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ФИЛОЛОГИЯ 
 

УДК 81.373 
 

А.М. Архангельская 
 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО БИБЛЕИЗМА 
ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерством образования, молодежи и спорта Чешской Республики 

специальных научных исследований в Университете им. Ф. Палацкого в Оломоуце (грант IGA_FF_2020_013). 
 

Рассмотрен трансформационный потенциал фразеологического библеизма волк в овечьей шкуре в современной русской ре-
чевой реальности, система собственно языковых и неязыковых стимулов обновления фразеологизма в речи, структура его 
трансформационной парадигмы, удельный вес системной и асистемной обусловленности фразеологических трансформов 
с использованием методов текстовой идентификации фразеологических трансформаций, фразеологического моделирова-
ния, компонентно-вариативного, историко-этимологического и лингвокультурологического анализа. 
Ключевые слова: фразеологический библеизм; актуализация; русская речь; фразеологическая модель; трансформация; 
трансформационная парадигма; внутренний трансформационный потенциал; внешний трансформационный потенциал. 

 
Библеизмы – слова и выражения, уходящие своими 

корнями в «материнский дискурс» Книги книг, надеж-
но вошли в хранилища лингвокультурной памяти че-
ловечества в качестве образно переосмысленных и 
структурно неразложимых идиоматических единиц. 
Обойденные надлежащим вниманием в советское вре-
мя, они вопреки всему сохранили свое присутствие в 
языке и его пространстве1, ведь «в языковой системе 
всегда находятся внутренние силы, препятствующие 
автоматическому переключению регистров при оче-
редной смене политических вех» [3. С. 3]. 

Постсоветская эпоха по-особому включает их в 
свой культурный «слой»: фразеологические библеизмы 
(ФБ) обретают новую жизнь, в одних случаях надежно 
«удерживая» в новых для них текстах свой исходный 
смысл, в других – утрачивая некоторые прежние смыс-
ловые оттенки и приобретая другие, адаптируясь к 
условиям жизни в пространстве развивающегося языка 
и системе координат общественного мышления, кото-
рое возвращается к своим истокам. Библейские выра-
жения, ставшие основой ФБ, не только не преврати-
лись в застывшую массу устаревших и устаревающих 
единиц – они, напротив, стали источником многочис-
ленных трансформаций и окказиональных обновлений, 
обнаруживающих специфику адаптаций библейских 
сюжетов в разных языках [4–6, 2]. 

В центре внимания данного исследования – соци-
альная и трансформационная востребованность ФБ 
волк в овечьей шкуре в современной русской речи, си-
стема собственно языковых и неязыковых стимулов, 
«разрешающих» различного рода обновления, структу-
ра его трансформационной парадигмы, удельный вес 
системной и асистемной обусловленности фразеологи-
ческих трансформов, характер порождающего куль-
турного и актуального общественно-политического 
контекста. ФБ рассмотрен как текстообразующий эле-
мент с использованием методов текстовой идентифи-
кации трансформов, фразеологического моделирова-
ния, компонентно-вариативного, историко-
этимологического и лингвокультурологического ана-
лиза. Статья выполнена на материале текстов художе-
ственной литературы, российских и русскоязычных 

печатных и электронных масс-медиа, текстов интер-
нет-форумов и блогов начала ХХІ в. 

В случае с библеизмами как интертекстуальными 
репрезентантами так называемой культурной фразео-
логии именно «материнский» прототекст вскрывает 
информацию, определяющую возможности использо-
вания ФБ в окказиональной форме. Идиома волк в 
овечьей шкуре восходит к Евангелию от Матфея. Ис-
пользуя этот образ, Иисус Христос предостерегает 
своих современников от лжеучителей и лженаставни-
ков: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к 
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» 
(Матв., 7, 15). Выражение получает переносное зна-
чение уже в Библии путем «сжатия» и перегруппи-
ровки формальных доминант при сохранении смысла 
и аксиологической коннотации прототекста с актуа-
лизацией исконно имплицированного в нем компо-
нента в шкуре (изначально – в одежде). Особая роль в 
структуре ФБ принадлежит метафоре переодевания в 
«лживую одежду» и символам-зоосемизмам аксиоло-
гически-оценочного характера волк – овца (овечий). 
Актуализируясь во внутренней форме, зоосемизмы 
становятся антропоориентированными и отражают 
отрицательную оценку всей протоситуации. Сущ-
ность метафоры переодевания – во внешней маски-
ровке собственной (внутренней) природы, сущности, 
намерений. Переодевание «не в свою одежду» пред-
ставляет собой разновидность лжи, поддерживающей 
иллюзию правды [7. С. 6–7]. 

В целом здесь можно говорить о широком прояв-
лении библейской символики: символичен не только 
сам текст, произнесенный Иисусом, но и субъекты 
прототекста – волк и овца (овечья одежда). Исконной 
мотивационной доминантой праславянского *vьlkъ 
М. Фасмер считает признак «растерзывающий», сюда 
же волокý [8. С. 338], праславянское *ovьca – одно из 
наиболее древних слов, исходные смыслы которого, 
по мнению О.Н. Трубачева, малодоказуемы, но объ-
яснение *onis из и.-е.*eu «одевать» более других за-
служивает внимания. Индоевропейское*onis может 
быть понято как отглагольное именное производное, 
обозначающее животное по густому шерстяному по-



6 

крову, который действительно производит впечатле-
ние чего-то одетого сверху [9. С. 70]. В библейской 
(христианской) традиции зоосемизмы приобретают 
следующие атрибуты: волк – дикое, лютое, хищное 
животное и страшнейший враг овец; он – зло, погуби-
тель паствы, воплощение жестокости, хитрости и ере-
си, овца – покорное, миролюбивое, послушное, 
ведóмое создание (паства) (Ис. 65, 25, Матв. 7, 15). 

Образ, легший в основу ФБ волк в овечьей шкуре, 
имеет глубокие культурные корни и связан с зо-
оморфным кодом культуры, в котором имена живот-
ных осмысливаются как знаки «языка» культуры, ука-
зывающие на определенный комплекс качеств. При 
этом волк выступает как символ хищности, жестоко-
сти и агрессивности, овца – символ кротости и смире-
ния. По мнению В.Н. Телия, во фразеологическом 
образе находят отражение древнейшие мифологиче-
ские представления об оборотничестве как способно-
сти менять телесную оболочку [10]. Контрастивная 
пара волк ↔ овца – вышедшая из «материнского» ми-
фологического и библейского дискурса квазиантони-
мическая оппозиция, обладающая мощными культу-
роносными смыслами. Ее составляющие стали слова-
ми, которые вызывают в сознании носителей языка 
характерные для многих культур устойчивые ассоци-
ации: злой, кровожадный, агрессивный, властвующий 
↔ добрый, миролюбивый, смиренный, подчиненный 
(жертва)2. Сегодня выражение волк в овечьей шкуре 
разг. неодобр. обозначает опасного человека-
лицемера, прикрывающего свое злонамерение мни-
мым благочестием, личиной добродетели [10, 11]. 
Примечательно, что А.И. Федоров квалифицирует его 
как устаревшее [12], однако же востребованность ФБ 
в современной русской речи свидетельствует в пользу 
его перехода в разряд фразеологических актуалем 
нашего времени. 

Вопрос о факторах, стимулирующих и «разреша-
ющих» различного рода обновления содержания и 
формы фразеологизма, открывающих путь к фразео-
логическому моделированию, сегодня пытаются ре-
шить многие исследователи, полагая, что преобразо-
вательный потенциал может быть обусловлен грам-
матической структурой, структурно-семантической и 
синтаксической моделью, изоморфизмом содержания 
и формы, отдельными смысловыми и образными осо-
бенностями, культурным фоном прототекста, наличи-
ем слов-детерминантов, степенью десемантизации 
компонетов, их системными свойствами, стилистиче-
скими характеристиками (В.Д. Ужченко, В.М. Моки-
енко, А.М. Мелерович, Х. Вальтер, И.Ю. Третьякова и 
др.). Особое место в этом ряду В.М. Мокиенко отво-
дит привычности, известности, узнаваемости фразео-
логизма коллективом говорящих, его «обкатанности» 
языковой системой [13. С. 11], что во многих случаях 
приводит к десакрализации и использованию выра-
жения широким кругом носителей языка вне связи с 
первоисточником. По его мнению, функционирование 
ФБ в большей степени зависит от собственно языко-
вых параметров (структуры и семантики выражения), 
нежели от характера их источника, т.е. чисто экстра-
лингвистических особенностей. По этой причине ав-
торы медиа- и художественных текстов обращаются к 

ФБ, руководствуясь их «структурно-семантической 
инерцией». ФБ оказывается так называемой «струк-
турной моделью», по которой образуется трансфор-
мационный ряд окказиональных его преобразований. 
В итоге преобразованию подвергается главным обра-
зом формальная сторона библеизма, а не его библей-
ская сущность [14. С. 149]. Однако и «материнский 
прототекст» оказывается небезразличным для даль-
нейших обновлений фразеологического библеизма, 
легко «узнаваемого» языковым сообществом. 

Совокупность трансформов БФ волк в овечьей 
шкуре в современной русской речи дает возможность 
говорить не только о его высокой преобразователь-
ной востребованности, но и о наличии его трансфор-
мационной парадигмы. Ее структура состоит из 1) 
уровня преобразований формы и содержания узуаль-
ного фразеологизма-инварианта и 2) преобразований 
как следствия взаимодействия ФБ с фразеологиче-
ской конфигурацией и фразеологического моделиро-
вания. В первом случае система стимулов, «провоци-
рующих» преобразования инварианта ФБ, имеет 
внутренний характер, ибо «разрешающие» импуль-
сы к обновлению структурно-семантической модели 
исходят от различных «собственных» элементов его 
внешнего и внутреннего содержания. Во втором речь 
идет о внешнем векторе фразеологического модели-
рования, связанного с включением ФБ (в узуальном 
или преобразованном виде) в иную фразеологиче-
скую модель на правах расширителя, во фразеологи-
ческую конфигурацию, в процесс фразеологического 
моделирования. И на том, и на другом уровне «раз-
решительные» стимулы трансформаций имеют глав-
ным образом системный (ожидаемый) характер [15, 
16], однако в ряде случаев выходят за рамки пред-
определяемых системой парадигматических, синтаг-
матических и ассоциативных связей в пространство 
лингвокреативного мышления автора, обнаруживая 
неожиданные интеракции структуры и семантики 
известного библейского прототекста и нового для 
него художественного или медиатекста. При систе-
матизации фразеологических трансформаций ФБ 
волк в овечьей шкуре по типологии А.М. Мелерович и 
В.М. Мокиенко [17. С. 3–35] мы учитывали их значи-
тельную гетерогенность, наличие мощных интерак-
ций формальных и семантических преобразований, 
идентифицируемых в актуальных контекстных упо-
треблениях. 

Базовым преобразовательным импульсом в нашем 
случае является сама энантиосемичная структурно-
семантическая модель с внутрифраземной поляриза-
цией семантических регистров: волк – агрессивный, 
овца (овечий) – покорный, пугливый, так называемая 
фразеологическая антитеза, типовое значение которой 
основывается на противоположении двух логически 
несовместимых понятий в рамках устойчивого слово-
сочетания [17. С. 28]. Именно метафора переодевания 
в «лживые одежды», «встроенная» в модель прототи-
па, выступает основным стимулом обновления и 
формы, и семантики ФБ. Его трансформация, «разре-
шаемая» и стимулируемая системой языковых и не-
языковых импульсов, «возникает с появлением кон-
кретной «привязки» к реалиям окружающего мира за 
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счет узнаваемости модели, «просвечивающей» сквозь 
форму новообразованной единицы» [18. С. 30]. Ее 
цель – доведение до адресата авторского отношения к 
конкретным явлениям, событиям современной и ав-
тору, и адресату действительности. 

 
Внутренний преобразовательный 
потенциал ФБ волк в овечьей шкуре 
Импульсами и стимулами внутренних преобразо-

ваний ФБ в границах формы и содержания фразеоло-
гизма-инварианта оказываются прежде всего систем-
ные парадигматические и синтагматические, в том 
числе и ассоциативные связи компонентов. Они 
включают основные элементы семантики, формы и 
образной основы производящего фразеологизма, ви-
доизменяя, развивая фразеологическое значение и 
образный его план с сохранением структурно-
семантической модели прототипа.  

В сегменте внутреннего уровня трансформаций 
структурно-семантического характера значительное 
место принадлежит амплификации – расширению 
компонентного состава ФБ за счет различного рода 
конкретизаторов, сосредоточенных вокруг базовых 
для ВФ символических компонентов волк – овца 
(овечий). Семантически «сильный» компонент волк 
актуализируется за счет введения в текст ассоциа-
тивных подобразов-атрибутов хищного животного, 
выдающих его злые намерения, как-то: клыки, (креп-
кие) зубы, оскал, волчья шерсть, щетина, волчьи 
уши: Сколько бы волк ни рядился в овечью шкуру, 
зубы у него по-прежнему на месте ((Msn.ru, 
10.09.2019); Польский генерал Петр Блазеуш сравнил 
Россию с волком, который сбросил овечью шкуру и 
показал клыки (Slovodel.com, 13.08.2017). В некото-
рых случаях такой подобраз оказывается единствен-
ным языковым репрезентантом волка: Вроде не жа-
ловался Кукушкин и овечью шкуру на свою волчью 
шерсть не напяливал (Б. Васильев. Самый последний 
день). Вполне предсказуемы и атрибуты, выдающие 
его «волчью» сущность, – жестокий, хищный, без-
жалостный, сущий, непримиримый, коварный и под.: 
На самом деле в овечьей шкуре сидит хищный волк, 
который просто прикидывается безобидным бараш-
ком (Radisputnik.ria.ru, 29.03.2016); Коварен волк в 
овечьей шкуре (Inpearls.ru, 17.11.2019). Компонент 
волк приобретает в речи и иные атрибутивные кон-
кретизаторы, в одних случаях отсылающие к фраг-
ментам «материнского» прототекста (библейский, 
велеречивый и под.): Самые страшные люди – лже-
пророки, волки в овечьей шкуре, неплохая мишень для 
незрячих и глухих людей (Facebook.com, 23.06.2019), в 
других – иллюстрирующие адаптацию выражения к 
актуальному содержанию медиатекста: При под-
держке народа Украины к власти пришли «ворова-
тые волки в овечьей шкуре» (Cenzor.net, 08.12.2019). 
Имеют место и персонийные конкретизаторы; «Волк» 
Печеров сбросил овечью шкуру (Glavred.info, 
20.01.2018). В современной русской речи встречаем и 
двойную актуализацию компонента волк: Волки бы-
вают разные. Бывают и двуногие, в овечьей шкуре. 
Эти, говорят, и есть самые голодные и опасные 
(Дж. Уайт-Мелвилл. Волчица). 

Широко представлена в трансформах и субсти-
туция – замена компонента волк при сохранении 
структурной синтаксической модели «КТО» в овечь-
ей шкуре и семантики «о том, кто прикрывает свои 
злые намерения маской благочестия». В части случа-
ев субститут представляет тематическую группу 
предсказуемых зооморфизмов витальной семантики, 
именующих животных, жизненно опасных для чело-
века – шакал, лев, (бешеный) пес и др.: Поистине, вы 
лев в овечьей шкуре, которую мечтаете сбросить… 
(Guiderality.net, 20.01.2020). Нельзя обойти внимани-
ем и название доклада Центра европейских исследо-
ваний В. Мартенса относительно потенциала «мяг-
кой силы» России, названного «Медведь в овечьей 
шкуре» (Picready.ru, 26.10.2016), где имеет место 
двойная метафоризация волк → человек → медведь 
→ Россия, или создание на основе модели ФБ особо-
го зооморфного образа: Маскирующийся под мягко-
телого руководитель выглядит львом с лисьей голо-
вой в овечьей шкуре (Н. Макиавелли и др. Принуди-
тельный менеджмент а-ля Макиавелли). Образы дру-
гих животных также оказываются «втянутыми» в 
сравнение с образом волка в овечьей шкуре на осно-
вании их кажущейся безопасности или мило-
симпатичной внешности: Большая панда – волк в 
овечьей шкуре (Наука и жизнь, 01.01.2020), Гусени-
ца Эпипомпонья – паразит в овечьей шкуре (Batra-
chospermum.ru, 09.08.2018). В качестве субститутов 
компонента волк засвидетельствованы наименования 
лиц по их идеологическим приоритетам: Революци-
онеры в овечьих шкурах Афонских монахов (Proza.ru, 
23.11.2017), по роду деятельности, предполагающе-
му агрессию и давление: Коллекторы натягивают 
овечьи шкуры (Antiraid.com, 28.09.2009) и под. Име-
ют место факты облачения в овечью шкуру мифоло-
гического персонажа: Циклоп в овечьей шкуре 
(Н. Веневитинов. План Д). В ряде трансформов при 
замене компонента волк на антропоним включается 
механизм языковой игры: Вóлков в овечьей шкуре 
(Kz.media, 03.12.2019). Иногда семантика субъекта 
сводится лишь к местоименной вопросительности: А 
кто любит прятаться… в овечьей шкуре? (Ot-
vet.mail.ru, 21.11.2009). 

Однако во многих случаях замена компонента 
приводит к деформации синтаксической модели ФБ 
за счет девитализации ключевого ее компонента 
«ЧТО» в овечьей шкуре. В качестве субъекта переоде-
вания здесь фигурируют конкретные существитель-
ные, именующие банки, разного рода объединения и 
фонды, СМИ, государства, футбольные команды, 
автомобили и под.: Москоммерцбанк в овечьей шку-
ре (Bloknot-Volgograd.tu, 12.09.2012); Некоторые рос-
сийские СМИ сбросили овечьи шкуры и показали вол-
чий оскал предателей (Livejournal.com, 21.10.2015), 
отвлеченные (смерть, зло): Смерть в овечьей шкуре 
(название книги А. Москвина), собирательные: Укра-
инские власти – волки в овечьей шкуре (Tzvezda.ru, 
14.02.2017), наименования с отвлеченной процессу-
альной семантикой: Драйв в овечьей шкуре. Почему в 
России не ценят BMV Active Tourer (Kommersant.ru, 
14.03.2016). Образ ФБ оказывается применим и к ки-
нофильму, и литературному гротеску: Волк в овечьей 
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шкуре – вот чем, пожалуй, являются «Голодные иг-
ры» в мире современных подростковых книго- и кино-
серий (А. Пускальн. Антиутопия в овечьей шкуре). 
Внедрение ФБ в актуальный контекст вызывает изме-
нения его семантики «лишь на время притвориться 
слабым, бессильным, бездейственным»: Но ЦСКА 
предпочел облачиться в овечьи шкуру – сыграть ярко 
выраженным вторым номером и подкараулить со-
перника контратакой (Sport-express.ru, 15.09.2015). 

Примечательны и внутренние морфологические 
преобразования компонента волк в волчица, подчер-
кивающие не только женский пол субъекта, но и бла-
годаря атрибутивным расширителям бешеная, безум-
ная, пожирающая своих и чужих детей и под. усили-
вающие семантику «хитрый», «коварный», «крайне 
опасный», «беспринципный»: Волчица в овечьей шку-
ре – подлая и коварная (Lady.mail.ru, 7.10.2013). В 
образах волчиц в овечьей шкуре часто предстают 
жесткие и двуличные женщины-политики, а в сферу 
атрибутивных расширителей попадают конкретизато-
ры, недвусмысленно намекающие на черты их харак-
тера, привычки, имидж: Сколько бы волчица ни оде-
вала на себя овечью шкуру (или вышиванку), овечкой 
не станет! (Cenzor.net, 04.06.2012) – об одиозном 
украинском политике Юлии Тимошенко. Двуличные 
перевоплощения волка в волчицу, еще более опасную, 
происходят за счет ее облачения в одежду ягненка, за 
которым в языковом сознании закрепились атрибуты 
«мирный», «безобидный»: Волчица в шкуре ягненка 
(песня в исполнении певицы Анастезии), вполне доб-
рожелательного сказочного персонажа: Коварен волк 
в овечьей шкуре. Но еще опаснее хитрая волчица в 
обличье Красной Шапочки (Inpearls.ru, 17.11.2019) 
или ангела: Волчица в маске Ангела (А. Бойко). В 
ряде случаев такие трансформы оказываются персо-
нийными: Меркель обозвали «альфа-волчицей в ове-
чьей шкуре» (Rd.-rb.de, 31.08.2012). Звериная и дву-
личная сущность субъекта предстает и в примере за-
мены волчицы на женскую особь иного хищного и 
опасного животного (львицы, тигрицы, суки): Гози-
ас – противная, лживая сука в овечьей шкуре (Dom-
2.club, 22.03.2017). Встречаются и факты девитализа-
ции компонента волчица, сообщающие трансформу 
контекстную семантику мнимости ожидаемого отри-
цательного эффекта: А волчица-то в шкуре овечьей… 
(Drive2.com, 12.12.2019) – о сверхмощном автомобиле 
Mercedes E с относительно скромным дизайном. Еще 
один пример – употребление абстрактного понятия в 
качестве атрибута волчицы: Нелюбовь-волчица в ове-
чьей шкуре, ложь в маске правды (Solnechnayara-
sa.com, 18.08.2018). 

Компонент овечья шкура (шкура овцы) пред-
ставляет ряд трансформаций с актуализацией симво-
лики «иного», «другого». С помощью амплифика-
ции – расширения состава ФБ несогласованным 
определением – достигается указание на личину (ми-
ротворца, добродетеля, заботы о «старых» и «ма-
лых», «больных» и «немощных», потребностей каж-
дого и т.п.), под которой скрываются злые намерения: 
Надевать на себя овечьи шкуры демократов 
(Zavtra.ru, 07.08.2013). Среди согласованных опреде-
лений встречаем проверенная, облезлая, изрядно по-

трепанная, хилая, белая и др.: Волки в белых овечьих 
шкурах запротестовали – «Большинство из нас веге-
тарианцы!» (Polismi.ru, 24.08.2018). 

Имеют место и факты субституции – замены ове-
чьей шкуры на иную, но также хорошо скрывающую 
истинные намерения субъекта путем включения в 
форму обновленного ФБ несогласованного определе-
ния: Волк в шкуре джентльмена (Об Ахмеде Акаеве, 
причастном к трагедии Норд-Оста) (Mk.ru, 
02.12.2002); Волк в шкуре клоуна (о Владимире Жи-
риновском) (Livejournal.com, 06.01.2020). В отдель-
ных случаях – с буквализацией овечьей шкуры через 
контекстное ее соположение с соболиной (одной из 
самых дорогих) шубой: Лучше волк в овечьей шкуре, 
чем волк в соболиной шубе, особенно, если деньги на 
последнюю взяты из госбюджета (В. Липовская. Об 
одном человеке). Нельзя обойти вниманием един-
ственный из обнаруженных нами трансформов, пред-
ставляющий замену шкуры волка на человечью и, как 
следствие, полную нейтрализацию узуальной отрица-
тельно-оценочной семантики выражения: Волк в чело-
вечьей шкуре (Ology.sh, 12.12.2019) – о профессоре, 
докторе биологических наук этологе Ясоне Бадридзе, 
много лет изучающем поведение волков и принима-
ющем их за своих собратьев. 

Многочисленные трансформы ФБ свидетельству-
ют об импликации, факте, когда компонент овечья 
шкура как символ двуличного перевоплощения при-
нимает на себя роль семантически сильного компо-
нента и употребляется самостоятельно, вне связи с ее 
«носителем»-волком: Загадка овечьей шкуры (LB.ua, 
09.11.2012); Притворяться нет надобности. Даже 
хилая овечья шкура демократической фразеологии 
сбрасывается (С. Кара-Мурза. Опять вопросы во-
ждям). Подобное употребление импликатива влечет 
за собой и смысловые сдвиги – трансформацию ове-
чьей шкуры в символ покорности: Сбросьте овечьи 
шкуры! Пора сбросить овечьи шкуры и показать 
кремлевской волчьей стае собственные крепкие зубы 
(Chitalna.ru, 18.07.2017) или в синоним злокозненной 
выдумки: «Идеальный тип» бюрократа предстает 
как злокозненная выдумка, «овечья шкура», под кото-
рой прячется бюрократический волк (Iphras.ru, 
24.01.2020).  

Имеют место и факты двойной актуализации 
(буквализации) значения компонента овечья шкура: 
Из объявления: Куплю овечью шкуру. Волк 
(Inpearls.ru). Адаптируясь к специфике актуальных 
контекстов, овечья шкура как одежда «подгоняется» 
их авторами под ее «носителя»: Рядился волк в овечью 
шкуру – И снизу мерил, и с боков. Подрезал хвост, 
сменил фактуру плешивой шерсти и зубов 
(В. Ивашковец. Рядился Волк в овечью шкуру), от 
чрезмерного употребления изнашивается, ветшает и 
требует починки: Пришлось и этим волкам приме-
рять овечьи шкуры. Но все бы ничего, но шкура давно 
сгнила и в ее дырах отчетливо виден волчий оскал… 
(Topwar.ru, 21.05.2014), иногда сползает в самое не-
подходящее время, обнажая истинную сущность: 
Власть щедро раздавала обещания, старалась быть 
дружелюбной, с трудом удерживая постоянно съез-
жающие овечьи шкуры (Mossovet.tv, 02.08.2013), до-
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ставляет неудобства ее «носителю»: По себе знаю – 
как ни пытаюсь влезть в овечью шкуру – жмет. И 
рвется… (Livejournal.com, 28.08.2014). 

Примечательно, что во многих трансформах ФБ 
появляется вполне предполагаемый, но не выражен-
ный формально в узуальной форме глагольный ком-
понент, буквализирующий семантику объекта-шкуры 
как реальной одежды: надевать, примерять, натяги-
вать, напяливать, накинуть (на плечи), набросить 
(на спину), рядиться (обряжаться), сбросить, снять, 
срывать и под.: Задавшись целью вырядить волка в 
овечью шкуру… (Atheo-club.ru, 24.01.2020); Я уже 
начал привыкать к злому маскараду, на котором мы 
все время вертимся с Жегловым, приподнимая на лю-
дях маску, чтобы выволочь волков из овечьих шкур 
(А. Вайнер. Б. Вайнер. Мерона Давыдовна с Малой 
Бронной), а также адвербиальный конкретизатор гла-
гола старательно, с трудом, кряхтя, нехотя (втис-
киваться), изо всех сил: Социальные хищники и пара-
зиты быстро прибирают к лапам самые хлебные ме-
ста и кряхтя напяливают на себя овечьи шкуры… 
(Novomirpmr.com, 08.09.2009).  

«Разрешительным» стимулом к преобразованию 
ФБ оказывается и морфологическая конверсия как 
системная возможность трансформации глагола в от-
глагольный субстантив, содержащий интенсифициро-
ванную семантику вербатива: Резкое сбрасывание 
овечьей шкуры, а там – волк! (Livejournal, 
18.04.2014); Сегодняшнее напяливание на себя овечь-
их шкур – лишь вынужденная мера (Novostipmr.com, 
08.09.2009), или преобразование притяжательного 
прилагательного волчий в субстантив: Государством 
управляло мнимое, волчье под овечьей шкурой 
(Д. Мережковский. Не мир, но меч). 

Особое место в трансформационной парадигме 
ФБ волк в овечьей шкуре принадлежит особому типу 
структурно-семантического преобразования ФБ, ос-
нованном на взаимной замене компонентов в преде-
лах структурно-семантической модели, выражающих 
контрастирующие элементы фразеологического зна-
чения и занимающих разные синтаксические пози-
ции в структурной схеме фразеологизма, – ролевой 
инверсии. Однако ролевая инверсия в случае с ов-
цой в волчьей шкуре оказывается не вполне типич-
ной: реальная опасность субъекта превращается не в 
безопасность, а в опасность мнимую, задеклариро-
ванную, но обычно ничем не подтвержденную: Ов-
цам не нужна волчья шкура… Овца никогда не смо-
жет себя выдать за волка, даже если наденет вол-
чью шкуру: Характер не тот (Otvet.mail.ru, 
10.09.2010); Саакашвили – овца в волчьей шкуре 
(Korrespondent.net, 28.07.2017). Примечательно, что 
к семантике овцы в волчьей шкуре «кто-то слабый, 
незначительный, мнящий себя сильным» примыкает 
и «беззубый волк»: Иногда беззубый волк стремит-
ся натянуть на себя оскаленную волчью шкуру 
(В. Власенко. Афоризмы.рф). В ряде случаев овцой в 
волчьей шкуре, как и в случае с волком в овечьей, 
оказывается субъект невитальной семантики, как-то: 
аккумуляторные батареи, автомобили, государство 
и под.: Высокотоковые аккумуляторы – овцы в 
волчьей шкуре (Cz.pinterest.com); Сверхдержава или 

овца в волчьей шкуре? Пять мифов о Китае 
(Politobzor.net, 20.03.2009). В таких случаях общая 
семантика инверсивного трансформа «кажущееся, но 
не соответствующее действительности» сохраняется. 

В современной русской речи встречаем и факты 
аллюзии – намека на исходный, но легко узнаваемый 
ФБ: Или ты воешь, или под овечьей шкурой «б-е-е-е-
е» (Inpearls.ru, 09.12.2015); Все ждал удобного случая, 
старательно пряча в нагрудном кармане овечью че-
люсть (И. Котова). Аллюзии сопутствует буквализа-
ция овечьей шкуры как одежды: Берегитесь, овцы! У 
волков снова в моде овечьи шкуры! (М. Генин). 

 
Внешний преобразовательный потенциал 
ФБ волк в овечьей шкуре 
Многочисленными оказались и фразеологические 

конфигурации (ФК) – структурно-семантические и 
стилистические единства, образуемые фразеологиче-
ской единицей и ее актуализатором (словом, словосо-
четанием, предложением или группой предложений, 
семантически связанных с употребляемым в данном 
контексте ФБ).  

ФК первого типа могут представлять собой более 
широкие сегменты текста, служащие семантизации, 
определению смыслового содержания ФБ, в частно-
сти, и путем своеобразного выделения из ВФ ди-
стантно соположенных компонентов как трансформов 
ФБ: Бессмертный народный фразеологизм «волк в 
овечьей шкуре» в последнее время приобрел повышен-
ную актуальность. Подобных персонажей сейчас 
можно наблюдать во всех сферах и на всех уровнях. 
Один из ярких примеров политического лицемерия – 
деятельность А. Навального или М. Ходорковского, 
которые выводят людей на улицы, провоцируют их 
на агрессию, пока сами отсиживаются без серьезных 
последствий. Но если упомянутые оппозиционеры – 
фигуры вполне известные и официальные, их дей-
ствия видны, а иногда и предсказуемы, то есть кате-
гория менее очевидных, но не менее опасных «вол-
ков». Это журналисты, редакторы и владельцы ли-
беральных СМИ, которые в режиме «нон-стоп» от-
рабатывают проплаченные им медиа-заказы. В каче-
стве «овечьей шкуры» у них заявления о борьбе за 
интересы людей и патриотизм. (Pravda.ru, 
25.11.2019). ФК подобного рода образуют своеобраз-
ное информационно-культурное поле с переплетени-
ем исконных аксиологических библейских и языко-
вых сем, сопровождающих и поддерживающих актуа-
лизируемые узлы смыслов: Эти жертвы лжи, по-
шедшие за ложными пастырями в овечьей шкуре 
(Прот. Сергей Булгаков); А вороватые волки этим 
пользуются и считают это шансом для себя, а на 
Украину им начхать – шкуру свою спасают с помо-
щью народа, стада блеющих овец (Cenzor.net, 
08.12.2019). В контекстном окружении ФБ волк в ове-
чьей шкуре встречается указание на «переодевание» 
одновременно в белые одежды (библейский символ 
нравственной чистоты) и овечью шкуру с вербализа-
цией атрибутов зла изощренный, коварный, опасный в 
значении суперлатива: А зло еще изощреннее и изощ-
реннее, все коварнее и опаснее, потому что рядится 
в белые одежды и овечью шкуру (Ю. Парашутов. 
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Господи, помилуй!). Актуализация сем «маска», «ка-
жущаяся добродетель» происходит в ФК с вербаль-
ными маркерами противоположной аксиологической 
семантики: Каким бы безобидным не выглядел волк в 
овечьей шкуре, он по своей сущности не перестает 
быть хищником, желающим заполучить кусочек 
доверчивого овечьего мяса (Polit-gramota.ru, 
16.01.2020), сополагающих в контекстном окружении 
реальное и мнимое: Перед вами настоящие волчицы в 
овечьей шкуре. Беспощадные, хитрые и коварные, но 
такие понимающие и обаятельные (Ex-press.by, 
4.10.2019). 

Фразеологический образ и структурно-семанти-
ческая модель ФБ волк в овечьей шкуре «срабатывает» 
и в самых неожиданных и непредсказуемых случаях 
его употребления с семантикой, определяющей от-
нюдь не двуличного человека, но алкогольный – без-
алкогольный напиток. Фразеологизм волк в овечьей 
шкуре вследствие авторской креативной апелляции 
своеобразно инкрустируется в иную модель на правах 
расширителя выражения, очень напоминающего по 
форме модель фразеологии субстандарта (ср. запу-
стить дурака крим. жарг., включить дурака жарг. 
мол.): запустить «волка в овечьей шкуре» – пить не 
пьянея, употребляя водку вместе с чаем: На половине 
чашки чая Коля захотел продолжить банкет. Решил 
запустить «волка в овечьей шкуре»: налил холодной 
водки в попавшийся под руку стакан, сделал малень-
кий глоток чая, резко опрокинул водку и снова запил 
чаем, почти допил чашку. Коля с трудом переносил 
вкус алкоголя и постоянно поражался, как это люди 
спиваются. Этим же методом он мог безболезненно 
выпить достаточно много водки и после каждого 
подхода чувствовать в теле не только водочное, но и 
неподдельное чайное тепло (С.  Иванов. Подозри-
тельные предметы).  

В ФК второго типа оказываются включенными и 
иные инвариантные или трансформированные фра-
зеологические единицы. За счет фразеологического 
насыщения текста – использования созвучных им по 
смыслу фразеологических актуализаторов происходит 
усиление семантики дезинформации, обмана, а через 
нее – и «прагмемной» сущности ФБ: Композицию до-
полняет своеобразный водораздел, ненумерованная 
вставка, водящая за нос читателя, подсовывающая 
ему невинного жертвенного агнца в шкуре козла от-
пущения (Д. Коваленко. Рецензия на роман Г. Лайона 
«Дайте им умереть») (ср. водить за нос «обманывать, 
манипулировать, рождая в человеке ложные надежды 
и ожидания», подсовывать что кому «предлагать 
вниманию то, что не соответствует действительно-
сти», жертвенный агнец – жертвенное животное, 
упоминаемое во многих местах Ветхого Завета, оли-
цетворение кротости, чистоты, непорочности, невин-
ности (ср. атрибут невинного), козел отпущения «че-
ловек, вынужденный отвечать за вину других»). Фра-
зеологическое насыщение текста может достигаться 
соположением ряда фразеологизмов, указывающих на 
конкретное обманное действие облаченного в чужую 
личину волка: Загребать жар чужими руками – это 
истинно британский стиль, заметил Ланцелот. – Из-
под вашей овечьей шкуры вылезают истинно англий-

ские волчьи уши (А. Смирнов. Бездна и Ланцелот) 
(ср. загребать жар чужими руками «недобросовест-
но пользовать результатами чужого труда в корыст-
ных целях» и уши торчат «нечто тайное, становяще-
еся явным»). Иногда в ФК в качестве актуализатора 
включается не фразеологизм, но устойчивое выраже-
ние c аксиологически противоположным: Ангела 
Меркель: немецкий знак качества или волк в овечьей 
шкуре? (Politrussia.com, 11.08.2016) (немецкий знак 
качества – всегда несомненно высокое качество, без 
обмана) или ироничным смыслом: Оказывается, он 
не такой уж «белый и пушистый», как нам описыва-
ла его жена, – скорее «волк в овечьей шкуре» 
(А. Бабин. Тихушник) (белый и пушистый ирон. 
«добрый; честный, добропорядочный»). В ряде случа-
ев ФК идентифицирует у трансформа-инверсива агнец 
в волчьей шкуре особую семантику «кто-то кроткий и 
невинный пытался в силу сложившихся обстоятельств 
безуспешно разрешить ситуацию нетипичным для 
него способом – злобой и коварством» путем экспли-
кации и столкновения сем «хищник – вынужденная 
жертва» с двойной актуализацией компонентов 
«жертвенный» и «волчья шкура» (последний – с рас-
ширителем «облезлая»): Не хищник я, наверное… 
Нет, жертвенный агнец в облезлой волчьей шкуре. 
Втиснувшись в эту шкуру, разве избежал я своей 
судьбы? (С. Ноьен. Вольный стрелок) (ср. жертвен-
ный агнец «ягненок, жертвенное животное (церк.), 
перен. кроткий, невинный человек», облезлый «утра-
тивший качество → потерявший устрашающий вид», 
влезть в чужую шкуру «ставить себя на место кого-
либо → лицемера» и втиснуться «с усилием войти во 
что-то несвойственное → чуждое»).  

Многочисленны факты фразеологического насы-
щения текста другими устойчивыми выражениями, 
содержащими компонент «волк»: А потом этот волк, 
сколько его ни кормили, сбросил овечью шкуру и вовсе 
стал посматривать в сторону леса, то есть Евро-
пы – в надежде на новые кредиты и инвестиции (Из-
вестия.ru, 09.07.2010) (ср. Сколько волка ни корми, все 
в лес смотрит), «шкура (шкурный»): Волк рядится в 
овечью шкуру ради своих шкурных интересов 
(Zen.yandex.ru, 26.08.2019) (ср. шкурный интерес), а 
также иной зоофразеологией: Лучше быть котом в 
мешке, чем волком в овечьей шкуре (112ua, 
19.04.2019) (ср. покупать кота в мешке). В отдельных 
случаях представлена контаминация двух единиц, 
одна из которых содержит аллюзию на интермеди-
альную текстему: Молчание волчицы в овечьей шкуре 
(Obozrevatel.com, 14.02.2010) (cр. трансформ ФБ вол-
чица в овечьей шкуре и название известного амери-
канского триллера Джонатана Демми «Молчание яг-
нят»). Соположенными с ФБ оказываются и фразео-
логизмы, семантически связанные с «волчьей нату-
рой»: Волков в овечьей шкуре можно найти в любой 
среде. Волки кажутся милыми снаружи, но они все-
гда покажут вам свои зубы (Zen.yandex.ru, 
23.04.2018) (ср. показывать зубы «вести себя жестко 
и агрессивно»). Еще один прием – широкая семанти-
зация как контекстное соположение инварианта волк в 
овечьей шкуре и трансформа овца в волчьей шкуре: Ты 
полгода ходишь овечкой, не смея сказать лишнего 
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слова, но потом вдруг решаешь что-то изменить. И 
это не открытие волчьего характера, не сбрасыва-
ние овечьей шкуры. Это попытка напялить на себя 
шкуру волка, двуличие, продиктованное чувством 
долга (Ficbook.net, 24.01.2020). 

Интересным представляется пример контекстного 
соположения фразеологизмов старый морской волк 
и волк в овечьей шкуре, при котором статус старого 
морского волка приобретает не человек, но побы-
вавший во многих походах военный корабль, из так-
тических соображений замаскированный под обыч-
ное мирное транспортное судно своеобразной «ове-
чьей шкурой», а компонент волк буквализируется 
вместе со свойственным ему атрибутом – острыми 
зубами: В Киле мы довели до совершенства все дУ-
эжхзтрехслойной маской (У. Мор. История рейдера 
«Атлантис» 1940–1941). 

Образ волка в овечьей шкуре встречаем и в вы-
сказываниях, построенных по моделям афоризмов и 
обнажающих с помощью контекстного окружения 
смысл библейского выражения: И в овечьей шкуре 
волка зубы выдадут (Inpearls.ru, 12.12.2014); Стра-
шен волк в овечьей шкуре, а не овца в шкуре волка 
(О. Рыбаченко. Пугачев царь России). Обнаружены 
нами и афоризмы, созданные по модели с аллюзией 
на этот образ: В овечью шкуру кто рядится, в друзья 
на точно не годится (А. Козин. В овечью шкуру кто 
рядится?) (ср. А вы, друзья, как ни садитесь, все в 
музыканты не годитесь). Образ волка в овечьей 
шкуре и инверсива овца в волчьей шкуре оказывают-
ся сопоставленными в структуре паремийной моде-
ли: Лучше овца в шкуре волка, чем волк в овечьей 
шкуре (Inpearls.ru, 11.12.2019), ставшей базовой и 
для другого трансформа-афоризма: Лучше кот в 
мешке, чем волк в овечьей шкуре (Россия24, 
14.10.2019).  

Представлено в современной русской речи и фра-
зообразование по модели ФБ волк в овечьей шкуре, 
берущее начало от Эзопа (Осла в львиной шкуре по 
крику узнаешь): Ангел в шкуре демона (Wattpad.com, 
08.06.2017); Но народ сер, но мудр, и чиновника в 
шкуре эколога уж как-нибудь разглядит. Я на 100% 
соглашусь с ощутимой тенденцией засилья чиновни-
ков в шкурах кого бы то ни было, директоров ме-
дучереждений, эффективных менеджеров развития 
нанонехнологий… (Livejournal.com, 02.09.2011). Инте-
ресными в этой связи оказываются и другие примеры: 
На место волков в козлиной шкуре во власть пришли 
настоящие козлы (Obkom.net, 16.05.2019) или Козел 
отпущения в медвежьей шкуре (Livejournal.com, 

04.06.2018) (о положении России в мировой геополи-
тике в связи санкциями).  

Заметим: в «Антипословицах русского народа», 
собранных Х. Вальтером и В. Мокиенко, куда вошли 
и многие единицы со структурой фразеологизмов, 
трансформы ФБ волк в овечьей шкуре не представле-
ны [19]. О том, насколько возросла социальная, а с 
ней и преобразовательная востребованность ФБ за 
последние 15 лет, свидетельствует богатейший репер-
туар его трансформов в современной русской речи, 
большинство из которых датированы последним де-
сятилетием. Многие из приведенных здесь примеров 
могли бы с полным правом пополнить репертуар 
«Антипословиц» в обновленном их издании. 

Трансформационная парадигма ФБ волк в овечьей 
шкуре, представленная в современной русской речи, – 
следствие его мощного преобразовательного потен-
циала, создаваемого и структурно-семан-тической 
моделью ФБ, и символическим значением его компо-
нентов, и их системными связами на лексико-
семантическом и грамматическом уровне. Однако 
комплекс собственно языковых преобразовательных 
стимулов не свидетельствует об исключительно си-
стемном их характере – во многих случаях трансфор-
мы выходят за границы предсказуемого системой в 
сферу лингвокреативных способностей и интенций 
автора, обнаруживая неожиданные и весьма нетриви-
альные речевые их реализации как на уровне формы, 
так и содержания. Преобразовательные импульсы, 
исходящие из узлов смыслов «материнского» фразео-
логизму библейского прототекста, оказываются вос-
требованными в значительно меньшей мере, нежели 
собственно языковые, а обнаруженные нами в ходе 
анализа многочисленные текстовые реализации ФБ 
подтверждают практически полную его секуляриза-
цию, переход в разряд функциональных текстовых 
единиц, лишенных сакральных коннотаций.  

В целом и внутренние, и внешние трансформации 
ФБ волк в овечьей шкуре напоминают расширенную 
метафору, которая предполагает использование по-
добразов или добавочных образов, лежащих в основе 
ассоциативных метафор и группирующихся вокруг 
базовой метафоры. Возникновение метафорической 
цепи связано с ассоциативным мышлением. Данный 
прием предполагает создание ряда ассоциативных 
метафор, связанных с базовым значением фразеоло-
гического библеизма [20]. Структура такой расши-
ренной метафоры может стать отдельным объектом 
анализа функционирования фразеологического биб-
леизма в современной русской речи. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1 Обзор созданных в постсоветское время словарей библеизмов, изданных до 2016 г., см. в работе [1. C. 337–341]. Ссылки на работы, по-
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The article deals with the defamiliarization of the biblical idiom “a wolf in sheep’s clothing” in the modern Russian media reality 
and speech, and with the transformational potential of this unit. Based on the transformational paradigm of the idiom “a wolf in 
sheep’s clothing” in the horizontal analytical dimension, the article aims to identify the incentives of its transformation (internal 
phraseological modelling) and formation according to the model (external phraseological modelling), to track its temporal and 
sociocultural markedness inscribing it into the cultural and ideological context of the newest era, and to reveal the complex of 
linguistic and non-linguistic factors “provoking” the author of the media text to make the transformational updates which make the 
contextual (semantic and formal) reinterpretation of the idiom possible. Within the boundaries of the transformational paradigm at 
the level of its inner and outer vectors, the symbolic meanings of the components and the role of “metaphor of dressing up” in 
deceitful garments, semantic and structural-semantic transformations (amplification, substitution, implication, double actualization of 
certain components of the phraseological unit, morphological transformations, deformation of the syntax model, and role inversion), 
the role of phraseological configuration as an incentive for updating the biblical idiom as well as the facts of phraseological 
modelling are considered. The article focuses on the heteromorphism of phraseological transformations (semantic, structural-
semantic, including morphological ones) with one of the types dominating. Particular attention is paid to both the systemic and non-
systemic nature of phraseological transformations and the influence of semantics and pragmatics of the original biblical prototext on 
the transformative potential of the idiom “a wolf in sheep’s clothing”. Following the investigation, it has been found out that the 
transformative impulses emanating from the semantic and cultural meaning of the original biblical prototext are in demand to a much 
lesser extent than the linguistic ones (potential of the structural-semantic model of the idiom, symbolic value of its components as 
well as their systemic connections at the lexical-semantic and grammatical level), which confirms the secularization of the biblical 
expression and its transition to the category of functional textual units. The study is performed on the material of fiction, Russian 
printed and electronic media as well as Internet forums and blogs of the beginning of the 21st century. Using the methods of the 
textual identification of transformations, phraseological modelling, as well as component variable, historical-etymological and 
linguocultural analysis, the biblical idiom is considered a text-formative element. 
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«Разработка электронных ресурсов для исследования народно-речевой культуры Среднего Приобья»). 
 

Представлены результаты изучения семантического поля «Страдание» с позиций описания языковой картины мира в линг-
воперсонологическом аспекте. Рассмотрен состав лексико-фразеологических единиц в их отнесенности к функционально-
семантическим классам, отражающим формы проживания чувства. Описаны типичные ситуации и языковые средства. 
Анализ формы и семантики элементов идиолексикона через их реализацию в речи позволил описать фрагмент языковой 
картины мира диалектной языковой личности. 
Ключевые слова: идиолексикон; языковая личность; языковая картина мира; сибирские говоры; семантическое поле 
«СТРАДАНИЕ». 

 
Эмоционально-чувственная сфера жизни человека 

активно изучается лингвистами в русле современной 
антропоцентрической парадигмы. При обращении к 
этой проблематике исследователями изучаются соот-
ношение чувства и эмоции, способы их отражения в 
языке, категоризация эмоций, взаимосвязь эмоцио-
нально-чувственной сферы жизни, языка и культуры. 
Н.Д. Арутюнова рассматривает метафору в языке 
чувств, отмечает специфику выражения внутренней 
жизни человека в языке в силу сложной структуры 
человеческой психики [1]. А. Вежбицкая, говоря о 
эмоционально-чувственной лексике русского языка, 
предлагает исследовать эмоциональные концепты 
через призму универсальных семантических прими-
тивов [2. С. 326]. Л.Г. Бабенко признает наличие в 
универсальном опыте человечества группы ведущих 
универсальных эмоций, а следовательно, существова-
ние в лексической семантике универсальных эмотив-
ных смыслов. 

На поиске, категоризации и характеристике таких 
смыслов в семной структуре слова основывается ана-
лиз единиц эмоционально-чувственной сферы [3]. 
Описание отдельно взятого чувства, характеризующе-
гося некоторым «набором» реакций, ощущений, воз-
никающего в определенных случаях и по определен-
ным причинам, проявляющегося в соответствии с ин-
дивидуальностью говорящего, позволяет говорить о 
лингвокультурном концепте как объекте исследова-
ния. Обширен круг работ С.Г. Воркачева, описываю-
щих эмоционально-чувственные сущности как кон-
цепты [4–7]. Стоит отметить, что большинство иссле-
дований в этой сфере базируются на данных литера-
турного языка. Как правило, работы выполнены в 
рамках сопоставления нескольких языков или на ма-
териале языков малых народов России [8–10]. В ряде 
исследований анализируется русский литературный 
язык в общем, а материал извлекается из различных 
словарей [11–13], или рассматривается текстовая реа-
лизация эмоциональных концептов в художественных 
произведениях [14–16]. Диалектный материал при-
влекается значительно реже: так, анализировались 
метафорические модели эмоциональных состояний в 
говорах Среднего Приобья [17], концепты «Жалость» 

и «Любовь» в донских и приамурских говорах [18, 
19]. В лингвоперсонологическом аспекте рассматри-
ваемая проблематика пока не разработана.  

Предпринятое автором изучение языковых 
средств обозначения чувств и эмоций в идиолекси-
коне сибирского старожила В.П. Вершининой (1909–
2004 гг.) является частью осуществляемого томски-
ми диалектологами комплексного описания диалект-
ной языковой личности (см. обзор: [20]). Л.Г. Гынга-
зова подчеркивает, что чувства и эмоции в речи диа-
лектоносительницы репрезентируются посредством 
вторичных номинаций (метафор, фразеологизмов, 
сравнений). В обобщенном виде (не выделяя отдель-
ные чувства) автор описывает способы интерпрета-
ций эмоциональных состояний [21]. В монографии 
С.С. Земичевой [22] чувственное восприятие инфор-
мантом окружающей действительности рассматри-
вается через органы перцепции, в отличие от насто-
ящего исследования, где чувство понимается как 
«внутреннее психическое состояние человека, его 
душевное переживание» [23. С. 695]. Кроме того, в 
статье чувства и эмоции не разграничиваются стро-
го: предполагается, что они неразрывно связаны в 
реальной жизни (спонтанные эмоциональные реак-
ции порождают чувства; под действием чувств могут 
возникать эмоциональные реакции), однако чувства 
характеризуются большей продолжительностью, 
стабильностью и глубиной переживания, в отличие 
от эмоций.  

Цель настоящей статьи – описание фрагмента ин-
дивидуальной языковой картины мира, репрезенти-
рующего чувство страдания. Сделанные заключения 
опираются на проведенный анализ функционально-
семантических классов лексики чувств и эмоций в 
идиолексиконе информанта, а также дискурсивный 
анализ текстов, отражающих его речевую практику. 
Источником работы послужили «Полный словарь 
диалектной языковой личности» [24] и расшифровки 
аудиозаписей речи сибирской крестьянки, сделанные 
методом включения в языковое существование гово-
рящего1. За единицу анализа принимается слово или 
фразеологизм в отдельно взятом значении (ЛФЕ – 
лексико-фразеологическая единица).  
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Методология предполагает последовательное рас-
ширение взгляда на эту единицу: слово (заголовок 
словарной статьи) – дефиниция – примеры словоупо-
требления, представленные в словаре, – текст (расши-
ренные контексты и дополнительные примеры упо-
требления конкретной ЛФЕ из расшифровки записей 
речи индивида) – идиолектный дискурс (учет прочих 
высказываний информанта, непосредственно не свя-
занных с эмоционально-чувственной сферой).  

Сплошная выборка ЛФЕ эмоционально-чувст-
венной сферы из словаря осуществлялась с опорой на 
компонентный анализ словарных дефиниций (в от-
дельных случаях – с привлечением контекстов). При 
объединении единиц с повторяющимися или пересе-
кающимися семами, обозначающими чувства и эмо-
ции, формировались семантические поля, которые 
рассматриваются как основной содержательный эле-
мент языковой картины мира [25. С. 57]. 

В статье анализируется семантическое поле 
«Страдание» – одно из самых объемных полей, объ-
единяющих единицы эмоционально-чувственной 
сферы в словарном запасе информанта. В его состав 
входит 53 ЛФЕ. Разработанность поля подчеркивает 
важность этого чувства для носителя народной рече-
вой культуры, что может объясняться как социально-
историческими факторами, повлиявшими на жизнь 
крестьянки (Гражданская и Великая Отечественная 
войны, изменения уклада жизни, связанные с орга-
низацией колхозов, совхозов, перестройкой), так и 
личной биографией женщины, на долю которой вы-
пало немало испытаний (потеря шестерых новорож-
денных детей, утрата дома при пожаре, неоднократ-
ные кражи имущества, уход мужа на фронт, после 
возвращения – его измена и распад семьи, тяжелая 
болезнь и смерть единственного выжившего сына и 
многое другое).  

В рамках полевого подхода к описанию группы 
единиц были определены ядро и периферия. К ядер-
ным отнесены те ЛФЕ, в которых исходным является 
эмотивный смысл, указание на определенное чувство 
(страдать, переживание, горемыка, горемычный). В 
результате компонентного анализа словарных дефи-
ниций выявлено, что наиболее частотными, находя-
щимися в ядре поля оказались семы ‘страдание’, 
‘мука’, ‘горе’, ‘беда’, ‘несчастье’, ‘нравственная 
боль’, ‘душевная боль’. На этапе формирования сема-
тического поля на периферию выносятся единицы, в 
которых, во-первых, эмотивная сема находится среди 
коннотативных компонентов семантической структу-
ры слова, т.е. является сопроводительной, не несу-
щей основной смысл (например, бог забыл ‘о состоя-
нии человека, при котором смерть могла бы стать 
избавлением от страданий’, беда ‘событие, обстоя-
тельство, приносящее крупные неприятности, стра-
дания’); во-вторых, основное значение связано с 
иным чувством, не соответствующим данному се-
мантическому полю (например, жалко: основное 
чувство – жалость, лишь затем – испытываемое тем, 
кого жалко, страдание: Братика-то ши'бко жалко, 
он был полуризо'ванный). На периферии семантиче-
ского поля «Страдание» располагаются единицы с 
эмотивными семами ‘жалость’, ‘грусть’, ‘неприят-

ность’. В качестве имени поля выбрана единица 
страдание, так как сема ‘страдание’ чаще остальных 
присутствует в толкованиях единиц, входящих в это 
поле. 

Вслед за Л.Г. Бабенко все единицы эмоционально-
чувственной сферы в рамках семантического поля 
«Страдание» распределены по функционально-
семантическим классам (ФСК), понимаемым как 
«множество различных по грамматической оформ-
ленности слов, совпадающих по денотативной соот-
несенности, объединенных категориально-лекси-
ческой семой, которая может быть онтологически 
присущей слову (исходной) или наведенной контек-
стом (производной), и выполняющих единую семан-
тико-синтаксическую функцию в речи. <…> Знамена-
тельные слова обязательно содержат в семной струк-
туре категориальные семы, которые связаны с отра-
жением универсальных семантических категорий (ка-
чество, отношение, состояние)» [3. С. 72]. В нашем 
материале из семи выделенных Л.Г. Бабенко классов 
представлено шесть.  

При описании каждого класса указываются: еди-
ное категориальное значение; входящие в класс еди-
ницы с толкованием значения по «Полному словарю 
диалектной языковой личности»; частеречная при-
надлежность и количество словоупотреблений ЛФЕ; 
наличие / отсутствие метафорических единиц.  

1. Наиболее наполненным и разнородным в идио-
лексиконе оказался ФСК слов эмоционального со-
стояния, который имеет категориальный компонент 
значения «испытывать определенное эмоциональное 
состояние» 

2. Для информанта чувство страдания – это 
состояние глубокое, испытываемое субъектом в тече-
ние продолжительного времени. К данному классу 
относятся 26 единиц 

3: беда ‘событие, обстоятельство, 
приносящее крупные неприятности, страдания’, горе 
бьёт ‘о печали, огорчении по поводу чего-л.’, бить-
ся3 ‘мучиться, страдать, пытаясь преодолеть болезнь, 
болезненное состояние’, биться4 ‘страдать, мучиться, 
чрезмерно трудясь, преодолевая нужду, бытовые и 
моральные проблемы’, биться с копейки на копейку 
‘то же, что биться3’, бог забыл ‘о состоянии челове-
ка, при котором смерть могла бы стать избавлением 
от страданий’, бог не забыл ‘о желательной смерти, 
являющейся избавлением от страданий’, горе1 ‘ду-
шевное страдание, глубокая печаль, скорбь’, горе2 

‘плохо, нехорошо’, горе мыкать ‘страдать’, горевать, 
горечко ‘сильное горе’, горький ‘исполненный тягот, 
невзгод, горя’, горькой горечью ‘мучаясь, испытывая 
страдания’, грешить ‘мучиться’, кара ‘мучение, стра-
дание’, край, кат. сост. ‘о крайне затруднительной 
ситуации, связанной с несчастьями, переживаниями, 
утратой чего-л. и т.п.’, мука ‘мучение’, мучиться, не-
лёгкий ‘связанный с тяжелыми переживаниями, отри-
цательными эмоциями’, переживание ‘душевное со-
стояние, вызванное негативными сильными ощуще-
ниями, впечатлениями’, переживать ‘волноваться, 
беспокоиться в связи с чем-л., страдать из-за чего-л.’, 
страдание, страдать, тяжёлый ‘мучительно пере-
живаемый, доставляющий душевные страдания, 
боль’, хватить мурцовки (горького до слез) ‘пережить 
много невзгод, горя, трудностей’. 
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Единицы ФСК эмоционального состояния состав-
ляют около 49% рассматриваемого поля. Количество 
словоупотреблений каждой единицы этого класса, по 
данным словаря, варьируется от 1 до 16. В группе 
присутствуют четыре глагола, пять существительных, 
два слова категории состояния, три фразеологических 
оборота. Существительные и слова категории состо-
яния (горе, страдание, беда и др.) редко употребля-
ются в сочетании с глаголами типа испытывать, 
чувствовать, переносить, что не является типичным 
по результатам исследования Л.Г. Бабенко [3. С. 74]. 
Обнаруженный факт может говорить о том, что диа-
лектоносительница, не используя составные кон-
струкции, емко, экспрессивно характеризует пере-
живаемую ситуацию. Это вероятно, связано, во-
первых, с тенденцией к экономии речевых усилий в 
устной речи вообще, отказу от сложных оборотов в 
пользу кратких высказываний. Во-вторых, конструк-
ции типа испытывать страдание / жалость скорее 
характерны для описания состояния иных лиц, а не 
собственных чувств (я страдаю, мне жалко). В-
третьих, такая особенность может исходить из инди-
видуальных черт информанта, который называет 
переживаемые чувства, описывает ситуации, связан-
ные с ними, но не склонен рефлексировать над этим.  

Найдено множество контекстов, где описание си-
туации подытоживается словами горе-то какое; Ой! 
Горе!: Меня давай дёргать – большо' давление ши'б-
ко, надо же, на 140 с чем-то. Вой, я скорей одеться 
мне, уже надеть не могу… ничё, вот горе-то какое; 
Один пове'шался, и другой пове'шался. Счас один 
остался сын. А муж не знаю де у ей. Ну я ее знаю, 
Лизу-то. Хорошо знаю. Ой! Горе 

4. 
Большинство подобных случаев относится к опи-

санию горя как высшей степени проявленности стра-
даний человека. Горе и однокоренные слова, к тому 
же, являются одними из наиболее частотных в семан-
тическом поле «Страдание». 

Единицы эмоционального состояния, как правило, 
подчеркивают отсутствие волевой активности субъек-
та: человек не проживает страдание или борется с 
ним, а существует в этом концентрированном пере-
живании, которое имеет начальную точку (причину), 
но практически никогда заканчивается. «В результате 
они (Л.Г. Бабенко имеет в виду единицы данного 
класса. – А.В.) передают эмоции как неактивное, за-
мкнутое в субъекте состояние» [3. С. 72]. Здесь скорее 
само горе – действующее начало, захватывающее во-
лю человека. Это считывается, в том числе, в метафо-
рических единицах, основой образного переноса ко-
торых служит лексика физического воздействия (горе 
бьёт), повторяющегося направленного движения 
(биться), возмездия, наказания за что-либо (кара): [С: 
Ну, как, Вера, печка?] Близко. Нет, я говорю, к стене-
то [близко сложил печь печник], вот у меня горе 
бьёт, угу; Она так бьётся тоже – не дай бог! <…> 
Она уж и так, бе'дна, рабо'тат да так все, замота-
лась. <...> Шшытай, три мужука' на ее руках. <…> 
А она, бе'дненька, от эдак от, как шшучо'нка, 
ху'денька... бьётся; Владимир хоть бы не пил бы уж. 
Зачем пить-то? Таку' кару перенёс [об операции], 
ешо пить. 

Сравнение горя с бессмысленным перемещением, 
скитанием (горе мыкать5) подчеркивает изматываю-
щую продолжительность данного чувства, неосознан-
ность собственных действий из-за силы переживаний: 
В сорок первом году Анна умерла. Ребятишечки были, 
померли хыть, бог не забыл. Остались бы горе мы-
кать. 

Единицы с первичным значением положения в 
пространстве (край) характеризуют страдание как 
крайнюю степень переживания субъекта, а метафо-
рический перенос на основе вкусовых характеристик 
(маяться горькой горечью) – как нечто очень непри-
ятное, едкое: Ой, я упала, так легко шла. А стул тут 
стоял, а я покатилась, повалилась-повалилась, пой-
маться не за что. Я на стул упала. Ну я ушибла 
только. Ох, от край-то, прямо хоть караул реви; 
От так, Катя, правда: р'остят, ро'стят горькой 
горечью детей... мальчика – и сразу заберут [в ар-
мию], и все. 

Горе через метафоры ассоциируется с неким по-
вторяющимся, суетливым, однообразным действием, 
физической болью, пиковой, предельной точкой, 
крайне неприятными вкусовыми ощущениями. 

2. ФСК слов внешнего выражения эмоций с ка-
тегориальной семой «выражать во внешности, жесте 
эмоциональное состояние, эмоциональное отноше-
ние» содержит единицы: выть ‘сильно плакать’, глаз 
не осушать ‘постоянно плакать, горюя о ком-л.’, пла-
кать ‘проливать слезы (от горя, боли и т.п.)’, реветь 
‘плакать’, рёвом реветь ‘плакать’. Пять перечислен-
ных единиц составляют 9% семантического поля 
«Страдание». Количество словоупотреблений доста-
точно велико: от 1 до 94. Все единицы связаны с пла-
чем, оплакиванием кого-либо или чего-либо: [Пле-
мянника послали на ликвидацию чернобыльской ава-
рии.] Я прям плакала об ём так, жалела его; А когда 
Миша у меня разбился, я прям рёвом реву-реву-реву!; 
«Ой, жалко мне его [проданный дом], Верочка Про-
кофьевна, до сме'рти жалко. Я так во-ою, во-ою, во-
ою!»; Я ши'бко об Коле-то [умершем племяннике] 
плакала, я прям – ой, я глаз не осушала. Описания 
плача с множественными повторами (Она плачет, 
плачет, рёвом ревёт сидит плачет) подменяют у 
информанта рефлексию, описание самого чувства, 
однако указывают на силу и глубину испытываемого 
переживания.  

3. В состав ФСК эмоционального воздействия 
входит пять единиц с категориальным значением «вы-
зывать определенное эмоциональное состояние»: всю 
душу вытянуть ‘измучить чем-л. неприятным’, как 
по сердцу ножом ‘об ощущении внезапной душевной 
боли от какой-л. неприятности’, мучить ‘причинять 
муки, физические или нравственные страдания’, ма-
ять ‘вызывать нравственные мучения’, намаять ‘за-
ставить мучиться, страдать’. Данный класс зани-
мает третье место по количеству единиц (около 9%) 
семантического поля «Страдание» с числом слово-
употреблений от 1 до 12. В него входят, в большин-
стве своем, глагольные лексемы.  

По сравнению с другими ФСК семантического по-
ля «Страдание» в данном классе больше всего мета-
форических единиц. Такую же ситуацию для соответ-
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ствующего ФСК отмечает Л.Г. Бабенко на литератур-
ном материале [3. С. 75]. Основой для метафориче-
ского переноса служит лексика деструктивного воз-
действия: извлечения с применением силы (всю душу 
вытянуть), нанесения травмы (как по сердцу ножом): 
Всю душу вытянули, Зоя да он [прося спиртного]; А 
он это: «Нет, не пойду я. Не пойду в арьмию». Ой, 
как по сердцу ножом! Подумать на'доть! Это 
опе'ть поперёк пойдёт! 

4. ФСК слов приобретения эмоционального со-
стояния с категориальным значением «прийти в 
определенное эмоциональное состояние, становиться 
наполненным каким-либо эмоциональным состояни-
ем», представляет состояние в динамике, его разные 
этапы (от начального до финального): забываться 
‘менее остро ощущать горе, потерю’, зака'менеть 
‘стать бесчувственным в результате сильного горя’, 
исстрадать ‘испытать длительные страдания, непри-
ятности’, намаяться ‘намучиться, исстрадаться’. В 
класс входит четыре лексемы. Число словоупотребле-
ний в каждом случае равно единице. Класс охватыва-
ет около 8% единиц семантического поля «Страда-
ние» и полностью представлен глагольной лексикой, 
что соответствует значению категориальной семы.  

Основой метафоризации эмоционального состоя-
ния ФСК слов приобретения эмоционального состоя-
ния является лексика с обозначением физиологиче-
ского состояния (забываться), приобретения качества 
какого-л. вещества (закаменеть). Динамика, как пра-
вило, проявляется не в попытках преодолеть страда-
ние (они в большинстве случаев безуспешны), а в до-
стижении крайней точки этого чувства. Лишь одна 
единица класса (забываться) номинирует ослабева-
ющее чувство горя, остальные – либо постоянство 
мучений (исстрадать, намаяться), либо изменение 
ощущений (закаменеть): Полгода делали [поминки 
племяннику]. Мале'нько забываться я стала, ну все 
равно; А он говорит: «Ты, гыт, это... не езди. Ходи 
пешком, на' ночь-то! Опе'ть де-нибу'дь бросятся да 
угонят мотоцикл», – и так исстрадали да, до сех пор 
ешо по суду дело идёт [о краже мотоцикла]; [С: 
Ши'бко плакала на похоронах она.] А Валя? [С: Ну, 
Виленти'на – я так как-то ее... Не так. Не так.] 
Сердце, может, зака'менело. 

Дополнительным маркером динамики и интенсив-
ности проявления того или иного состояния являются 
приставки с соответствующим значением. Три из че-
тырех слов (закаменеть, исстрадать, намаяться) 
имеют префиксы со значением полноты действия, его 
доведения до результативного завершения, Указан-
ные значения условно можно считать синонимичны-
ми, обозначающими доведенность чувства страдания 
до высшей отметки. 

5. ФСК слов эмоционального отношения с кате-
гориальной семой «чувствовать определенное эмо-
циональное отношение к чему- кому-либо, направ-
ленное на что-либо, кого-либо, вызванное чем-либо, 
кем-либо» представляет 8% от его общего состава, 
включая 4 единицы. Номинации эмоционального 
отношения здесь – жалеть ‘чувствовать жалость, 
сострадание к кому-л.’, жалко1 ‘о чувстве сострада-
ния, жалости, испытываемом по отношению к кому-, 

чему-л.’, жалко2 ‘о чувстве грусти, горечи по пово-
ду отсутствия, утраты, исчезновения и т.п. кого-, 
чего-л.’, жаль ‘о чувстве сострадания, жалости, ис-
пытываемом по отношению к кому-, чему-л.’ Стоит 
отметить, что данные единицы находятся на пересе-
чении семантических полей «Страдание» и «Жа-
леть»; в первом они находятся на периферии, во вто-
ром – в ядре. В «Полном словаре диалектной языко-
вой личности» отмечено от 1 до 30 словоупотреб-
лений в речи информанта.  

В абсолютном большинстве случаев жалость 
крестьянки направлена не на саму себя, а вовне. 
Страдающее лицо здесь не сам субъект, а тот, кого 
ему жаль: И сделали Юре операцию. <…> А потом у 
его вот така' шишка вздулась тут. Ходил-ходил, 
стал делать операцию. <…> Ну и это… Сидеть 
только… Лежать. Сидеть даже не мог. Лежал всё. 
А теперь получче стали, слава тебе, γосподи, мне 
жалко его; Кольцо парень потерял, мне жалко: он 
славный такой, парень-то. Диалектоносительница 
склонна выражать свое сопереживание, проявлять 
участие в горе других («чужих») людей, что выража-
ется в характерном для нее словосочетании вчу'же 
жалко: [О родственниках знакомого] Одному-то уж 
будет лет десять как по'мер, он молодой, с сорок 
шестого года, а этот тридцать восьмого но'нче 
по'мер. Хороший был, даже вчу'же жалко. 

6. ФСК слов эмоциональной характеризации с 
категориальной семой «характеризующийся, отлича-
ющийся каким-либо эмоциональным качеством» со-
стоит из трех единиц: существительного горемыка 
‘человек, постоянно испытывающий горе, всевозмож-
ные беды’, прилагательных горемычный ‘постоянно 
испытывающий горе, всевозможные беды; несчаст-
ный’ и горький ‘такой, на долю которого выпало мно-
го горя, несчастий’. Все единицы класса являются 
производными от горе – лексемы, обозначающей 
высшую степень концентрации страдания. Класс со-
ставляет чуть более 6% от всего семантического поля 
«Страдание» с количеством словоупотреблений от 1 
до 3. Анализ ФСК эмоциональной характеризации 
менее информативен с точки зрения реконструкции 
языковой картины мира, так как текст представляет 
собой ответ информанта на вопросы собирателя с 
множественным повторением объясняемого слова, а 
не спонтанную речь: Ну, какой-нибудь сиротинка, 
так это вот говорят «горемычный», горький горе-
мыка называют, один который живет, судьбы нету, 
тоже пьет, как придется, и называют тоже «горе-
мыка», «горемычный». Что он один как-то, жены 
нету, семьи нету, горя много видел; Из комментария 
крестьянки видно, что испытывают горе, несчастье в 
основном люди одинокие, не имеющие семьи.  

Из семи ФСК, выделенных Л.Г. Бабенко, в идио-
лексиконе сибирской крестьянки не выявлен ФСК 
слов эмоционального качества, в единицах которого 
присутствует компонент «эмоциональное свойство» 
(трусливость, опасливость и под.). Эти книжные 
лексемы оказываются неактуальными для носителя 
народно-речевой культуры.  

Вместе с тем в словарном запасе индивида выде-
ляется ряд единиц, не отнесенных ни к одному из 



18 

представленных выше ФСК. В их числе беда ‘собы-
тие, обстоятельство, приносящее крупные неприятно-
сти, страдания’, горе ‘событие, вызывающее душев-
ное страдание; беда, несчастье’, грех ‘беда, несча-
стье’, мука ‘мучение’, напасть ‘беда, несчастье, не-
приятности’, несчастье ‘тяжелое событие; горе, беда, 
бедствие’ – итого шесть существительных (около 11% 
поля «Страдание») с количеством словоупотреблений 
от 3 до 19. Все они объединены значением «ситуация, 
сопровождающаяся каким-л. чувством», в данном 
случае – чувством страдания: Мишенька [сын] вот 
тоже упал с мотоцикла, то ль на камень, ли че, пере-
вернулся ехал и перервал не'рвну систему. <…> Не-
счастье большо'; Она [односельчанка] де-то с трид-
цать первого ли тридцать второго ли году – в таких 
годах <…> под машину попала тот раз. Голову сло-
мала и че-то там ишо. Пять ли шесь рёбер сломала, 
вот беда дык; Шеболтуны'-то пьют? [С: Пьют.] 
Пьют. О'споди, беда; Болел, да. Беда прям. Слитность 
в одной единице номинации чувства и породившей 
это чувство ситуации типична для дискурсивной 
практики исследуемого носителя народно-речевой 
культуры – как и, возможно, для сферы устной спон-
танной речи в целом. 

Таким образом, в ядро семантического поля 
«Страдание» входят первые четыре ФСК, в состав 
которых включается от 4 до 26 лексико-фразеоло-
гических единиц с семантикой проживания, выраже-
ния, внушения или приобретения соответствующего 
чувства, а также актуализированный в речи языковой 
личности ФСК ситуации, причиняющей страдание. 
Менее ярко выражены в процессе коммуникации, 
находятся на периферии, эмоциональное отношение и 
эмоциональная характеризация, отсутствует называ-
ние эмоционального качества. 

Упоминание о чувстве страдания, как правило, 
представлено в дискурсе диалектной языковой лично-
сти в широком контексте вызвавшей его ситуации. 
Крестьянка склонна к обозначению причинно-
следственных связей между чувством душевной боли 
и определенными жизненными обстоятельствами (в 
том числе из-за внимания к позиции собеседника-
собирателя, не включенного в жизнь участников опи-
сываемых событий). Редко такое чувство связано с 
человеком, вредящим субъекту своими действиями. В 
абсолютном большинстве случаев страдание вызыва-
ют события, разрушающие привычный уклад, меня-
ющие качество жизни человека. Среди причин, по-
рождающих страдание, можно выделить:  

– смерть в результате тяжелой болезни (как близ-
ких, так и малознакомых, чужих людей): Заболел и 
заболел, восьмого марта. И вот до сех пор бился. 
Вот кода' схоронили – ну, дён десять как схоронили; 
А у нас от тут горе. Я не рассказала, са'мо боль-
шо' – правда, чужо'-то горе! У Василия [соседа за-
болел сын]. <…> И кака'-то толшына на его пошла 
от така'. От прямо от такой стал, как бочка! А… 
со врача'ми посоветовался <…> – лишный жир 
убрать. <…> Они убрали, да чё-то зараженье 
пошло, да ногу отня'ли. Да он по'мер, недавно от 
сорок дён было. Ой, сколько у их переживаний было! 
И у нас-то у всех. Жалко; 

– преждевременную смерть в результате несчаст-
ного случая: «Сёдня у нас большо' горе. <…> Марь 
Иванна попала под машину»; Да всё каки'-то бува'ют 
несчастья-то всё, то там, то там: то машина, то 
самолёт разбился; 

– травмы, недомогания, делающие человека не-
трудоспособным: Он подсклизну'лся, да ой! Изломал 
[ногу] – сколько он страдал-то; Сижу, а ногу прям 
дёргат, дёргат. Вот край. <…> Елена увидала: «Ой, 
баба, это как ты терпишь, у тебя все пальцы си'ни». 
Я: «Ну чё поде'лашь, терплю». <…> А я ночью лежу 
одна себе: [изображает:] «Ох, ох!» – нихто' не слы-
шит; 

– тяжелые условия существования: У Николая 
[брата] в сорок первом году Анна умерла. Ребяти-
шечки были, по'мерли хыть, Бог не забыл. Остались 
бы горе мыкать; И вот мне-то не жалко, там не 
быть и бог с имя', и… дак а кото'ры-то страдают, 
как с детя'ми, му'чутся-то как, живут-то, без квар-
тир!; «Пенсию не будут давать, денег нету». <…> Я 
говорю: «Ну уж, – говорю, – тода' чё, край будет 
нам»; 

– войны, кардинальные изменения в укладе жизни: 
Столько горя. <…> В сороковы'м году перешли суды' 
[в другой дом] – война началась финс... нет, кита'й-
ска ли фи'нска ли? <…> И его [мужа] забрали, на 
го'д. Год он был на войне, как раз год пробы'л. В соро-
ковы'м году. В сорок первом опе'ть война началась. И 
вот это… тут меня обокрали, в сорок первом же. 
Война нацяла'сь – это же всё горе!; 

– потерю значимого имущества: До капельки всё 
уташшыли, в чем была, в тем осталась. Ой, помню, 
как я страдала; 

– неудачные межличностные отношения: И таё, 
как напьётся – а пил часто. И гоня'т всё, такой ка-
ра'хтер у его, худой. <…> Потом она билась-билась, 
и разошлась; А он [муж] халатно к ней стал отно-
ситься: то уйдет, то ночует где-нибудь не придет – 
плохо к ней стал. Ну и она побилась-побилась – уехала 
от их. 

Обратим внимание на то, что более тяжелые нега-
тивные события (смерть, болезнь) чаще описываются 
говорящим кратко и ёмко, без подробностей и долгих 
описаний душевных переживаний. 

Ситуативно связанные с чувством страдания 
контексты отражают ключевые ценности традици-
онной крестьянской культуры (утрата которых вы-
зывает данное чувство). В их числе главными, оче-
видно, являются жизнь и здоровье; важное место 
отводится достатку, стабильности жизненного и 
семейного уклада. 

При употреблении информантом единиц семанти-
ческого поля «Страдание» можно выделить три клю-
чевых проявления чувства: переживание – страда-
ние – горе. Вербализация негативного чувства как 
переживания обычно возникает из-за какого-либо 
длительного события, продолжительной ситуации 
(неблагоприятные погодные условия в период сено-
коса, сложное финансовое положение; отсутствие 
информации о делах родственника, который находит-
ся где-то далеко): Для меня все хорошо: и дож, и по-
года   все хорошо. А от кто сено-то косит, счас все 
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чё, прямо переживанье; У меня Маруся чё-то не 
едет, я прямо переживаю за нее. Наверно, прибо-
ле'лась. Обозначение страдания проявляется в кон-
кретных ситуациях душевной и физической боли 

6: Он 
подсклизну'лся, да ой! Изломал [ногу] сколько он 
страдал-то!; До капельки все уташшыли, в чем была, 
в тем осталась. Ой, помню, как я страдала. Отме-
тим, что в большинстве контекстов причиной страда-
ния не является чья-то смерть. Осознание испытывае-
мого чувства как горя в абсолютном большинстве 
случаев отражает глубокое, сильное, крайне тягостное 
переживание утраты родных и одиночества. Интен-
сивность проживаемого чувства здесь наиболее вели-
ка, а описываемые ситуации наиболее личные, трав-
мирующие страдающего субъекта: Нихто' меня не 
пожале'т никогда. Кто бы пришел, а кто придет? 
Одна, век одна. Пятый год уж как Мишеньки [сына] 
нет. Горе, а все равно жалко; Я тебя ни в каку' ми-
нуту го'рьку не бросала. Ты же [в]от такой остался 
[без матери, жест: «маленький»], ты же на моих 
руках вырос. 

Однако в некоторых случаях одним набором лек-
сических единиц может характеризоваться целый ряд 
ситуаций и состояний: переживания в результате по-
тери близких, физической травмы, бытовых проблем. 
Например, горевать употребляется в ситуациях смер-
ти близкого человека, кражи машины, пожара (Она 
умерла. Вот он [муж после смерти жены] один 
остался, щас горюет; Прям ши'бко горевали [когда 
украли машину]. Плакали все; «Ну ничё, не мы одни 
[сгорели], ничё, не горюй уж, ну чё, не мы одни...» – 
угова'риват меня); беда – для описания таких про-
блем, как авария, болезнь, отъезд мужа (Они же но'н-
че каку' беду-то наделали: поехали, Гео'ргевна, в Яр, 
да перевернулись; А это, как её, а Наташа как? Нога-
то ничё у неё? Бе'дна. Беда прям. Таки' переломы; 
Уехал [муж]? Беда! Ну конешно, она из-за е'того, 
наверно, болеет, пережива'т). Частотно употребле-
ние в рамках одного контекста сразу нескольких еди-
ниц, репрезентирующих эмоционально-чувственную 
сферу: [Печник перекладывает печь.] Хоть бы топе-
лась бы. А то край тоды' будет. Сколько – я сама-
то, деньги деньга'ми, сама-то намучилась. Да ешо 

убилась. Так болит всё, да ешо… Сколько у меня 
страданий, сколь переживаний! На мои'м сердце. 
Вот не знаю: ешо дымить будет – столько работы 
да, деньги отдашь, да… перекладывать надо будет. 
Вероятно, дифференциации в выборе лексических 
средств для обозначения страданий не происходит 
потому, что сами сферы, из-за которых склонен пере-
живать информант, равно важны для его душевного 
спокойствия. Нельзя сказать, что смерть близкого и 
поломка печи – это одинаковые по силе эмоциональ-
ного потрясения события, однако и сфера семейной 
жизни, и благосостояние, и порядок в быту играют 
важную роль в жизни крестьянки. 

Итак, семантическое поле «Страдание» в идио-
лексиконе крестьянки представляет собой разветв-
ленное, сложное образование, включающее в себя 
ряд функционально-семантических классов. Наибо-
лее обширно представлен класс проявления эмоцио-
нального состояния, что объясняется самой сущно-
стью чувства страдания как продолжительного, глу-
бокого переживания – состояния. Нереализованным 
в речи диалектоносителя оказывается ФСК слов 
эмоционального качества. Наряду с описанными ра-
нее на материале литературных текстов ФСК, при 
анализе текстов диалектоносителя был выявлен еще 
один класс обозначения ситуации, сопровождаю-
щейся каким-либо чувством.  

Тема страдания широко отражена в дискурсе ис-
следуемого информанта. Постоянные проявления 
этого чувства на протяжении долгой жизни сибир-
ской крестьянки детерминированы как событиями 
личного порядка, так и непростой судьбой крестьян-
ского сословия в эпоху бурных социально-
политических потрясений. Чувство страдания во 
всем многообразии его проявлений можно считать 
одной из доминант мировосприятия диалектоноси-
тельницы. В то же время ее дискурсивная практика 
свидетельствует о том, что личность не замыкается в 
своем страдании: она неравнодушна к жизни других 
людей, искренне сопереживает им, а страдание вос-
принимает как неизбежную часть жизни человека, 
свойственную всему социуму, руководствуясь по-
словицей чё в миру, то и нам. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Основная часть экспедиционных материалов была собрана Е.В. Иванцовой [24. С. 5]. 
2 Вслед за Л.Г. Бабенко чувства и эмоции будут пониматься в дальнейшем как синонимичные понятия, однако в более широком контексте 
настоящего исследования есть понимание различий между ними (чувства – более стабильные, продолжительные и глубокие переживания; 
эмоции – кратковременные, зачастую спонтанные проявления переживаний человека). 
3 ЛФЕ даны в алфавитном порядке. Толкования приведены только для нелитературных (диалектных, диалектно-просторечных) слов, а 
также для многозначных единиц. Дефиниции диалектных слов соответствуют их определениям, данным в Полном словаре диалектной 
языковой личности [24], а общерусских слов – в «Словаре русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой [23]. 
4 Здесь и далее при подаче иллюстративных материалов используются некоторые условные обозначения. Ударения ставятся только 
в нелитературных словах, а также при вероятности вариативного произношения. Пояснения, включающие информацию, оставшуюся за 
границами приведенного отрывка, даны в квадратных скобках. Также в квадратных скобках, но с указанием инициала «С» («собеседник»), 
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способности в результате травмы). 
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The article examines the semantic field “suffering” that represents a fragment of the emotional and sensual existence of a 
language personality. The linguopersonological research based on the material of the idiolectal vocabulary of Vera Vershinina, 
a Siberian old resident, continues the comprehensive description of a dialect language personality made by Tomsk 
dialectologists. The research sources are A Complete Dictionary of a Dialect Language Personality edited by E.V. Ivantsova, 
transcripts of the informant’s speech made through participation in the linguistic existence of the speaker. The article focuses on 
52 lexical and phraseological units. The research aims to describe a fragment of an individual linguistic worldview representing 
suffering. The view on the research object develops in the following way: word – definition – examples represented in the 
dictionary – text – idiolectal discourse. At the first stage of the research, the lexical and phraseological units are divided into 
seven functional semantic classes (FSC) according to the categorial lexical seme uniting them. The researcher examines the 
numerical composition of each class, the linguistic features of its elements (presence of figurative units, features of the use of 
the examined words). The most developed is the FSC of emotional state, since suffering is perceived as a long and deep feeling 
caused by a certain reason, but infinite. Classes of emotional impact and receiving the emotional state characterize suffering as 
a feeling hurting physically, exhausting with its length and intensity. A large number of units with the semantics of weeping in 
the FSC of external expression of emotions can indicate that the informant replaces reflection with a detailed description of 
external manifestations of suffering. Classes of emotional characterization and attitude show the informant as a person deeply 
empathetic to the grief of others. The last FSC demonstrates that names of the feeling and the situation causing this feeling 
coexist in one unit, which is typical for representatives of the folk speech culture. At the second stage of the research, the author 
describes the most frequent situations associated with the actualization of the semantic field “suffering” in the informant’s 
speech. These situations include: disease or death; disability caused by an injury; difficult living conditions, etc. It corresponds 
to the core values of the traditional peasant culture: life and health of a person, wealth, stability of a family’s life. The material 
shows that, for the dialect speaker, suffering is one of the dominants of reality, a constant of everyday life fully accepted by the 
speaker. However, the informant does not ignore other people in her grief, she is empathetic towards their life because of such 
personal qualities as optimism and spiritual power. 
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ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ГОВОРОВ): СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 20-18-00223 «Этимологизация 

и семантическая реконструкция русской диалектной лексики». 
 

Изучается языковой образ недоброжелательно настроенного человека в этнолингвистическом ключе. Основным материа-
лом выступают данные русских народных говоров. Совокупность признаков, составляющих портрет недружелюбного че-
ловека, выявляется на основе семантико-мотивационного анализа лексем и фразеологизмов. Осуществляются реконструк-
ция и этимологическая интерпретация ряда языковых фактов, до сих пор не описанных исследователями с точки зрения 
происхождения.  
Ключевые слова: русская диалектная лексика; этнолингвистический портрет; семантико-мотивационная реконструкция; 
лексика эмоций. 

 
Недоброжелательность – многоаспектное понятие, 

которое связано как с внутренним миром человека, 
так и с его социальным существованием. Неприяз-
ненно настроенный человек обращает на себя внима-
ние в обществе, поскольку он нарушает «обыкновен-
ный» уклад и представления о взаимодействии между 
членами социума. Формируется определенный набор 
черт, который связывается в народном сознании с 
образом человека, который неприязненно настроен по 
отношению к другим. Этот образ закрепляется в язы-
ке и может быть реконструирован, в частности, с по-
мощью семантико-мотивационного анализа. В статье 
будет предпринята попытка такой реконструкции на 
основе данных русских диалектов. 

Внимание к материалам говоров обусловлено ги-
потезой о специфике воплощения представлений о 
недоброжелательности в традиционной культуре. Де-
ревенский социум, как кажется, гораздо в большей 
степени, чем, к примеру, современное городское про-
странство, ориентирован на поддержание добрых вза-
имоотношений. В условиях сосуществования на огра-
ниченной территории, тесного знакомства всех жите-
лей деревни друг с другом и коллективного труда 
дружелюбие становится важнейшим качеством. Пре-
небрежение установленным типом поведения, в свою 
очередь, должно привлекать к себе внимание и, воз-
можно, вызывать осуждение.  

Как известно, исследователи нередко обращаются 
к изучению языковых портретов тех или иных соци-
альных типов, реконструируя на основе лексико-
фразеологических данных совокупность «портрет-
ных» черт. Так, к примеру, были исследованы образы 
интеллектуально неполноценного человека [1], об-
манщика [2], соперницы в любви [3], опытного чело-
века, трудолюбивого и ленивого человека, изгоя (см. 
эти и ряд других в [4]) и т.д. Методике реконструкции 
портрета на материале образов священнослужителей 
посвящена диссертация Н.А. Синицы [5]. При этом 
«совокупный» образ недоброжелателя ранее не рас-
сматривался.  

Цель данной статьи – сконструировать образ 
недоброжелательного человека на основе семантико-
мотивационных отношений слов, принадлежащих 

данному отрезку языкового пространства. В ходе ра-
боты решаются этимологические задачи в примене-
нии к названному материалу и осуществляется рекон-
струкция ряда лексем.  

В статье мы будем руководствоваться методикой 
этнолингвистического портретирования, которая ис-
пользовалась в диссертациях Ю.А. Кривощаповой и 
Н.А. Синицы. Этнолингвистический портрет включает 
в себя комплекс признаков, полученных на основе ана-
лиза мотивационных отношений определенных лексем, 
а также совокупность представлений, существующих в 
языке культуры в широком смысле [6]. В применении к 
нашему материалу это означает, что, помимо соб-
ственно рассмотрения семантико-мотивационных ли-
ний избранной для анализа группы слов, мы будем об-
ращаться также в некоторых случаях к более широко-
му культурному фону. В частности, в рамках избранно-
го для анализа отрезка семантического пространства 
это становится необходимым при этимологической 
интерпретации тех или иных лексем.  

Если говорить о логической структуре «сценария 
недоброжелательности», то в ней можно выделить 
следующие компоненты: собственно эмоциональное 
состояние; носитель эмоции; объект, на который 
направлено чувство. Как уже было отмечено, мы со-
средоточимся на конструировании заключенного в 
языке образа неприязненно настроенного человека. 
Попробуем очертить круг идеограмм, который позво-
лит осуществить названную цель.  

Очевидно, что наибольшее внимание должно быть 
уделено лексемам, соответствующим такому компо-
ненту прототипической ситуации, как субъект. Это 
слова с дефинициями ‘недоброжелатель’, ‘недоброже-
лательница’, ‘недружелюбный / недоброжелательный / 
неблагожелательный / неприязненно настроенный че-
ловек’. Сюда же примыкают лексемы, служащие для 
обозначения признаков, характеризующих эмоции 
субъекта чувствования или черты его поведения (‘не-
дружелюбный’, ‘неблагожелательный’, ‘недоброжела-
тельный’). Наконец, небезынтересно обратиться к лек-
семам с семантикой ‘недружный’. Они отражают пред-
ставления об отношениях, которые сопровождаются 
взаимной неприязнью, несогласием. 
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Как кажется, образ недоброжелательного челове-
ка не может быть сложен также без обращения к ха-
рактеристикам поведения, поэтому мы будем рас-
сматривать глаголы с дефиницией ‘выражать непри-
язнь’, а также наречия образа действия с соответ-
ствующей семантикой.  

Собственно номинации эмоционального отноше-
ния (несмотря на то, что чувства относятся непосред-
ственно к сфере субъекта ситуации) мы рассматри-
вать не будем. В данном случае мы исходим из поня-
тия точки  зрения. Когда речь идет непосредственно 
об эмоциональном мире человека, номинацию, как 
кажется, чаще создает собственно субъект чувствова-
ния. В пример можно привести такие лексемы, как 
карел. душа́ не ро́бит ‘быть нерасположенным к че-
му-, кому-н.; душа не лежит’ [7. Т. 5. С. 533], перм. 
насё́рдка ‘недоброжелательность; злоба’ [8. Вып. 1. 
С. 568–568] (т.е. чувство расположено буквально «на 
сердце»). В номинациях же, связанных с обозначени-
ем неприязненно настроенного человека и его пове-
дения, зачастую фиксируется отношение к такому 
человеку со стороны других членов общества, напри-
мер арх. вредно́й ‘недоброжелательный, неприязненно 
настроенный, дурной (о человеке)’ [9. Вып. 6. С. 20–
21], арх. заде́лываться ‘вести себя недружелюбно’ [9. 
Вып. 16. С. 219–220]. 

Наибольшему вниманию со стороны языка под-
вергается поведение неприязненного настроенного 
человека. Во внутренней форме изучаемых лексем 
наиболее часто запечатлевается именно представле-
ние о действиях недоброжелателей.  

Так, неблагожелательность выражается, прежде 
всего, в недружелюбном взгляде: печор. как рублем 
одарить ирон. ‘посмотреть недоброжелательно’: 
Наста́сья-то на меня́ вчера́сь взгляну́ла как рублё́м 
одари́ла; бы́ло бы из-за чего́ ревнова́ть, нуже́н мне 
е́йный мужи́к [10. Т. 1. С. 329] (т.е. презрительно, как 
на нищего), перм. гляде́ть сентябрё́м ‘быть хмурым; 
выражать неудовольствие, недружелюбие’: Посылали 
меня картовки караулить, ловить, кто воровать бу-
дет. Девка я, чё, не пошла – потом зачнут на меня 
сентябрём глядеть [11. С. 81]. Как отмечает 
М.В. Ясинская, взгляд в традиционной культуре, по-
добно другим действиям, подвергается регламентации 
[12. С. 112].  

Особо здесь выделяются помор. коси́ться ‘ссо-
риться, жить недружелюбно’ [13. С. 184] ← ‘посмат-
ривать искоса, сурово бросать беглым  взглядом, 
злобно смотреть’ [13. С. 184], помор. косу́ха ‘та, кото-
рая злая, недружелюбная’ [14. С. 73], арх. на косы́х 
‘враждебно, неприязненно’ [15. С. 203], на́кось ‘то 
же’ [16. Вып. 19. С. 344–345], омск. ско́со ‘недобро-
желательно, искоса’: А нехороша девушка была, све-
кровь скосо глядит [16. Вып. 38. С. 110]. В данном 
случае реализуется мотив кривизны, в языковых фак-
тах отражено наблюдение над поведением недобро-
желательного человека, его непрямым взглядом, «ис-
подлобья». По утверждению С.М. Толстой, в таких 
выражениях (обозначающих недоброжелательный 
взгляд) мы сталкиваемся скорее с вторичными значе-
ниями, однако «все же “пространственный” компо-
нент значения в них в какой-то степени присутствует» 

[17. С. 278]. Вторично возникшие смыслы же, по-
видимому, в данном случае связаны с коннотацией 
«ненормативности» кривизны в славянской культуре 
[17. С. 279].  

Представление о взгляде искоса фиксируют и лек-
семы с другими корнями, например влад. иско-
бе́ниться ‘неприязненно или высокомерно покоситься 
на кого-либо, состроив гримасу’: Я было к нему, а он 
так искобенился, что поглядеть страшно [16. 
Вып. 12. С. 216] ← перм., урал., сиб., волог. ‘изогнуть-
ся, искривиться’ [16. Вып. 12. С. 216], ср. также устар. 
простореч. кобе́нить ‘корчить, сводить судорогами’ 
[18. Т. 5. С. 1083], смол. из-под ло́ктя погля́дывать 
(выгля́дывать, смотре́ть) ‘косо, недоброжелательно 
смотреть, относиться к чему-либо’: Бапки уш с-пад 
локтя выглядывыють, зляцца [19. Вып. 6. С. 47]. 

Однако, как нам кажется, здесь могут обнаружи-
вать себя следы мифологических представлений о 
сглазе. Как известно, сглаз может быть вызван 
взглядом другого человека. Так, по результатам 
исследования М.В. Ясинской, «опасным считается 
взгляд, характеризующийся какими-либо особенно-
стями (какой взгляд): исподлобья, <…> присталь-
ный, слишком долгий взгляд на что-либо или кого-
либо» [12. С. 134–135]. Подобные лексемы (фикси-
рующие аномальный взгляд) мы находим и в нашем 
материале: перм. вы́бурить глаза ‘посмотреть ис-
подлобья: недоверчиво, недружелюбно’: Кика-то, 
не тем помянена, до че, покойная, злая была. Ска-
жешь че не в понраву, дак так и выбурит глаза [8. 
Вып. 1. С. 131] ← урал. выбу́ривать ‘высматривать’ 
[16. Вып. 5. С. 250], волог. озы́риться ‘взглянуть 
сердито, недружелюбно’ [16. Вып. 23. С. 102], бу-
рят. сгля́дный ‘недоброжелательный, неразговорчи-
вый’: Сосед больно сглядный, все недоволен, косо 
смотрит [16. Вып. 37. С. 22]. Все они создаются 
путем семантической конденсации: усиление при-
знака ведет к приобретению негативного значения.  

Отметим, что мотив сглаза эксплицитно выражен в 
контекстах к исследуемым лексемам: волог. несми́ла 
‘недружелюбно’: Несмила взглянет на тебя человек 
хитрый, ты заболеешь – озык-от1 будёт [20], новг. 
кру́то ‘с неприязнью’: Бывает, кто идет, взглянет 
на него круто, тот и упадет.  Тоже его сглазили [21. 
С. 466–467]. 

Однако недоброжелательный человек может пред-
почитать вообще не смотреть на объект неприязни, 
что, по-видимому, отражается в словах, входящих в 
гнездо видеть: арх. ненави́стливый ‘недоброжела-
тельный, злой, бранчливый’ [16. Вып. 21. С. 91], ряз., 
омск. ненавистно́й ‘недоброжелательный, злой’, ср. 
также перм. на глаза́ не принима́ть ‘испытывать 
сильную неприязнь к кому-, чему-л.’ [11. С. 295], разг. 
глаза бы не видели. 

Недоброжелательный человек зачастую выражает 
свое недовольство вербально, например волог. фунь-
га́стый ‘недоброжелательный, неприветливый’ ← 
‘ворчливый; постоянно недовольный’ [16. Вып. 49. 
С. 179]. Неблагожелательность порождает стремление 
к осуждению и сплетням: волог., курган. пере-
су́дливый ‘любящий обсуждать (обычно недоброжела-
тельно) чьи-либо поступки, слова, действия, посплет-
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ничать’ [16. Вып. 26. С. 234] ← литер. суди́ть ‘осуж-
дать, укорять, обвинять в чем-н.’ [22. С. 956], осуж-
да́ть. Другой пример: помор. ки́чковать ‘жить не-
дружно, постоянно ссориться, обижаться друг на дру-
га’ [14. С. 66] ← олон. ки́чкать ‘дразнить (произнося 
слова кич-кич, киц-киц)’ [16. Вып. 13. С. 248] ← ка-
рел. киц-киц, олон. киць-киць  ‘слово, которым подзы-
вают овец’ [16. Вып. 13. С. 244], беломор. кы́ча-кы́ча 
‘то же’ [16. Вып. 16. С. 207], арх. кы́чи ‘слово, кото-
рым подзывают домашнюю птицу’ [16. Вып. 16. 
С. 208]. В последнем случае перенос происходит на 
основании сем ‘дразнить’ и ‘обижаться’ (с последу-
ющим смысловым развитием). 

В печор. фразеологическом сочетании как зла́я 
ме́льница ‘недоброжелательный, злой человек’ [10. 
Т. 1. С. 308], по-видимому, образ мельницы использу-
ется для передачи идеи деструктивного воздействия, 
которая связана с представлениями о речевой агрес-
сии: Руга́чий был мужи́к, все́х-то вы́костить2 успе-
ва́л, как зла ме́льница [10. Т. 1. С. 308]. 

В том случае, когда напряжение в межличностном 
взаимодействии достигает определенного предела, 
могут возникать обоюдные упреки – споры (карел. 
спо́рный ‘недружный’: Помню, старики говорили: 
«Баен много, дак спо́рна деревня» [7. Т. 6. С. 267] ← 
‘задиристый, любящий спорить’ [7. Т. 6. С. 267]) и 
ссоры (ср.-урал. наперекосе́рдиях ‘недружно’: Жывём 
с соседом, друг г друшке не ходим, жывём напереко-
сердиях [23. Т. 2. С. 177] ← алт., том., амур., курган., 
тобол., челяб., волог. перекосе́рдие(ье) ‘возражение, 
пререкание, перекоры; ссора’ [16. Вып. 26. С. 130]).  

Наконец, переосмысление может вызвать внеш-
ний вид человека, как в  тюмен., тобол., ряз., ср.-
прииртыш. сурьё́зно ‘угрюмо, недоброжелательно, 
сердито’ [16. Вып. 42. С. 291], волог. серьё́зный ‘су-
ровый, недоброжелательный’ [7. Т. 6. С. 74–75], ряз., 
твер. сурьё́зный ‘угрюмый, необщительный, недруже-
любный (о человеке)’ [16. Вып. 42. С. 291] ← ‘выгля-
дящий глубокомысленно, сосредоточенно’. Внешняя 
строгость (или же вдумчивое настроение) может ин-
терпретироваться как недоброжелательность, ср. так-
же контекст Она такая на взглят несоюзливая, смот-
рит угрюмо [23. Т. 2. С. 206]. 

По портретному принципу3, по-видимому, созда-
вались волог., свердл., ср.-урал., буту́зиться ‘хмуро, 
недружелюбно смотреть’ [16. Вып. 3. С. 314–315], 
перм., волог. буту́ситься, арх. бутуситься́ ‘то же’ 
[16. Вып. 3. С. 315] ← арх., волог., новг., яросл., 
олон., новг. бу́тус, волог., перм., свердл. буту́с ‘хму-
рый, необщительный человек, глядящий исподлобья’ 
[16. Вып. 3. С. 314] ← оренб., влад., ряз., калуж., 
смол. буту́з, тамб., курск. буту́с ‘полный, толстый 
человек’ [16. Вып. 3. С. 314]. Подобное соотношение 
признаков может отражаться и в лексической семан-
тике слов, принадлежащих данной группе, ср. забай-
кал. пигля́к ‘о толстом, низкорослом и недоброжела-
тельном человеке’ [16. Вып. 27. С. 20]. 

Наиболее близко к характеристикам поведения в 
исследуемом фрагменте лексической системы стоят 
лексемы, вписывающиеся в зоологический код.  

По признаку разъяренного внешнего вида, пред-
ставляемой опасности недоброжелательный человек 

сравнивается с волком (арх. волча́ной ‘недружелюб-
ный, злой, неприветливый’ [25. Т. 2. С. 176]) или с 
быком (перм. как бык ‘с недружелюбным видом, 
надувшись’ [8. Вып. 1. С. 71]). Идея проявляемой 
агрессии отражается в арх. забода́ться (забы-
да́ться) ‘о недружном совместном проживании’: 
Бы́ли бы ро́шки, дак, наве́рно, забода́лисе бы [9. 
Вып. 15. С. 120–121], арх. как косы́е коровы́ ‘о лю-
дях, которые живут недружно, враждуя’: Коровы 
там выйдут на пастбище и начнут бодаться, так 
и люди: стали жить как косы коровы [25. Т. 5. 
С. 24]. Представление о шумных ссорах между 
людьми, испытывающими неприязнь друг к другу, 
заключается в смол. сло́во собаки скрозь сгороду 
(жить) ‘недружно (жить)’ [16. Вып. 38. С. 296]. 

Как мы видим, в осмыслении недоброжелательно-
сти играет немалую роль указание на агрессию не-
дружелюбно настроенного человека, исходящую от 
него опасность, что реализуется также в ряде лексем с 
корнем -вред-: перм. вре́дник ‘недоброжелательный, 
неприязненно настроенный мужчина’, вреди́тельница 
‘недоброжелательная, неприязненно настроенная 
женщина’ [26. Вып. 1. С. 288], арх. вре́дной ‘недобро-
желательный, неприязненно настроенный, дурной (о 
человеке)’, ср. арх. вре́дной ‘социально опасный’, 
‘способный причинить ущерб’ [9. Вып. 6. С. 20–21]. 

Внутренняя форма арх. зае́дливый ‘недоброжела-
тельный, злой’ [9. Вып. 16. С. 347], свердл. 
наеду́шный ‘недоброжелательный, злой’ [27. С. 321], 
по-видимому, несет в себе семантику нанесения вреда 
объекту неприязни, недоброжелательный человек 
буквально «съедает» того, к кому испытывает непри-
язнь, ср. также литер. грызть кого-л. ‘надоедать кому-
л. постоянными придирками, упреками, бранью; раз-
дражать’ [18. Т. 3. С. 452]. 

Мотивационно значимыми, по-видимому, оказа-
лись семы ‘резкий’, ‘опасный’ для смол. круте́ль 
‘злой, недоброжелательный человек’ [16. Вып. 15. 
С. 324], новг. кру́то ‘с неприязнью’ [21. С. 466–467].  

Как уже было отмечено, неприязненность нарушает 
значительным образом традиционный уклад в обще-
стве, определенным образом противоречит устоям, 
таким как общежитие, социальность в том понимании, 
которое предлагает Т.В. Леонтьева. Социальность, по 
определению исследовательницы, – это «качество, 
обеспечивающее непротиворечивое существование 
человека в общине» [29. С. 25]. Именно поэтому во 
внутреннюю форму лексем многообразно закладыва-
ются социальные смыслы, традиционные воззрения 
на общественные нормы, жизнь среди других людей. 
Обратимся к рассмотрению основных моделей.  

Отсутствие добрых взаимоотношений отражается, 
прежде всего, в дериватах корня друг-: арх. 
недру́жливый ‘недружный’: Какие все недружливые, 
несуседливые [16. Вып. 21. С. 37], перм. недруже-
лю́бливый ‘недружелюбный’ [8. Вып. 1. С. 587], без 
указ. места несдру́жливый ‘недружелюбный, непри-
ветливый’ [16. Вып. 21. С. 150]. 

Более того, недоброжелательность может приво-
дить к нарушению связей с социальной группой, в 
которой человек существует. Это представление рас-
крывается в лексике, образованной от слова союз, 
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такой как карел. несою́зный ‘неприветливый, недруж-
ный’: Какой народ противный, несою́зный, с людьми-
то негожа, не любя людей [7. Т. 4. С. 13], ср.-урал. 
несою́зливый ‘неуживчивый, недружелюбный’ [23. 
Т. 2. С. 206], перм. несою́зно ‘недружно’: Оне братья, 
а как-то несоюзно жили, всё аркалися4. Сошлися 
опять, лико че делаюь, аркаются, готовы порвать 
друг дружку [СПГ 1: 11, 593].  

В гнезде *mil- (волог. несми́ла ‘недружелюбно’ 
[20]) исходными значениями были ‘дружба, друже-
ственный, полюбовный союз’, ‘связь’ [30. Вып. 19. 
С. 46–48], т.е. первоначально существовала идея при-
надлежности к определенной группе. 

В мотивационных отношениях лексем, принад-
лежащих данному отрезку семантического простран-
ства, реализуется оппозиция свой / чужой. Недоб-
рожелательный человек относится к чужому про-
странству: арх. несво́чатый ‘о недружелюбном, за-
мкнутом человеке; о человеке, который не поддер-
живает семейные отношение’ [20] (< не свой), ср., 
например, карел. своя́к ‘местный житель’: Много ли 
здесь в деревне? Свояко́в знают, а чужой приехал – 
все видят [7. Т. 6. С. 20]. 

Неприязненно настроенные люди не стремятся к 
непротиворечивому существованию с другими 
членами общины. Так, например, без указ. места 
не́люд ‘дурной народ, недоброжелательные люди’ [16. 
Вып. 21. С. 75] относится к гнезду *lud-. 
Е. Л. Березович указывает, что в лексемах этой груп-
пы «заострено внимание на способности вести себя, 
как положено среди людей, уживаться с людьми – 
соответствовать социально закрепленным нормам 
взаимоотношений» [31. С. 100]. Нелюд – это те члены 
общества, которые не следуют правилам, принятым в 
обществе. 

Недоброжелательно настроенные люди не имеют 
желания советоваться с членами своей семьи (ко-
стром., самар., смол. несове́тный ‘несогласный, не-
дружный’: Не спрашивают друг дружки, дак несо-
ветная семья [16. Вып. 21. С. 158], арх. семья бессо-
ве́тная ‘недружная семья, где происходят разногла-
сия, ссоры’ [16. Вып. 2. С. 277], вят. несове́тно ‘не-
дружно’ [32. Вып. 5. С. 237]), приходить к миру и со-
гласию с односельчанами в целом (арх. несогла́сный 
‘несговорчивый, недружелюбный; немирный’ [20], 
волог. несогласо́ванный ‘недружный’ [7. Т. 4 С. 13], 
костром., новг, енис. несогла́сливый ‘неуживчивый, 
недружный’ [16. Вып. 21. С. 158], пск., смол. 
неми́рный ‘недружественный, неприязненный’ [16. 
Вып. 21. С. 81]).  

Помимо акционального, поведенческого выраже-
ния недоброжелательности значимым оказывается 
вообще участие человека в социальной жизни. Не-
дружелюбные люди не стремятся к поддержанию 
отношений с другими: арх. несусе́дливый ‘недруж-
ный’ [16. Вып. 21. С. 169]. Подобное пренебрежение 
соседским отношениями воспринимается как анома-
лия, ср. контекст: Черну́-то дере́вню зва́ли «зло-
де́йкой» – вот ря́дом жывё́т сосе́т, а не дру́жым, то 
несосе́дливы [9. Вып. 11. С. 55–56]. 

Если взаимодействие все же происходит, то ока-
зывается, что недоброжелательный человек из-за сво-

его крутого нрава не способен поддерживать отноше-
ния с другими людьми, ср. смол. разгони́ха ‘о жен-
щине, которая своим поведением, неуживчивым нра-
вом отталкивает от себя, разгоняет домочадцев’ [16. 
Вып. 33. С. 309], нижегор. разгоню́шка ласк. ‘то же’ 
[16. Вып. 33. С. 310].  

Значительную роль в изучаемом отрезке семанти-
ческого пространства играют пространственные  
образы. Недоброжелательность связывается с разъ-
единением и отдалением: волог. непадко́й ‘нераспо-
ложенный’: Ваня-то непадкой до нас [33. С. 291], 
новг. несведё́нный ‘недружный, склонный к ссоре (о 
ребенке)’ [16. Вып. 21. С. 148] (об этом мотиве по-
дробнее см. в [34]). 

Неприязненно настроенный человек не способен 
существовать на общей с другими территории. Об 
этом свидетельствует курск., калуж., ворон. не-
сую́тный ‘недружный, несогласный’: А другая за-
ботушка – несуютная семеюшка [16. Вып. 21. 
С. 169], которое имеет префиксы не- и су- и корень -
ют-, представленный также, например, в русск. 
юти́ться ‘быть расположенным на небольшом про-
странстве’, русск. яросл. юта́ться ‘быть, находиться 
большую часть времени где-л.’ [35. Вып. 10. С. 89]. В 
данном случае мотивационным импульсом для пере-
носа значения, по-видимому, стала мысль о том, что 
недоброжелательно настроенные друг к другу, не-
дружные люди не могут находиться в одном про-
странстве.  

Предложенную версию поддерживает собранные 
Топонимической экспедицией Уральского универси-
тета и, кажется, ранее не фиксировавшиеся костр. 
лексемы прикаю́тный ‘приезжий, неместный’: При-
коло́тный буди это значит где-то не наш, откуда-
то как-то он, не знаю – пристал ли, чего ли, сбоку, 
откуда-то появился. Приколо́тный – не наш, дере-
венский, так жить приехал. Тут-то все свои, а он 
как приколо́тный, приехал со стороны. При-
каю́тный, прикали́тный, приколо́тный – это одно и 
то же [36], ‘незваный (о госте)’: Прикаю́тный – как 
пришелец. Званого гостя ведь не назовут при-
каю́тный, незваный как пришелец, тут никому ты 
не нужен [36]. В данных словах мы видим префиксы 
при- и ка- и корень -ют-. Контексты ярко эксплици-
руют семантику общего пространства, по-видимому, 
заложенную как в корне лексемы прикаютный, так и 
несуютный. Однако в последнем случае, как уже 
было отмечено, подчеркивается идея избегания та-
ких территорий со стороны недоброжелательно 
настроенных людей.   

Недоброжелатель предпочитает уединяться в 
«собственном пространстве»: волог., арх., перм., сиб. 
угла́н ‘угрюмый, недоброжелательный, злой человек’ 
[16. Вып. 46. С. 201–202]. Подобное стремление к 
одиночеству отражается и в контекстной семантике: 
ср.-урал. Сосетка у меня шып-ко несоюзлива, не бы-
вала у меня; Я вот несоюзна, ни с кем не буду разго-
варивать, фcё одна да одна [23. Т. 2. С. 206]. 

Пространственные образы оказываются тесно 
связанными с ритуалом гощения, который имеет 
четкую регламентацию в народной культуре. Отказ 
приходить в гости или нежелание принимать в гос-
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тях воспринимается как нарушение долга, важней-
ших социальных норм (см. об этом, например, [37. 
С. 73, 86–87]): перм. сиде́ть на заперте́ (на крючке́, 
под бадога́ми) ‘жить за постоянно замкнутой две-
рью, что является символом негостеприимства, не-
дружелюбия’ [11. С. 329–330], перм. ноги не за-
мё́тывать ‘не бывать у кого-л. в знак выражения 
неприязни’ [11. С. 131].  

С традицией встречи гостей, как кажется, связа-
но перм. во́ду со льдом пода́ть ‘принять кого-л. 
холодно, негостеприимно; относиться недоброже-
лательно’ [11. С. 273]. Так, К.В. Осипова (Пьянко-
ва) отмечает, что «через “кулинарные” образы мо-
гут интерпретироваться <…> нормы социального 
поведения» [38. С. 125]. Недоброжелательно 
настроенный хозяин не угощает своего гостя долж-
ным образом, что оскорбляет, в свою очередь, по-
следнего, ср. контекст: Чего я к им ходить буду? 
Раз пришла, дак штоесь воду со льдом подали [11. 
С. 273]. См. о традиции угощения в народной куль-
туре подробнее в [37. С. 181–191; 39. С. 190–192]. 
Кроме того, здесь реализуется мотив холода для 
обозначения эмоциональных состояний, о чем бу-
дет сказано ниже.  

Однако пространственные образы несут идею не-
нормативности такого типа поведения. Недоброжела-
тельность связывается с хаосом: новг. нескла́дный 
‘недружный’ [21. С. 642], ростов., яросл. хаво́с ‘ссо-
ры, недружелюбные взаимоотношения’ [16. Вып. 49. 
С. 227] < хаос. Нарушение пространственного поряд-
ка символически связывается с нарушением обще-
ственного порядка: смол. невлаго́дне ‘недружно, не в 
ладах’ [19. Вып. 7. С. 704] ← южн. ла́года ‘лад; лады, 
мир’ ← ла́года ‘порядок, устройство’ [16. Вып. 16. 
С. 223]; ряз. лад (ладу) не берет (не возьмет, не взял) 
‘о ком-либо, живущем недружно, несогласно’ [16. 
Вып. 16. С. 227] ← литер. лад ‘порядок, слаженность’ 
[18. Т. 6. С. 21]. Таким образом, можно говорить, что 
недоброжелательно настроенные люди нарушают 
установленный порядок, вступая в противоречивые 
отношения.  

В пространстве лексики со значением недоброже-
лательности встречаются языковые факты, подверг-
шиеся деонимизации, например нижнепечор. как 
А́га и Пала́га ‘вести себя недружелюбно по отноше-
нию друг к другу’: Жив́ как Ага и Пала́га, руга́ются 
сю жизнь [10. Т. 1. С. 297]. По-видимому, данный 
фразеологизм включает в себя деминутив к личному 
имени Пелагея – Палага. Второй компонент сочета-
ния, возможно, создавался путем редупликации. Од-
нако также стоит учесть, что также существует деми-
нутив Ага к имени Агния (о парных сочетаниях с 
негативной семантикой писала также Л.А. Феокти-
стова [40, 41]) 

Во внутреннюю форму исследуемых лексем могут 
закладываться представления об ощущениях от об-
щения с недоброжелательно настроенными людь-
ми, как, например, в арх. осту́дный ‘недоброжела-
тельный, злой; вредный’ [16. Вып. 24. С. 92], сарат. 
от кого-л. стужей несет ‘о человеку, неприязненно 
относящемся к кому-ли’ [16. Вып. 42. С. 77], а также 
уже упоминавшееся перм. во́ду со льдом пода́ть 

‘принять кого-л. холодно, негостеприимно; относи-
тельно недоброжелательно’ [11. С. 273]. 

Думается, мотивационным импульсом для перено-
са значения стало то, что холод связывается с внут-
ренним равнодушием человека к чему-либо, ср. курск. 
посты́лица ‘утрата расположения, любви’ [16. 
Вып. 30. С. 245]. Напротив, жар и тепло означают 
доброе, сердечное отношение к кому-либо, ср. тёп-
лый прием, согреть улыбкой. Психологическую осно-
ву такого явления объясняет А.Х. Мерзлякова на 
примере переноса фр. l’eau chaude ‘теплая вода’ → 
une chaude amitié ‘теплая дружба’: «Перенос реализу-
ется в результате возникновения в сознании симиля-
тивной связи между двумя признаками, возбуждаю-
щими в памяти общее психологическое состояние», а 
именно приятное ощущение [42. С. 75].  

Во внутреннюю форму исследуемых лексем мо-
жет закладываться аксиологическая оценка недоб-
рожелательности. Нарушение норм общежития, 
мирного сосуществования людей в социуме воспри-
нимается как отступление от важнейших моральных 
принципов, совести, ср. карел. несо́вестно ‘недруж-
но, ссорясь’ [7. Т. 4. С. 13]. Более того, недружное 
сосуществование оценивается как грех: греши́ть 
арх., карел., волог., мурман. ‘ссориться, жить не-
дружно’ [7. Т. 1. С. 394], перм. ‘то же’ [8. Вып. 1. 
С. 187], ср.-урал. ‘то же’ [23. Т. 1. С. 126], карел., 
арх. греши́ться ‘то же’ [23. Т. 1. С. 396], ср. карел. 
контекст: Дочка-то теперь больше в Медвежке жи-
вет, плохо с мужем, греша́т всё [7. Т. 1. С. 394]. 

В некоторых случаях недоброжелательность мо-
жет оцениваться символически. В наименованиях 
субъектов неприязненности отражаются мифологиче-
ские представления. Так, например, строится внут-
ренняя форма волог. лексемы лихома́нка ‘недоброже-
лательная, неприятная особа’: Не добрая она для меня 
лихоманка [33. С. 236]. Думается, что данное слово 
связано мотивационными отношениями со словами 
новг., волог. ли́хо бран. ‘нечистая сила, черт’ [7. Т. 3. 
С. 131], курск. лихома́н ‘дьявол, черт’ [16. Вып. 17. 
С. 79], яросл. лихома́нник ‘в суеверных представлени-
ях – сверхъестественное существо, живущее в лесу, 
леший’ [16. Вып. 17. С. 80]. Как отмечают Е.Л. Бере-
зович и Л.Н. Виноградова, согласно славянской 
народной демонологии, черт может вселиться в тело 
человека, «одержимый чертом становится злым, 
агрессивным, склонным к дракам и убийству» [43. 
С. 525], ср. также влад. ляд ‘недоброжелатель’ ← ди-
ал. шир. распр. ляд ‘черт’ [16. Вып. 17. С. 259]. 

Тем не менее мы знаем, что неприязненный 
настрой к кому-либо зачастую в народной аксиологии 
связывается со злобностью человека, его агрессивным 
характером. Это зачастую отражает в комплексной 
семантике лексем, а также в контекстах, например 
арх. зае́дливой ‘недоброжелательный, злой’: Тако́й 
наро́д зайе́дливый, са́ми себе́ задира́юцца [9. Вып. 16. 
С. 347], новг. га́ды шипа́тые ‘о злобных, недоброже-
лательных людях’: Люди в Мануйлове очень непри-
ветливые, враждебно настроенные против других; 
незнакомого человека рассматривают со стороны и 
перешёптываются. Это ведь гады шипатые, они и 
себя-тo не любят [21. С. 155]. Ввиду подобной связи 
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двух семантических областей можно предположить, 
что в качестве мотивирующего значения для волог. 
лихома́нка ‘недоброжелательная, неприятная особа’ 
могли выступать яросл., волог., вост. лихома́нник 
‘злой, вредный человек, недоброжелатель’ [16. 
Вып. 17. С. 80].  

Третья версия связана с предположением об ис-
пользовании приведенной лексемы как бранной. В та-
ком случае возможно думать о возникновении экспрес-
сивного образования от названия болезни: волог. лихо-
ма́нка ‘лихорадка’ [33. С. 236], обл. лихома́нка ‘болез-
ненное горячечное состояние, лихорадка’ [22. С. 411], 
ср. прост. бран. веред, зараза, паршивец и т.д. 

Архаичные представления, по-видимому, отраже-
ны в арх. тёмнокро́вой ‘человек с тяжелым, недобро-
желательным характером’ [44. С. 338]. Лексемы с 
корнями тёмн- и кров- несут в себе семантику самых 
разных негативных эмоций (высокомерие, недобро-
желательность, а также злоба, на что указывают тем-
нокро́вый волог. ‘полный злобы, злости, злой’ [45. 
Т. 11. С. 14], новг., волог. ‘злой, мстительный, мрач-
ный’ [16. Вып. 44. С. 29], ср. также новг. змея темно-
кро́вая ‘бранное выражение’: Вот какая змея была 
темнокровая [16. Вып. 44. С. 29]. Мотивация приве-
денных лексем, по-видимому, объясняется славян-
скими представлениями о том, что кровь является 
средоточием жизни, души [46. С. 677].  

Негативная оценка черного цвета в культуре, по-
видимому, стала мотивационным импульсом для воз-
никновения арх. чёрная деревня ‘недружное деревенское 
общество’: Черну́-то дере́вню зва́ли «злоде́йкой» – вот 
ря́дом жывё́т сосе́т, а не дру́жым, то несосе́дливы [9. 
Вып. 11. С. 55–56]. О. В. Белова отмечает, что черный 
цвет у славян связывается со злобой [47. С. 514]. Симво-
лика черного в культуре, очевидно, сыграла роль и для 
формирования ворон. кара́ка ‘о недоброжелательных и 
потому нелюбимых всеми людях’ [16. Вып. 13. С. 70], 
ср. литер. кара́ковый ‘темно-гнедой, почти вороной, с 
подпалинами в пахах и на морде (о масте лошади)’ [18. 
Т. 5. С. 800], ворон. кара́ка ‘прозвище черноволосого, 
смуглого человека’ [16. Вып. 13. С. 70].  

Наконец, источником мотивации могут становиться 
и общие свойства тел и веществ. Так, например, перм. 
коко́ра ‘о женщине недоброжелательной, неприязнен-
но настроенной к другим’: Это уж така кокора; сама 
все време стонет и другим жизнь отравляет; шибко 
уж недовольная, вредная [8. Вып. 1. С. 402], вероятно, 
развивает свое значением от перм. коко́ра ‘о чем-л. 
твердом, жестком’ [8. Вып. 1. С. 402], ср. литер. жёст-
кий ‘суровый, резкий’ [18. Т. 4. С. 94]. 
 

Заключение 
 

Итак, нами был осуществлен семантико-
мотивационный анализ русских диалектных лексем и 
фразеологизмов, которые называют недоброжела-
тельно настроенного человека и его поведение.  В 
ходе работы также была произведена семантико-
мотивационная и этимологическая интерпретация 
ряда лексем и фразеологизмов, которые до сих пор не 
были прокомментированы в лингвистической литера-
туре (ки́чковать, буту́зиться, невлаго́дне, коко́ра, 
зае́дливый, кара́ка, чё́рная дере́вня, как А́га и Пала́га, 
несую́тный, прикаю́тный и т.д.). 

Проведенный анализ позволил нам реконструи-
ровать основные черты образа недоброжелателя в 
традиционной культуре. Воплощая представления о 
внешности недружелюбного человека, язык отме-
чает его хмурость и строгость, неприязненный 
взгляд. В своем поведении такой человек склонен к 
вербальному выражению неудовольствия, что мо-
жет приводить к спорам, ссорам, разрыву отноше-
ний с окружающими. Недоброжелатель опасен, он 
способен к причинению физического вреда и наве-
дению сглаза.  

Если говорить о существовании неприязненно 
настроенного человека в обществе, то он предпочита-
ет уединение нахождению среди односельчан, не под-
держивает связи с ними. Другим людям также непри-
ятно его общество. Недружелюбие оценивается нега-
тивно и воспринимается как отклонение от социаль-
ных и моральных норм. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Волог. о́зык ‘сглаз’ [20]. 
2 Печор. касти́ть, кости́ть ‘ругать, бранить’ [24. Т. 1. С. 305]. 
3 О подобном типе лексического значения, распространенном в диалектах, пишет О.В. Мищенко и называет его типажным. «Для 
диалектизмов такого рода весьма частотна ситуация, когда в лексическом значении представлен не отдельный признак, отражающий 
какую-либо внешнюю или внутреннюю человеческую черту, взятую отвлеченно (например, ‘высокий’, ‘низкий’ <…>), а комплексная 
характеристика человека, некий человеческий типаж» [28. С. 479]. 
4 Перм. а́ркаться ‘ссориться, грызться, ругаться’ [8. Вып. 1. С. 11]. 
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the research materials. While studying the image of an unfriendly person, the author rests upon the method of ethnolinguistic portrai-
ture that includes a semantic and motivational analysis of lexical and phraseological units belonging to the field and use of a wide 
cultural background. Besides, the work reconstructs and etymologically interprets a number of language facts. The article presents 
the material on the basis of the thematic principle. First, the author focuses on the interpretation of language facts that explicate ideas 
on the appearance and behavior of a hostile person. Then characteristics of the interaction of a malevolent person with the society 
come into the field of view. In conclusion, data that indicate the assessment of an unfriendly person by other members of society are 
given. As a result of the study, the author proves the existence of the specifics of the manifestation of a malevolent person’s image in 
traditional culture. A malevolent person is attributed with certain behavioral features. In general, according to the language data, a 
malevolent person is characterized with dismal or mean appearance (Vologda region ser’yoznyy “tough, malevolent”, Arkhangelsk 
region volchanoy “malevolent, mean, unfriendly”). A hostile person is attributed with a specific indirect type of looking (Pomor dia-
lect kosukha “a mean, unfriendly woman”), which can witch you. A malevolent person can also express his/her displeasure verbally, 
by swearing, arguing, insulting others (Middle Ural dialect naperekoserdiyakh “disunitedly” ← Kurgan, Chelyabinsk, Vologda re-
gions perekoserdie(‘e) “objection, bickering, squabble; quarrel”). The most important feature is aggression coming from this person 
(Perm region vreditel’nitsa “a malevolent, hostile woman”). A malevolent person can harm someone, that is why people are beware 
of him/her. An indication of a malevolent person’s existence among fellow residents occupies an important place in his/her language 
portrait. In particular, such a person does not strive to comply with the society rules (Vyatka region nesovetno “disunitedly”), to pre-
serve relations with others (Arkhangelsk region nesusedlivyy “disunited”), and that is why s/he becomes excluded from his/her group 
(Karelia region nesoyuznyy “unfriendly, disunited”). Other society members evaluate such malevolence manifestation as a violation 
of the most important rules and therefore disapprove of it (Karelia region nesovestno “disunitedly, arguing”). The article also inter-
prets a number of lexical and phraseological units, which have not been commented in the linguistic literature (kichkovat’, bu-
tuzit’sya, nevlagodne, kokora, zaedlivyy, karaka, chyornaya derevnya, kak Aga i Palaga, nesuyutnyy, prikayutnyy, etc.), in a semantic 
and motivational and etymological way. 
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ИНТОНАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект 18-18-00063. 

 
Изучены интонационные характеристики речи детей 5–7 лет с умственной отсталостью и типичным развитием. На основе 
результатов перцептивного и инструментального анализа получены данные об особенностях интонационных характери-
стик речи детей с умственной отсталостью по сравнению с интонационными характеристиками речи типично развиваю-
щихся сверстников. Описаны интонационные контуры частоты основного тона ударных гласных в интонационно выделен-
ных словах высказываний детей.   
Ключевые слова: интонационные характеристики детской речи; умственная отсталость; перцептивный эксперимент; аку-
стический спектрографический анализ. 

 
Введение 

 
Речь является одним из главных показателей раз-

вития ребенка. Она реализует коммуникативную, ин-
формативную и познавательную деятельность, необ-
ходимую для выживания и адаптации ребенка в соци-
уме [1]. 

В исследованиях речи много внимания уделяется 
интонации как средству выражения смысла высказы-
ваний [2, 3]. В сформированной речи интонация поз-
воляет понимать смысл высказывания и различать 
повествовательное, повелительное, вопросительное 
предложения и незавершенное значение фразы.  

Под интонацией понимают совокупность мелоди-
ки, ритма, темпа, интенсивности, акцентного строя, 
тембра и других просодических элементов речи. Сло-
весное ударение и выделение определенных слов в 
предложении (фразовое ударение) служат интонаци-
онными приемами для передачи конкретного смысла 
в устной речи. В русском языке словесное ударение 
приписано определенному слогу и является его обяза-
тельным элементом. Считается, что словесное ударе-
ние выполняет «словоопознавательную» функцию [4]. 
Основным акустическим параметром различения 
ударных и безударных гласных в русском языке счи-
тается длительность [5]. Отношение длительностей 
ударного и безударного гласных слова является 
наиболее постоянным, не зависящим ни от темпа 
произнесения, ни от индивидуальных произноситель-
ных особенностей диктора признаком [6]. 

Интонационный акцент, направленный на фокус 
высказывания, представляет собой фразовое ударе-
ние. Такое ударение часто реализуется за счет пере-
лома тона [7], которое может происходить как в сто-
рону повышения, так и в сторону понижения. Счита-
ется, что в русском языке интегральное восходящее 
движение тона является показателем вопроса, тогда 
как нисходящее – показателем утверждения. Кроме 
того, показателем акцента могут быть и другие харак-
теристики (интенсивность звукового сигнала, дли-
тельность фонации) [7]. Фразовые акценты могут по-
могать членить высказывание на группы. Так, корот-
кое одноакцентное предложение представляет собой 
одну интонационную группу или фразу, тогда как 

более сложное может подразделяться на несколько 
фраз (по числу фразовых акцентов). Незавершенность 
высказывания обычно реализуется за счет восходяще-
го тона в конце не последней интонационной группы 
внутри предложения. 

Понятие эмоциональной интонации, производи-
мой и обрабатываемой независимо от лингвистиче-
ских аспектов речи, поддерживается нейропсихологи-
ческими исследованиями. Исследования вокальных 
коррелятов эмоциональных выражений [8] показыва-
ют, что изображаемые эмоции влияют на параметры 
частоты основного тона (ЧОТ), такие как средний 
уровень ЧОТ и диапазон ЧОТ. На материале немецко-
го языка показано, что уровень эмоционального 
напряжения тесно связан с характеристиками ЧОТ: 
чем выше значения средней ЧОТ и диапазон ЧОТ, тем 
выше уровень эмоционального напряжения. На мате-
риале японского языка показано, что изменение ча-
стоты основного тона имеет ключевое значение для 
восприятия эмоций говорящего [9]. Эмоции также 
оказывают влияние и на другие интонационные пара-
метры, такие как интенсивность и длительность раз-
личных сегментов речи. 

Обучение правильной интонации конкретного 
языка происходит уже на самых ранних этапах онто-
генеза ребенка. Считается, что эту функцию выпол-
няет материнская речь, обращенная ребенку [10]. 
Преувеличение просодических характеристик в ре-
чи, обращенной к младенцам, может быть полезным 
для разделения речевого потока на сегменты. Разго-
варивая с детьми, матери используют преувеличен-
ную длительность гласных, чтобы обозначить гра-
ницы высказываний [11]. Известно, что матери гово-
рят с детьми более высоким голосом, диапазон ЧОТ 
выше, длительность пауз больше, длительность вы-
сказываний меньше, чем в речи, обращенной взрос-
лым [12]. Интонационные контуры в речи, обращен-
ной младенцам, более вариативны, чем в речи, об-
ращенной взрослым, что может способствовать 
освоению детьми интонационных характеристик 
языка [13]. При взаимодействии с детьми более 
старшего возраста – дошкольниками и младшими 
школьниками – характеристики материнской речи 
изменяются [14]: обращаясь к типично развиваю-
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щимся (ТР) детям с более низким уровнем речевого 
развития, матери выделяют голосом отдельные сло-
ва, растягивают в них гласные. Показаны особенно-
сти речи матерей детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра и синдромом Дауна: значения дли-
тельности и ЧОТ высказываний матерей детей с рас-
стройствами аутистического спектра выше, чем со-
ответствующие параметры высказываний матерей 
здоровых детей; у матерей детей с синдромом Дауна 
длительность пауз между фразами в высказывании 
выше, чем у матерей ТР детей [14]. 

Для детей с ограниченными интеллектуальными 
способностями характерна задержка в речевом разви-
тии, которая касается разных областей: синтаксиса, 
накопления словарного запаса, разборчивости речи 
[15–17], описан дефицит фонологической рабочей 
памяти [18, 19]. Значительное количество работ по-
священо особенностям интонации у детей с синдро-
мом Дауна [20], синдромом Вильямса [21], расстрой-
ствами аутистического спектра [22]. Показаны осо-
бенности формирования интонационной стороны ре-
чи у детей со специфическими нарушениями речи и 
языка [23]: в большей степени страдает слуховая па-
мять и просодические характеристики, связанные с 
прагматической функцией речи. 10–14-летние дети со 
специфическими нарушениями речи и языка, дислек-
сией способны понимать и повторять высказывания с 
определенной интонацией, однако у таких детей 
нарушена связь между просодикой, синтаксисом и 
прагматикой по сравнению с типично развивающими-
ся сверстниками [24]. 

В литературе отсутствуют данные о формирова-
нии интонации у русскоязычных детей с легкой сте-
пенью умственной отсталости, не связанной с генети-
ческими синдромами и серьезными неврологическим 
нарушениями (например, детский церебральный па-
ралич), основанные на инструментальном анализе 
детской речи.  

Цель настоящего исследования заключалась в 
сравнении интонационных характеристик речи детей 
5–7 лет с типичным развитием и умственной отстало-
стью легкой степени. 
 

Методика 
 

В исследовании приняли участие 20 детей 5–7 лет: 
10 детей (5 девочек и 5 мальчиков) с типичным разви-
тием (группа ТР) и 10 детей (6 мальчиков и 4 девоч-
ки) с диагнозом «умственная отсталость легкой сте-
пени» (группа УО, F70 по МКБ-10). Умственная от-
сталость не связана с генетическими или тяжелыми 
неврологическими нарушениями. Речевой материал 
детей взят из базы данных AD-CHILD.RU [25]. Аудио 
и видеозаписи ТР детей осуществляли в детском саду, 
детей с УО – в детском доме в модельной ситуации 
«диалог с взрослым»: взрослый задавал, а ребенок 
отвечал на вопросы об играх, друзьях, прогулках, по-
сещении детских театров, музеев, цирка, зоопарка. 
Взрослый чередовал общие и специальные вопросы, 
что позволяло при стандартном наборе вопросов 
охватить широкий спектр тем диалогов. Использовали 

аппаратуру: видеокамеру SONY HDRCX560E и циф-
ровой магнитофон Marantz PMD660 с выносным мик-
рофоном SENNHEIZER e835S. 

Поведено два исследования: перцептивный экспе-
римент и инструментальный спектрографический 
анализ речи детей: из диалога ребенка с взрослым 
отбирали ответные реплики (высказывания) детей – 
по 10 реплик каждого ребенка, без посторонних шу-
мов и наложений голосов. 

В перцептивном эксперименте приняли участие 
10 аудиторов – исследователей с опытом работы с 
детской речью, 3 мужчин и 7 женщин в возрасте 22–
45 лет. Аудиторы прослушивали каждую реплику 
ребенка с использованием наушников Sennheizer про-
извольное число раз и заполняли анкету, в которой 
отмечали: 

1) понятен или нет смысл высказывания ребенка;  
2) тип предложения (повествовательное, вопроси-

тельное, восклицательное); 
3) эмоциональность высказывания – эмоциональ-

ное / спокойное; 
4) наличие незавершенных предложений. 
Аудиторы также определяли интонационно выде-

ленные слова в высказывании (слова, на которые, по 
мнению аудиторов, ребенок ставил фразовое ударе-
ние). Интонационно выделенные слова, однозначно 
определенные более 75% аудиторов (с вероятностью 
более 0,75), обозначали как интонационно выделен-
ные слова первого порядка; слова, отмеченные 30–
75% аудиторов (с вероятностью 0,3–0,75), – как инто-
национно выделенные слова второго порядка. 

Инструментальный анализ высказываний детей про-
изведен в программе Praat v. 5.3.64 (www.praat.org). 
Определяли показатели:  

1) длительность высказывания; 
2) длительность гласных в словах; 
3) значения ЧОТ – среднее, максимальное и ми-

нимальное значение ЧОТ высказывания; диапазон 
ЧОТ, как разность между максимальным и мини-
мальным значением ЧОТ в высказывании;  

4) диапазон ЧОТ гласных, как разность между 
максимальным и минимальным значением ЧОТ на 
ударном гласном; 

5) тип контура ЧОТ ударных гласных интонаци-
онно выделенных слов. Выделяли следующие типы 
контура ЧОТ ударных гласных [26]: 1) подъем – 
повышение ЧОТ, значения ЧОТ изменяются не ме-
нее чем на 10 Гц; 2) спад – понижение ЧОТ, значе-
ния ЧОТ изменяются не менее чем на 10 Гц; 3) ку-
полообразный – изменение с подъема на спад ЧОТ; 
4) ровный – значения ЧОТ изменяются не более 
чем на 10 Гц; 5) U-образный – изменение ЧОТ со 
спада на подъем (рис. 1). 

Сравнивали значения длительности гласных, диа-
пазона ЧОТ гласных у ударных и безударных (пред-
ударных и заударных) гласных в словах (для описа-
ния словесного ударения); сравнивали характеристи-
ки ударных гласных в интонационно выделенных 
словах первого и второго порядка и словах, которые 
аудиторы не относили к интонационно выделенным 
(для описания особенностей фразового ударения). 
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Рис. 1. Типы контура ЧОТ на ударных гласных интонационно выделенных слов в высказываниях детей: 
динамическая спектрограмма с наложенной кривой ЧОТ (тонкая линия); цифрами указана длительность гласных в секундах 

 
Полученные данные обрабатывали статистически 

(в программном пакете Statistica). Осуществлялся 
анализ данных с использованием дисперсионного 
анализа (ANOVA), апостериорного сравнения груп-
повых средних (post-hoc сравнение методом LSD 
Фишера) и методов непараметрической статистики 
(критерий разности долей, метод Манна–Уитни, ме-
тод Краскела–Уоллиса и метод Хи-квадрат).  
 

Результаты 
 

1. Перцептивный эксперимент. 
На основании анализа ответов аудиторов установ-

лено, что реплики детей группы ТР представляли со-
бой понятные по смыслу (96,0% ответов аудиторов) 
повествовательные предложения (98,1% ответов). 
Восклицательные (1,7%) и вопросительные предло-
жения (0,2%) встречались значительно реже. В 7,1% 
ответов аудиторов высказывания детей группы ТР 
характеризовались как незаконченные предложения.  

Смысл многих реплик детей группы УО был непо-
нятен аудиторам (35,4% реплик). Повествовательные 
предложения у детей с УО встречались реже, чем у 
детей группы ТР (71,9% ответов аудиторов), чаще 
аудиторы отмечали наличие вопросительных (8,7%) и 
восклицательных предложений (20,3%). По количе-
ству незаконченных высказываний (10,6%) значимых 
отличий между группами детей с ТР и УО не выявле-
но (p > 0,05, критерий разности долей). 

46,4% высказываний ТР детей и 67,4% высказыва-
ний детей с УО характеризовались аудиторами как 
эмоциональные. Дети группы УО произносили эмо-
циональные высказывания достоверно чаще, чем ТР 
дети (p = 0,0000 критерий разности долей). 

Количество высказываний, содержащих интона-
ционно выделенные слова первого порядка, в группе 
ТР (90%) детей значимо выше, чем в группе детей с 
УО (60%) (p = 0,0000 – критерий разности долей). 
 

2. Данные инструментального спектрографиче-
ского анализа. 

Длительность высказываний детей группы ТР соста-
вила 0,145–16,700 с (в среднем 2,180 ± 0,115 с). У детей 
с УО длительность высказываний составила 0,165–8,610 

с (в среднем 1,605 ± 0,067 с). Различия между груп-
пами детей достоверны (тест Манна–Уитни: U = 
72843,20; p = 0,0074). Выявлены индивидуальные 
особенности детей: у девочки с УО длительность 
высказываний соответствовала длительности вы-
сказываний ТР детей; у трех мальчиков группы с 
ТР длительность высказываний меньше, чем у 
остальных детей с ТР, и не превышала длитель-
ность высказываний детей с УО. 

Средние, максимальные и минимальные значения 
ЧОТ высказываний детей с УО выше, чем у ТР детей 
(p = 0,0000, критерий Фишера) (рис. 2).  

Средние значения ЧОТ в обеих группах значимо 
различались между детьми (ANOVA: F(57, 528,58) = 
8,6524, p = 0,0000). У одного ребенка с УО средние 
значения ЧОТ высказываний значимо не отличались 
от значений ЧОТ в группе ТР детей и составляли 
245 ± 5 Гц; у одного ТР ребенка средние значения 
ЧОТ высказываний (341 ± 7 Гц) не отличались от со-
ответствующих значений ЧОТ в группе УО. 

Значения диапазона ЧОТ и стандартное отклоне-
ние ЧОТ в группе детей с УО выше, чем у ТР детей: 
для диапазона ЧОТ – ANOVA: F(1, 197) = 26,304, 
p = 0,00000), для дисперсии ЧОТ – Тест Левена: 
F (1, 197) = 9,98, p = 0,0018). 

Значения длительности гласных ТР детей 
(0,111 ± 0,002 с) ниже, чем значения длительности 
гласных детей с УО (0,154 ± 0,002 с): тест Краскела–
Уоллиса: H (1, N = 1683) = 227,5567, p = 0,000.  

Сравнение характеристик ударных и безударных 
гласных в словах показало, что в словах ТР детей 
длительность ударных гласных (0,135 ± 0,003 с) пре-
вышала длительность предударных (0,090 ± 0,004 с) и 
заударных (0,094 ± 0,003 с) гласных (тест Краскела–
Уоллиса: H (2, N = 834) = 146,6700, p = 0,000), что 
нормативно для русского языка. У детей с УО наблю-
далась та же тенденция: длительность ударных глас-
ных (0,186 ± 0,004 с) превышала длительность пред-
ударных (0,127 ± 0,003 с) и заударных (0,137 ± 0,005 
с) (тест Краскела–Уоллиса: H (2, N = 557) = 82,03482, 
p = 0,0000). При этом различия в длительности удар-
ных и безударных гласных выявлены у 50% детей с 
умственной отсталостью и у 80% детей с типичным 
развитием.  
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Рис. 2. Значения ЧОТ высказываний ТР детей и детей с УО. Темные столбики –  
данные для ТР детей, светлые – данные для детей с УО. На гистограмме:  

среднее ± ошибка среднего. Ось абцисс – параметры ЧОТ: 
максимальное, среднее и минимальное значение; ось ординат – 

частота, Гц; * – p = 0,0000, критерий Фишера 

 
В обеих группах детей значения диапазона ЧОТ 

ударных гласных выше, чем на предударных и заудар-
ных гласных (ANOVA: F (2, 707) = 3,0372, p = 0,04860). 

При этом, у детей с УО значения диапазона изменения 
ЧОТ ударных гласных выше, чем у ТР детей (p < 0,0001 – 
post-hoc сравнение, критерий LSD Фишера) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Диапазон ЧОТ на предударных, ударных и заударных гласных в словах у детей с ТР и УО. 
Ось абсцисс – характер изменения ЧОТ (подъем и спад) и группы детей (ТР и УО); ось ординат – 

диапазон изменения ЧОТ, Гц; * – p < 0,05 – post-hoc сравнение, критерий LSD Фишера 

 
Сравнение слов в высказываниях детей, на кото-

рые, по мнению аудиторов, падает фразовое ударение, 
и слов, не отмеченных аудиторами как интонационно 
выделенные, показало: в обеих группах детей дли-
тельность ударных гласных в интонационно выделен-
ных словах первого порядка выше, чем в интонаци-
онно выделенных словах второго порядка; длитель-
ность ударных гласных в словах, которые ни одним 
аудитором не определялись как интонационно выде-
ленные, – минимальна (тест Краскела–Уоллиса: H (2, 
N = 417) = 52,02189, p = 0,0000 для ТР детей и H (2, N 
= 298) = 29,93635, p = 0,0000 для детей с УО) (рис. 4).  

Различия в длительности ударных гласных между 
интонационно выделенными словами первого и вто-
рого порядка значимы только в высказываниях детей 
группы ТР (тест Краскела–Уоллиса: H (1, N = 190) = 
12,11565, p = 0,0005). Значения длительности ударных 
гласных в интонационно выделенных словах детей с 
УО выше (0,228 ± 0,013 с), чем значения соответ-
ствующего параметра интонационно выделенных 
слов ТР детей (0,167 ± 0,007 с) (тест Краскела–
Уоллиса: H (1, N = 108) = 15,10475, p = 0,0001). 

Характер изменения ЧОТ (мелодический / интона-
ционный контур) на ударных гласных интонационно 
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выделенных слов первого порядка (рис. 5) различает-
ся у ТР детей и детей с УО (критерий Хи-квадрат: 
35,1187, df5, p = 0,000001). У ТР детей наиболее часто 

встречается подъем ЧОТ, а у детей с УО – спад. Кро-
ме того, у детей с УО чаще, чем у ТР детей встреча-
ются куполообразный и U-образный контур. 

 

 
 

Рис. 4. Длительность ударных гласных в интонационно выделенных словах первого (черные столбики),  
второго (серые столбики) порядка и в словах, не выделенных интонационно (белые столбики, 0% ответов). 

Ось ординат – длительность ударного гласного, с 

 

 
Рис. 5. Встречаемость типов контуров ЧОТ ударного гласного в интонационно выделенных словах 

первого порядка у детей с ТР и УО. По горизонтальной оси - тип мелодического контура; 
по вертикальной оси – количество ударных гласных с каждым типом контура ЧОТ, % 

 
В группе ТР детей значения диапазона ЧОТ 

ударных гласных интонационно выделенных слов 
первого порядка значимо превышали значения диа-
пазона ЧОТ ударных гласных в словах, не выделен-
ных интонационно: тест Краскела–Уоллиса: H (1, 
N = 83) = 27,16118, p = 0,0000 – для ударных глас-
ных с типом интонационного контура подъем ЧОТ; 
H (1, N = 104) = 8,128479, p = 0,0044 – для гласных 

с типом интонационного контура спад ЧОТ. У де-
тей с УО значения диапазона ударных гласных ин-
тонационно выделенных слов выше (рис. 6), чем у 
детей с ТР (тест Краскела–Уоллиса: H (1, N = 57) = 
5,454228, p = 0,0195 – для ударных гласных с типом 
интонационного контура – подъем ЧОТ; H (1, N = 
48) = 4,993801, p = 0,0254 – для гласных с типом 
интонационного контура спад ЧОТ). 
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Рис. 6. Диапазон ЧОТ на ударных гласных интонационно выделенных слов первого, второго порядка и слов, 
не выделенных интонационно. Ось ординат – диапазон изменения ЧОТ, Гц; * – p < 0,05 – достоверные 

различия между интонационно выделенными словами и словами без интонационного выделения 

 
Обсуждение 

 
В работе получены сведения об особенностях ин-

тонационных характеристик речи детей с умственной 
отсталостью по сравнению со сверстниками с типич-
ным развитием.  

На основании перептивного анализа показано, что 
взрослые носители языка характеризуют высказыва-
ния детей с УО как более эмоциональные, чем выска-
зывания ТР детей. Аудиторы хуже понимают смысл 
высказываний детей с УО, чем ТР детей, с меньшей 
вероятностью выделяют слова, на которые падает 
фразовое ударение (интонационно выделенные слова) 
у детей с УО.  

Дети с УО имеют более нестабильные показатели 
голоса, чем ТР дети: более высокие значения ЧОТ и 
диапазона ЧОТ высказываний, диапазона ЧОТ удар-
ных гласных. С одной стороны, эти показатели могут 
являться характеристикой речи детей с УО, а с другой 
– следствием состояния повышенного эмоционально-
го напряжения, в котором находятся дети с УО, что 
было подтверждено и данными перептивного экпери-
мента. В интонационно выделенных словах детей с 
УО значения диапазона ЧОТ ударных гласных выше, 
чем в интонационно выделенных словах ТР детей. 
Разнообразие контуров ЧОТ ударных гласных в инто-
национно выделенных словах детей с УО выше, чем в 
интонационно выделенных словах детей с ТР. Однако 
это не приводит к высокой согласованности аудито-
ров при определении слов, на которые падает фразо-
вое ударение у детей с УО.  

В педагогической литературе отмечается, что речь 
детей с интеллектуальными нарушениями часто моно-
тонная, маловыразительная, лишена сложных и тонких 
эмоциональных оттенков, в одних случаях замедлен-
ная, в других – ускоренная. У детей с нарушениями 
интеллекта наблюдаются бедность словарного запаса, 

неточность употребления слов, трудности актуализа-
ции словаря, преобладание пассивного словаря над 
активным, нарушение процесса организации семанти-
ческих полей [27, 28]. Указанные в литературе особен-
ности интонации у детей с УО не полностью согласу-
ются с данными нашего исследования, полученными 
на основании инструментального анализа речи: дети с 
УО демонстрировали повышенное интонирование (вы-
сокие значения диапазона частоты основного тона). 
Одним из объяснений данного факта может служить 
обширный диапазон тем диалогов, позволяющий ре-
бенку в ответных репликах полно проявить возможно-
сти своего голоса. Однако ранее в специальных пер-
цептивных экспериментах [29] показано, что взрослые 
носители языка характеризуют спонтанную речь детей 
с УО как более эмоциональную, чем речь их сверстни-
ков со смешанными специфическими расстройствами 
психологического развития и типичным развитием. 

Свойственное русскому языку словесное ударение, 
связанное с увеличением длительности ударных глас-
ных по сравнению с безударными гласными, сформи-
ровано не у всех детей. Как в группе УО, так и в 
группе ТР детей ударный гласный характеризуется 
повышением диапазона ЧОТ по сравнению с пред-
ударным и заударным гласным. В работе [30] показа-
но, что длительность ударных и безударных гласных 
в норме различается уже у трехлетних детей. В нашей 
работе эта закономерность проявляется у большин-
ства, но не у всех ТР детей и только у половины детей 
с УО. Ранее в специальном исследовании [31] показа-
но, что ЧОТ ударных и безударных гласных различа-
ется в возрасте 4 и 5 лет, что не является норматив-
ным для русского языка. В возрасте 6–7 лет разница 
между ЧОТ ударных и безударных гласных отсут-
ствует [32]. Возможно, что показанное ранее [30, 32] 
отсутствие различий в ЧОТ ударных и безударных 
гласных дошкольников связано с тем, что оценивали 
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средние значения ЧОТ гласного, без учета диапазона 
ЧОТ и направления ее изменения. В нашей работе мы 
разделили изменение ЧОТ на гласных в сторону ее 
повышения (подъем ЧОТ) и понижения (спад ЧОТ) и 
определяли диапазон изменения ЧОТ в каждом слу-
чае отдельно. Насколько известно, ранее такой под-
ход не применялся. Между тем известно, что нервные 
элементы коры головного мозга реагируют в большей 
степени именно на изменение ключевого показателя, 
а не на его стационарное значение [33]. Поэтому ха-
рактер изменения ЧОТ в большую или меньшую сто-
рону по сравнению с безударной позицией может 
служить дополнительным ключевым признаком сло-
весного ударения. Проявляясь в трехлетнем возрасте, 
словесное ударение вследствие анатомических и фи-
зиологических причин продолжает формироваться 
вплоть до 7 лет, т.е. возраста, когда ребенок идет в 
школу – момента начала систематического обучения.  

Данные перцептивного и инструментального ана-
лиза, полученные в работе, могут иметь значение при 
сравнительном анализе особенностей речи детей с 
умственной отсталостью и детей с расстройствами 
аутистического спектра [34, 35], синдромом Дауна 
[36] и другими нарушениями развития. В дальнейшем 
интонационные характеристики речи детей с различ-
ными диагнозами предполагается рассматривать в 
качестве дополнительных диагностических критериев 
нарушения развития [33–36]. 

Заключение 
 

На основании перцептивного эксперимента пока-
зано, что взрослые характеризуют высказывания де-
тей с умственной отсталостью как менее понятные по 
смыслу и более эмоциональные, чем высказывания 
типично развивающихся детей. В высказываниях де-
тей с УО носители языка с меньшей вероятностью, 
чем в высказываниях ТР детей, выделяют слова, на 
которые падает фразовое ударение (интонационно 
выделенные слова). 

Значения длительности высказываний детей с УО 
ниже, значения длительности гласных – выше, чем у 
ТР детей. Значения средней, максимальной и мини-
мальной частоты основного тона, диапазона частоты 
основного тона высказываний детей с УО выше, чем 
соответствующие параметры речи ТР детей. Значения 
длительности и диапазона частоты основного тона 
ударных гласных интонационно выделенных слов в 
высказываниях детей с УО выше, чем в высказывани-
ях ТР сверстников. У ТР детей контур частоты основ-
ного тона ударных гласных в интонационно выделен-
ных словах представлен в большинстве случаев подъ-
емом частоты основного тона, у детей с УО – спадом 
частоты основного тона, у детей с УО чаще, чем у ТР 
детей встречаются куполообразный и U-образный 
контур частоты основного тона ударных гласных в 
интонационно выделенных словах в высказывании. 
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In the literature, data on the formation of intonation in Russian-speaking children with mild intellectual disabilities (mental retar-

dation) without genetic syndromes and serious neurological disorders (for example, cerebral palsy) based on the instrumental analy-
sis of children’s speech are absent. The aim of this study was to compare the intonation characteristics of speech in children, aged 5 
to 7, with typical development and with mild intellectual disabilities. The participants of the study were 20 children aged 5 to 7: 10 
children (5 girls and 5 boys) with typical development (TD group) and 10 children (6 boys and 4 girls) with mild intellectual disabili-
ties (ID group, ICD-10-CM Code F70). Intellectual disabilities were not associated with genetic or severe neurological disorders 
(non-specific ID). Child speech was taken from the AD-CHILD.RU speech database. Audio and video recordings of speech and be-
havior of TD group children (in a kindergarten) and ID group children (in an orphanage) were made in the model situation of a “dia-
logue with an adult”. Two studies were conducted: a perceptual experiment (n=10 listeners – native speakers, researchers in the field 
of child speech development) and an instrumental spectrographic analysis of child speech. The instrumental analysis of speech was 
made in the Praat program. The duration of utterances and stressed vowels, pitch values (average, maximum and minimum), pitch 
range values of utterances, and pitch range values of vowels were analyzed. The perceptual experiment showed that the utterances of 
ID group children classified as less clear and more emotional than the utterances of TD group children. The task of phrase stress 
(words highlighted by voice) revealing was more difficult for adults when they were listening to the speech of ID group children vs. 
TD group children. In ID group children, the values of utterance duration are lower and the values of vowel duration are higher than 
in TD group children. The average, maximum, and minimum pitch values, the pitch range values of ID group children’s utterances 
are higher vs. the corresponding parameters of TD group children’s speech. The duration and pitch range values of stressed vowels 
from ID group children’s words highlighted by intonation are higher than these features of TD group children’s stressed vowels. The 
pitch contours of stressed vowels from TD group children’s words highlighted by intonation were presented in most cases by the rise 
of the pitch contour; the pitch contours of stressed vowels from ID group children’s words highlighted by intonation were presented 
by the fall of the pitch. The dome-shaped vowel pitch contour and U-shaped contour are more frequent in the speech of ID group 
children vs. TD group children. In the future, the intonation characteristics of speech of children with different diagnoses could be 
considered as additional diagnostic criteria of developmental disorders. 
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Л.М. Пантелеева 
 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТАФИЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ ПЕРМСКОГО КРАЯ). 

ЧАСТЬ I 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 19-412-590001 

«Вариативность региолекта: территориальный, социальный и когнитивный аспекты». 
 

Представлена стилистическая классификация эпитафийных текстов, зафиксированных в ходе натурных обследований про-
винциальных кладбищ Пермского края в 2019 г. Классификация кладбищенской поэзии осуществляется по двум основани-
ям: характеру проявленности индивидуально-авторского начала и типу жанровой функции. Описанию поддаются 
не только выделенные группы текстов, но и явления переходного характера. Делаются наблюдения над генетикой и вариа-
тивностью эпитафий, их способностью входить в иные сферы танатологического дискурса. 
Ключевые слова: лингвокультурология; городская культура; смерть; эпитафия; письменный фольклор; наивная поэзия. 

 
Введение 

 
В современной городской культуре символиче-

ский язык похорон иной, нежели в традиционном 
сельско-деревенском быту. Эти различия обнаружи-
ваются на разных уровнях похоронно-поминальной 
практики (языковом, акциональном, предметном и 
др.) и в разных ее аспектах (формально-структурном 
и содержательном). Значительный зазор между дан-
ными формами народной культуры имеется в плоско-
сти значимости смысловых элементов, их синтагма-
тических и парадигматических связях, наличии или 
отсутствии аналогов (лакунарности). 

В городской культуре по-иному выведен «семио-
тический рисунок» похорон, одним из примечатель-
ных элементов которого является эпитафия. Задей-
ствованность данных текстов в оформлении надмо-
гильных сооружений можно объяснить тесными свя-
зями городского народного творчества с информаци-
онной культурой (книжной, медийной), а через нее – с 
инокультурными традициями. В практическом смыс-
ле этому способствуют технологические средства, 
привлеченные к обслуживанию рынка ритуальных 
монументов. 

Эпитафия имеет не только историко-источни-
коведческую, но и культурную ценность, даже если 
она нанесена на памятник обывателю. Посредством 
нее выражается личное чувство, облаченное в форму 
«своей» культуры – близкой адресату и адресанту, 
или одной из сторон послания. Таким образом, уста-
новление особенностей широкого эпитафийного 
наследия в конкретный исторический период ведет к 
пониманию картины мира представителей повседнев-
ности данного времени. 

В современном научном исследовании эпитафий-
ных текстов постепенно преодолевается этап накоп-
ления материала: ввод памятников в научный оборот 
осуществляется как отельными учеными (например, 
[1, 2]), так и исследовательскими коллективами 
(Центр исследований эпиграфики в Университете 
Дмитрия Пожарского (Москва)). На фоне обширных 
публикаций эпиграфических источников все отчетли-
вей встают проблемы теоретических подходов к его 
описанию – актуальные вопросы в изучении эпита-

фийных памятников ежегодно освещаются на страни-
цах журнала «Вопросы эпиграфики» (2006–2016 гг.) и 
периодически всплывают в изданиях «Эпиграфика 
Востока» (с 1947) и «Нумизматика и эпиграфика» (с 
1960 г.). 

Однако проработка отдельных направлений эпи-
тафийной эпиграфики осуществляется в разном объе-
ме. В частности, видится значительный перекос в ка-
честве востребованного для исследований материала: 
в обстановке активного интереса к надгробным 
надписям прошлого и проблеме исторического разви-
тия жанра ощущается явный недостаток в изучении 
артефактов настоящего. «Можно говорить о некото-
ром сложившемся исследовательском стереотипе: 
достойны изучения и представляют собой социокуль-
турную ценность либо захоронения прошлых веков, 
либо современные некрополи, где похоронены из-
вестные люди» [3. С. 238]. 

Полагая, что массовая эпитафийная традиция мо-
жет быть информативным источником о современной 
народной танатологии, мы обращаемся к анализу 
надписей провинциальных кладбищ в аспекте их сти-
листических свойств (I часть) и особенностей денота-
тивного пространства (II часть). Конечной целью 
нашего исследования является выявление смысловых 
категорий в фольклорных эпитафиях и их интерпре-
тация в свете лингвокультурологии. Достижение 
намеченных результатов послужит для характериза-
ции похоронного симболария в пределах городской 
культуры. 

Материал для исследования мы собирали методом 
сплошной выборки на городских кладбищах Перм-
ского края в 2019 г.: обследованию подверглись цен-
тральные некрополи Соликамска, Березников, Усолья, 
Добрянки, Кунгура. Отбор эпитафий ограничивался 
только стихотворными текстами, нанесенными на 
памятники 1970–2019 гг.1 

Производя полевой сбор эпитафий, мы не вдава-
лись в вопрос их индивидуальной истории2. Очевид-
но, что мотивы нанесения эпитафий на памятник и 
выбор текста в каждом из случаев продиктованы лич-
ными причинами. Заказчик ритуальных услуг может 
иметь вполне осознанное желание оформить памят-
ник прощальным текстом и инициировать это пред-
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ложение в агентстве. Резонность может поддержи-
ваться объявленной прижизненно волей усопшего, 
стремлением близких выразить чувство утраты, пред-
ставлениями о выполнении ритуала («так надо», «так 
принято»), эстетическими взглядами на украшение 
надгробия, подчеркиванием прижизненного статуса 
покойного через величину стоимости ритуального 
заказа и т.д. Напротив, рекомендация надписи может 
исходить от представителей ритуального агентства в 
целях продвижения платной услуги. И в этом случае 
аргументационные стратегии являются также разно-
сторонними. 

Текст эпитафии может быть результатом самосто-
ятельного творческого акта (индивидуального или 
коллективного). Может заимствоваться (полностью 
или частично) с представляемых ритуальной фирмой 
образцов, интернет-сайтов, реальных надгробий. Мо-
жет подбираться или писаться на заказ специализиро-
ванными организациями или лицами, предоставляю-
щими услуги по созданию текстов. Реальна и возмож-
ность последнего распоряжения усопшего по исполь-
зованию определенного текста в оформлении памят-
ника. Дополнительным фактором, которым ограничи-
вается выбор или создание эпитафии, является стои-
мость, зависящая от ее буквенного объема. 

Минуя вопрос об индивидуальной истории надпи-
сей, мы не пренебрегаем пропозиционными характе-
ристиками, а напротив – принимаем во внимание все 
возможные (альтернативные) варианты. Просеянное 
через «решетку» разнообразных факторов множество 
реальных эпитафий есть результат общественных 
предпочтений, им определяется синхронный срез по-
вседневной культуры города. 

При синхроническом подходе к материалу зако-
номерно лишено целесообразности и разрешение во-
проса об изначальной «книжности» или «реальности» 
эпитафий, разрабатываемого в исторических исследо-
ваниях [4–6]. Учитывая интенсивное воздействие 
книжно-медийной культуры на жизнь современного 
горожанина, мы не пытаемся рафинировать распро-
страненные кладбищенские тексты от нетрадицион-
ных форм, а напротив – хотим показать сложность и 
неоднородность материла и, вместе с тем, пытаемся 
наметить границы его полей различной генетики и 
стилистических свойств. 
 

Стилистическая классификация эпитафий 
 

Вхождение в материал с позиций «совершённого 
выбора» отнюдь не означает признание всех со-
бранных эпитафий письменным фолькором: среди 
них могут быть обезличенные творческие формы и 
тексты с явной индивидуальностью стиля. И если 
первые можно рассматривать как феномены акту-
альной городской культуры в ее постфольклорной 
проекции, то вторые в зависимости от профессио-
нального уровня тяготеют к художественности или 
промежуточности формы (наивная поэзия). Следо-
вательно, с одной стороны, произведенная выборка 
эпитафий требует классификации материала по ха-
рактеру проявленности индивидуально-авторского 
начала на фольклорные и авторские. 

С другой стороны, собранный корпус кладбищен-
ской поэзии включает тексты разной жанровой судь-
бы. Для одних из них эпитафийная функция является 
исходной, а для других она вторична. Пренебрегать 
этим обстоятельством тоже невозможно, поскольку 
через него открываются особенности в развитии эпи-
тафий как отдельной жанровой категории. 

На пересечении двух оснований – по типу автор-
ства, по жанровой функции – складываются выделяе-
мые ниже классификационные группы 3. 
 

Фольклорные тексты, для которых 
эпитафийная функция является исходной 

 
Это тексты, порожденные в народной среде и 

функционирующие в пространстве кладбища: Не ве-
рим мы, что ты ушёл так рано. | В мир иной, где 
суждено всем быть. | И в сердце боль от нестерпи-
мой раны, | которую ничем не излечить. (18). Их 
трансляция осуществляется не только в реальных 
условиях, но и в интернете, что не приводит к смене 
жанрового статуса произведений. Фольклорные эпи-
тафии – это письменное, а не сетевое творчество: бу-
дучи реальными феноменами, данные тексты стано-
вятся поистине фольклорными только тогда, когда 
преодолевают границы виртуальности. 

Фольклорность современных эпитафий объекти-
вируется прежде всего в признаках анонимности, ха-
рактерном наборе тем (ухода в другой мир и невоз-
можности возврата, печали и скорби, невыразимости 
горя, вечной памяти, жестокости судьбы и др.), высо-
кой степени формульности («вечная память», «лю-
бим, помним, скорбим», «светлый образ», «спи спо-
койно» и др.) и типизированности субъекта (стертой 
биографической, портретной и психологической ха-
рактеристики). Это актуальные силовые точки, кото-
рыми сдерживаются границы жанра, берущего начало 
в античности [7]. 

Помимо стилистических свойств можно отметить 
высокую частотность данных эпитафий в интернет-
пространстве, что в современных условиях трансля-
ции культурных текстов также нельзя сбрасывать со 
счетов. Среди зафиксированных на пермских клад-
бищах надписей есть единичные и частотные вариан-
ты, но и те и другие широко бытуют в интернете. Ес-
ли же углубляться в объяснительный потенциал ча-
стотности этих групп текстов, то за неоднократно 
воспроизводимыми в камне следует утвердить статус 
региональных маркеров времени, т.е. единиц культу-
ры, демонстрирующих ее устойчивые (типичные) 
проявления в современном региональном простран-
стве: «Как жаль, что твоя жизнь…», «Любим тебя, 
гордимся тобой…», «Нашу боль не измерить…», «Не 
выразить словами…», «Не слышно голоса родного…», 
«Прости, что не смогли помочь…», «Спи спокойно, 
любимый, родной…», «Тому, кто дорог был при жиз-
ни...», «Ты нас покинула, родная…», «Ты ушел из 
жизни слишком рано…». 

«Общеизвестность» фольклорных эпитафий 
снимает вопрос о субкультурной конкретности 
аудитории. Представления о нормативности подоб-
ного дискурса растворены в городской народной 
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среде. Носителями данной разновидности фолькло-
ра являются не социальные группы, а различные 
люди, в чьем сознании функционируют традицион-
ные представления о мироустройстве (жизни живых 
и жизни мертвых). 

Фольклорные эпитафии во многом этикетны: ори-
ентация на диалогичность и реализация прямой ре-
чи – крайне заметные стилистические черты тек-
стов нашего времени: А ты стоишь перед глазами, 
| Живой, с улыбкой на устах. | Нет! Нет! Всегда 
ты вместе с нами, | И будешь жить у нас в серд-
цах. (1). Данная форма является отработанным в 
обществе способом выражения личного чувства, а 
ее обезличенность – следствие коллективной уни-
версальности. Будучи самым распространенным 

типом текста в пространстве кладбища (по сравне-
нию с иными поэтическими формами), фольклорная 
эпитафия тем самым репрезентирует доминирую-
щую стратегию в рамках данной коллективной 
коммуникативной ситуации.  

Благодаря общеизвестности и обезличенности 
произведения, организующие фольклорную группу, 
воспринимаются обывателем в целом как универ-
сальное средство поминания. Красноречиво об этом 
говорит тот факт, что одни и те же тексты бытуют в 
разных сферах танатологического дискурса (напри-
мер, кладбищенской, газетной, интернет-сетях) с раз-
ными задачами (например, эпитафийной, некрологи-
ческой, кондоленциальной (слова соболезнования)) – 
см. рис. 1. 

 

а    б  

в  
Рис. 1. Фиксация текста в разных сферах похоронной культуры: а – эпитафия на задней стороне памятника (Добрянка); 

б – некролог в газете 4; в – статус в социальной сети 5 

 
Фольклорные эпитафии существуют во множестве 

вариантов, что, собственно, и характерно для народ-
ных произведений. При этом можно наблюдать слу-
чаи, когда новый текст складывается из нескольких 
разных эпитафий: ВСЁ БЫЛО В НЁМ – | ДУША, 
ТАЛАНТ И КРАСОТА. | ИСКРИЛОСЬ ВСЁ ДЛЯ НАС, 
| КАК СВЕТЛАЯ МЕЧТА. | НАШУ БОЛЬ НЕ 
ИЗМЕРИТЬ | И В СЛЕЗАХ НЕ ИЗЛИТЬ. | МЫ ТЕБЯ, 
КАК ЖИВОГО | БУДЕМ ВЕЧНО ЛЮБИТЬ. (2). 
 

Фольклорные тексты, для которых 
эпитафийная функция является вторичной 

 
Эта группа представлена только одним текстом – 

эпитафией, созданной на основе фольклорного стихо-
творения служащих пограничных войск: Граница – 
это не просто линия, | Это сотни бессонных ночей, | 

Это служба дозора длинная, | Это подвиг усталых 
парней. (Кунг.). Записи этого текста можно найти в 
рукописных солдатских блокнотах [8] и стилизован-
ных под них интернет-сайтах (например, [Погранич-
ный блокнот]). 

В разряд народного творчества субкультурные 
фольклорные тексты переходят редко. Обычно эти 
переходы можно обнаружить на примере отдельных 
произведений. Едва ли не единственным случаем ча-
стотных преодолений границ субкультуры признается 
блатной фольклор (см., например, [9]). 
 

Авторские тексты, для которых 
эпитафийная функция является исходной 

 
Данную группу составляют непрофессиональ-

ные авторские тексты для частного события. Это 
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анонимные произведения самодеятельной природы. 
Зафиксированные в единичном экземпляре, наив-
ные стихи не находят вариантов ни на кладбищах, 
ни в интернете. 

В некоторых из наивных эпитафий могут иметься 
ощутимые стилистические отличия от фольклорных 
текстов. Так, можно проследить отчетливую индиви-
дуализацию умерших через прижизненные качества, 
например особенности внешности: НА ТЕБЯ 
НАГЛЯДЕТЬСЯ НЕ МОЖЕМ | РЫЖИЙ ЧУБ, 
ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА | ГАРМОНИЧНО, СПОРТИВНО 
ТЫ СЛОЖЕН | МОЛОДОЙ И КРАСИВЫЙ ВСЕГДА. 
(81) или профессиональную деятельность: Ты был 
геолог, им остался | И в этом камне жизнь твоя. | 
Стоять он будет вечно, папа, | Скорбим и помним 
мы тебя! (85). В субполе наива даже вид смерти мо-
жет обретать более конкретные характеристики, 
нежели в эвфемизированных фольклорных описани-
ях: Никто не смог тебя спасти | в смертельный час 
твоей судьбы. | Пусть вздрогнуть те, кто виноват, | 
и вспомнят те, кто не причастен. | А мы скорбить и 
помнить будем вечно, | пока стучат наши сердца. 
(82). Благодаря индивидуализации субъекта эпитафии 
подобного рода можно рассматривать как своего рода 
«человеческие документы». 

Иногда привлекает внимание особенный версифи-
кационный талант автора, претендующего на самовы-
ражение. В этом случае отчасти преодолевается ха-
рактерная для фольклора тематическая и формульная 
«зажатость», хотя образы и речевые обороты все же 
не обладают свежестью: За окном сентябрь, | И пти-
цы тянут к югу, | В осенний листопад | Я потерял 
подругу. | По жизни не лететь | Нам милой парой 
вместе, | Оборвалась судьба | Вдруг лебединой песней. 
(78). Психологизм данного текста тоже способствует 
портретированию субъекта – теперь уже «живого». 

И все же в большинстве эпитафий этой группы 
(кроме представленных выше) субъектные позиции 
подаются предельно обобщенно, а поэтическая инди-
видуальность стерта: Внезапно землю ты оставил, | 
Ушел от нас ты навсегда. | Тебя, любимый, помнить 
будем | Таким, каким ты был всегда. (75). Единствен-
ное, что может говорить в пользу их авторства – это 
единичность фиксации, сведения о которой, без-
условно, могут быть пересмотрены в свете новых 
данных об эпитафийном корпусе русских захороне-
ний рассматриваемого или раннего времени. 

В силу того, что поэтика большинства наивных 
эпитафий очень близка фольклорной, эти тексты «не 
разводились» в филологических исследованиях, а 
прибивались к одному берегу – фольклорному или 
дилетантскому [5. С. 25–27]. Представляется, что и 
сегодня эта проблема останется нерешенной, если 
смотреть на нее с позиций поэтической техники. 
Важно отслеживать повторяемость текста, в том чис-
ле в интернете как актуальном пространстве общения. 

К слову сказать, попытка учета воспроизводи-
мости текста уже была удачно воплощена 
Л.К. Ильинским еще в начале прошлого века, но, к 
сожалению, не получила развития. Автором убеди-
тельно были схвачены механизм трансляции тек-
стов в народной среде и становление эпитафийного 

жанра как разновидности письменного фольклора. 
Наблюдения над надмогильными стихами 
Л.К. Ильинский осуществлял в пределах централь-
ного некрополя Казани – Арского кладбища: «Сре-
ди стихотворений на могильных памятниках мы 
находим стихотворения, которые больше уже не 
повторяются, и стихотворения, которые часто 
встречаются в различных вариантах. И чем ближе к 
нашему времени, тем более стихотворений второй 
категории. Так, за период времени с 1824 г. по 
1840 г. мы не найдем ни одного стихотворения-
дубликата, – с 1840–50 есть уже один дубликат. В 
следующее десятилетие их уже 6 и т.д. Постепенно 
возвышаясь, цифра дубликатов в десятилетие 1890–
1900 возрастает до 53, а в 1901–1909 до 127. 

Цифры говорят сами за себя, даже и при том их 
относительном значении, какое им можно придать, 
принимая во внимание плохую сохранность памятни-
ков. Шаблон, очевидно, начинает с годами играть все 
бо́льшую и бо́льшую роль, и этот шаблон уничтожает 
и самостоятельное творчество и индивидуализацию 
надписей. Теперь одно и то же стихотворение видно 
на самых разнообразных, в смысле общественнаго 
положения погребенных, памятниках. А это влияет и 
на содержание надписей: содержание в этих шабло-
нах вращается в области общих фраз, а отсюда и фор-
ма не блещет богатством разнообразия, и она стано-
вится общим местом» [10. С. 365–366]. 

Впрочем, учет повторяемости эпитафий не являет-
ся прямолинейным путем к определению их фольк-
лоризации. И на этом пути не избежать новых мето-
дологических вопросов, например, об отграничении 
фольклорных вариантов от интертекстуальных явле-
ний в авторских произведениях: В тот самый миг, | 
Когда тебя не стало, | Мне голос был холодный, / как 
слеза. | Одним цветком земля беднее стала, | Одной 
звездой богаче небеса. (Березники). 

Кроме этого, при разрешении проблемы фольк-
лорности текста имеют значение временные коорди-
наты. Историческая судьба авторского текста может 
вывести его на путь безымянного существования, 
обремененного множеством вариантов. «[П]ри рас-
смотрении фольклорного факта речь идет не о пред-
шествующих его рождению моментах, не о «зачатии», 
не об эмбриональном существовании, а о «рождении» 
фольклорного факта как такового и о его дальнейшей 
судьбе» [11]. 
 

Авторские тексты, для которых 
эпитафийная функция является вторичной 

 
По жанру источника наибольшую группу автор-

ских текстов в эпитафийной функции составляют ху-
дожественные поэтические произведения. Глубина 
отечественной традиции определяется творчеством 
русских классиков XIX в. В частности, в эпитафиях 
имеются отсылки к стихотворениям М.Ю. Лермонто-
ва «Я не хочу, чтоб свет узнал…» (72), Ф.И. Тютчева 
«Весь день она лежала в забытьи…» (70), А.А. Блока 
«О, я хочу безумно жить…» (65), роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (65), комедии 
Н.А. Некрасова «Медвежья охота» (71). 
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Ощутимо влияние на народную культуру эпита-
фийной и гражданской лирики XX в. Среди тексто-
вых основ кладбищенских эпитафий встречаются 
литературные эпитафии Р.Г. Гамзатова «Дороги 
строим мы, но вот беда…» (55), «Тебе и в бурю, и в 
метель…» (54), А.А. Вознесенского «Я умер, подчи-
нившись естеству…» (73), стихотворения Д.А. Те-
рещенко «Памяти Ксении Некрасовой» (60), 
А.Д. Дементьева «Не смейте забывать учителей…» 
(61), А.Г. Гребнева «Отец погиб в бою за Волгу…» 
(63), Э.А. Асадова «Годовщина» (68). 

К этой же группе примыкают стихи неизвестных 
авторов, периодически актуализируемые в материалах 
популярной направленности интернет-пространства. 
Удалось установить, что, по крайней мере, два эпита-
фийных текста были созданы на основе отрывков из 
стихотворений «Не ходила война по уральским по-
лям…» (67) и «Как много вас и как вас мало…» (59). 

Из поэтических текстов зарубежной литературы в 
похоронной культуре востребованы произведения, 
тяготеющие по форме к афоризмам. Материал пока-
зывает, что народные вкусы сосредоточены вокруг 
древнего персидского наследия – рубаи Омара Хай-
яма «От веры к бунту – легкий миг один…» (64) и 
стихотворение Атааллаха Аррари «А в час, когда мой 
след во всех сердцах сотрется…» (52). 

Другим распространенным источником эпитафий 
являются песни. Актуализации в народной среде под-
даются лирические музыкальные произведения совет-
ской эстрады, затрагивающие темы любви, смерти и 
смысла бытия: «Барбарисовый куст» – муз. и ст. 
Н.П. Моренца (53), «Два стрижа» – муз. Р.В. Паулса, 
ст. А.А. Вознесенского (56), «Эхо любви» – муз. 
Е.Н. Птичкина, ст. Р.И. Рождественского (57), 
«Нежность» – муз. А.Н. Пахмутовой, ст. С.Т. Гребен-
никова, Н.Н. Добронравова (62). 

Чувствительно отношение современников к музы-
кальной поэзии рока и рэпа, тематика которой также 
имеет экзистенциальный уклон: «Звезда по имени 
Солнце» – муз. и ст. В.Р. Цоя (58), «П.М.М.Л.» – муз. 
и ст. З.Т. Рамазановой (66), «Ты в нашем сердце» – 
муз. и ст. Р. Суханова (69). 

С подлинными народными произведениями от-
рывки из авторских текстов роднит традиционность 
и широкая узнаваемость образов. Во многих случа-
ях им свойственна типологичность субъекта, изна-
чально фиксируемая в тексте оригинала или явив-
шаяся результатом его сокращения или трансфор-
мации. 

Добавим, что авторские тексты в функции эпита-
фий, как и фольклорные, подвергаются варьирова-
нию, в сущности, обеспечивающем «выживаемость» 
текста в народной культуре. См., например: 

«Опустела без тебя земля…»: Опустела без те-
бя Земля | А ты летишь… и тебе | Звезды дарят свою 
нежность. (liki.studio), Опустела без тебя земля, но в 
небесах зажглась новая звезда. (ripme.ru),  

«Жаль, что жизнь нельзя повторить…»: Жаль, 
что нельзя жизнь повторить, | чтоб вновь ее тебе 
подарить. (stella36.ru), Жаль нам, что жизни нельзя 
повторить, | Чтобы тебе её вновь подарить. (памят-
никивтамбове.рф), 

Кроме того, поэтические цитаты могут включаться 
в новые произведения различной жанровой специфи-
ки – от надписей на траурных венках до статусов в 
соцсетях. Приведем примеры хотя бы из текстов эпи-
тафий: 

«Опустела без тебя земля…»: Без тебя для нас 
опустела земля. | Как жестока судьба, что тебя от-
няла. (akropol29.ru), Без тебя для нас солнце потуск-
нело | И земля вся опустела… (obelisk.lg.ua), Ты уснул 
навсегда светлым днем февраля | И в секунду для нас 
опустела Земля, | Но теперь в Небесах обретя свой 
покой, | Вечно помни, любимый – наше сердце с тобой 
(mortem.rip), Доченька – наша отрада, | Опустела без 
тебя земля… | Ты была, как праздник, как награда, | А 
теперь осталась боль одна (antaros.ru), Море пролито 
слез, | Опустела без тебя земля. | Наш отец дорогой | 
Не забудем тебя. (vipmemorial.by). 

«Жаль, что жизнь нельзя повторить…»: Горе 
нежданное, горе безмерное, самое главное в жизни – 
потеряно, жаль нам, что жизни нельзя повторить, 
чтобы тебе ее вновь подарить. (www.grad-ex.ru), 
Горе нежданное, горе не меряно, | Самое дорогое в 
жизни потеряно. | Жаль, что жизнь нельзя повто-
рить, | Чтоб снова тебе ее подарить. 
(obelisksurgut.ru), 

Несмотря на то, что все собранные на кладбищах 
авторские тексты имели однократную фиксацию, об-
ласть их функционирования в качестве эпитафийных 
в современном лингвокультурном пространстве раз-
лична. Попробуем это показать. 

Не имея возможности продолжить натурные об-
следования общественных захоронений и, тем са-
мым, расширить исследовательский материал, об-
ратимся за доказательствами к другому источнику. 
Представляется, что вполне реалистичными в этом 
отношении могли бы быть данные интернет-
контента, хотя при таком аргументационном ракур-
се сбивается изначально выставленный «прицел» на 
санкционированный общественный выбор. И все-
таки взгляд с позиций «предлагающего субъекта» 
тоже может нести фактологическую информацию, 
пускай и косвенную.  

Анализ бытования рассматриваемых кладбищен-
ских текстов на сайтах ритуальных агентств и гранит-
ных мастерских показал, что пересечение реального 
эпитафийного корпуса, взятого за исходное множе-
ство, с виртуальными списками коммерческих орга-
низаций прослеживается в менее, чем 7% случаев. 
Такой вывод следует из того, что на запросы Google 
Chrome 20.02.2020 о конкретных текстах были полу-
чены ответы c веб-серверов похоронных компаний 
только для семи эпитафий. При этом (что важно) они 
всегда приводились без автора: 

«Опустела без тебя земля…» – 196 ссылок: 
rosmems.ru; center-kamen.ru; www.green-stone.by; art-
castings.com; exkluziv-granit.ru; memorial-k.ru; goodmon-
ument.ru; postament.ru; granit33market.ru; www.monu-
menti.lv; pamyatnyk.ru; granit-ab.ru; www.spokiy.com; 
www.grad-ex.ru; www.obeliski.ru; kam-memorial.ru и др.; 

«Жаль, что жизнь нельзя повторить…» – 
158 ссылок: rit-granit.ru; stella36.ru; stoun-m.ru; obelisk-
surgut.ru; monument-rzn.ru; maximus-k.com; обелиск-
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липецк.рф; granit.city; obelisk.lg.ua; 1-gc.ru; 
proizvodstvo-pamyatnikov.ru; re-me.moscow; ритуал-
куровское.рф; jivoikamentikhvin.jimdofree.com; 
www.granitas.by; stela.ru и др.; 

«Я умер, подчинившись естеству…» – 42 ссылки: 
panteon.zp.ua; uralkamen-dvor.ru; ritual61.ru; v-granit.ru; 
kamrd.ru; mortem.rip; obelisk-volgograd.ru; www.midgard-
ritual.ru; memori-kamen.ru; kamengrad36.ru; stone-
empire.ru; www.memorie.md; pamatnik.ru; dymovskiy.ru; 
liki.studio; imperia-granita.by; alleya-pamyatnikov.ru и др.; 

«Дороги строим мы, но вот беда…» – девяи ссы-
лок: obelisk-volgograd.ru; www.tiras-memory.ru; pqd.ru; 
mirgranita.by; monument-rzn.ru; ooompk.ru; angstone.ru; 
obelisksurgut.ru; epitafija.ru; 

«И даже за гранью смертельного круга…» – три 
ссылки: www.k-r.by; monument.by; pamyatnik.com.ua; 

«Любила ты, и так, как ты, любить…» – 3 ссылки: 
pohorony.com.ua; mortem.rip; www.ritualnn.org.ru; 

«А в час, когда мой след во всех сердцах сотрет-
ся…» – 1 ссылка: deltagran.md. 

В принципе, интернет способен обеспечить не 
только косвенные, но и прямые доказательства спроса, 
т.е. использования конкретных эпитафий населением. 
Например, за счет новых виртуальных услуг похорон-
ной направленности: интернет-кладбищ («Российское 
виртуальное кладбище», «Виртуальное кладбище») или 
поминальных сайтов («Помним, скорбим»). Эти ресур-
сы дают возможность пользователям на специально 
отведенных веб-страницах выкладывать информацию 
об усопших и оставлять свои комментарии в виде по-
минальных слов, соболезнований, эпитафий, некроло-
гов, молитв и т.п. Но и при данных возможностях 
предполагается некоторый перекос в случае сопостав-
ления реальных и виртуальных текстов. Обладая 
большей свободой в объеме комментария и его жанро-
вой специфике (протокольно-этикетные и приватные 
сообщения), пользователи сайта безотчетно создают 
новый тип наивного письменного дискурса. Его спе-
цифика все же требует отдельного исследования. 

Однако авторские тексты в функции эпитафий 
имеют разную историческую актуализацию в про-
странстве русской культуры. За некоторыми из них 
стоит длительная традиция по использованию в каче-
стве кладбищенских посвящений, а другие функцио-
нируют в танатологическом дискурсе всего несколько 
лет или десятилетий. В частности, с середины XIX в. 
оформляется, а с XX приобретает отчетливые формы 
тенденция цитировать классические тексты в 
надгробных надписях. Со второй половины XX в. 
источниками заимствования поэтических цитат 
(например, «Опустела без тебя земля…») все чаще 
становятся тексты популярной культуры [1. С. 85–97]. 

В завершении обзора данной классификационной 
группы нам бы хотелось рассмотреть один важный 
вопрос: все ли из поэтических цитат в функции эпи-
тафий воспринимаются современниками как автор-
ские, или есть случаи, когда связи эпитафий с порож-
дающими текстами разрушены? Его решение необхо-
димо для выявления источников эпитафийного фоль-
клора. Мы хотя и не задавались вопросом жанровой 
динамики, но не можем обойти стороной живые про-
цессы в этой области. 

В качестве одного из источников эпитафийного 
фольклора нам видятся популярные (часто воспроиз-
водимые) авторские тексты со «стертой биографией», 
т.е. оторвавшиеся от породившего контекста. При 
этом «[с] функциональной точки зрения, без которой 
невозможно понимание фактов искусства, поэтиче-
ское произведение вне фольклора и то же произведе-
ние, усыновленное фольклором, являются двумя со-
вершенно различными фактами» [11].  

Благодаря фольклоризации авторских текстов 
формируется некоторая периферийная или марги-
нальная зона народной культуры, которая в пределах 
постфольклорной парадигмы представляется иссле-
дователям достаточно продуктивной. «Стоит под-
черкнуть, что, называя такие тексты маргинальными, 
нет нужды думать, что они непременно указывают 
на некие девиантные формы социальной действи-
тельности (что само по себе, конечно, тоже не ис-
ключается), но только то, что фольклорная компо-
нента в объяснении таких текстов не может считать-
ся единственной. Иными словами, это тексты, акту-
ально существующие на границе различных спосо-
бов их аналитической дескрипции» [12]. 

Переходя к процедуре решения вопроса, отметим, 
что ответ на него может быть получен путем обшир-
ных соцопросов об узнаваемости исходных данных 
прецедентного феномена. Мы же, не имея возможно-
сти провести экспериментальную проверку, как и в 
прежних случаях, обратимся к интернету, точнее, к 
интернет-статистике6. Количественный анализ сайтов, 
включающих авторские тексты в разные жанровые 
категории, показал, что в пределах рассматриваемого 
эпитафийного корпуса есть место единицам перифе-
рийного свойства. 

Так, среди частотно воспроизводимых эпитафий, 
образованных на основе поэтических цитат, текст со 
словами «Жаль, что жизнь нельзя повторить…» 
можно квалифицировать как переходящий в разряд 
автономных, т.е. теряющий связи с источником. Ко-
личество веб-серверов, на которых исходное произве-
дение с этими строками подается как песенный мате-
риал, крайне незначительно – всего шесть ссылок 
(www.karaoke.ru; sovetskaya-estrada.ru; www.alla-
superstar.ru; x-minus.pro; www.megalyrics.ru; 
testicanzoni.mtv.it). Для сравнения: исходный текст 
цитаты «Опустела без тебя земля…» представлен в 
интернете как песенный на 119 сайтах (text-pesni.com; 
kristalinskaya.ru; www.philharmonic.tomsk.ru; 
pesnifilm.ru; teksty-pesenok.ru; www.megalyrics.ru; 
russia.tv; www.1tv.ru; muzofond.fm; kulturologia.ru; 
song-story.ru; slushat-tekst-pesni.ru; www.pesni.net; 
www.culture.ru и др.). 

Итак, скажем о некоторых закономерных чертах 
современного эпитафийного корпуса в региональном 
пространстве. 

1. Не будучи широкомасштабным явлением на 
кладбищах центральных городов России [1. С. 11], 
эпитафии в провинции являются также малозаметны-
ми. Их рост увеличился только в последнее время, 
когда технология нанесения надписи на камень стала 
более совершенной и доступной населению в отно-
шении стоимости. При этом нельзя сказать, что обще-
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ственный вкус к оформлению памятников стихами 
развивается в разных городах с одинаковой силой. В 
наибольшей степени эта мода характерна для Кунгу-
ра. В Соликамске, Березниках и Добрянке обществен-
ные пристрастия к жанру стихотворной эпитафии ме-
нее выражены. В Усолье находим только единичные 
образцы надгробных стихов. 

2. Предпринятая стилистическая классификация 
эпитафийных текстов позволяет отграничивать пись-
менный фольклор от других явлений городской тради-
ции в области оформления надмогильных сооружений. 
Что касается самих разрядов, то их объем позволяет 
судить о силе той или иной стратегии в выборе текста, 
и, как следствие, о тенденциях самовыражения горо-
жан в пространстве похоронной культуры. В этом ра-
курсе ориентация на простоту, типичность, традицион-
ность и общеизвестность являются магистральными 
стратегиями в подборе текстов из потенциального 
множества вариантов. Более того, эти стратегии орга-
низуют культурное пространство и для тех, кто просто 
читает эпитафии – рядовых посетителей кладбищ. 

Как видно из приведенных примеров, границы 
между вводимыми разрядами являются подвижными 
за счет явлений переходного характера. Мы придер-
живаемся той точки зрения, что народная культура не 
является замкнутой системой, обреченной на архаи-
зацию. Ее динамика несомненна: информационно-
семиотически подпитываясь от других культурных 
сфер, она развивается в соответствии с особенностями 
современной действительности. 

Классификационные основания, система разрядов 
и допущение переходности (фольклоризации автор-
ских текстов) – те показатели, по которым вводимая 
типологизация отстоит от введенной ранее схемы в 
докторском исследовании Т.С. Царьковой о русской 
стихотворной эпитафии XIX–XX вв. [1. С. 185]. И 
вместе с тем данная классификация не противоречит 
изложенной литературоведческой концепции, вернее 
всего – дополняет и разрешает ее в тех вопросах, ко-
торые автором квалификационной работы обозначены 
как проблемные. 

3. Эпитафийный корпус неоднороден с точки зре-
ния составляющих его тем. Превалирующее большин-
ство эпитафий является универсальными формулами 
выражения личного чувства безотносительно к тому, 
какие отношения связывали усопшего и живых. И все 
же ряд надгробных надписей тематически концентри-
рован. 

В частности, посмертные признания в любви об-
наруживаются в наивной лирике: «Еще одно сердце 
разбито…» (77), «За окном сентябрь…» (78), а также 
в поэтических цитатах: «И даже за гранью смертель-
ного круга…» (57), «Поздно о чем-то думать, слиш-
ком поздно…» (66). Относительно двух последних 

отметим, что перед нами редкие исключения того, 
когда общий пафос произведения-источника сохраня-
ется и в прецедентном феномене. В остальных случа-
ях романтическая любовная тематика, воплощенная в 
оригинальных песнях или стихах, переходит посред-
ством цитаты в разряд общечеловеческого душевного 
переживания или родственного чувства: «Жаль, что 
жизнь нельзя повторить…» (56), «Опустела без тебя 
земля…» (62), «Но… нет мечтам моим возврата…» 
(65), «Ты ярко жил… и так …» (70). 

В последние десятилетия в эпитафиях стала про-
являться тема Великой Отечественной войны, испол-
ненная исключительно посредством заимствования 
авторских текстов: «Ветер тихонько колышет…» 
(53), «Отец погиб на поле брани…» (63), «Похоронки 
тех дней до сих пор душу ранят…» (67). 

Также можно выделить круг текстов профессио-
нальной тематики: «Граница – это не просто ли-
ния…», «Не смейте забывать учителей!» (61), «Учи-
тель! Перед именем твоим…» (71), «Ты был геолог, 
им остался…» (88). 

Выделенные тематические акценты интересны уже 
тем, что составляют периферию эпитафийного корпу-
са. Она, в отличие от ядра, подвержена семантической 
трансформации и отражает динамические процессы 
культуры, в том числе и современность с характер-
ным для нее событийным фоном и «индивидуали-
стичностью сознания» [1. С. 73]. 

4. Последнее, на чем хотелось бы остановить вни-
мание, – это вопрос о региональной специфике пред-
ставленной совокупности эпитафий. Пока единствен-
ным конкретным ее показателем можно назвать текст 
пермского поэта А.Г. Гребнева «Отец погиб в бою за 
Волгу…», положенный в основу эпитафии «Отец 
погиб на поле брани…» (63). Более – ни на символиче-
ском, ни на языковом уровне – мы не найдем тех 
примет, которые бы свидетельствовали о региональ-
ной привязанности материала. Вероятно, тот период, 
когда местный язык вплетался в стихотворную ткань 
эпитафийных произведений, уже ушел в прошлое. 
Рассматривать образцы современного письменного 
фольклора как содержательные источники сведений о 
региональной речи, на что указывал Л.К. Ильинский 
[10. С. 360], уже невозможно. 

Можно предполагать, что эпитафийные корпусы 
разных регионов могут иметь различия на уровне ка-
чественной и количественной представленности сти-
листических и тематических разрядов. «Но могут ли 
эти различия быть истолкованы именно с региональ-
ной привязкой?» – вопрос для будущих исследований. 
Пока же следует согласиться с классиками постфоль-
клорных исследований в том, что феномены такого 
свойства имеют прежде всего социальную (а не реги-
ональную) обусловленность. 
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The first part of the article describes the stylistic features of poetic epitaphs recorded during field surveys of provincial cemeter-

ies in Perm Krai in 2019. These texts have not only historical and source-study, but also cultural value. The establishment of the fea-
tures of the broad epitaph heritage in a particular historical period leads to an understanding of the worldview of representatives of 
everyday life of the given time. When classifying the material, the author took into account the nature of authorship and the genre 
function. On these grounds, the collected texts are divided into four groups. Group 1 is folklore texts for which the epitaph function is 
initial. These are epitaphs generated in the folk environment, they are characterized by anonymity, a characteristic set of topics, vari-
ability, a high degree of formulaicity and a typified subject. They are broadcast not only in real conditions, but also on the Internet. 
Group 2 is folklore texts for which the epitaph function is secondary. Such texts are a rare occurrence in cemetery poetry associated 
with subcultural folklore. Group 3 is authorial texts for which the epitaph function is initial. This group is organized by anonymous 
works of amateur nature. Fixed in a single copy, they do not find variants either in cemeteries or on the Internet. The stylistic differ-
ences between naive epitaphs and folk epitaphs are reduced to the individualization of the dead through their lifetime qualities, as 
well as the manifestation of the author’s poetic talent. Group 4 is authorial texts for which the epitaph function is secondary. Accord-
ing to the genre of the source, these works belong to poems, novels, dramas, literary epitaphs, aphorisms, and songs. Poetic quota-
tions in the function of epitaphs can be transmitted verbatim or be reworked in accordance with new content and stylistic tasks. In 
addition to these categories, the studied material also reveals as a transitional phenomenon, when a popular text loses its connection 
with the author and functions as a folk text. The basis for identifying transient phenomena is provided by Internet statistics. In the 
final section of the first part, conclusions are drawn about 1) the prevalence of epitaph texts in the cemetery space of the province; 
2) the correlation of the author’s classification with previous works on the style of epitaphs; 3) the thematic features of cemetery 
poetry; 4) the presence of regional specificity in the presented set of texts. 
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КИТАЙ В ВОСПРИЯТИИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
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Рассматривается вопрос о месте Китая в творческом сознании Ф.М. Достоевского, его особом значения для формирования 
целостной картины мира писателя. Анализируется многослойное представление писателя о Китае, включающее рассмот-
рение клишированных стереотипов, распространенных в XIX в., образов, символизирующих косность и застой, высказы-
ваний, содержащих реальные опасения захватничества со стороны Китая. Показывается необходимость расширения пред-
ставлений о специфике азиатских воззрений Достоевского. 
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; имагология; Китай; китайский вопрос; русская литература XIX в. 

 
Интерес европейцев к Китаю начинается в конце 

XVI в. При этом российско-китайские отношения, 
связанные, прежде всего, с торговыми интересами, 
начинают формироваться только во второй половине 
XVII в. Начало XVIII в. – период активной торговли, 
возвышение города Кяхта, в котором и происходил 
товарообмен между Китаем и Россией, а уже в 1719 г. 
в Пекин было отправлено посольство Л.В. Измайлова. 
С конца XVIII в. «китайская» тема уже узнаваема и в 
архитектуре: китайская деревня, строительство кото-
рой было инициировано императрицей Екатериной II 
в Александровском саду; китайский дворец, оформ-
ленный в причудливом рококо, являющийся частью 
дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» и мно-
гое другое. Екатерина II поддерживала распростране-
ние китайской стилистики, и к концу XVIII в. она уже 
проглядывается и в живописи, и в театральных поста-
новках. Так, постепенно, сначала посредством каль-
кирования «европейского Китая», в частности «фран-
цузского», начинает формироваться миф о Китае, как 
некотором отдаленном идеальном пространстве, вы-
строенном на тысячелетних традициях церемоний [1]. 

В начале XIX в. после экспедиции И.Ф. Крузен-
штерна и появления его материалов по итогам плава-
ния «Путешествие вокруг света»; после издания тру-
дов Н.Я. Бичурина, возглавлявшего Девятую духов-
ную миссию в Пекин и издавшего по возвращении ни 
много ни мало 14 трудов по китаистики и восточному 
вопросу, начинает формироваться собственно русское 
понимание Китая, и «китайский вопрос» становится 
одним из наиболее актуальных, в первую очередь, на 
территории Сибири. Заметки, которые начинает вы-
пускать Иакинф Бичурин, пользуются широкой попу-
лярностью в связи с большим этнографическим инте-
ресом к далекой и малоизученной азиатской стране. 

До середины XIX в. увлеченность Китаем прояв-
ляется во многих слоях обыденной жизни: китайские 
сувениры, вазы, фонарики, халаты, шелк, китайский 
театр, дома в китайском стиле. Правда, отличается эта 
китайская стилистика, как и положено всему мифоло-
гизированному и идеализированному, некоторой вы-
чурностью. Предметы в китайском стиле намного 
менее «китайские», чем представлялось на тот момент 
обществу. Но постепенно миф о далеком, прекрасном 
Китае начинает терять свою привлекательность и ак-
туальность, и на первый план выходит миф о разру-

шающей косности и излишней церемониальности, 
упадке империи Цин. А.В. Лукин пишет: «Образ Ки-
тая как царства неподвижности, общества, еще в 
древности застывшего в своем развитии, позаимство-
ванный из западных сочинений, в первой половине 
XIX в. стал общепринятым в образованных кругах 
российского общества [1. С. 71]. 

Во второй половине XIX в. Китай переживает не-
легкие времена, Цинская империя разрушается. Пер-
вая и вторая опиумные войны заставляют пойти на 
подписание тяжелых и даже грабительских догово-
ров, выплату огромных контрибуций. В то же время 
на территории Сибири начинает формироваться пред-
ставление о Китае как потенциальном агрессоре и 
захватчике, что окончательно разрушает первона-
чально сложившийся миф, идеализирующий Китай.  

Тема Китая и «китайских» образов в русской ли-
тературе XIX в. недостаточно исследована, несмотря 
на то что основу анализа китайских мотивов в рус-
ской литературе XIX в. положили еще китаисты той 
эпохи. Следует отметить статью М.П. Алексеева 
«Пушкин и Китай» [2], в которой заложено начало 
изучения китайской темы в творчестве Пушкина; по-
собие для иностранных студентов К.Ф. Пчелинцевой 
«Образ Китая в русской литературе и общественной 
мысли XIX–XX вв.» [3], в котором анализируются 
особенности функционирования китайской тематики 
в русской литературе в целом; кроме того образ Китая 
анализируется в работе К.Б. Голыгиной «Образ Китая 
в русской и советской литературе» [4]. Широкий ма-
териал по осмыслению образа Китая в русской куль-
туре, литературе, политической и общественной мыс-
ли представлен в книге А.В. Лукина «Медведь 
наблюдает за драконом…», несмотря на то, что лите-
ратурный материал анализируется вскользь, но по-
следовательное изучение отношения к Китаю в Рос-
сии представляется наиболее полным и самым глубо-
ким из всех существующих исследований по данной 
проблематике.  

А.С. Пушкин, Н.Г. Чернышевский, В.Я. Белин-
ский, А.И. Герцен, позднее Л.Н. Толстой и А.П. Чехов 
неоднократно высказываются о Китае, по разному 
представляя читателю эту азиатскую страну. Очевид-
но одно, в эпоху творческой деятельности Ф.М. До-
стоевского Китай наравне с Европой и Западом вол-
нует умы прогрессивной и образованной обществен-
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ности. В науке о Достоевском ранее ставился вопрос о 
получении писателем информации о Китае и китай-
цах. Исследователи ограничивались влиянием Ч. Ва-
лиханова [5. С. 375] или предлагали расширить круг 
лиц «до его знакомых монархическо-охранительного 
направления» [6. С. 51]. В то время как китайская те-
ма была одной из повесток многих журналов того 
времени, входящих в круг чтения Ф.М. Достоевского.  

Так, в 1848 г. в «Современнике» публикуется ре-
цензия В.Г. Белинского на труд «Китай в граждан-
ском и нравственном состоянии» Н.Я. Бичурина. 
Здесь критик высказывается о Китае как стране тыся-
челетнего застоя и стране, в которой церемонии, фак-
тически, уничтожили человека в человеке. «Лицеме-
рие, лукавство, ложь, притворство, унижение – натура 
китайца. И как быть иначе там, где церемония погло-
щает всю духовную жизнь народа <…> Становиться 
на колени и бить поклоны – это его священная обя-
занность» [7. С. 595]. 

В 1859 г. появляется рецензия А.И. Герцена на ра-
боту «О свободе» Дж.С. Милля, вошедшая в «Былое и 
думы», в которой Китай представляется «как типич-
ный пример окончательной застойной устойчивости» 
[1. С. 73]. В 1856 г. на страницах «Современника» о 
причинах китайского застоя высказывается и 
Н.Г. Чернышевский. Не сходит китайская тема и со 
страниц таких известных журналов, как «Новое вре-
мя», «Русский вестник», «Московские ведомости». Во 
время нахождения Достоевского в Семипалатинске 
китайская тема, вопросы, связанные с китайской 
угрозой, опасением китайской экспансии, многократ-
но поднимаются в сибирской периодике. Именно в 
сибирский этап жизни Достоевский впервые сопо-
ставляет Европу и Китай, обозначает интерес к Ки-
таю, как к стране с тысячелетней историей и традици-
ями, впервые проявляет интерес к китайским церемо-
ниям. 

Следует особо оговорить вклад в изучение китай-
ского вопроса О.И. Сенковского, известного востоко-
веда первой половины XIX в., который, публикуя в 
популярнейшем в то время журнале «Библиотека для 
чтения» рецензии на заметки Иакинфа Бичурина, де-
лает серьезные и глубокие замечания о причинах кос-
ности и неподвижности Китая. Так в статье, которая 
явилась своеобразным итогом двух рецензий, с гово-
рящим названием «Китай и китайцы», Сенковский 
отмечает, что сложившаяся веками система церемо-
ний является системой «дурачения людей» [8. С. 360]. 
Кроме того, Сенковский автор ряда художественных 
произведений, посвященных Китаю и китайцам: «Чин 
Чун, или Авторская слава» (1834), «Фаньсу, или Плу-
товка горничная» (1839), «Китаец, утвердившийся на 
середине» (1843) и др. 

Изученность образа Китая и китайцев на уровне 
имагологии в творчестве Достоевского крайне мала и 
исчерпывается несколькими цитируемыми по тексту 
статьи работами. Г.А. Краснова делает первую по-
пытку заявить китайскую проблематику в творчестве 
Достоевского в рамках статьи в журнале «Вопросы 
литературы» [3], ее исследование довольно обзорно 
открывает китайскую тематику и сосредоточено, в 
основном, на исследовании китайских объектов в ху-

дожественном творчестве писателя. Н. Романова в 
статье «Ф.М. Достоевский и “китайский вопрос”» 
довольно пунктирно прописывает очевидные «китай-
ские мотивы» творчества Достоевского, однако 
оставляет их без серьезного анализа [9]. П.В. Алексе-
ев уделяет довольно значительное место китайской 
проблематике в творчестве Ф.М. Достоевского, по-
свящая одну из глав своей монографии заявленной 
теме [10]. Исследователь основательно подходит к 
проблеме изучения Китая в творчестве писателя, 
находит богатый и интересный материал, однако, пы-
тается встроить образ Китая в уже созданную им ори-
енталистскую концепцию, что часто отдаляет Алексе-
ева от объективных оценок. Обращается к теме ки-
тайских церемоний в творчестве Достоевского и ори-
гинально их трактует Joseph Frank в книге 
«Dostoevsky: The Mantle of the Prophet, 1871–1881». 
[11] Интересное исследование принадлежит 
В.Л. Цымбурскому, который первым ставит вопрос 
геополитической важности Китая в воззрениях Досто-
евского [12]. 

На первый взгляд столь неочевидная в кругу гео-
политических размышлений писателя страна упоми-
нается им довольно часто: нами обнаружено 49 вы-
сказываний, и в художественных произведениях, и в 
публицистике, и в письмах, и в черновых набросках. 
В этом смысле высказывание Г.А. Красновой о том, 
что «китайская тема как бы пронизывает все творче-
ство Достоевского» [3. С. 373] не кажется таким уж 
безосновательным. 

Китайская проблематика в творческом наследии 
писателя развивается поступательно: от вскользь упо-
мянутых предметов быта до кратких упоминаний для 
размышления в черновых набросках и попыток опре-
делить место Китая на геополитической карте, рас-
смотреть особенности русско-китайских взаимоотно-
шений. Это, очевидно, связано с усилением интереса к 
Китаю и русско-китайским отношениям в XIX в.  

Тему Китая в художественной и публицистиче-
ской мысли Достоевского предлагаем рассмотреть с 
нескольких основных сторон: Китай – как символ 
косности мышления, церемониальности. Китай – как 
символ чужого и отдаленного. Китай – как набор 
клише и мода на китайские предметы обихода. Ки-
тай – как реальная угроза окраинам России. 

Китай – как набор клише, мода на китайские 
предметы обихода. Несмотря на то, что заметки гео-
политического и аналитического характера начинают 
появляться в творчестве Достоевского только в пери-
од каторги и после возвращения, клишированные вы-
сказывания о Китае встречаются уже в «Белых но-
чах». Возникший в разговоре Настеньки и Мечтателя 
китайский богдыхан ярко демонстрирует ведущую 
роль китайских клише – далекость, вычурность, недо-
стижимость. Китайские интенции возникают лишь во 
сне или фантазии и всегда имеют ироничную модаль-
ность. 

Клишированные китайские атрибуты быта, нося-
щие разную смысловую нагрузку, многократно будут 
упоминаться и в других художественных текстах. В 
«Записках из Мертвого дома» обращаем внимание на 
разноцветные китайские фонарики, которые клеил 
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Аким Акимыч; китайский фонарь на лестнице видят 
Раскольников и Иван Карамазов. В «Униженных и 
оскорбленных» реализуется сразу два клише: с одной 
стороны, китайский халат и китайские тапочки Мас-
лобоева, с другой стороны, изрядно выпившая мадам 
Бубнова, угождая Маслобоеву, обещает ему достать 
машерочек хоть «из китайского государства». Всем 
известная китайская ваза в доме Епаничных и китай-
ские вазы, которые Варвара Петровна дарит Кармази-
нову. Отметим еще воображаемые цветы в «китай-
ских банках» Свидригайлова и китайских кошек гене-
ральши Крахоткиной в «Селе Степанчикове и его 
обитателях». В романе «Братья Карамазовы» несколь-
ко раз указывается на китайские ширмочки в комнате 
Федора Павловича, причем китайские они только его 
глазами. Следует уточнить: китаисты XX в. неодно-
кратно отмечали, что в России и Европе китайскими 
считались отнюдь не китайские вещи.  

При всей необходимости указать на этот аспект 
разворачивания китайской темы в наследии Достоев-
ского важно подчеркнуть, что присутствие в текстах 
таких маркеров китайской культуры не приближает 
нас к концепции Китая Достоевского, а лишь указы-
вает на тотальную моду на все китайское, которая 
начала сходить только в 1880-е гг.  

Китай как символ косности мышления, церемони-
альности. Особого внимания заслуживает рассмотре-
ние китайских церемоний, «китайщины», как ее назы-
вает Достоевский, китайской косности, которая, по 
мысли писателя, является следствием четырехтысяче-
летней истории соблюдения традиции церемоний. При 
этом Достоевский или иронизирует над темой церемо-
ний, или с сожалением замечает, что церемонии могут 
организовать только внутреннюю сторону жизни, что 
соблюдение церемоний может сузить жизнь человека 
до механической функции. Духовная рефлексия, чув-
ство сострадания теряются: соблюдай традиции и тебе 
все будет позволено. Отсутствие нравственных ориен-
тиров пугает писателя. В записной тетради 1864–
1865 гг. в подготовительных материалах к статье «Со-
циализм и христианство» Достоевский сатирически 
отметит: «Есть, жиреть и в карты играть. Китайский 
уклад. О бессмыслица» [13. Т. 20. С. 195]. 

Впервые о китайских церемониях Достоевский го-
ворит в Семипалатинске в 1856 г. В воспоминаниях 
Г.Н. Потанина мы обнаруживаем следующее: «В Се-
мипалатинске я встретился с Достоевским, но только 
на минуту; я входил в двери, а он выходил. Я остано-
вился по одну сторону дверей, чтобы дать ему дорогу, 
он, оставаясь по другую сторону, предлагал мне пер-
вому перешагнуть порог. Произошло препиратель-
ство. Наконец он, улыбаясь, сказал: “Десять тысяч 
китайских церемоний!” Вот и все, что я от него 
услышал» [14. С. 194]. Е.Г. Новикова справедливо 
указывает на связь этого фрагмента с будущим вступ-
лением к «Дневнику писателя» 1873 г. В подготови-
тельных материалах к «Дневнику писателя» за ука-
занный год Достоевский отметит: «Будь чем хочешь, 
лишь исполняй церемонии <…> Будь чем хочешь, это 
твое дело, убийцей, мерзавцем, нищим, фанатиком, но 
исполняй церемонии» [13. Т. 21. С. 295]. Церемонии 
являются связующими звеньями, не дающими мура-

вейнику (именно так Достоевский характеризует ки-
тайское общество, созданное на бездумном соблюде-
нии порядка и традиций) распасться. Для того чтобы 
избежать превращения в муравейник, необходимы 
духовные скрепы, самоанализ, сострадание, вера. В 
подготовительных материалах к «Дневнику писателя» 
1873 г. Достоевский помещает Китай во вполне пред-
сказуемый и маркированный ряд. «Скука и китайщи-
на». «Что такое Китай? Полизать пол, китайщина, 
муравейник. Лизать пол, есть рис» [13. Т. 21. С. 296]. 

Во вступлении к «Дневнику писателя» за 1873 г. 
Достоевский объединит все разрозненные высказыва-
ния о китайский церемониях и сатирически предста-
вит свое назначение в редакторы. «Двадцатого декаб-
ря я как раз читал статью “Московских ведомостей” о 
бракосочетании китайского императора; она оставила 
во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-
видимому, весьма сложное событие произошло тоже 
удивительно просто: все оно было предусмотрено и 
определено еще за тысячу лет, до последней подроб-
ности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив 
громадность китайского события с моим назначением 
в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к 
отечественным установлениям, несмотря на то что 
меня так легко утвердили, и подумал, что нам, т.е. 
мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несрав-
ненно выгоднее, чем здесь, издавать “Гражданина”. 
Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначен-
ный день в тамошнее главное управление по делам 
печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол 
языком, мы бы встали и подняли наши указательные 
персты перед собою, почтительно склонив головы. 
Главноуправляющий по делам печати, конечно, сде-
лал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего 
внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий 
помощник третьего его секретаря и, держа в руках 
диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы 
нам внушительным, но ласковым голосом определен-
ное церемониями наставление. Оно было бы так ясно 
и так понятно, что обоим нам было бы неимоверно 
приятно слушать. <…> Заключив прекрасными сло-
вами: “Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и 
пить чай с новым спокойствием твоей совести”, тре-
тий помощник третьего секретаря вручил бы мне кра-
сивый диплом, напечатанный на красном атласе золо-
тыми литерами, князь Мещерский дал бы полновес-
ную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы 
издали великолепнейший № “Гражданина”, такой, 
какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы из-
давали отлично» [13. Т. 21. С. 5–6]. 

Примечательным кажется помещение этого сати-
рического фрагмента во вступление к «Дневнику пи-
сателя». Достоевский использует шаблонные пред-
ставления о китайских церемониях, распространен-
ные в то время в обществе, и, в известной мере, дово-
дит их до абсурда, гиперболизируя и детализируя 
процесс китайской церемонии, применяемый им для 
изображения процедуры назначения в редакторы. Од-
нако если наложить этот полушутливый эпизод на 
размышления Достоевского в послесловии к роману 
«Бесы» о хаосе и отсутствии убеждений, то мы неми-
нуемо приходим к выводу о встраивании китайской 
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темы в общую парадигму поиска путей налаживания 
порядка. Достоевский шутливо примеряет китайский 
уклад на российскую действительность и, очевидно, 
приходит к мысли о невозможности достижения по-
рядка в России за счет внешних механических 
средств. Не случайно в следующей за «Введением» 
главе «Дневника» «Старые люди» писатель, говоря о 
Белинском и Герцене, подчеркивает, что суть внут-
ренних проблем общества заключается в отрицании и 
отсутствии нравственной ответственности каждого 
перед каждым. 

Комически обыгрывая свое вступление в долж-
ность, Достоевский формулирует основные черты 
«китайского муравейника», главная из которых – «не 
задумываться». Развивая данную тему, он обнаружи-
вает, что в российском обществе данная черта стано-
вится все более выгодной. 

«На случай, если б я в Китае был так глуп и чист 
сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая 
слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх 
и угрызение совести, – мне бы тотчас же было дока-
зано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что 
именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б 
даже и был; напротив того, несравненно благонадеж-
нее, если его нет вовсе» [13. Т. 21. С. 5].  

Однако Достоевский обращает внимание читателя 
на то, что в Китае отсутствие рефлексии связано с 
выработанным многими тысячелетиями порядком, 
«там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу 
лет» [13. Т. 21. С. 6], в России же задумчивость «до-
рого стоит». Писатель неоднократно подчеркивает, 
что сейчас в России трудно выражать свое мнение 
открыто, что проще писать непонятно, что беспорядок 
стал центром общества. Все друг друга подозревают, 
но никто не говорит об этом. Вместо выражения соб-
ственных суждений – короткое «Я ничего не пони-
маю». В такой ситуации ординарность, посредствен-
ность и глупость легко могут сойти за прячущийся 
талант, все равно никто ничего не поймет. Нежелание 
говорить прямо и откровенная глупость одинаково 
скрываются под шаблонными фразами: «Я ничего не 
понимаю в искусстве». 

«У нас говорить с другими – наука, т.е. с первого 
взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, 
есть несколько очень упрощенных и чисто научных 
приемов. Прежде, например, слова “я ничего не по-
нимаю” означали только глупость произносившего 
их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь 
произнести с открытым видом и с гордостью: “Я не 
понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я 
ровно ничего не понимаю в искусстве” – и вы тотчас 
же ставите себя на отменную высоту. И это особенно 
выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете. 
<…> В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо 
труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на 
тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. 
<…> Но этот упрощенный прием ничего не доказыва-
ет. В сущности, у нас каждый подозревает другого в 
глупости безо всякой задумчивости и безо всякого 
обратного вопроса на себя: “Да уж не я ли это глуп в 
самом деле?ˮ Положение вседовольное, и, однако же, 
никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчи-

вость в наше время почти невозможна: дорого стоит. 
Правда, покупают готовые идеи. Они продаются вез-
де, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и 
это уже начинают предчувствовать. В результате ни-
какой выгоды и по-прежнему беспорядок» [13. Т. 21. 
С. 6–7]. 

Подводя итог своим рассуждениям, Достоевский 
констатирует: «…пожалуй, мы тот же Китай, но толь-
ко без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в 
Китае уже оканчивается. Несомненно, придем к тому 
же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов це-
ремоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть 
право ни о чем не задумываться, – нам надо прожить 
по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И 
что же – никто не хочет ускорить срок, потому что 
никто не хочет задумываться». Достоевский дважды 
повторит эту мысль, подчеркивая, что и в России ни-
кто не задумывается ни о чем, кроме денежного до-
статка, и резюмирует: «…в сущности, у нас реши-
тельно тот же Китай, но только безо всякого порядка» 
[13. Т. 21. С. 7]. Принципиальным различием между 
Китаем и Россией является разное основание для не-
желания задумываться. В Китае люди живут, не заду-
мываясь, потому что тысячами томов церемоний и 
тысячелетним соблюдением традиций они выработа-
ли порядок, соблюдая который, можно жить не заду-
мываясь. В России жизнь без задумчивости над свои-
ми действиями порождает еще больший беспорядок. 
Так, по мысли Достоевского, саморефлексия может 
разрушить устоявшийся порядок в Китае и, наоборот, 
явиться фундаментом для создания порядка в России. 
Не случайно образ Китая возникает в подготовитель-
ных материалах к «Подростку», в котором беспорядок 
является одной из основополагающих идей. 

Следует особо отметить, что размышления о Ки-
тае и китайцах возникают во всем творчестве До-
стоевского только в открытом или имплицитном 
сопоставлении с Россией. Писатель практически не 
интересуется реальными политическими событиями 
в самом Китае, но постоянно анализирует китай-
ский опыт выстраивания государственности, пыта-
ясь разобраться в возможности применения данного 
подхода к российской истории и действительности. 
Лишь единожды мы обнаружим упоминание о ре-
альных событиях: Опиумные войны 1840–1850 гг. 
В стихотворении «На европейские события в 1854 
году», которое, безусловно, является предтечей 
геополитических идей и размышлений, развернув-
шихся в «Дневнике писателя». Достоевский откры-
то обвиняет англичан, которые ради экономической 
выгоды, фактически создают целую эпидемию 
наркомании в Китае. 

«Не опиум, растливший поколенье, 
Что варварством зовем мы без прикрас, 
Народы ваши двинет к возрожденью 
И вознесет униженных до вас! 
То Альбион, с насилием безумным 
(Миссионер Христовых кротких братств!) 
Разлил недуг в народе полуумном, 
В мерзительном алкании богатств!» [13. Т. 2. С. 405] 
Это, пожалуй, единственный случай, когда писа-

тель вводит в поле своих геополитических размышле-
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ний события, касающиеся непосредственно китайско-
го народа. 

Китай как символ чужого и отдаленного. Китай 
трактуется Достоевским как страна крайне далекая, 
малопонимаемая, закрытая. Эти характеристики, а, 
прежде всего, гиперболизированная отдаленность 
неоднократно подчеркиваются писателем. Зачастую 
образ Китая используется им для эксплицирования 
закрытости и непонятности России для европейцев 
при всей внешней доступности. «Если есть на свете 
страна, которая была бы для других, отдаленных или 
сопредельных с нею стран более неизвестною, неис-
следованною, более всех других стран непонятою и 
непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для 
западных соседей своих. Никакой Китай, никакая 
Япония не могут быть покрыты такой тайной для ев-
ропейской пытливости…» [13. Т. 18. С. 41]. Писатель 
подчеркнет ниже, что у непонятости Китая есть объ-
ективные причины: географическая отдаленность и 
закрытость, но характер китайца при этом более про-
стой, созданный тысячелетним соблюдением правил и 
традиций понятнее европейцу. Китаец, в сознании 
западных соседей наделенный рядом клишированных 
характеристик, может быть понят через познание ки-
тайский устоев, русский же человек, несмотря на гео-
графическую близость, есть тайна, которую европей-
цы разгадать не могут веками. 

Достоевский нередко использует образ Китая для 
подчеркивания принципиальной разницы между со-
поставляемыми объектами. Так, говоря о воспитании 
и сравнивая отношение к воспитанию отцов семейств, 
писатель отмечает: «Тогда бывало иногда так, что два 
дворянина, отцы семейств, разнились между собою 
понятиями во всем, как Европа и Китай» [13. Т. 28, 
ч. 1. С. 309]. В черновых записках 1875–1876 г., в 
размышлениях о будущем России, Достоевский отме-
чает разность России и Европы и, подчеркивая оши-
бочность попыток записать себя в европейцы, делает 
пометы для размышления о Китае и России. 

Китай как реальная угроза окраинам России. В 
публицистике Ф.М. Достоевского мы находим доста-
точное количество примеров, в которых Китай пред-
ставлен как реальная угроза границам Российского 
государства. В первую очередь, это связано с террито-
рией Сибири и восточных окраин. Опасность китай-
ской угрозы повсеместно транслировалась сибирскими 
газетами, которые порою сильно преувеличивали ре-
альную ситуацию. В 1854 г. в письме А.Е. Врангелю из 
Семипалатинска Достоевский напишет: «Из новостей 
ничего не знаю, кроме того, что (и, кажется, верно) 
китайцы сожгли нашу факторию в Чугучаке и консул 
спасся бегством» [13. Т. 28, ч. 1. С. 195]. 

Достоевский неоднократно будет говорить о ки-
тайском пришествии на сибирские земли, предостере-
гая государственных чиновников от халатного отно-
шения к Сибири и азиатским окраинам. Известно, что 
писатель не раз рассуждал о возрождении России 
именно в Сибири. В этом смысле китайское или аме-
риканское вторжение могло существенно повлиять на 
будущее страны. Записные тетради свидетельствуют 
о том, что Достоевский хотел написать отдельную 
статью об американской и китайской опасности, но не 

реализовал свои планы. Встречаются в «Дневнике 
писателя» иронически изложенные мысли оппонентов 
писателя, большая часть из них относится к 1881 г.: 
«Сибирь продать по частям на сруб – уступить Ки-
таю» [13. Т. 27. С. 78]; «Окраины все это вздор, все 
это мелочи... Россия до Урала, а дальше мы ничего и 
знать не хотим. Сибирь мы отдадим китайцам и аме-
риканцам» [13. Т. 27. С. 73]. Данные высказывания в 
черновиках принадлежат либералам и высмеиваются 
писателем. Однако мысль об окраинах с 1874 г. не 
покидает Достоевского, в это время он запишет: «С 
В.В. Григорьевым поговорить: 1) о провинциальной 
печати 2) о наших азиатских окраинах. Будет ли спра-
ведлива мысль о китайцах?» [13. Т. 27. С. 112]. В за-
писной тетради 1875–1876 гг. обнаруживаем: «Китай, 
Япония. Подымчивость наций Средней Азии» [13. 
Т. 24. С. 130]. Но в 1881 г. она обретает явственное 
звучание несмотря на то, что остается только в поме-
тах в записных тетрадях и не складывается в отдель-
ный текст.  

Достоевский призывал как можно быстрее по-
строить железные дороги, связать Сибирь с цен-
тральной частью и обезопасить окраины. «Южная 
линия Сибирской железной дороги, будущность Ки-
тая. Достаточно только некоторого расширения кру-
гозора и мысли или толчка от реформ <…> чтобы не 
догадаться, что кругом пустые и богатые земли <…> 
а их, китайцев, бесконечно много, чтоб не <…> по-
мыслить захватить эти земли <…> чтоб не догадать-
ся до какой степени эти земли слабы и не защищены 
и даже в дальнейшем защищены быть не могут» [13. 
Т. 24. С. 83–84]. Идея прокладывания железной до-
роги, ее острая необходимость не единожды встре-
чается в публицистике Достоевского. Подчеркивает-
ся опасность при продолжающемся запустении си-
бирских земель не только со стороны Китая, но и со 
стороны других стран, прежде всего Америки, а 
также Германии и Англии. Писатель подчеркивает, 
что неизбежное развитие военных идей в Китае 
неминуемо приведет к мысли о захвате сибирских 
земель. Угроза военного захвата постоянно мелькает 
в записных тетрадях писателя. Интересен факт, что, 
при подобных размышлениях, рядом с Китаем часто 
возникает Япония. Так в окончании заметки, упомя-
нутой выше: «<На полях рядом с текстом: Южная 
линия… иметь в виду. О Японии (см. ниже). Ки-
тай>» [13. Т. 24. С. 84]. И еще в 1881 г. встречаются 
короткие пометы о возможном введении войск Кита-
ем по примеру Японии, о неизбежности столкнове-
ний в Азии. При сложении всех разрозненных вы-
сказываний в единое целое складывается определен-
ное отношение Достоевского к китайской опасности. 
Он не просто признает ее, но призывает задуматься и 
предпринять уже сейчас важные шаги для укрепле-
ния сибирских земель, для их развития и связи с 
центральной частью, Достоевский подчеркивает 
необходимость этих действий сейчас, безотлагатель-
но, а через 50 лет, по мысли писателя, будет уже 
поздно. Китай, осознавший свою военную мощь, 
связанную, прежде всего, с многочисленностью и 
большим ростом населения может оказаться реаль-
ным врагом российским окраинам, прежде всего Си-
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бири. Единственный выход, который видит писа-
тель, заключается в скорейшем включении Сибири в 
качестве полноценного и, в геостратегическом 
плане, важного субъекта в геополитическую концеп-
цию развития России. Известно, что и сам Достоев-
ский в период пребывания в Сибири не называл эти 
земли Россией и только во время нахождения загра-
ницей изменил свою точку зрения.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть 
значение Китая в творчестве Достоевского. Все вы-
шесказанное показывает, что писатель последова-
тельно осмысливает Китай, китайский опыт построе-
ния государственности, китайские традиции. Неодно-
кратно рассматривает оппозиции Китай и Россия, Ки-
тай и Европа. Безусловно, вписывает Китай в большее 
геополитическое пространство, Азию. Писатель стра-
тегически точно отмечает опасность, которую Китай 
представляет для окраин России, в частности для Си-
бири. Пытается примерить китайский опыт развития 
на российскую действительность, но приходит к вы-
воду о невозможности применения китайских страте-
гий управления людьми к русскому народу. Достоев-

ский мало интересуется китайским бытом и культу-
рой, ограничиваясь лишь использованием в художе-
ственных произведениях общепринятых клише.  

Понимание китайской стилистики и расшифров-
ка особенностей китайской проблематики созвучна 
общим публицистическим веяниям того периода. 
Так мысль о косности, отсталости Китая стала едва 
ли не общим местом, в частности много об этом 
говорили О.И. Сенковский и В.Г. Белинский. Идея 
о принципиальном противопоставлении Европы и 
Китая и срединном положении России между ними 
высказывалась П.Я. Чаадаевым и получила особое 
развитие у Н.Я. Данилевского. И.А. Гончаров, как и 
Достоевский, предлагает изучить опыт принцип 
государственности Китая, чтобы не совершить сво-
их ошибок. И все же Достоевский-публицист идет 
своим особым путем, он не просто осмысливает 
китайскую историю и действительность со сторо-
ны, определяя плюсы и минусы китайского уклада, 
он выстраивает всестороннюю социально-
политическую концепцию азиатского пути развития 
на примере Китая. 
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The aim of the study is to form a holistic image of China as presented in the artistic and journalistic works of Fyodor Dostoevsky. 
The article examines the issue of China’s place in Dostoevsky’s works and its special significance for the formation of a holistic 
picture of the writer’s world. A broad historical and cultural background is presented, showing the relevance of Dostoevsky’s views 
on Chinese issues. Despite the existence of works devoted to the Chinese issue in the writer’s work, the issue of the place and 
significance of China in the writer’s heritage has not yet been resolved. For the first time, a number of fragments are introduced into 
academic discourse that reveal Chinese problems in the writer’s works. The imagological concept unfolds on the broad material of 
the entire body of Dostoevsky’s texts, bringing the scholarly apparatus of research to a new level. The article uses the following 
works: White Nights, Humiliated and Insulted, The Village of Stepanchikovo, The House of the Dead, The Idiot, Crime and 
Punishment, The Possessed, The Brothers Karamazov, the poem “On European Events in 1854”, A Writer’s Diary, preparatory 
materials for A Writer’s Diary, notebooks of 1864 and 1865. It is concluded that the understanding of the Chinese theme is in 
harmony with the general journalistic trends of the second half of the 19th century, on the one hand; on the other hand, the unique 
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place of China in Dostoevsky’s creative mind is emphasized. A clear structure of the constituents that form the writer’s idea of China 
is proposed. China is considered in several significant aspects. China is a symbol of the alien and the distant. China is like a set of 
clichés and a fashion for Chinese household items. China is a real threat to the outskirts of Russia, Siberia. These positions are 
consistently analyzed in the article. The article also analyzes the Chinese attributes found in different works by Dostoevsky, 
demonstrates the writer’s acquaintance with the clichéd idea of China. The position of understanding China as a symbol of the alien 
and the distant is considered in detail. The article shows how the author imposes the realities of Chinese statehood and the principles 
of organizing society on Russian reality based on the key theme of chaos and disorder. Particular attention is paid to the perception of 
China as a real threat to the outskirts of Russia. In considering this aspect, Dostoevsky’s geopolitical ideas about the place and role of 
Siberia in the issue of the revival of Russia are touched upon. The need to expand the understanding of the specifics of Dostoevsky’s 
Asian views is shown by including a detailed analysis of China and the Asian outskirts of Russia, which undoubtedly are part of the 
writer’s circle of special reflections on the role and mission of Russia. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

УДК 316.1 
 

Т.Х. Керимов 
 

«НОВЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ» В СОЦИОЛОГИИ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Дается критический анализ онтологических последствий «нового материализма» в социологии. Уточняются контекст раз-
вития «нового материализма» и его ключевые требования, которые в совокупности создают предпосылки для формирова-
ния «плоской онтологии» сборок. Последняя противопоставляется эссенциалистской онтологии мейнстримсоциологии. 
Раскрываются онтологические тупики «нового материализма» и их влияние на дисциплинарную и постдисциплинарную 
идентичность современной социологии.  
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Введение 

 
«Новый материализм» приобрел широкую извест-

ность в философии и социально-гуманитарных науках 
в первые десятилетия ХХI в. С этим движением свя-
зывают имена К. Барад, Дж. Беннетт, Р. Брайдотти, 
М. Деланды, Б. Латура, Г. Хармана [1]. Все вышеупо-
мянутые авторы крайне критичны в отношении свой-
ственного мейнстримсоциологии пренебрежительного 
отношения к материи как чистого вместилища формы, 
чистой пассивности или восприимчивости. Задача но-
вой материалистической социологии состоит в изуче-
нии процессов производства, а не конструирования, 
социального. Материя наделяется свойствами энерге-
тизма, витализма, генеративных способностей. Такие 
понятия, как «интрадействие», «пульсирующая мате-
рия», «сборка», «аффект», «перформативность», в ка-
честве наиболее очевидных примеров отражают жи-
вой, деятельный характер человеческой жизни, обще-
известные практики которой формируются на пересе-
чениях человеческого и нечеловеческого, органиче-
ского и неорганического, социального и материально-
го.  

Важно подчеркнуть, что «новый материализм» – 
это не систематизированная теория. Поэтому вполне 
естественно, что далеко не все описания и оценки 
«нового материализма» согласуются между собой. Но 
вопреки всем различиям новых материалистов объ-
единяет убеждение в необходимости онтологической 
переориентации современной социальной теории и, в 
частности, социологии. Данная статья предлагает 
критический анализ онтологических последствий 
«нового материализма» в описании и объяснении со-
циального. Помимо того, что онтология является 
важнейшим компонентом и необходимой формой 
конституции социальности, можно выделить две при-
чины обращения к онтологическим последствиям 
«нового материализма». 

Во-первых, онтология дает полезную точку срав-
нения, с которой можно оценить новизну и ценность 
«нового материализма» в рамках дисциплины. Но 
оценка не может быть достаточным критерием, и тут 
встает, следовательно, вопрос об обосновании. Во-
вторых, «новый материализм» претендует на постро-
ение новой социальной онтологии, и эта претензия 
заслуживает ответа. Предлагая такой ответ, мы исхо-

дим из того, что, несмотря на некоторые обоснован-
ные заявления «нового материализма», онтологиче-
ское обесценение социального порождает ряд анали-
тических и методологических проблем при его описа-
нии и тем самым ставит под сомнение дисциплинар-
ную определенность социологии.  
 

Что нового в «новом материализме»? 
 

Сегодня контекст рефлексии о материи изменился 
не только в ходе дискуссий в философии и естествен-
ных науках. Он трансформировался, исходя из требо-
ваний социально-гуманитарных дисциплин и тех во-
просов, которые, и на то были свои причины, не были 
поставлены в рамках мейнстримсоциологии. Тем бо-
лее важно подчеркнуть контекст актуализации мате-
риализма в современной социологии. «Новый матери-
ализм» противопоставляет себя материализму мейн-
стримсоциологии, с одной стороны, и постструктура-
лизму и социальному конструктивизму – с другой. 
Прежде всего следует отметить, что материализм все-
гда был важным элементом социологии. Вклад исто-
рического материализма в этой связи следует при-
знать как наиболее значимый. Но использование ма-
териалистических идей не менее очевидно и в раз-
личных немарксистских социальных теориях [2]. 

Тем не менее два уточнения необходимы, чтобы 
лучше очертить область материализма в мейнстрим-
социологии. Во-первых, социологию интересует со-
циальная или даже социализированная материя, прак-
тическое сочетание человеческих действий и нечело-
веческих артефактов, «социально-материальные кон-
стелляции» [3. P. 5]. Материя как таковая исключена 
из области социальных наук, она является предметом 
естественных наук. Но она присваивается, интегриру-
ется в социальное посредством присвоения ей статуса 
внешнего. В этой связи исключение материи пред-
ставляется как структурно необходимый элемент со-
циального. Во-вторых, социализированная материя в 
свою очередь определяется через ее редукцию к само-
референтным субстанциям, будь то «производствен-
ные отношения» К. Маркса, «социальные факты» 
Э. Дюркгейма, «социальные действия» М. Вебера. 
Более того, и что не менее важно, субстантивизм / 
редукционизм характерен не только для социологии в 
пору ее становления. Как мы увидим, он сохраняется, 
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хотя и в разных формах, на протяжении всей истории 
социологии. 

Полагая, что социоматериальность невозможно 
свести к каким-либо субстанциям, столь популярным 
в редукционистских концепциях, социальный кон-
структивизм (и, в целом, постструктурализм), истоки 
которого в социологии восходят к Г. Зиммелю, 
М. Веберу и Дж. Миду и ведут через А. Шюца и фе-
номенологию к символическому интеракционизму, 
этнометодологии и гуманистической социологии, 
предложили альтернативную перспективу, признаю-
щую гетерогенность социального, сложные связи 
между властью, знанием и дискурсом, телом и субъ-
ективностью. Новые материалисты прямо не отвер-
гают постструктурализм: идеи М. Фуко и Ж. Делеза о 
телесных и недискурсивных практиках оказали ре-
шающее влияние на формирование «нового материа-
лизма». 

Тем не менее социальный конструктивизм (и, в 
целом, постструктурализм) представляется весьма 
проблематичным для новых материалистов, посколь-
ку он, будучи частью культурного или лингвистиче-
ского поворота, выдвигает на первый план текстуаль-
ный и дискурсивный анализ. Идея опосредованности 
материи всевозможными дискурсивными образовани-
ями – языком, текстом, культурными репрезентация-
ми и символами – блокирует всякий доступ к ней: 
«социальное конструирование реальности – это не 
социальное конструирование всей реальности, а соци-
альное конструирование социальной реальности» [3. 
P. 12]. Это определение повторяет ту же тавтологиче-
скую или даже гиперболическую уловку, которую 
Дюркгейм превратил в краеугольный камень социо-
логии: «…объяснения социальной жизни нужно ис-
кать в природе самого общества» [4. С. 492]. 

В сопоставлении с мейнстримсоциологией и пост-
структурализмом «новый материализм» не просто от-
вергает различие между материей и социальностью, так 
же, как и разделение естественных и социальных наук, 
но и радикально расширяет сферу материалистического 
анализа и выходит за рамки как мейнстримсоциологии с 
ее субстантивизмом / редукционизмом, так и постструк-
турализма с его конструктивизмом [5. P. 7]. Материаль-
ность – это всегда нечто большее, чем просто материя: 
избыточность, сила, витальность, множественность или 
различие, которые наделяют материю свойствами ак-
тивности, самореализации, непредсказуемости. Но эти 
свойства не post factum приписываются предданной ма-
терии. Вся действительность материи заключена в ее 
материализации, в имманентных модусах самопреобра-
зования, самоорганизации и необратимости.  

Систематическое изложение «нового материализ-
ма» не входит в наши намерения. Мы здесь ограни-
чимся тем, что выделим три ключевых требования 
новой материалистической социологии [6. C. 4]. 

1. Материальный мир не является фиксированным, 
устойчивым, его необходимо рассматривать в инстан-
ции становления, событийности. Западная философская 
и соционаучная традиции склонны трактовать материю 
как нечто грубое и инертное: пассивную субстанцию, 
управляемую и манипулируемую субъектами. В отличие 
от этой безжизненной материи, новые материалисты 

выступают за то, что Беннетт называет «живой матери-
альностью» [7. P. 6]: активная, живая, текучая материя 
генерирует формы без всякого внешнего вмешательства. 
Материя обладает своими собственными формопорож-
дающими ресурсами, она не нуждается во внешних со-
циальных конструкциях или субъектах, чтобы быть 
оформленной или управляемой [8. P. 43]. 

2. Природа и культура должны рассматриваться не 
как отдельные сферы, а как части континуума матери-
альности [9. P. 3; 10. P. 209]. Природа не является 
пассивным ресурсом для формирования культурных 
значений или социальных конструкций. «Новый ма-
териализм» трансформирует исходную оппозицию 
природы и культуры: не столько природа и не столько 
культура, а случайная или неупорядоченная гибриди-
зация: сети, отношения, перформансы, материализа-
ции, ассамбляжи, гибриды человеческое-нечелове-
ческое, органическое-неорганическое. Гибридизация 
конструирует мир как свой собственный контекст и 
внешнюю среду. Дифференциация природы и культу-
ры теряет всякую определенность, поскольку они 
совместно участвуют в операции, которая их опосре-
дует и производит гибридную реальность.  

3. Способность к действию присуща и нечеловече-
ским акторам [11. С. 77]. Способность к действию – это 
способность создавать различие, она выражается как 
различие и не существует отдельно от своего дифферен-
циального выражения. Вместо двух разнородных обла-
стей (людей с их действиями и объектов) имеет место 
сложная сеть из человеческих и нечеловеческих акторов. 
Данное требование влечет за собой далеко идущие по-
следствия. Во-первых, человеческое действие не облада-
ет никакой привилегией: в каждом индивиде действуют 
многообразные центры сил, которые непрерывно ком-
бинируются и борются; то, что мы называем действи-
ем, – это всего лишь проявление не поддающегося кон-
тролю конфликта между этими центрами сил, а не ин-
тенциональность, полагающая сама себе законы. Мате-
риалистический поворот в социологии устраняет ее ан-
тропоцентрическую направленность, признавая людей 
одной материальностью среди множества других. 

Во-вторых, способность к действию признается 
рутинной чертой нечеловеческих объектов. Явления 
производятся в результате «интра-действий» множе-
ства человеческих и нечеловеских агентов: «мир – это 
интра-действие в его дифференциальной материали-
зации» [12. P. 817]. Если способность к действию 
присуща и нечеловеческим объектам, то интенцио-
нальные коннотации действия нарушаются и в другом 
смысле. Нужно признать не только то, что человече-
ские интенции подвержены воздействию нечеловече-
ских объектов, но и то, что сами эти интенции в ко-
нечном итоге формируются в результате действий 
этих объектов.  

Данные требования со всеми сопутствующими им 
выводами прямо противоречат основополагающим 
принципам мейнстримсоциологии. Чтобы в этом убе-
диться, надо только поставить вопрос о природе соци-
альной реальности, которую подразумевают данные 
требования, а одновременно прояснить последствия 
этой онтологии для дисциплинарной идентичности со-
циологии. 
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Две онтологии социального 
 

Самого беглого взгляда на историю социологии 
достаточно, чтобы выделить два различных подхода к 
построению социальной онтологии и соответствую-
щие ориентиры в понимании социальной реальности. 
В основании первой онтологии социального лежат 
принципы субстантивизма / эссенциализма, редукци-
онизма и деонтологизации объекта. Принципиальным 
условием данной онтологии является выделение осо-
бого элемента в социальности и наделение его стату-
сом сущности (объяснительного принципа или анали-
тической первопричины). То есть данный элемент 
получает привилегию основания, сущности, causa 
prima социального. 

В этой перспективе за всеми проявлениями объек-
тов исследователю необходимо увидеть метафизику 
социальной сущности. Благодаря этой сущности все 
объекты наделяются социальными качествами. Суб-
стантивизм / эссенциализм часто принимает замаски-
рованную форму «последней инстанции», когда, 
например, социальное, хотя, возможно, и признается в 
некотором отношении внутренне разделенным, не-
определенным и динамичным, тем не менее рассмат-
ривается как обладающее сущностной общностью, 
преодолевающей все различия и множественности. 
Естественным продолжением субстантивизма / эссен-
циализма является редукционизм. Именно редукцио-
низм обеспечивает сведение гетерогенности и множе-
ственности социального к единой субстанции / сущ-
ности. Все социальные явления соизмеримы, т.е. 
предполагают некую общую меру – сущность, к кото-
рой в конечном счете они и сводятся. Редукционизм в 
свою очередь возможен благодаря деонтологизации 
объектов, в результате которой объекты лишаются 
своей индивидуальности, неповторимости, потенци-
альности и тем самым уравниваются между собой, 
трансформируются в «гладкие объекты», что и позво-
ляет индивидуальные различия редуцировать к еди-
ной сущности. 

Эссенциализм характеризует не только раннюю 
социологию (мы уже упоминали «социальные факты» 
Дюркгейма или «социальные действия» Вебера), но и 
преобладает в макро-, микро-, мезосоциологических 
описаниях социального, когда последнее редуцирует-
ся к структурам (в структурализме, структурном 
функционализме), к практикам и категориям повсе-
дневной жизни (в феноменологической социологии, 
этнометодологии, символическом интеракционизме и 
т.д.), к срединным факторам, опосредующим отноше-
ния структуры и действия (к практикам в теории 
структурации Э. Гидденс, к габитусам в структура-
листском конструктивизме П. Бурдье, к коммуника-
циям в теории коммуникативного действия Ю. Ха-
бермаса). Упоминание в одном ряду социологов 
настолько разных ориентаций, как, например, Дюрк-
гейм, Вебер или Гидденс, идет вразрез с общеприня-
тыми взглядами на историю дисциплины. Если для 
Дюркгейма объект социологии («социальные факты») 
нельзя смешивать ни с органическими, ни с психиче-
скими, он находятся вне индивида и наделен прину-
дительно силой [4. С. 413], то Вебер отождествляет 

социальное с осмысленными действиями, ориентиро-
ванными на других людей и осуществляемыми для 
достижения определенных целей [13. С. 625]. Гидденс 
утверждал, что нашел выход из дилеммы «импера-
лизма субъекта» и «империализма социального объ-
екта» в «теории структурации», согласно которой 
предметом социологии являются «социальные прак-
тики, упорядоченные в пространстве и времени» 
[14. С. 40]. 

На первый взгляд, данные позиции представля-
ются совершенно непримиримыми. И тем не менее 
общим местом мейнстримсоциологии остаются эс-
сенциалистская онтология и задаваемые ею ориен-
тиры в понимании социального. Во-первых, соци-
альное обладает собственной идентичностью, отли-
чается от любой другой реальности, не сводится к 
ней и не выводится из нее. Во-вторых, социальное 
автономно, т.е. оно является собственным основани-
ем, причиной. Социология необходима, а социоло-
гический анализ оправдан именно в силу автономно-
го существования социального. В-третьих, социаль-
ное самодостаточно в смысле самоописания и само-
объяснения. Оно не нуждается в метафизических 
определениях мироздания. Задача социологии за-
ключается в социальном объяснении социального. В-
четвертых, социальное первично, оно полагается в 
качестве реальности, которая господствует над 
людьми и подчиняет все иные измерения и возмож-
ности бытия человека в мире – они выступают лишь 
как частный случай социального мира. 

Новая материалистическая онтология, описывае-
мая как «плоская» или «монистическая» [6. P. 7], по-
стулирует существование объектов, одинаковых по 
своему онтологическому статусу, но отличающихся 
по своему пространственно-временному масштабу [8. 
P. 58]. Одинаковый онтологический статус объектов 
устраняет любые онтические различия между ними и 
указывает на безусловное их равенство без общей 
меры или критерия их сопоставления или сравнения. 
Никакая субстанция не может рассматриваться в ка-
честве сущности социального. «Новый материализм» 
стремится постоянно уклоняться от наличия какой-
либо субстанции / сущности социального. В действи-
тельности ни одно понятие, которое до сих пор в со-
циологии представлялось онтологической субстанци-
ей / сущностью, не может быть использовано для 
обоснования социального: «Ни действие, ни актор, ни 
взаимодействие, ни индивид, ни символ, ни система, 
ни общество, ни их многочисленные сочетания» [15. 
С. 91]. Первичной онтологической реальностью яв-
ляются не замкнутые, ограниченные субстанции с 
определенными свойствами и качествами, а гетеро-
генные сети, переплетения, сочленения без предсуще-
ствующих субстанций [12. P. 815]. Различение соци-
ального и материального нивелируется: отказ от ос-
нования во всех его формах сущности, причины и т.п. 
влечет за собой утверждение гетерогенности, множе-
ственности социального, его несамодостаточность, 
размывание его границ.  

Множественность социального объясняется 
«двойной связью» принципа ирредукции: «Ничто са-
мо по себе ни редуцирумо, ни нередуцируемо ни к 
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чему» [16. P. 158]. Данный принцип менее парадокса-
лен, чем он есть на самом деле, если принять во вни-
мание, что любой объект – это не субстанция, а мно-
жество. В таком случае принцип ирредукции подра-
зумевает, что никакой объект-множество полностью, 
т.е без остатка, нередуцируем ни к какому другому 
объекту-множеству, но это же означает, что объекты 
частично редуцируемы к другим объектам, т.е. части 
данного объекта-множества могут быть связаны с 
частями другого объекта-множества. «Двойная связь» 
ирредукции обеспечивает гетерархическое, сетевое 
структурирование социальности. Ключевым понятием 
новой материалистической онтологии становится по-
нятие сборки, хотя в работах новых материалистов 
используется целый ряд других терминов для ее обо-
значения – множества, сети, ассоциации, перформа-
тивности, коллективности и т.д.  

«Плоская онтология» манифестирует неиерархи-
ческое отношение между «микро» и «макро», «ча-
стью» и «целым», исключающее место интеграции, 
соединения, объединения множеств. Целое не тожде-
ственно тотальности или закрытой системе, оно от-
крыто, его фундаментальной модальностью является 
непрестанное изменение или порождение нового. Це-
лое образуется «отношениями экстериорности» [8. P. 
10]: элементы сборки могут включаться в различные 
сборки, не создавая никакого органического целого. 
«Плоская онтология» проблематизирует саму идею 
автономного, самодостаточного социального, обеспе-
чивающего описание явлений в социологических тер-
минах. Социальное не может быть представлено во 
всей его идентичности, самодостаточности, поскольку 
сборки, расширяясь, связываясь с другими сборками, 
создают шаг за шагом новые материальные связи, 
устанавливая гетерогенную сеть в становлении. «Со-
циальное» обозначает не отдельную сферу реально-
сти, а процессы прослеживания гетерогенных сборок.  

«Плоская онтология» серьезно усложняет вопрос о 
том, насколько актуальны тезисы «нового материализ-
ма» для концептуализации социального. Мейнстрим-
социология могла предложить разные, а иногда и со-
вершенно противоречащие друг другу аналитические 
перспективы, но она не ставила под сомнение суще-
ствование автономной, самодостаточной социальной 
реальности и сосредоточивалась на ее описании. 
Именно в этом решающем пункте онтологического 
обесценения социального проявляются со всей ясно-
стью крайние последствия «нового материализма».  
 
Онтологические тупики «нового материализма» 

 
Прежде всего важно отметить, что понятие соци-

альной онтологии имеет смысл только при условии 
понимания четких границ социального. Для того 
чтобы определить социальное, мы должны выявить 
его границы и тем самым отличить его от того, чем 
оно не является. Мейнстримсоциология с ее принци-
пами эссенциализма, редукционизма и деонтологи-
зации объектов постулирует существование авто-
номной, самодостаточной социальности. Без сомне-
ния, в мейнстримсоциологии границы социального 
определяются исходя из исторически меняющихся 

отношений с материей. Но она присваивает материю 
именно в качестве внешнего социального, транс-
формирует ее во внутреннее условие его собственно-
го развертывания. Определение границ социального 
выступает как определение восстановленного огра-
ничения, так что факт существования социальной 
реальности, какими бы подвижными ни были ее гра-
ницы, никогда не оспаривается.  

Но в тот момент, когда кто-то ставит под сомнение 
существование таких границ и, соответственно, авто-
номного социального, устанавливает отношения пе-
ресечения или даже общности между различными 
онтологическими областями понятия социального и 
социальной онтологии становятся проблематичными. 
«Новый материализм» рассматривает социальное как 
поверхностный эффект несоциального, т.е. гетероген-
ных и множественных сетей, сборок, множеств. По-
следние отныне являются подлинным «предметом» 
социологического исследования, «несоциологическим 
основанием социологии» [17. P. 83]. Рассеивание со-
циального, попытки его трактовки в качестве реаль-
ности как таковой приводят к тому, что оно и вовсе 
лишается объективного существования. Поэтому не-
удивительно, что в «плоской онтологии» то, что мы 
называем обществом, является не чем иным, как ана-
литически ошибочной идентификацией большого 
числа тесно взаимосвязанных, но онтологически раз-
личных сборок: «…общества нет, социальной сферы 
нет, социальных связей нет, а есть переводы между 
посредниками, которые могут порождать прослежи-
ваемые ассоциации» [11. С. 153]. Ассоциации остают-
ся обособленными друг от друга, но вступают в от-
ношения в форме сборок и экологий, упорядоченных 
«гравитационной» или аффективной силой, с которой 
они воздействуют друг на друга. 

В некотором смысле, конечно, тезис о том, что 
«общество» представляет собой гетерогенную сеть 
вложенных друг в друга сборок, не вызывает сомне-
ний и является необходимым следствием критики 
эссенциализма [18]. Переход от него к утверждению о 
множественном социальном представляется лишь 
логическим шагом. Есть, однако, одна трудность, ко-
торую не рассматривает вся эта аргументация, а 
именно: как определить границы сборки? Эссенциа-
листская перспектива позволяет установить общее 
основание и редуцировать к нему сборки; но если мы 
имеем дело с гетерогенными сборками, то мы лиша-
емся возможности установления систематических 
границ, которые определяли бы данную сборку. На 
самом деле, единственный способ определения сбор-
ки заключается в установлении ее границ, но для это-
го необходимо указание на то, что лежит за ними. Но 
за границами данной сборки могут быть только дру-
гие сборки, и в этом случае невозможно определить, 
являются ли эти сборки внутренними или внешними 
по отношению к данной сборке. Сама возможность 
ограничения и, следовательно, идентификации сбор-
ки, таким образом, ставятся под угрозу. Возникает 
вопрос: из какой перспективы мы можем социологи-
чески воспринимать и описывать такое множествен-
ное социальное, когда отвергаем какое-либо понятие 
общего? «Новый материализм», исключая необходи-
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мый элемент общности, которая является предпосыл-
кой социологии вообще, превращает онтологическое 
устремление в рассказ о социологе-наблюдателе, рис-
кующем впасть в «прекраснодушные представления»: 
имеются только различия, множества [19. С. 9].  

Однако, как мы намерены далее показать, эта тен-
денция к номинализму и отказ от универсальных он-
тологических спекуляций самопротиворечивы как в 
отношении идентификации сборок, так и в отношении 
их материального и социального содержания.  

Для большей убедительности нашей аргументации 
допустим, что идентификация сборок, пусть даже 
временная и локальная, возможна. Но это же означа-
ет, что любая сборка относительна и дифференциаль-
на, поскольку идентифицируется исключительно в 
отношениях с другими сборками. А это в свою оче-
редь предполагает присутствие не только других сбо-
рок, но и общего основания, конституирующего раз-
личия как различия. Данное допущение показывает, 
почему аргумент в пользу множественной социально-
сти в конечном итоге противоречив. Множествен-
ность самоупраздняется, как только она онтологизи-
руется, наделяется свойствами реальности в форме 
сборок или ассоциаций. То есть множественность 
локализуется, обнаруживает свое «естественное» ме-
сто, ограничивается, редуцируется к общему основа-
нию. Онтологизация множественности самопротиво-
речива, потому что она служит основой для установ-
ления различий как различий, и такая основа может 
быть только новой версией эссенциализма.  

Аналитические трудности возникают и при описа-
нии отношения социального и материального содер-
жания сборок. Ключевые требования «нового матери-
ализма» призваны преодолеть традиционные социо-
логические оппозиции, в том числе оппозицию соци-
ального и материального. Если мир состоит из социо-
материальных сборок, то это означает, что существо-
вание материальностей неразрывно связано с их со-
циальным (человеческим) оформлением. Можно вы-
делить три отчетливые трактовки этого соотношения 
социального и материального. 

Первая трактовка является эпистемологической. 
Она не отрицает существования материи вне соци-
альных форм, но объектом социологии объявляет 
именно социальную или социализированную мате-
рию. Согласно данной трактовке, могут существовать 
материальности, которые независимы от социальных 
форм, но об этих материальностях как таковых мы 
ничего не можем знать. И главным образом потому, 
что у нас нет доступа к материальностям, которые не 
были бы связаны с актом мышления. Данная трактов-
ка впадает в известный «корреляционистский круг» 
[20. С. 12]: как только мы пытаемся мыслить что-то 
независимое от нашего мышления, оно тут же стано-
вится объектом мышления. Но тем самым «новый 
материализм» восстанавливает дуализмы, которые он 
тщетно пытается преодолеть: дуализм материи-в-себе 
и материи-для-нас, природы и общества. 

Согласно второй – онтологической – трактовке, 
мир существует в форме социоматериальных сборок, 
т.е. существование материи зависит от социальных 
форм. Но тем самым «новый материализм» восста-

навливает известную форму антропоцентризма и про-
тиворечит собственным требованиям. Во-первых, от-
рицается существование материальностей, независи-
мых от социальных форм, что противоречит требова-
нию «нового материализма» о живой, активной мате-
рии, генерирующей формы без всякого внешнего 
вмешательства. Во-вторых, нарушается другое требо-
вание «нового материализма», согласно которому 
способностью к действию наделяются не только че-
ловеческие акторы, но и нечеловеческие объекты. 
Материальности лишаются самой возможности суще-
ствования вообще, кроме тех случаев, когда они 
встроены в социальные формы.  

Третья трактовка также является онтологической, 
но основывается на идее независимости материи от 
социальных форм. То есть мир состоит как из матери-
альных, так и из социоматериальных сборок, но толь-
ко последние являются предметом социологии. Недо-
ступность материи вне социальных форм не исключа-
ет их существования. Однако в данной версии «новый 
материализм» ничем не будет отличаться от боль-
шинства направлений мейнстримсоциологии, которая 
постулирует достаточно подвижные границы между 
социальным и материей. 

Хотя главная идея, лежащая в основе «нового мате-
риализма», может быть привлекательной, при бли-
жайшем рассмотрении возникает ряд методологиче-
ских и аналитических проблем, которые фактически 
лишают нас возможности описания радикальной мно-
жественности социальности. Множественность не мо-
жет быть универсально и окончательно обоснована, 
поскольку она открыта собственной множественности. 
Если новые материалисты, желая избежать корреляци-
онизма и антропоцентризма, допускают существование 
материи вне социальных форм, то это решение не со-
держит ничего радикального и оригинального.  
 

Заключение 
 

«Новый материализм», будучи теоретически ам-
бициозным, междисциплинарно обоснованным и 
риторически убедительным, предлагает не только 
оригинальные (хотя, очевидно, все еще оспаривае-
мые) способы анализа места материальности – во 
всех его модальностях – в структуре социальной ре-
альности, но и важную провокацию относительно 
дисциплинарной определенности социологии. Нуж-
но согласиться с тем, что «новый материализм» зна-
чительно расширяет сферу материалистического 
анализа в социальных науках, создает предпосылки 
для преодоления традиционных социологических 
оппозиций человеческого и нечеловеческого, соци-
ального и естественного, структуры и действия, мак-
ро- и микро-, формулирует новую онтологию соци-
ального и развертывает систему понятий, конкрети-
зирующих эту онтологию в описании, объяснении и 
проектировании социальных процессов. В статье мы 
поставили ряд критических вопросов в отношении 
онтологических последствий «нового материализ-
ма», его методологических возможностей и аналити-
ческих ресурсов. Эти вопросы обнажают серьезную 
альтернативу. Альтернатива, сформулированная в 
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терминологии данной статьи, может быть обобщена 
следующим образом. 

С одной стороны, онтологическое обесценение 
социального, размывание границ социологических 
явлений можно интерпретировать как недостаток. В 
конце концов, определенность онтологических гра-
ниц свидетельствует об объективной зрелости дис-
циплины, так что социологии необходимо преодо-
леть этот недостаток, разработав более «приемле-
мые» ответы на вызов «нового материализма». С 

другой стороны, можно сомневаться в желательно-
сти установления онтологических границ социоло-
гии и принять тот факт, что социология постоянно 
пересматривает границы своего предмета исследова-
ния. Последнее и делает ее «самой опасной, дерзкой 
и провокационной из общественных наук» [14. С. 5], 
а именно наукой о современных обществах. Это не 
вполне приемлемая гипотеза для дисциплинарного 
духа, но она, безусловно, лучше соответствует дина-
мичной и реляционной социальной реальности. 
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The aim of this article is to provide a critical account for the ontological consequences of “new materialism” in sociology. 
The author explicates the context of the emergence of “new materialism”. In juxtaposition of materialism in mainstream 
sociology and social constructivism, “new materialism” significantly extends the sphere of materialistic analysis. It looks at 
the matter not as a pure container of the form, a pure passivity, but is rewarded with the features of energetism, vitalism and 
generative capacities. The author discloses the content of “new materialism” through reference to its three requirements: the 
processuality, eventfulness of the material world; the single nature-culture continuum; the extension of the capacity to act to 
non-human objects. In sum, all these requirements provide presuppositions for the “flat ontology” of assemblages that is 
opposed to mainstream sociology. The latter, with its principles of essentialism, reductionism and deontology of objects, 
postulates the existence of autonomous and self-sufficient sociality. In contrast, in new materialistic ontology none of the 
substances can be taken as an essence of the social, which entails the affirmation of the heterogeneity and multiplicity of the 
social. Heterogeneous assemblages appear as a primary ontological unit. Erosion of the social, its ontological devaluation as a 
separate sphere of reality, leads to the fact that notions of the social and social ontology become problematic. The article 
reveals ontological dead ends in the identification of assemblages and in the description of their social and materialistic 
content. The possibility of assemblage identification shows that ontologization of multiplicity can be only a new version of 
essentialism. The argument of the article is that there are three interpretations of assemblages, distinguished in terms of their 
material and social content. The first one allows the existence of matter out of social forms, but denies the possibility of its 
cognition and thus restores the dualism of matter-in-itself and matter-for-ourselves, of nature and society. The second one 
denies the existence of matter out of social forms, but thus becomes anthropocentric, which contradicts to the initial 
requirements of “new materialism”. The third interpretation is based on the idea of the independence of matter from social 
forms, but in such a version “new materialism” does not differ from mainstream sociology. The ontological dead ends of the 
“new materialism” bare the alternative between the disciplinary and post-disciplinary identities of sociology in the situation of 
a dynamic and relational social reality. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТИВАЦИИ ПОНЯТИЯ 
«ПРИГРАНИЧНЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР» В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  

 
Акцентируется внимание на объективации понятия «приграничный социокультурный кластер» в контексте его культурфи-
лософского наполнения. Для решения поставленной проблемы представлен комплексный обзор теоретических концепций 
российских и китайских ученых, а также проанализированы особенности функционирования самого кластерного образова-
ния в российско-китайском приграничье. Сформулировано авторское определение исходного понятия как функционирую-
щего в трех культурных измерениях – инокультурном, национальном и локальном.  
Ключевые слова: культурфилософская рефлексия; компаративистика; кластеризация приграничных пространств; пригра-
ничное сотрудничество РФ–КНР; региональная культура; социокультурная специфика; приграничный социокультурный 
кластер. 

 
Сегодня исследование социокультурной специфи-

ки определяет новые ориентиры и новые парадигмы 
выявления общего и уникального в различных регио-
нальных культурах, что сопровождается уточнением 
их теоретико-методологических основ. В этом кон-
тексте западная и восточная культура не являются 
исключением. Постановка аналогичных вопросов в 
работах российских и зарубежных авторов говорит об 
актуальности и значимости компаративистского ис-
следования вопросов теоретического обоснования 
новых терминов и явлений, к которым относится и 
«приграничный социокультурный кластер». 

В настоящее время противоречивы подходы к его 
концептуальному объяснению и интерпретации, а 
также возникает проблема его сопоставимости в рос-
сийской и китайской методологии, которая находится 
на начальном этапе своего становления. Основная 
сложность, по мнению автора, сегодня исходит из 
первоначального неверного понимания того, что есть 
кластер в российско-китайском приграничье и каковы 
его особенности в этом пространстве функциониро-
вания. Детальная проработка этого практического 
компонента позволит нивелировать теоретические 
ошибки самого концепта и позволит сформулировать 
его четкое определение.  

Межрегиональное приграничное сотрудничество 
России и Китая является традиционно значимым фак-
тором развития межгосударственных отношений, 
именно поэтому в первую очередь оно требует четко-
го теоретического осмысления. В соответствии с до-
говоренностью, достигнутой Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным и Председателем КНР 
Си Цзиньпином, 2018 и 2019 гг. объявлены Годами 
российско-китайского межрегионального сотрудниче-
ства [1]. Актуально и то, что отношения двух стран 
давно перешли из разряда межгосударственных к 
межцивилизационным, особое значение в осуществ-
лении которых имеют приграничные территории. 

Цивилизационный компонент в этом контексте 
становится основным звеном культуфилософской ре-
флексии. Максимальная интенсивность межкультур-
ного взаимодействия характерна для приграничных 
районов Восточной Сибири, Забайкалья, Приамурья 
по российскую сторону границы и административных 

единиц Северо-Восточного Китая со стороны КНР. 
Ключевую роль в этом процессе играют региональ-
ные культуры как совокупности культур администра-
тивно-территориальных единиц, примыкающих к го-
сударственной границе и характеризующихся опреде-
ленными социокультурными признаками [2. С. 3].  

Особую актуальность данной работе придает и со-
временное понимание приграничного социокультур-
ного кластера, отражающего особенности региональ-
ных культур и рассматриваемого в качестве фактора 
формирования особого типа социокультурной органи-
зации приграничных территорий на основе пере-
осмысления онтологического статуса границы, что не 
может не влиять на формирование первоначального 
теоретического концепта «приграничный социокуль-
турный кластер». 

Базис кластерного подхода с точки зрения эконо-
мической науки, основоположником которого стал 
М. Портер, сегодня развит такими западными иссле-
дователями, как Дж. Кортрайт, И. Толенадо, С. Ро-
зенфельд, Д. Якобе и др. Связь кластера с социаль-
ной средой становится предметом исследования в 
работах Д. Солье, Е. Дахмен, В. Фельдман. В по-
следнее время кластерные инициативы выступают 
актуальной областью исследований в контексте раз-
вития экономической географии России (Е.В. Сапир, 
И.Н. Ефимова, Ю.С. Жолобова, С.Б. Элибиев, 
В.В. Безпалов и др.). Проблемы культурной региона-
лизации и региональный аспект структурирования 
российско-китайского приграничья детально осве-
щены в трудах представителей научных школ Забай-
калья: научной школе диалога культур Северо-
Восточной Азии (М.Н. Фомина, Т.В. Бернюкевич, 
А.В. Жуков, А.Г. Букин, Е.А. Воробьева и др.) и 
научной школе интерпретаций региональных прак-
тик современного Китая (Н.А. Абрамова, В.А. Абра-
мов, Т.Н. Кучинская, А.С. Хохрякова и др.).  

В отличие от представителей западной научной 
школы (к которой мы относим и российских исследо-
вателей), рассматривающих кластер в основном в 
контексте экономической науки (М. Портер, А. Мар-
шалл, И. Толенадо, Д. Солье, П.Г. Щедровицкий, 
Г.Р. Хасаев, И.С. Ферова и др.), китайские исследова-
тели делают акцент на роли культуры и говорят о том, 
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что кластер – это, прежде всего, образование творче-
ской индустрии, представляющее собой большое ко-
личество коррелирующих между собой предприятий 
культуры и связанных с ними учреждений, которые 
аккумулируются в пространстве благодаря синергии 
(эмерджентности) и тем самым образуют феномен 
устойчивого конкурентного преимущества [3. С. 17]. 
Китайский исследователь специфики кластерных 
инициатив Чжэн Цзыли основными проявлениями 
таковых инициатив считает культурные / творческие 
индустрии и индустриальные парки, обладающие ха-
рактеристиками наличия интеллектуальных ресурсов, 
развитием промышленной агломерации, поддержкой 
инновационных технологических платформ [4. С. 
111]. В работах китайских авторов также определен 
круг вопросов в области функционирования культур-
ного кластера: каков его жизненный цикл? в чем спе-
цифика его эволюционного механизма? можно ли 
выделить основные факторы его развития? Эти клю-
чевые вопросы касаются, прежде всего, практической 
стороны кластерных инициатив. 

Общим в позиции западной и китайской научных 
школ относительно социокультурной характеристики 
кластера является понимание того, что социокультур-
ный кластер имеет свои устойчивые конкурентные 
преимущества, хотя все еще отсутствует единый ме-
тод их измерения и оценки (что не является предме-
том данной работы). Общепризнано, что исследова-
ния кластеров культурной индустрии находятся в за-
чаточном состоянии. Следовательно, необходимо 
проанализировать механизмы динамики их формиро-
вания, что в конечном итоге позволит найти эффек-
тивный путь их развития. Кроме того, необходимо 
принять во внимание региональную специфику.  

Вместе с тем, как в среде западных, так и китай-
ских исследователей, до сих пор отсутствует четкое 
определение понятия «социокультурный кластер» [5. 
P. 5], что усложняется также спецификой его функ-
ционирования в приграничье, придавая дополни-
тельную актуальность данной работе, которая выхо-
дит за рамки определения кластера с точки зрения 
региональной экономики и экономической геогра-
фии, делая акцент на социокультурных предпосыл-
ках формирования данного феномена в пригранич-
ном пространстве. В связи с этим крайне важно об-
ратить внимание на совокупность российских и за-
рубежных научных источников, в которых подни-
маются вопросы современного состояния региональ-
ной культуры в российско-китайском приграничье 
(Ван Шицай, Ли Цинсун, Сюй Нин) [6–8], а также ее 
места и роли в инновационном региональном разви-
тии российских приграничных территорий 
(М.И. Кошелев, М.Н. Фомина) [9. C. 109]. 

Авторская позиция заключается в том, что пригра-
ничный социокультурный кластер необходимо рас-
сматривать как приграничное образование схожих по 
социокультурным признакам единиц (учреждений 
науки и культуры), которые посредством инноваци-
онных механизмов повышают уровень конкуренто-
способности региона. Особенностью социокультурно-
го кластера в российско-китайском приграничье ста-
новится его функционирование как точки роста в об-

щем приграничном пространстве социокультурного 
взаимодействия РФ–КНР, которое характеризуется 
наличием двустороннего заимствования культурных 
явлений, готовностью к межкультурному и межциви-
лизационному соразвитию, схожестью идеологиче-
ских установок населения, обусловленных непосред-
ственной близостью к государственной границе. Все 
вышеперечисленное делает философскую объектива-
цию самого термина не просто необходимой, но един-
ственно возможной. 

Вместе с тем для теоретизации концепта «пригра-
ничный социокультурный кластер» необходимо рас-
смотреть и его практическую суть, что определенно 
упростит всестороннее осмысление его специфиче-
ских черт и будет способствовать единому подходу к 
его дефиниции. Авторская позиция заключается в 
сравнительном сопоставлении самого явления класте-
ризации со стороны России и Китая, с акцентом не 
столько на позициях экономической географии, 
сколько на наполнении кластерного концепта фило-
софскими характеристиками.  

Опыт кластеризации российско-китайского при-
граничья. В последние годы Россия активно поддер-
живает идею развития кластерных инициатив. Так, 
одно из первых упоминаний данного явления содер-
жится в Стратегии развития науки и инноваций Рос-
сийской Федерации на период до 2015 г., где в каче-
стве подзадач модернизации экономики указывается 
«стимулирование в экономике спроса на инновации и 
результаты научных исследований, создание условий 
и предпосылок к формированию устойчивых научно-
производственных кооперационных связей, иннова-
ционных сетей и кластеров» [10], в то время как Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г. уже более 
конкретно предусматривается «создание сети терри-
ториально-производственных кластеров, реализую-
щих конкурентный потенциал территорий, и форми-
рование инновационных высокотехнологичных кла-
стеров в европейской и азиатской части России». Эта 
же концепция на государственном уровне расценива-
ет культуру как один их важнейших ресурсов разви-
тия человека, подчеркивая, что переход на инноваци-
онный путь развития сопровождается масштабными 
инвестициями в человеческий капитал, а развитие 
человеческого потенциала предполагает развитие 
культуры [11]. 

Соответственно, можно говорить о необходимости 
переориентации экспортно-сырьевого развития тер-
риторий на инновационный социокультурный тип 
развития. Что же касается российско-китайского при-
граничья, то дополнение стратегии его социально-
экономического развития задачами социокультурного 
соразвития российской и китайской сторон позволяет 
считать выбор темы формирования приграничного 
социокультурного кластера оправданной. 

Сегодня большая часть российских кластеров со-
средоточена в Центральном и Приволжском феде-
ральных округах, причем основную долю в их струк-
туре занимают инновационные территориальные еди-
ницы промышленного сектора. В рейтинге субъектов 
Российской Федерации по значению российского ре-
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гионального инновационного индекса (РРИИ) на 
2015 г. приграничные территории – Забайкальский 
край, Амурская область, Еврейская автономная об-
ласть – входят в четвёртую из четырёх имеющихся 
групп по РРИИ. Приморский край принадлежит к 
третьей группе, а Хабаровский край входит во вторую 
группу рейтинга. При этом Забайкалье выгодно отли-
чается в контексте оценки инновационной деятельно-
сти – свыше десятой части отгруженной здесь про-
дукции относится к категории инновационной [12]. 
Однако в результате конкурсного отбора 2016 г., ор-
ганизованного Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации в рамках приоритетного 
проекта «Развитие инновационных кластеров – лиде-
ров инвестиционной привлекательности мирового 
уровня», ни один из субъектов Дальневосточного фе-
дерального округа не получил права размещения при-
оритетного проекта Минэкономразвития РФ на своей 
территории. 

В настоящее время наиболее распространенным 
видом кластеризации социокультурной сферы являет-
ся туристический кластер (этнопарк). Российско-
китайское приграничье (несмотря на некоторые его 
негативные описания, например «медвежий угол», 
«культурная пустыня») имеет для этого больший, по 
сравнению с внутренними регионами страны, потен-
циал, подразумевая под собой квинтэссенцию восточ-
ной и западной культур и претендуя на его уникаль-
ность, в том числе и во взаимодействии с Китаем, на 
международном уровне. Такая форма кластерного 
образования может выступить самобытным социо-
культурным феноменом, интегрирующим антрополо-
гические, материальные, социальные, культурные 
характеристики, что делает отсылки не только к фи-
лософской объективации термина, но и в практиче-
ском смысле открывает новые возможности и пер-
спективы для соразвития приграничных регионов 
России и Китая.  

Так, в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 годы)» в российско-
китайском приграничье были созданы следующие 
туристические кластеры: 

 Забайкальский край – «Ивано-Арахлейский ав-
тотуристский кластер», основной целью которого ста-
ло формирование новой туристической инфраструкту-
ры на базе имеющегося культурно-развлекательного 
комплекса для приема как российских, так и зарубеж-
ных туристов. Также претворяется в жизнь градообра-
зующая социокультурная кластерная инициатива – 
музей под открытым небом – «Туристический истори-
ко-этнографический комплекс “Чингисхан – Чита”», 
которая будет соответствовать инновационным тен-
денциям воспроизводства вне помещений традиций 
материальной и нематериальной культуры, характер-
ной для определенной местности;  

 Хабаровский край – туристско-рекреационный 
кластер «Остров Большой Уссурийский – Шантары», 
который будет способствовать развитию пригранич-
ной туристской инфраструктуры и увеличению тури-
стического потока, прежде всего, из Китая. Специали-
сты отмечают, что в России не так много мест, кото-

рые могли бы похвастать таким размахом, но при 
этом важно не забывать про качественное продвиже-
ние [13];  

 Амурская область – туристский кластер «Амур», 
который аккумулирует ресурсы для перспектив ту-
ризма в Приамурье: снимет ограничительные барье-
ры, создаст условия для развития базовой инфра-
структуры, активизирует мощности туристской ин-
фраструктуры, создаст комфортную городскую среду 
и объекты показа. Также отметим вхождение Амур-
ской области и Хабаровского края в число перспек-
тивных туристских регионов, проявляющих наиболь-
шую активность в подготовке инвестиционных про-
ектов. 

Описывая процессы кластеризации в российско-
китайском приграничье, можно также отметить 
крайне низкую вовлеченность в них учреждений 
науки и образования, развитие человеческого потен-
циала без которых, о чем говорится в Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 г., невозможно. Разворот 
России на Восток, активизация восточного вектора 
становятся очевидными и в научно-образовательной 
сфере, что побуждает активное включение данного 
сектора в процессы кластеризации российского-
китайского приграничья. С этой точки зрения потен-
циал социокультурного кластера интересен не только 
как концентрация научных и образовательных ресур-
сов, но и как активная интеграция за рубеж, что в 
случае успешной реализации позволит российским 
вузам конкурировать в условиях международного 
образовательного пространства [14. С. 88]. 

Опыт кластеризации китайско-российского при-
граничья. Процессы кластеризации китайского при-
граничья находятся в тесной связи с процессами 
культурной регионализации страны, в которых яд-
ром выступает потенциал традиционной китайской 
культуры. Китайское руководство в ходе XVII съез-
да КПК обнародовало цель превращения государства 
в глобальную культурную державу, что обусловли-
вает необходимость повышения привлекательности 
китайской культуры и связано с наращиванием по-
тенциала «мягкой силы» современного Китая [15. 
С. 3]. Важно отметить, что в китайской стратегии 
«мягкой силы» первостепенная роль отдаётся не 
только развитию отношений с соседними государ-
ствами, но и созданию пояса безопасности вокруг 
КНР, поэтому формирование приграничных класте-
ров отвечает сразу нескольким потребностям руко-
водства страны. Управленческие инновации заметны 
и на региональном уровне. Так, в Программе разви-
тия г. Маньчжурия (крупнейший в Китае сухопут-
ный контрольно-пропускной пункт) большое внима-
ние уделено региональным практикам сотрудниче-
ства с РФ по социальным и культурным вопросам 
[16. С. 50]. Контекст формирования социокультурно-
го кластера в китайско-российском приграничье, 
интегрируя региональное своеобразие приграничной 
культуры, будет способствовать активизации куль-
турной регионализации, а следовательно, – повыше-
нию влияния мягкой силы в пространстве межкуль-
турного взаимодействия России и Китая. 
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В целом Китай реализует кластерные инициативы 
в условиях беспрецедентного развития творческих 
индустрий, что обусловлено принадлежностью к ази-
атской модели  кластеризации пространств [17], кото-
рая, во-первых, отводит большую роль именно куль-
турным факторам, во-вторых, располагает большин-
ство творческих индустрий в непосредственной бли-
зости от главных культурных центров (как правило, 
исторических). В этом контексте анализ китайских 
кластерных инициатив показывает, что творческие 
инициативы получают максимальный экономический 
эффект, только объединяясь в межотраслевые ком-
плексы. При этом основой здесь выступает качество 
креативности, которое считается ядром творческих 
индустрий и основой передовых технологий. Чжан 
Хуэйли утверждает, что в Китае кластеры креативной 
индустрии в основном формируются спонтанно, впо-
следствии принимая государственную поддержку. 
Другими словами, Китай успешно интегрирует куль-
турный капитал в плоскость политических решений [18. 
С. 17]. Так, в стране сегодня сформировано шесть кла-
стеров творческих индустрий (включающих 273 инду-
стриальных парка), расположенных в восточных 
(157 индустриальных парка – 57,5% об общего коли-
чества), центральных и западных провинциях.  

Вместе с тем регионы, граничащие с Россией, не 
относятся к данным районам концентрации кластеров 
креативных индустрий. Однако одним из направлений 
реализации концепции «мягкой силы» Китая стал во-
прос развития наименее развитых северо-восточных 
территорий (восточная часть автономного района 
Внутренняя Монголия, провинции: Хэйлунцзян, 
Ляонин, Цзилинь). Был подготовлен ряд стратегиче-
ских проектов национального значения по подъёму 
северо-востока страны, в которых главными фактора-
ми стали: открытость внешнему миру, оптимизация и 
модернизация промышленной структуры, введение 
институциональных инноваций. Под институцио-
нальными инновациями, в том числе, признается раз-
витие приграничных регионов «путём осознанного 
стремления к достижению гармонии при все возрас-
тающем значении культуры» [19. С. 5]. 

Кластерные инициативы в китайском приграничье 
плодотворно интегрируются в политику по содей-
ствию экономическому развитию северо-востока 
страны, наивысшая активность которой наблюдалась 
в 2013 г. Одним из мощнейших проектов в этом 
плане – «Идея развития 8337» Автономного района 
Внутренней Монголии. Это своеобразный план пре-
вращения региона в важный приграничный плацдарм, 
открытый и ориентированный на северо-восточный 
экономический пояс. Историческая область Мань-
чжурии станет международной площадкой трансгра-
ничного туризма, платформой сотрудничества для 
всей Северо-Восточной Азии. В свою очередь проект 
уже сегодня подкрепляется инициативой г. Эргун по 
строительству кластера туристической индустрии, в 
котором одной из самых больших площадок станет 
русский этнокультурный парк «Байкал» (площадью 
свыше 11 тыс. м2 и стоимостью более 230 млн юаней). 
Парк объединит зону общественного питания, ком-
мерческую пешеходную улицу, зону отдыха и развле-

чений, сопутствующие вспомогательные объекты – 
все в русском стиле [20. С. 33].  

Кластерные образования в современном китай-
ском приграничье сформированы вокруг ресурсов 
региональной культуры, которые подвергаются инно-
вационному обновлению с целью последующего вы-
хода культурной продукции на новые рынки. Граница 
в этом смысле представляется не как форпост, а как 
необходимое условие / средство экономического раз-
вития территорий. Так, охарактеризуем в качестве 
примеров наиболее удачные в контексте данного ис-
следования кластерные проекты китайского пригра-
ничья: 

 Автономный район Внутренняя Монголия (го-
родской округ Хулунь-Буир) – русская национальная 
волость (село Шивэй), расположенное на берегу реки 
Аргунь напротив российского села Олочи Нерчинско-
Заводского района Забайкальского края, где насчиты-
вается около 4 тыс. жителей. Среди них русских более 
1 500 ч. В устном и письменном общении они, без-
условно, перешли на китайский язык, однако сохра-
нилось национальное самосознание, православная 
вера (в городе Лабудалинь китайскими властями в 
1990 г. построен храм, освященный в августе 2009 г.), 
песни, танцы, праздничные обычаи, бытовые и пове-
денческие особенности. В селе Шивэй с 2008 г. рабо-
тает русский этнографический музей, состоящий из 
культурно-исторического павильона, естественной 
природной экспозиции и ботанического сада. Экспо-
нирующиеся предметы насчитывают более 600 экс-
понатов, среди которых орудия производства, пред-
меты быта, домашняя утварь, одежда и фотоматериа-
лы. Более того, русский колорит в последние годы 
стал для населения волости неплохим источником 
заработка на прибывающих туристах, что поощряется 
властями. В сентябре 2005 г. на конкурсе «Десять са-
мых очаровательных волостей Китая», который про-
водило Центральное телевидение Китая, Шивэй – 
Русская волость стала победителем [19. С. 128]; 

 г. Маньчжурия (восточная часть Автономного 
района Внутренней Монголии) – городская туристи-
ческая зона, включающая архитектурные объекты, 
заимствовавшие элементы русской культуры: пло-
щадь «Матрешка» – уникальная площадка русского 
традиционного искусства, олицетворяющая матрешку 
как свой лейтмотив в сочетании с воплощением ки-
тайских, русских и монгольских обычаев и получив-
шая звание «Самого крупного архитектурного ансам-
бля в форме матрешки»; крупнейший в Китае Музей 
русского искусства, общей площадью более 4 500 м2, 
где экспонируются свыше 1 500 шедевров русского 
искусства разных времен (произведения масляной 
живописи, скульптуры российских мастеров, тради-
ционные ремесла художественного промысла), а сте-
ны украшены росписями в русском и европейском 
стилях;  

 провинция Хэйлунцзян (западная окраина при-
граничного города Хэйхэ) – туристическая экскурси-
онная ландшафтная зона – китайско-российский наци-
онально-этнографический парк. Среди возведенных 
объектов имеются четыре национальных селения: рус-
ская деревня, орочонское и даурское стойбища, а также 
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маньчжурское село [21]. В целом национально-
этнографический музей включает десять функциональ-
ных зон: зона общественных услуг, зона водных ат-
тракционов, зона аттракционов с национальной специ-
фикой, маньчжурская национально-этногра-фическая 
зона, зона кинематографических имитаций и т.п. 

Очевидно, что в целях развития своих пригра-
ничных территорий Китай не только активно ис-
пользует кластерный подход, но и интегрирует эле-
менты русской культуры, зачастую трансформируя 
их традиционную природу (так, копии храмов по-
строены в искаженных пропорциях, а матрешка, как 
исконный символ русской культуры, имеет иной 
вид). Бизнес-ориентированный подход Китая, без-
условно, ускоряет формирование социокультурных 
кластеров, которые, тем не менее, являясь коммерче-
скими структурами, игнорируют важность защиты 
основ региональной культуры. Несмотря на то, что 
процесс формирования социокультурных кластеров 
в китайском приграничье активизирован, его глав-
ной целью становится не создание комфортной 
творческой среды, а получение максимальной при-
были от экспорта произведённой продукции за счет 
использования элементов русской культуры в их 
искаженной / неаутентичной форме. Таким образом, 
получая значительный экономический эффект от 
вышеописанных процессов, тем не менее, нивелиру-
ется адекватное восприятия русской культуры ки-
тайским населением, что может затруднять полно-
ценный и равноправный диалог культур. 

Так, развитие въездного туризма сегодня объек-
тивно является одним из наиболее реальных направ-
лений и путей социально-экономического развития 
приграничных территорий. Не стоит забывать и о 
перспективах состыковки планов подъема Сибири и 
Дальнего Востока РФ с планами развития провинций 
Северо-Востока КНР, Внутренней Монголии и 
Синьцзяна. Определяя потенциал региональных куль-
тур России и Китая в развитии кластерных инициатив, 
ориентированных на одностороннее развитие пригра-
ничья (российского или китайского), сделаем акцент 
на проекте трансграничного туристического парка 
(инвестиционного проекта) «Восточные ворота Рос-
сии «Забайкальск–Маньчжурия», который интегриру-
ет обе части приграничья площадью 91 га и создает 
условия для равностороннего развития культурных 
практик. Официальное название туристско ориенти-
рованного кластера – Международный российско-
китайский «Трансграничный туристический парк 
«Восточные ворота России “Забайкальск–
Маньчжурия”» с созданием возможностей приема на 
территории Забайкальского района Забайкальского 
края Российской Федерации до двух миллионов ки-
тайских туристов в год. Ближайший населенный 
пункт со стороны КНР – город Маньчжурия Авто-
номного района Внутренняя Монголия. В рамках 
данного проекта предполагается обустроить около 
3 км российско-китайской государственной границы. 
В том числе здесь планируется возвести новый пункт 
пропуска с таможенным, пограничным и санитарным 
контролем. Российский туризм преобразил Маньчжу-
рию, в свою очередь китайский туризм принесет 

средства для развития Забайкальска и ближайших к 
нему территорий [22].  

Несмотря на то, что цивилизационные особенно-
сти приграничных культур России и Китая делают 
невозможным формирование единого социокультур-
ного пространства приграничья [2. С. 20], они функ-
ционируют в общем социокультурном пространстве 
приграничного взаимодействия (которое не имеет 
четких географических и иных границ) и, тем самым, 
способствуют созданию приграничного социокуль-
турного кластера. Теоретически, такое образование 
может быть рассмотрено как эффективный механизм 
межцивилизационного, межкультурного, межгосу-
дарственного сотрудничества и одновременно как 
способ формирования инновационного типа партнёр-
ства России и Китая. Потенциал региональной куль-
туры – главный ресурс для реализации кластерного 
подхода в российском приграничье, позволяющий 
максимизировать экономический эффект от прибыли, 
которая, в свою очередь, остаётся на данной террито-
рии и используется на развитие инфраструктуры, 
условий и качества жизни населения. На практике же 
социокультурный кластер сформирует площадку для 
обмена культурами и традициями этносов пригра-
ничных зон, будет способствовать диалогу и сов-
местному творчеству представителей разных цивили-
заций как площадка для проведения российско-
китайских ярмарок, форумов, симпозиумов, культур-
ных мероприятий. 

Вышепоставленные вопросы в той или иной сте-
пени отражены китайской научной школой, однако в 
большей степени публикациями описательного плана. 
Можно констатировать практически полное отсут-
ствие комплексных исследований, рассматривающих 
процессы формирования как теоретического концепта 
«социокультурный кластер», так и его практического 
функционирования. В исследовании этого феномена 
китайские авторы характеризуются разноплановым 
использованием сравнительной методологии с эле-
ментами герменевтического подхода (что сближает 
его с исследованиями относительно региональной 
культуры в целом).  

Вместе с тем российские и китайские исследователи 
сходятся во мнении о том, что кластерные инициативы 
будут способствовать инновационному развитию при-
граничных территорий. Так, И.А. Макаров отмечает, 
что «учитывая трансформацию социально-
экономической модели Китая и меняющийся характер 
глобализации, естественная роль Сибири и Дальнего 
Востока в будущем – зона инновационной ресурсной 
экономики. Воплощение такого плана возможно только 
при открытости региона для внешнего мира и макси-
мальной гибкости его социально-демогра-фического и 
пространственного развития» [23. С. 6]. Китайские ана-
литики, делая акцент на необходимости развития севе-
ро-восточного приграничья, говорят не только об акти-
визации экономической глобализации в условиях раз-
вития региональной экономики, но и обращают при-
стальное внимание на функциональное использование 
преимуществ приграничных городов, указывая  на 
необходимость увеличения доли культурного продукта 
в общем объеме экспорта в Россию, настаивая на созда-
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нии кластерного образования с максимизацией включе-
ния в него человеческого капитала [24. С. 143]. Китай-
ские авторы Сюй Чжан и Куньлунь Чэнь считают, что в 
настоящее время кластерные программы очень локали-
зованы, что отчетливо прослеживается на примере го-
родской политики развития индустрии культуры, в 
свою очередь опосредованной спецификой каждого из 
них [25. P. 7]. Поэтому, исходя из существующих осо-
бенностей китайско-российского приграничья (заим-
ствованные культурные явления, готовность к меж-
культурному взаимодействию, общность мировоззрен-
ческих установок населения, обусловленных непосред-
ственной близостью к государственной границе), спе-
цифики приграничных городов (незавершенность про-
цессов формирования, асимметрия их развития), а так-
же опираясь на китайско-российские совместные про-
екты (в том числе в контексте Годов межрегионального 
сотрудничества РФ–КНР), прежде всего, необходимо 
теоретизировать основные концепты, а затем – реализо-
вать фактическую инфраструктуру соответствующего 
социокультурного кластера (индустриального парка) с 
учетом интеллектуального человеческого потенциала. 

Как уже отмечалось ранее, относительно новым 
подходом в контексте кластеризации приграничных 
пространств становится культурфилософский подход, 
позволяющий наполнить смысл приграничного куль-
турного потенциала качеством «конкурентоспособно-
сти». Говоря об инновационной экономике, мы подра-
зумеваем увеличение инвестиций в область науки и 
образования. Если добавить к этому человеческий по-
тенциал университета (интеллектуальные ресурсы), то 
можно говорить о формировании научно-образова-
тельного приграничного кластера как одной из форм 
социокультурной кластерной инициативы. Так, между-
народная деятельность Забайкальского государствен-
ного университета (лидер Забайкальского края по ко-
личеству специальностей и направлений с общим ко-
личеством студентов более 17 тыс. человек) сконцен-
трирована главным образом в направлении восточного 
вектора, где Университет реализует свой потенциал, 
будучи активным участником двух весомых междуна-
родных ассоциаций: Ассоциация азиатских универси-
тетов, Ассоциация вузов России и Китая. 

Сегодня Забайкальский государственный универ-
ситет выступает инициатором создания Ассоциации 
независимой оценки качества образования с участием 
образовательных и научных организаций России, Ки-
тая и Монголии. Все это может выступать первым 
шагом к формированию научно-образовательного 
кластера приграничья, в состав которого могут войти 
образовательные организации регионов России, кото-
рые, прежде всего, объединяет непосредственная бли-
зость к государственной границе РФ–КНР, что в свою 
очередь стимулирует активное гуманитарное сотруд-
ничество с Китаем. Можно предположить, что внутри 
такого научно-образовательного кластера будет сти-
мулирована инновационная деятельность, реализован 
свободный обмен информацией. Как вариант, тесные 
внутренние взаимосвязи внутри кластера вызовут 
тенденцию к объединению конкурентных преиму-
ществ научных и образовательных организаций при-
граничья, в процессе взаимодействия они постепенно 

преодолеют замкнутость на внутренних проблемах, 
постепенно формируя мощную научно-образова-
тельную структуру [14. С. 88]. 

Таким образом, отметим, что сегодня социокультур-
ный кластер – достаточно малоизученный феномен как в 
теоретическом, так и в практическом смыслах. Автор, 
осуществляя научный обзор данной ситуации, делает 
акцент на необходимости его наполнения культурфило-
софским смыслом. Мы также не можем игнорировать 
разворот России на Восток, как и активизацию восточ-
ного вектора. В этом контексте потенциал социокуль-
турного приграничного кластера интересен не только с 
точки зрения концентрации ресурсов региональной 
культуры, но и в плане активной интеграции России в 
зарубежное социокультурное пространство. 

В заключение отметим ряд особенностей касаемо 
кластерных инициатив России и Китая, которые 
должны приниматься во внимание при определении 
термина «приграничный социокультурный кластер»:  

 кластерные инициативы в Китае, как бы пара-
доксально это не звучало, на практике опережают 
теоретические наработки, в России же кластерные 
инициативы, как правило, остаются инициированы 
лишь в программных документах;  

 в России кластеры в основном сформированы в 
Центральном и Приволжском регионах (туристиче-
ский кластер Новгородской области, туристско-
рекреационный кластер «Рязанский», туристский кла-
стер Смоленской области), Китай в свою очередь 
инициирует развитие кластеров в приграничных ре-
гионах (например, Автономный район Внутренняя 
Монголия);  

 вместе с тем опыт кластеризации приграничных 
пространств России и Китая как инновационный ме-
ханизм развития территорий опирается, прежде всего, 
на уже имеющийся потенциал региональной культу-
ры, что позволяет говорить о социокультурной основе 
данного образования; 

 в процессе формирования социокультурных кла-
стерных образований со стороны России и Китая оче-
виден сильный контраст в пользу последнего, что во 
многом говорит о целенаправленной политике китай-
ского руководства по развитию китайско-российского 
приграничья. 

Для большей объективности исследования систе-
матизируем общие проблемы определения понятия 
«приграничный социокультурный кластер» в среде 
российских и китайских исследователей: 

  упрощенная методология, использование пре-
имущественно описательного подхода; 

  чрезмерное использование так называемого 
приема беллетристики, что само по себе любое науч-
ное исследование делает необъективным; 

  нивелирование практических особенностей 
функционирования предмета исследования. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, при-
граничный социокультурный кластер с точки зрения 
культурфилософской рефлексии может быть рассмот-
рен как специфическое социокультурное образование, 
структурированное региональными культурами при-
граничных административно-территориальных еди-
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ниц. Приграничный социокультурный кластер (как и 
приграничная региональная культура) обусловлен 
существовать и функционировать в трех измерениях – 
инокультурном, национальном и локальном, что тре-
бует дополнительного исследовательского внимания. 
Далее, интегрируя теоретические аспекты в плоскость 
практических решений, стоит сказать и о том, что в 
целях развития российского приграничья и придания 
характера инновационности процессу кластеризации, 
прежде всего, необходимо окончательно переориен-
тировать приграничные единицы с концепции закры-

той территории (форпоста страны) на актуализацию 
их становления как основы кластерных образований. 
Развитие кластерной политики в приграничье с ак-
центом на ресурсах региональной культуры будет 
способствовать не только укреплению российского 
культурного присутствия в мире, но и созданию бла-
гоприятных условий для продвижения культурных и 
духовных ценностей нашей страны за рубеж, а социо-
культурный кластер  интегрирует свойства конкурен-
тоспособности территорий и интенсифицирует меха-
низмы социокультурного развития регионов. 
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The term “cultural cluster” in recent years has been used extensively in the academic literature in the context of such areas 
as urban planning, cultural and economic geography, regional development, etc. However, the interdisciplinary aspect has 
deprived this term’s academic scope of a clear definition. The situation is complicated by the fact that the discussed concept 
implies an international component; therefore, its interpretation becomes even more specific. To solve this problem, the article 
presents a comprehensive review of the theoretical concepts of Russian and Chinese scholars. Based on the review, the author 
made a conclusion about a similar interpretation by Western and Chinese schools of thought of the sociocultural characteristics 
of a cluster with its sustainable competitive advantages, and also raised the question of the absence of a unified method of their 
measuring and evaluating. The author’s position is that the border sociocultural cluster is considered as a border formation of 
units with similar sociocultural characteristics (establishments of science and culture), which, through innovative mechanisms, 
raise the level of regional competitiveness. Proceeding from the intensification of clustering processes in the Russian-Chinese 
borderland, the author defines the features of the initial concept using the method of comparative studies, analyzes its specifics, 
focusing on the cultural and philosophical content (border ontological status, regional culture values, population’s similar 
ideological attitudes). The author compares Russia’s and China’s border areas clustering processes and determines their 
features. Thus, the clustering processes in the border areas of Russia and China as an innovative mechanism of the territories’ 
development are based, firstly, on the existing potential of regional cultures, which allows speaking about the sociocultural 
basis of this formation. Based on the above, the article substantiates the importance of including the scientific and educational 
component as a part of the sociocultural in forming the “border sociocultural cluster” concept. In conclusion, the author’s 
definition of the “border sociocultural cluster” is formulated, which, first of all, rests on cultural-philosophical reflection. Thus, 
the “border sociocultural cluster” is considered as a specific sociocultural formation, structured by the regional cultures of the 
border administrative-territorial units, but at the same time conditioned by the existence and functioning in three cultural 
dimensions – foreign, national and local. In this connection, the author proposes some recommendations for the border cluster 
policy development with an emphasis on the resources of a regional culture, which will contribute not only to strengthening the 
Russian cultural presence in the world, but also create favorable conditions for promoting the cultural and spiritual values of our 
country abroad. 
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Н.В. Серова 
 

РОМАН ИНГАРДЕН О ТЕМПОРАЛЬНОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
ТЕМПОРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ФЕНОМЕНОЛОГИИ XX–XXI вв. 

 
Рассматривается онтический подход Романа Ингардена к проблеме темпоральности экзистенции человека в контексте фе-
номенологии XX в. и его значение в развитии темпоральной проблематики XXI в. Проведение сравнительного анализа 
концепций темпоральности Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и Р. Ингардена показало тематическую преемственность и ориги-
нальность онтического подхода. Разрабатывая онтический подход к изучению природы темпоральной экзистенции, Р. Ин-
гарден пришел к открытию многообразия ее модальностей. Эта идея стала ключевой в развитии современных концепций 
темпоральности. 
Ключевые слова: Р. Ингарден; Э. Гуссерль; М. Хайдеггер; темпоральность; экзистенция; онтико-онтологический вопрос; 
модальность темпоральности; время.  

 
Введение 

 
Одно из ключевых мест в темпоральной проблема-

тике XX в. по праву принадлежит творчеству Романа 
Ингрдена. Будучи учеником и последователем фено-
менологии Эдмунда Гуссерля, он воспринял его уче-
ние о темпоральной природе сознания и сделал целью 
своих работ поиск истинной природы темпоральной 
экзистенции. Вопросы, на которых он акцентировал 
свое внимание, рассматривал также его современник 
и ученик Гуссерля Мартин Хайдеггер. Их объединяет 
общность тематики, но при детальном анализе нами 
выявляется различие подходов к изучению темпо-
ральной экзистенции: Хайдеггера интересовала онто-
логическая сторона данной проблемы, Ингардена – 
онтическая ее сторона. Различие взглядов присут-
ствует во всем: в их суждениях о происхождении 
времени и оценках переживания времени в экзистен-
циальном опыте человека, во взглядах на существова-
ние человека во определенном времени и на возмож-
ности его изменить, в их понимании модусов и мо-
дальностей темпоральности. 

Нам предстоит разобраться в особенностях поста-
новки и решения темпоральной проблематики у Ин-
гардена и для нас очевидно, что мы не можем пра-
вильно оценить значение его онтического прочтения 
без сопоставления с онтологическим подходом 
Хайдеггера. Последователи Гуссерля пытались ре-
шить дилемму объективного времени и субъективно-
го времени и видели ее решение в единстве экзистен-
ции человека. В онтологическом ответе на этот во-
прос Хайдеггер и в онтическом решении Ингарден 
исходили из конституирующей роли темпоральности 
в отношении к экзистенции человека. Однако если 
Хайдеггер рассматривал темпоральность в качестве 
исходного времени, то Ингарден полагал, что темпо-
ральность определяется поступками человека, совер-
шаемыми во времени. Разработанный Ингарденом 
подход расценивается Андреем Полтавским как след-
ствие того, что «он не мог принять идеалистическую 
направленность мысли своего учителя» [1. P. 137]. 
Несмотря на критику идей трансцендентального иде-
ализма Ингарденом, по нашему мнению, речь должна 
идти не выборе между идеализмом и реализмом, но в 
выработке им собственного подхода к изучению про-

блемы темпоральной экзистенции. Его концепция 
стала поворотным этапом в феноменологическом ана-
лизе темпоральности и получила свое логическое 
продолжение на рубеже XX–XXI вв. в трудах совре-
менных авторов [1–5]. 

В нашей работе мы рассматриваем преемствен-
ность тематики и оригинальность идей Ингардена и 
показываем степень его влияния на современное раз-
витие темпоральной проблематики. Нам представля-
ется необходимым, во-первых, сравнить интерпрета-
ции понятия «темпоральность» в феноменологии Гус-
серля, Хайдеггера и Ингардена и выявить общность 
рассматриваемой ими тематики и различие ключевых 
идей. Во-вторых, нужно выявить особенности поста-
новки онтико-онтологического вопроса о времени у 
Ингардена и Хайдеггера. В-третьих, следует проана-
лизировать некоторые интерпретации онтического 
взгляда Ингардена на многообразие модальностей 
темпоральности и показать перспективы дальнейшего 
развития этой тематики. Рассматривая данную стра-
ницу творчества Романа Ингардена, мы хотели бы 
раскрыть суть онтического подхода к решению про-
блемы темпоральной экзистенции человека в его при-
частности к временным процессам объективного ми-
ра.  
 

Интерпретации понятия «темпоральности» 
в феноменологии Эдмунда Гуссерля,  

Мартина Хайдеггера и Романа Ингардена 
 

Темпоральная проблематика стала ключевой для 
ряда работ Эдмунда Гуссерля, начавшего ее разработ-
ку с вопроса о темпоральной природе сознания. Фе-
номенологический анализ структуры «времени-
сознания» [6. P. 9] и имманентных ему «темпораль-
ных переживаний» [6. P. 6] оказал существенное вли-
яние на дальнейшее ее развитие в работах его учени-
ков – Мартина Хайдеггера и Романа Ингардена. Пер-
вое, на чем Гуссерль сосредоточивает свое внимание, 
– это формулирование понятия о синтетической при-
роде темпоральности [7. С. 197]. Синтезирование 
темпоральных переживаний осуществляется во всех 
«модусах временной ориентации» [6. P. 29] сознания – 
от презентации до репродукции – и потому даже 
«ощущаемые темпоральные данные не просто ощу-
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щаются, они уже несут в себе свойства схватывания» 
[6. P. 7]. Темпоральные переживания взаимосвязаны и 
представляются непрерывным потоком сознания. 
Введенное в философию Гуссерлем понятие о «вре-
мени-сознании» [6. P. 9] и составляющих его пережи-
ваниях определили последующие интерпретации по-
нятия «темпоральность» в феноменологии. Хайдеггер, 
давая определение этому термину, отмечал, что «этот 
феномен как одновременно бывшее, настоящее и 
настающее, мы называем временностью» [8. P. 300].  

Этим определением он хотел обосновывать мысль 
о том, что неразделенное единство модусов темпо-
ральности обусловливает единство темпоральной эк-
зистенции человека. Ингарден принимал идею о син-
тезирующей природой темпоральности, но полагал, 
что она должна представляться не как единство мо-
мента, но как единство потока прошлого, настоящего 
и будущего. Единство темпоральности видится ему в 
том, что настоящий момент «имеет смысл только в 
том случае, если мы согласимся, что прошлое и бу-
дущее не являются простым и абсолютным небытием, 
а, скорее, являются отдельными видами или способа-
ми существования, специфически отличными от су-
ществования в актуальном теперешнем» [9. С. 60]. 
Синтезирующая природа темпоральности является 
основой единства сущности и существования в бытии 
человека и потому, как писал Максим Гусев, «мы ви-
дим, что смысл бытия находится во времени» [10. С. 
74]. 

Вторым шагом Гуссерля стало формулирование 
идеи двойственной интенции темпоральных явлений 
сознания. Они отличаются друг от друга временной 
направленностью на внешний мир через презентацию, 
либо обратно во внутренний мир посредством ретен-
ции, углублением в прошлое через репродукцию, либо 
нацеленностью на будущее посредством протенции. 
Хайдеггер перенял эту идею Гуссерля и воплотил ее в 
учении об экстатической природе темпоральности, в 
соответствии с которой темпоральные модусы не раз-
делены во временном потоке, но являются взаимосвя-
занными «экстазами временности» [8. P. 302]. Консти-
туируя экзистенцию в качестве экстатического един-
ства прошлого, настоящего и будущего, темпораль-
ность объединяет все ее состояния в целостном бы-
тии. Оно не является ничем не нарушаемой тожде-
ственностью, но единством экстатического обретения 
и потери экзистенции ради открытия истинного бы-
тия.  

В этом смысле «эк-зистенция может быть присуща 
только человеческому существу, т.е. только человече-
скому способу “бытияˮ; ибо одному только человеку, 
насколько мы знаем, доступна судьба эк-зистенции» 
[11. С. 198]. Выражая свои темпоральные пережива-
ния в действиях, человек достигает экстатического 
единства темпорального сознания и темпорального 
существования. Ингарден, напротив, полагал, что 
«если я осознаю себя самого или то, что «во мне», а 
через это влияю на себя самого и так или иначе фор-
мирую себя, то это делается не потому, что произо-
шли определенные переживаемые процессы, а пото-
му, что я как человек реально действую» [9. С. 45]. 
Переживания времени формируются под влиянием 

человеческих поступков в объективном мире. Порож-
даемые действиями переживания оказывают влияние 
на сознание и, изменяя его, начинают определять спо-
соб существования человека. Поскольку поступки 
человека связаны друг с другом, постольку и в его 
сознании их последовательность отражается как пе-
реживание перехода прошлого в настоящее и буду-
щее: так проявляет себя экстатическая сущность тем-
поральности.  

Третьим шагом Гуссерля стало разграничение 
между «временем-сознанием» [6. P. 9] и объективным 
временем внешнего мира, которое происходит из 
нашей способности «различать между тем времен-
ным, которое нами ощущается и тем временным, ко-
торое нами воспринимается» [6. P. 7]. Суть этого раз-
личия состоит в том, что ощущение времени есть 
«феноменологическое данное, эмпирическая аппер-
цепция которого конституирует наше отношение к 
объективному времени» [6. P. 7]. Восприятия реаль-
ных изменений явлений составляют содержание объ-
ективного времени, которое ассоциируется с хроно-
метром, устанавливающим определенное положение 
этих явлений во времени. Понятие о различии субъек-
тивного и объективного времени еще содержится в 
работах Анри Бергсона [12], но уже Хайдеггером и 
Ингарденом оно подвергается критическому анализу. 
Хайдеггер объяснял происхождение часов необходи-
мостью человека в измерении времени его занятости 
окружающими предметами, а измерение времени 
«нуждается в чем-то, чем можно измерить время, то 
есть в часах» [8. P. 379]. 

Вместе с тем он не поддерживал идеи противопо-
ставления объективного времени субъективному вре-
мени на том основании, что «если мировое время, 
таким образом, принадлежит к темпорализации тем-
поральности, то оно не может ни “субъективистски” 
улетучиться, ни быть “овеществлено” грубой “объек-
тивацией”» [8. P. 385]. Поскольку темпоральность 
является исходным временем по отношению к миро-
вому времени, которое конституирует внутривремен-
ность объективного мира, постольку она является 
также исходным временем в отношении к вневремен-
ности и к публичному времени. Однако внутривре-
менность не является продолжением исходной вре-
менности в объективном мире и не служит целям ее 
выражения во внешнем мире. Внутривременность 
есть следствие ее нивелирования через преобразова-
ние подлинной темпоральности в неподлинную тем-
поральность. Оно происходит из-за того, что человек 
постепенно растрачивает себя в заботе об окружаю-
щих его вещах и за всем этим забывает себя и не за-
мечает, как его существование теряет смысл. Между 
тем человек принадлежит физическому миру и вы-
нужден подчиниться логике объективного времени.  

Руководствуясь феноменологической установкой 
сознания, Гуссерль полагал, что объективация субъек-
тивного времени возможна в том случае, если содер-
жанием воспоминания и восприятия является один и 
тот же временной объект. Объективное время преоб-
разуется в субъективное из-за того, что в каждом вос-
приятии уже имеется момент схватывания, а «схваты-
вание есть “одушевлениеˮ данного восприятия време-
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ни» [6. P. 115]. Поэтому направленность человека на 
внутренний опыт переживания времени – темпораль-
ность, не препятствует его ориентации в объективном 
времени. Хайдеггер разделял идею о единстве сущно-
сти и существования человека на том основании, что 
«темпоральность есть изначальное «вне-себя» в себе 
и для себя самого» [8. P. 302].  В этом качестве она 
проявляется в любом действии человека и связывает 
внешние разрозненные поступки в единое бытие че-
ловека, которое только в этом синтезе имеет смысл. И 
не только оно. Взаимодействие человека с объектив-
ным миром становится причиной того, что бессмыс-
ленное и бесконечное движение стрелки часов пере-
стает быть измерением времени существования объ-
ектов и они обретают смысл в сопричастности к тем-
поральной экзистенции человека.  

Об объективном времени Ингарден писал, что оно 
объективно не потому, что существует независимо от 
сознания, но потому, что оно есть отражение измене-
ний реальных явлений. Оно существует независимо от 
наших представлений о нем [9. С. 67], но мы можем 
по-разному его переживать, то увлекаясь его потоком, 
то, напротив, отстраняясь от него. Как бы мы не отно-
сились ко времени, мы не можем на него воздейство-
вать, но мы можем многократно переменить характер 
нашего «испытания времени» [9. С. 43]. Перемены в 
переживаниях времени, т.е. в темпоральности фило-
соф ставит в прямую зависимость от действия или 
бездействия человека. Но что для человека означает 
действие и почему он отказывается от ответственно-
сти за него? Через действие все его мысли и пережи-
вания становятся действительными. Одно дело ка-
заться независимым от времени, другое – действи-
тельно быть таковым. Не каждым своим действием 
человек огражден от разрушающего влияния времени, 
но только свободным поступком. Он может быть сво-
бодным при условии, если человек в любых обстоя-
тельствах остается верен себе и духовным принципам, 
составляющим внутреннюю силу его целостной лич-
ности. 

Приходя к таким выводам, Ингарден, с одной сто-
роны, все еще оказывается под влиянием идеи «абсо-
лютного вневременного сознания» [6. P. 117] Гуссер-
ля, а с другой стороны, он понимает, что путь транс-
цендирования от объективной реальности не является 
правильным выбором для человека и, что только эк-
зистируя он обретает себя в его ускользающем потоке. 
Так Ингарден формирует понятие о темпоральной 
экзистенции, проявляющей свою истинную суть в 
свободном поступке. Через него человек преодолевает 
воздействие объективного времени, которое он испы-
тывает в действительности.  
 

Онтически-онтологическая постановка 
вопроса о времени 

 
Вопрос, интересовавший Мартина Хайдеггера и 

Романа Ингардена в контексте темпоральной пробле-
матики, касается, прежде всего, темпоральных пере-
живаний человека в его конечном существовании. С 
одной стороны, изучение переживаний времени, с 
другой – изучение действий человека во времени по-

двигли философов к постановке онтически-
онтологического вопроса о времени. Его постановку 
они предварили критическим анализом дуализма объ-
ективного и субъективного времени, выявленного их 
предшественниками [6. P. 4–8; 12. P. 120–130]. В суж-
дениях обоих философов отмечается существенное 
различие – акцентирование внимания на онтологиче-
ском аспекте в учении Хайдеггера и онтической сто-
роне вопроса у Ингардена. Кажется, что они были 
единомышленниками, однако тонкая грань между 
онтологическим и онтическим взглядами на проблему 
темпоральной экзистенции заставляет увидеть в них 
ревностных оппонентов в вопросе о времени. Причи-
ной первоначального впечатления стала близость изу-
чаемой ими тематики, но их решения вопроса о суще-
ствовании человека во времени говорят об обратном. 
Для чего человеку дано время: для того, чтобы 
«остаться самим собой» [9. С. 64] и не потерять себя в 
потоке времени или для того, чтобы в бесконечном 
«растрачивании себя» [8. P. 164] набраться сил и 
найти путь к своему истинному бытию? 

Сопоставляя преимущества онтологического и 
онтического подходов к вопросу о времени, Хайдег-
гер полагал, что хотя и неоспоримо существование 
реального факта, но остается сомнение в правильно-
сти доонтологического понимания его истинного 
значения. Преимущество теоретического познания 
факта он видел в обосновании его онтологического 
смысла. В связи с тем, что «онтическое отличие эк-
зистенции человека заключается в том, что она он-
тологична» [8. P. 10], Хайдеггер считал, что доонто-
логический взгляд на природу экзистенции должен 
быть преодолен. 

Онтологический смысл экзистенции выражается 
в экзистировании как «радикализации сущностной 
тенденции бытия, принадлежащей экзистенции че-
ловека, а именно доонтологического понимания бы-
тия» [8. P. 12]. Экзистируя, человек не теряет своего 
существования в доонтологическом значении, но 
обретает возможность понять смысл своего истинно-
го бытия. Ингарден же считал, что онтологическому 
познанию значения времени для человека должно 
предшествовать онтическое рассмотрение этого во-
проса. Онтический ход его мысли дал повод одним его 
последователям увидеть в нем сторонника реализма [1. 
С. 137–138], а других – подвиг признать нерешенным 
им вопрос о противоречии реализма и идеализма [2. 
С. 113]. Так, Полтавский писал об Ингардене, что 
«он поставил в качестве главной задачи своей долгой 
и плодотворной теоретической деятельности обос-
нование тезиса о том, что «внешний» мир вещей и 
людей действительно существует независимо от со-
знания человека, который переживает его в том 
смысле, который в основном согласуется с нашей 
общей интуицией» [1. P. 137]. Напротив, Мария Бе-
лявка отмечала, что «реалистически ориентирован-
ному Ингардену было не легко принять» [2. P. 113] 
истинную независимость сознания от времени и 
мыслить о нем, как о вневременном слое экзистен-
ции человека. 

Оба критика, по нашему мнению, упускают тот 
момент, что, взяв за отправную точку анализ тради-
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ционного метафизического противоречия между ре-
ализмом и идеализмом, Ингарден формировал отли-
чающийся от них онтический подход к вопросу о 
времени. При этом он не преувеличивал значения 
временного существования и не приуменьшал роли 
сознания со всеми разнообразными переживаниями 
времени. Его волновал вопрос об условиях времен-
ного существования человека, в котором его темпо-
ральные переживания позволили бы ему сохранить 
свою человечность. Поэтому свободный поступок 
становится для него не только способом самовыра-
жения, но и сохранения в целостности «своей при-
роды» [9. С. 44]. 

Вопрос о происхождении времени касается по-
рождающего его источника и способа его порожде-
ния, определяющего природу и действие времени. 
Оба автора писали о производном характере времени, 
но Хайдеггера интересовала онтологическая сторона 
вопроса, а Ингардена – онтический статус времени. 
Определяя ее, Хайдеггер писал, что «бытие, в кото-
ром вот-бытие может собственным образом быть сво-
ей полнотой как прежде-себя-бытием, есть время» 
[13. С. 337]. К такому пониманию времени его подво-
дит критическое переосмысление традиционного про-
тивопоставления объекта и субъекта, снимающееся в 
единстве экзистенции человека. Хайдеггер отмечал, 
что «время не есть нечто внешнее, некая матрица для 
событий мира; столь же мало оно есть нечто, что гу-
дит где-то внутри, в сознании; время – это то, что де-
лает возможным прежде-себя-бытие-в-уже-бытии-
при, т.е. бытие заботы» [13. С. 337]. В онтологиче-
ском смысле время не отделимо от экзистенции и по-
тому оно не может быть самостоятельной характери-
стикой сознания отдельно от поступка человека. При-
чем, время конституирует экзистенцию в любых ее 
модификациях, изменяются только модальности вре-
мени. 

Ингарден же полагал, что «время – явление произ-
водное, зависимое от поведения человеческой лично-
сти и вообще – от того, что существует» [9. С. 67]. В 
действительности оно проявляется в изменчивости и 
гибели реальных явлений, но оно не зависит от вос-
приятия или переживания времени человеком. Транс-
цендируя от времени или, напротив, погружаясь во 
временной поток, он не может изменить его природы 
даже тогда, когда, как писал Ингарден, «время для 
меня не является чем-то таким, что само по себе су-
ществует отдельно» [9. С. 47]. Проявляясь в измене-
ниях реальных объектов, время представляет собой 
силу, которая ведет их к разложению и уничтожению. 
Существуя в объективном мире, человек не является 
исключением и время своею силою увлекает и его к 
смерти. Но если бы время не производило изменения 
в объективном мире, то человек не мог совершать 
поступки от прошлого к настоящему и от него к бу-
дущему, изменяя и совершенствуя себя. К такому вы-
воду о времени Ингарден приходит, онтически пре-
одолевая традиционную метафизическую дилемму 
объекта и субъекта. Но не является ли так понимаемое 
время результатом нивелировки темпоральности эк-
зистенции? Хайдеггер считал, что «общепринятое 
понятие времени обязано своим происхождением ни-

велированию изначального времени» [8. P. 372]. Со-
гласно же Ингардену, время не нивелирует, но через 
совершаемые человеком поступки модифицирует 
темпоральность. 

Онтико-онтологический вопрос о времени еще 
связан с выявлением его особенных характеристик. 
Основной из них, по мнению Хайдеггера, является 
экстатическая природа времени, выражаемая в един-
стве всех его моментов. Каждый из них не отделен от 
других и является одним из «эк-стазов временности» 
[8. P. 302]. В их единстве проявляется сущность вре-
менности, которая «не является сперва сущим, кото-
рое возникает из самого себя, ее сущность темпорали-
зуется в единстве экстазов» [8. P. 302]. Каждым экста-
тическим моментом порождается новый такой же мо-
мент, обеспечивая экстатическую целостность истин-
ного времени. Оно не губит человека в своем потоке, 
но становится условием целостности не статической, 
но изменяющейся и обогащающейся темпоральными 
переживаниями экзистенции. Однако человек не сразу 
понимает истинную природу времени и судит о нем, 
полагаясь на разрушение и гибель объективных явле-
ний. Но эти перемены не имеют никакого отношения 
к сущности истинного времени. 

Еще более уводящей человека от сути времени яв-
ляется повседневность, в которой «время «пережива-
ется» в горизонте общепринятого понимания, т.е. как 
нечто объективно существующее» [8. P. 372]. В этом 
смысле оно представляется последовательностью 
сменяющих друг друга дискретных моментов про-
шлого, настоящего и будущего. «Общепринятое по-
нимание «времени» характеризует то, что оно пред-
ставляет собой бесконечную последовательность мо-
ментов теперь, в которой нивелируется экстатический 
характер первичной темпоральности» [8. P. 302]. Од-
нако если время превращается в измерение явлений 
внутримирно сущего, то оно в своей неэкстатической 
сути утрачивает онтологический статус конституенты 
экзистенции человека.  

Конечно, можно последовать примеру Грэма Хар-
мана, который писал, что «темпоральность Хайдегге-
ра является основой всего: для пространства также, 
как для времени, для теории также, как для времени, 
для настроений также, как для времени, для молотков 
также, как для времени» [14. P. 143] и признать экста-
тическую природу времени внутримирно сущего. То-
гда следующим шагом должно стать отождествление 
экзистенции человека с любым иным сущим и игно-
рирование факта нивелировки темпоральности. Но 
тут вспоминаются слова Хайдеггера: «стояние в про-
свете бытия я называю эк-зистенцией человека» [11. 
С. 198]. Он выделял «эк-зистенцию» [11. С. 198] в 
качестве особенного для человека способа бытия. 
Следовательно, если темпоральность в силу своей 
экстатичности конституирует «эк-зистенцию» [11. 
С. 198] как экзистирующее бытие, то неэкзистирую-
щее сущее вещей не может определяться в качестве 
темпорального бытия. 

Если мы допускаем, что темпоральность является 
основой для неэкзистирующего сущего, то должны 
признать и неэкстатический характер темпорально-
сти, а в этом состоит ее нивелирование. Изучая при-
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роду темпоральности, Дмитрий Федчук приходит к 
противоположному заключению о том, что в вопросе 
об ее экстатическом единстве «мы, говорим, конечно, 
о некоей абстракции, несуществующей в актуальной 
экзистенции Dasein» [15. С. 183]. Стоит ли нам согла-
ситься с мнениями Хармана или Федчука? На наш 
взгляд, ни реалистическое, ни идеалистическое поня-
тие о темпоральности не выражают ее подлинной су-
ти, ею не конституируется отдельно сущность или 
отдельно существование человека, но его целостная 
экзистенция. 

Темпоральные переживания зарождаются в здесь и 
сейчас совершаемых поступках человека, но это уже – 
тема онтического изучения данной проблемы. Онти-
ческий взгляд на природу времени заключается в том, 
что «нам являет себя сущность времени, которое все, 
что временно, сводит в бытии до теперешности, а 
вместе с тем не позволяет длиться тому, что тепереш-
нее, и все новым теперешним выталкивает из бытия в 
прошлое и в небытие» [9. С. 51]. Это действие време-
ни, по мнению Ингардена, распространяется на все 
сущее, производя в нем перемены, и мы не сможем 
понять смысла этих перемен без осознания того, что 
во временном потоке нет места ни длительности мо-
мента, ни последовательности сменяющих друг друга 
моментов. В нем прошлое и будущее не существуют, 
а настоящее размыто и неопределенно и «мы всегда 
находимся как бы на острие ножа между двумя без-
днами небытия: того, чего уже нет, и того, что еще не 
существует» [9. С. 51]. 

Все моменты времени разделены, исключают друг 
друга и не образуют экстического единства. Время 
неэкстатично и потому, подчиняясь его влиянию, че-
ловек ощущает необратимость каждого мгновения и 
неизбежность гибели. Уничтожая все на своем пути, 
время низводит экзисирующее бытие человека к неэк-
зистирующему существованию объекта. В его потоке 
оно теряет онтологический статус и обретает статус 
онтический, так как не темпоральные переживания 
определяют поступки во времени, но поступок изме-
няет их. Отсюда понятно, что своим действием время 
захватывает все бытие человека, а единственным спо-
собом вырваться из его власти является свободный 
поступок, влекущий за собой иное «испытание време-
ни» [9. С. 43]. В этом освобождении от времени, в 
котором есть только «лишенное всякого качества то-
чечное “теперьˮ, которое само по себе содержать ни-
чего не может, ибо не имеет никакого размера» [9. С. 
52], человеку все-таки удается избежать своего пре-
вращения в ничто. Он возвращает прошлое или про-
ецирует свое будущее, когда берет на себя ответ-
ственность за свои поступки и отказывается от со-
вершения действий, противоречащих его ценностным 
ориентирам. 
 

Роман Ингарден о модальностях 
темпоральности экзистенции 

 
Современные критики [1, 2] философских идей 

Романа Ингардена обращают внимание на выявлен-
ные им противоречия между двумя «испытаниями 
временем» [9. С. 43]. Его решение он видит в онтиче-

ском подходе к изучению темпоральной экзистенции, 
который в отличие от реализма не уменьшает роли 
сознания в экзистенции человека. Ингарден писал, 
что «мой тезис в настоящее время сводится к следу-
ющему: есть два различных описанных мной опыта 
времени, и возникает тесная связь между ними и про-
блемой сущности и существования нашей личности» 
[9. С. 61]. Структура сознания, определяющая темпо-
ральную экзистенцию человека, только отчасти изме-
няется под влиянием совершаемых им поступков, но в 
своей сути остается неизменной. В структуре созна-
ния Ингарден отмечал «а) изменяемые и постоянно 
заново осознаваемые переживания; б) изменяемые 
состояния и психические процессы; в) некую неиз-
менную квалификацию, определяющую мое целое как 
человека, которое совершенно неповторимо и специ-
фично» [9. С. 44]. Вместе с тем поступок является не 
только способом изменения, но и проявления темпо-
ральных переживаний, а также нетемпоральной «сво-
ей природы» [9. С. 44]. Поэтому мы не можем согла-
ситься с тезисом Белявка о том, что по мнению Ин-
гардена, сознание «не является онтически самостоя-
тельным» [2. P. 112]. Он полагал, что «мои пережива-
ния, пусть и производные, – нечто реальное» [9. 
С. 45–46] и реальны они благодаря их проявлению в 
действиях человека. Переживания мотивируют по-
ступки человека, но, только действуя, он либо разру-
шается под влиянием времени, либо его преодолевает. 
Человек, чтобы остаться собой, не должен замыкаться 
в своем внутреннем мире, но он должен «довериться 
себе и своему существованию» [9. С. 64]. 

Разнообразные переживания времени человеком 
Ингарден выделяет в разные виды «испытания време-
нем» [9. С. 43], отмечая не ограниченность их количе-
ства. Трансцендирование человека от временных про-
цессов и замыкание на «своей природе» [9. С. 44] или 
полное погружение в поток времени и потеря себя – 
все это разные модальности темпоральности его экзи-
стенции. Ингарден писал, что «все это может иметь 
разные степени и отличия, в результате чего суще-
ствуют не только разные испытания времени, но и – 
если можно так сказать – разные виды самого време-
ни соответственно в разных образах моей жизни и 
моего поведения» [9. С. 66]. Бесконечно разнообраз-
ные по своему содержанию превращения темпораль-
ности определяют отдельный период существования и 
соответствующие ему действия человека во времени. 
Выделяя два вида «испытание временем» [9. С. 43], 
Ингарден исходил из различия установок реализма и 
идеализма. Рассматривая эту дилемму, Полтавский 
полагал, что «разрешение противоречия идеализма и 
реализма предполагает принятие решения относи-
тельно обоснованности одного из этих переживаний» 
[1. С. 138]. И далее он упоминает об Ингардене как о 
стороннике реализма, признававшего нетемпораль-
ную природу сознания и отрицавшего его способ-
ность влиять на действительное течение времени. Од-
нако, на наш взгляд, Ингарден не был реалистом или 
идеалистом, но он стремился разрешить выявленные 
им противоречия темпоральной экзистенции. 

Рассматривая дилемму двух «испытаний времени» 
[9. С. 43], Ингарден ищет путей, позволивших бы че-
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ловеку остаться самим собой в непрестанно меняю-
щемся мире и не растратить напрасно отведенное ему 
время жизни. Первая модальность темпоральности 
определяется устойчивостью «своей природы» [9. 
С. 44] человека, обусловливающей его независимость 
от перемен внешнего мира. Ингарден писал, что «я 
одновременно с тем ощущаю себя в самой глубинной 
своей сущности независимым от времени, не чув-
ствуя, что мне может угрожать его течение, словно бы 
не “принимаю к сведениюˮ время и непрестанную 
преходящность всякой действительности» [9. С. 46]. 
Руководствуясь первой модальностью темпорально-
сти, человек осознает себя независимой от времени 
личностью и задает вневременной смысл создаваемой 
им культуре. В этом философ видит предназначение 
человека: действовать не по течению времени, но во-
преки ему и становясь над ним. Вторую модальность 
темпоральности образуют изменяемые переживания и 
непостоянные состояния, которые связаны с преобра-
зованиями внешнего мира и с действиями человека. 
Под влиянием второй модальности темпоральности 
человек ощущает свою зависимость от времени и 
принимает неизбежность своей смерти подобно гибе-
ли всего объективного мира. 

Исходя из описания Ингарденом второго «испыта-
ния времени» [9. С. 43], Белявка пишет о том, что 
сравнивая экзистенцию человека с существованием 
объектов во времени, он отличал человека лишь тем, 
что он не только изменяется, но сохраняет себя во 
времени [2. P. 113]. Однако, на наш взгляд, Ингарден, 
напротив, показывает, что хотя человек и является 
частью действительности, но в ней он действует не 
как объект, но как субъект. Он писал, что «надо уметь 
остаться самим собой, без страха утратить себя во 
времени» [9. С. 64]. Оставаться самим собой значит 
не только внутренне ощущать свою сущность, но вы-
ражать себя через свободно совершаемые поступки. 
Потому что, как он писал, «это такие мои поступки, о 
которых действительность свидетельствует как о дей-
ствительности моего продолжающегося “яˮ [9. С. 64]. 
Человек должен действовать как субъект в объектив-
ном мире и только «тогда измениться облик времени» 
[9. С. 64]. Оно перестанет властвовать над человеком 
не потому, что он трансцендирует, но потому что он 
экзистирует во времени.  

Противопоставляя две несовместимые друг с дру-
гом модальности темпоральности, Ингарден полагал, 
что они могут принадлежать одной экзистенции чело-
века в разные ее периоды. Суть противоречия между 
«испытаниями времени» [9. С. 43] не в том, что сущ-
ность не зависит, а существование зависит от време-
ни, но в разных переживаниях времени, определяе-
мых поступками и образом жизни человека. Поступок 
человека не является способом нивелирования его 
темпоральности в потоке объективного времени, но 
он является условием разнообразия и проявления в 
действиях темпоральных переживаний. В этих сужде-
ниях Ингарден более близок не своим соотечествен-
никам, а современному французскому философу Кри-
стоферу Бутону. Он, как и Ингарден, разделял две 
идеи: вариативность модальности темпоральности и 
ориентирование на реализацию темпоральности в 

свободном поступке. Бутон писал, что «человеческая 
темпоральность пластична в той мере, в какой она 
может изменяться, принимать различные формы, су-
ществовать в соответствии с различными модально-
стями» [3. P. 251]. Как следует из вышесказанного, ни 
Ингарден, ни Бутон не ограничивали темпоральность 
двумя противоположными состояниями, подобно тому 
различию, которое существует между «подлинной 
темпоральностью» [8. P. 300] и «неподлинной темпо-
ральностью» [8. P. 300] у Хайдеггера. Но они полага-
ли, что человек, действуя, получает самый разнооб-
разный опыт темпоральных переживаний и существо-
вания во времени. Этот опыт образует основу темпо-
ральной экзистенции и определяет характер ее экзи-
стирования. В плане экзистирования важнейшим яв-
ляется темпоральный модус будущего, но вопрос о 
будущем существовании, как отмечает Стефан 
Снигур, не имеет однозначного решения [4. P. 127–
128]. Ингарден полагал, что в отношении к темпо-
ральной экзистенции мы не можем полагаться только 
на настоящее существование, так как без связи с про-
шлым и будущим настоящее теряет свой смысл. Как 
будущее, так и прошлое «являются отдельными ви-
дами или способами существования, специфически 
отличными от существования в актуальном тепе-
решнем» [9. С. 60]. Бутон обосновывал независи-
мость будущего от настоящего и привел аргументы в 
пользу того, что «в области человеческих действий 
будущее остается случайным и неопределенным» [3. 
P. 251]. В отсутствии детерминант со стороны насто-
ящего он видел условие альтернативности будущих 
возможностей темпоральной экзистенции. 
 

Заключение 
 

Анализируя работы своих предшественников, Ро-
ман Ингарден [9. С. 52–58] воспринял основополага-
ющие для феноменологии идеи о темпоральной при-
роде сознания, о синтезирующем характере темпо-
ральности и о различии объективного и субъективно-
го времени. Пересматривая их, он положил начало 
новому подходу в изучении темпоральной проблема-
тики и открыл новую страницу в ее развитии. Почему 
Инграден был так последователен в разработке онти-
ческого взгляда на природу темпоральности? Мы счи-
таем, что в нем он нашел решение противоречия меж-
ду идеализмом и реализмом, к которому также про-
двигались его  предшественники [6. С. 4–8; 8. С. 199–
201], но которого не заметили некоторые из его по-
следователей [1, 2]. 

Обращая внимание на действительное положение 
человека в мире, он ставил вопрос об образе действия 
человека, благодаря которому он сохранил бы свою 
человечность в бесконечном потоке объективного 
времени. На что, по мнению Ингардена, человек мог 
опереться в этом бесконечно истребляемом временем 
объективном мире? Человек мог положиться только 
на самого себя и все то, что он создал в процессе сво-
ей культурной деятельности. Ни окружающая его 
природа, ни создаваемые им культурные ценности – 
ничто из этого не давало ему сил преодолеть разру-
шение временем. Но человек есть часть действитель-
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ного мира, и в нем его единственной опорой мог стать 
только свободный поступок, укрепляющий его духов-
ные силы. Действуя по принуждению или потвор-
ствуя своим порочным наклонностям, человек преда-
ет себя и разрушает свое бытие под властью времени. 
Поэтому для Ингардена важно было не только то, как 
время воспринимается и переживается, но как оно 
может быть преодолено в поступке возвращающегося 
к себе человека. Ориентированность человека на по-
ступок стала базовой чертой онтического подхода к 
темпоральной проблематике у Ингардена.  

Творчество Ингардена стало связующим звеном 
между классикой феноменологической мысли и со-
временными концепциями, рассматривающими про-
блемы феноменологии. Не отвергая базовых поло-
жений темпоральной проблематики в учениях Гус-
серля и Бергсона [16], Ингарден в отличие от Берг-
сона рассматривал настоящее как условие проявле-
ния внутренних переживаний в действии, а в отли-

чие от Гуссерля, он не ограничивался изучением 
темпоральности сознания, но шел дальше к изуче-
нию темпоральной экзистенции. В этом он по ряду 
вопросов близок учению Хайдеггера, но решения 
ими онтико-онтологического вопроса свидетель-
ствуют о существенных различиях в их взглядах. 
Среди современных последователей его творчества 
есть не только критики [1, 2], но почитатели его та-
ланта [5] и единомышленники в вопросах темпо-
ральной проблематики [3]. Все это свидетельствует о 
перспективности открытия онтического подхода к 
изучению природы темпоральной экзистенции. Ра-
боты в этом направлении могут осуществляться не 
только в рамках философии, но и в более широком 
гуманитарном контексте. Его идеи могут стать тео-
ретической основой для решения проблем лингви-
стики [17] и психологии [18], для которых одним из 
ключевых является вопрос о темпоральности внут-
реннего мира человека и его выражения в слове. 
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Roman Ingarden’s ontic approach to the problem of the temporality of human existence is considered in the context of the 
phenomenology of the 20th century and its significance in the development of the temporal problems of the 21st century. The author 
considers the continuity of the study of this theme and, to this purpose, compares the interpretations of the concept “temporality” in 
the phenomenology of Husserl, Heidegger, and Ingarden. In his concept, Ingarden defines temporal existence not only as a set of 
time experiences, but also as human actions performed in time. The author identifies the features of consideration of the ontic-
ontological question of time in the teachings of Ingarden and Heidegger, and determine the originality of Ingarden’s ideas. Their 
essence is that, in the ontic sense, time is not derived from experiences, but from human actions. The nature of time manifests itself 
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in the destruction and death of any existence, and human existence as well. Time is not ecstatic in its divided moments of past, 
present, and future, and, by submitting to it, man loses oneself and becomes similar to an object. The dilemma of two “experiences of 
time”, which Ingarden’s followers tried to understand and accept one of the opposite positions in relation to time, became the main 
theme of his teaching. In considering it, Ingarden wanted to show the causes and results of the contradiction of a person’s temporal 
existence, in order to help one make the right choice and not to commit actions that lead one to lose oneself in the flow of time. The 
author analyzes the interpretations of the followers and critics of Ingarden’s ontic teaching about the diversity of temporal modalities, 
and determines the degree of its influence on the prospects for the contemporary development of temporal issues. Each of the 
modalities of the temporality of a person’s existence expresses a special image of one’s being, and, when changing, it can lead to this 
person’s transformations. Ingarden assigned a key place in his teaching to free action as a way of embodying the diversity of 
temporal experiences of a person. These ideas were perceived differently at the turn of the 21st century, and they certainly did not 
leave indifferent either the critics or the followers of the ontic approach to the study of temporality. If we further study Ingarden’s 
ideas and apply them to linguistics and psychology, we could find answers to many questions that are of interest to specialists in 
these fields of knowledge. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ИСТОКИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СПАСЕНИЯ 
В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ 

 
Рассматривается история формирования органической теории искупления в православной сотериологии в перспективе взаимо-
действия отечественного богословия с русской религиозной мыслью. Исследование акцентировано на выяснении отдельных 
элементов в богословской системе В.Н. Лосского, которые сложились под влиянием окружавших его личностей и концепций, в 
частности, под влиянием Л.П. Карсавина и прот. С.Н. Булгакова, как представителей философии всеединства. 
Ключевые слова: органическая теория искупления; В.Н. Лосский; богословие; философия всеединства; сотериология; ис-
тория философии. 

 
Введение 

 
Православное богословие тесно связано с филосо-

фией: античная мысль в свое время была донором бо-
гословской терминологии и топосов мысли, филосо-
фия Возрождения и Нового времени по-своему развер-
нули богословскую проблематику, современная анали-
тическая традиция произвела аналитическую теоло-
гию. Будет разумно предположить, что и русская рели-
гиозная мысль повлияла на становление отечественной 
теологии. Так, например, одной из значимых для ста-
новления отечественного богословия XX в. школ 
мысли была немецкая философия, вдохновение иде-
ями которой можно проследить в трудах многих авто-
ров, имеющих прямое отношение и к современной пра-
вославной теологии 

1. К этому влиянию можно отнести 
учение о нравственности, особенно актуальное в конце 
XIX в., которое нашло выражение в сотериологиче-
ских построениях православного богословия под 
названием «нравственная теория искупления», не-
много после, при влиянии отечественной философской 
мысли, в теологическом пространстве появилась «ор-
ганическая теория искупления».  

Выяснение истории и содержания теорий искупле-
ния имеет большое значение для понимания христиан-
ства, поскольку сотериология – это одна из централь-
ных составляющих православного богословия, которая 
имеет отношение к каждому христианину. Кроме того, 
исследование органической теории позволит прояс-
нить и ряд вопросов, относящихся к философии, а 
именно вопросы трансляции идей, взаимовлияния 
школ и становления богословско-философского дис-
курса. Иными словами, такое исследование позволит 
осветить тропы, которыми обеспечивается становле-
ние богословско-философского дискурса. 

На данный момент одной из самых распространен-
ных точек зрения на православную сотериологию яв-
ляется деление учения об искуплении на три теории: 
юридическую, нравственную и органическую. При 
этом именно органическая теория зачастую рассматри-
вается как святоотеческая, т.е. наиболее аутентичная в 
православном богословии, тогда как нравственная тео-
рия заслуживает внимания лишь в отношении своей 
критики юридической теории, а последняя якобы ока-
зывается схоластическим проектом и результатом «ла-
тинского пленения» православного богословия. Такая 

перспектива отражена в уже почти классическом учеб-
нике прот. Олега Давыденкова «Догматическое бого-
словие» [1. C. 402–413]. 

Вместе с тем наличие в православной теологии це-
лых трех теорий искупления кажется абсурдным, такое 
положение как будто свидетельствует о том, что за все 
время существования церковного вероучения так и не 
было определено наверняка, как же именно спасается 
человек – а это один из ключевых вопросов в христи-
анстве. На наш взгляд, учение о спасении никогда не 
разделялось на три теории до XX в. и само произошед-
шее разделение, как мы надеемся показать, связано с 
влиянием на отечественное богословие западной фи-
лософии, мистики и теологии, что и привело к ломке 
богословской парадигмы.  

Несмотря на серьезный недостаток работ по изуче-
нию православной сотериологии последних двух ве-
ков, в отечественной науке все же существует неболь-
шое количество книг по исследуемому нами вопросу. 
Наиболее известной среди последних является «Дог-
мат искупления в русской богословской науке» прот. 
Петра Гнедича. В этой книге отец Петр, хотя и не скры-
вает своих симпатий в пользу органической теории, 
пишет следующее: «автор (кн. Е.Н. Трубецкой. – Прим. 
авт.) не богослов, а философ, и в его взглядах отража-
ется влияние идей Вл. Соловьева и других мыслителей 
(Федорова, Достоевского), и рассуждения его об ис-
куплении не были догматическим трактатом. Но почти 
всего его идеи совпадают с идеями современного бого-
словия... Так русское богословие и русская религиоз-
ная мысль соединяются в стремлении к уразумению 
основного христианского догмата и искании смысла 
жизни» [2. C. 281]. 

Тесная связь с философией (и с философией все-
единства) в разработке сотериологических проектов 
таким образом замечается, но по прошествии времени 
оказывается так и не изучена должным образом. 
Начало этому исследованию мы и постараемся поло-
жить в нашей работе. 
 

Органическая сотериология и патристика 
 

Прежде всего следует сказать о том, какое отноше-
ние к ортодоксальной догматике имеет новая сотерио-
логия – это позволит указать на богословское новатор-
ство и подчеркнуть места, где теория наиболее кон-
фликтует с теологической традицией академического 
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православия. Эта конфликтность и будет сигнификан-
том модернизации догматических положений, значи-
мых для исследования.  

Именование теории «органической» закрепилось в 
богословии благодаря «Догматическому богословию» 
прот. Олега Давыденкова. Последний называет ее так 
из-за свойства православных богословов говорить не в 
юридических, но скорее в органических, т.е. «в катего-
риях природы» [1. C. 412], хотя само слово «органиче-
ский», по иронии судьбы, более характерно для фило-
софии Шеллинга, а не для патристики. 

Кристаллизация теории произошла в трудах бого-
словов В.Н. Лосского и прот. Г.В. Флоровского, для ко-
торых было одинаково характерно стремление освобо-
диться от схоластического пленения и переосмыслить 
православное богословие своего времени, что явилось 
важными причинами появления органического бого-
словия. На наш взгляд, важнейшую роль в богослов-
ском оформлении органической теории сыграл 
В.Н. Лосский, в связи с чем именно его труды и состав-
ляют главный предмет нашего рассмотрения. 

В.Н. Лосский предполагает, что Иисус Христос име-
нуется Спасителем не только благодаря своей искупи-
тельной жертве, принесенной на кресте, но и по причине 
восприятия человеческой природы в свою ипостась и 
тем самым ее исцеления и спасения. Акцент, таким об-
разом, переносится с искупительной жертвы на вопло-
щение и всю жизнь Спасителя – от воплощения до воз-
несения, поскольку каждый акт жизни Иисуса Христа 
имел сотериологическое значение, очищая, освящая, 
вознося человеческую природу. 

При этом Лосский не только критикует юридиче-
ский подход и терминологию, но и сам в качестве од-
ного из методологических принципов построения уче-
ния о спасении использует апофатизм. Для нас особенно 
важно подчеркнуть, что в органической теории воспри-
нятая природа понимается как общая и единая для всех 
ипостасей, поскольку спасение такой природы ведет к 
спасению всех ее носителей, т.е. всех людей вообще: 
«Человечество Христа составляет начаток новой твари 
– через Его человечество некая сила жизни вводится в 
космос, чтобы его воскресить и преобразить в оконча-
тельном уничтожении смерти. После воплощения и вос-
кресения смерть ослаблена, она уже не абсолютна. Все 
теперь устремляется к ἀποκατάστασις τῶν πάντων, т.е. к 
всецелостному восстановлению всего, что разрушено 
смертью, к осиянию всего космоса славой Божией, ко-
торая уже ныне становится всем во всем (τὰ πάντα ἐν 
πᾶσιν)» [3. C. 541] и т.п.  

На наш взгляд, органическая сотериология не 
только противоречит юридической теории, но и творе-
ниям многих авторитетных святых отцов (не смотря на 
девиз неопатристики «вперед к отцам!» и обилие свя-
тоотеческих цитат в трудах этой школы), что, в част-
ности, выражается в приписывании отцам таких кон-
цепций, которые им не принадлежали, и тенденциоз-
ном прочтении их писаний. У нас нет возможности 
здесь приводить подробный анализ трудов богослов-
ской школы русской эмиграции XX в. (мы говорим 
здесь прежде всего о так называемой Парижской бого-
словской школе). На данный момент нам известны 
лишь редкие материалы по теме, в которых отражена 

критика богословия В.Н. Лосского, например статья 
«Владимир Лосский: очерк догматического богосло-
вия» за авторством К.Г. Шахбазяна, В.В. Крымова, 
М.А. Шахбазяна [4], а также книга Роуэна Уильямса 
«Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика» [5], 
в которой богословие Лосского подвергается критиче-
скому анализу. Отметим, что небольшое количество 
работ связано с относительной новизной и потому сла-
бой изученностью богословия русских эмигрантов. 

Здесь мы укажем лишь на цитату авторитетного бо-
гослова прп. Иоанна Дамаскина, который описывает 
один из принципиальных для органической теории во-
просов – каким образом Иисус Христос воспринял че-
ловеческую природу в своем воплощении: «Природа 
усматривается или одним только умозрением (ибо 
сама по себе она не существует), или вместе во всех 
однородных ипостасях, связуя их, и [тогда] называется 
природой, усматриваемой в роде; или она же цело-
купно с присоединением привходящих признаков в од-
ной ипостаси и называется природой, усматриваемой в 
неделимом существе. Итак, Бог Слово, воплотившись, 
не воспринял природы ни усматриваемой одним 
только умозрением (ведь это было бы не воплощением, 
но обманом и личиною воплощения), ни усматривае-
мой в роде (ибо Он не воспринял всех ипостасей), но 
ту, которая есть в неделимом существе, тождествен-
ную виду (ведь Он принял начаток нашего смешения), 
но не такую, которая существовала сама по себе и вна-
чале стала неделимым существом и тогда уже была Им 
воспринята,  – но осуществившуюся в Его ипостаси» 
[6. C. 255–256]. 

Таким образом, Иисус Христос воспринял такую 
природу, которая находится особо в каждой ипостаси 
(осуществившуюся в его ипостаси), но не такую, кото-
рая является единой для всех ипостасей, «ибо Он не 
воспринял всех ипотасей».  

Помимо расхождений со святоотеческой тради-
цией, органическая теория создает много проблем в со-
териологии, поскольку, если мы предположим, что 
Христос воспринял единую природу, то это будет озна-
чать спасение всех носителей этой природы, а значит 
нет нужны ни в чем, кроме обладания такой природой 
(что, разумеется, не является выбором человека): ни в 
Церкви, ни в таинствах, ни в вере. Конечно, суще-
ствуют разные попытки очерчивания выхода из этой 
ситуации, в которые мы не можем вдаваться подробно, 
поскольку указываем здесь лишь на то, что органиче-
ская теория не является, как о ней принято говорить, 
наследием святоотеческого богословия, но возникла в 
определенный момент истории, под влиянием опреде-
ленных философских течений, к описанию которых 
мы и переходим. 
 

Философские предпосылки 
органической сотериологии 

 
Возникновение органической теории не в послед-

нюю очередь связано с новым взглядом на историю 
русского богословия, которое в определенный момент 
времени якобы переживало «латинское пленение». Од-
ним из первых об этом пишет Ю. Самарин в своей дис-



82 

сертации, посвященной Феофану Прокоповичу и Сте-
фану Яворскому 2. Славянофилы вообще привыкли от-
носиться к современной им богословской школе кри-
тически, виня ее в схоластицизме и рационализме, это 
выразилось, например, в известной характеристике, 
данной Хомяковым митр. Макарию, который якобы 
«провонял схоластикой» [7. C. 181]. Сами славяно-
филы не имели систематического богословского обра-
зования, а их труды, во время своего выхода, вызывали 
серьезную церковную критику, главным образом по 
причине недостаточной богословской компетентно-
сти. Несмотря на это они оказали заметное влияние на 
последующее духовное образование, так что к началу 
XX в. Хомяков может быть назван одним из отцов и 
вдохновителей отечественного богословия этого вре-
мени.  

Такому положению дел способствовало множество 
факторов, одним из важнейших является новый способ 
богословствования славянофилов, воспитанный на 
немецком идеализме и романтизме, которые все более 
проникали в интеллектуальное пространство академий 
и семинарий. Традиционные для романтизма и немец-
кого идеализма нелюбовь к схоластике и поиск орга-
ничного и нативного нашли свое выражение в русском 
богословии в виде критики латинского пленения, а со-
ответственно, и в поиске «оригинального» православ-
ного богословия. В конечном итоге все это выразилось 
в концепции неопатристического синтеза прот. Геор-
гия Флоровского, которая заключалась в перепрочиты-
вании отцов, с целью обнаружения оригинального пра-
вославного богословия, а не того, что прошло сквозь 
фильтр схоластицизма и латинства.  

Итак, теория искупления, представленная в тради-
ционном академическом богословии, стала клеймиться 
как латинская и юридическая, а на ее место пришли 
другие построения, известные как «нравственная» и 
«органическая» теории, представляющие собой опыт 
следующего поколения богословов. 
 

Органическая сотериология в контексте 
философии всеединства 

 
Богословие и философия начала XX в. исходят из 

общего историко-культурного контекста, а сами 
творцы новых интеллигибельных систем оказываются 
связаны между собой не только идеями, но и биогра-
фией. Очевидно, что ни богословие, ни философия не 
возникают сами собой на пустом месте, почему и идеи 
органической теории в сотериологии должны быть об-
наружены где-либо ранее (хотя бы и в ином виде). Как 
мы уже отметили, этим «где-либо» было не только (и 
не столько) святоотеческое наследие, но современная 
авторам культура и философия.  

Имена В.Н. Лосского и Г.В. Флоровского тесно свя-
заны с другими философами своего времени: это 
о. С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Н. и Е.Н. Трубец-
кие, В.Ф. Эрн, П.А. Флоренский и др., многие идеи ко-
торых были вдохновлены В.С. Соловьевым. Уже по 
одним фамилиям мы можем указать на философию 
всеединства как школу, которая была средой для бро-
жения и роста интересующих нас идей. 

Основателем и главным идеологом всеединства 
был В.С. Соловьев. Его философия черпает вдохнове-
ние из многих источников, среди которых, как пра-
вило, выделяют немецкую идеалистическую филосо-
фию, духовную мистику, гностические писания, пла-
тонизм 

3. В немалой степени благодаря Владимиру 
Сергеевичу в русской духовной культуре произошло 
воскресение платонизма и софиологии, так что извест-
ные богословствующие софиологи – Булгаков, Фло-
ренский, Карсавин – во многом обязаны своей пробле-
матике этому русскому философу. 

Тема Софии, как правило, рассматривается в каче-
стве рубежа, по обе стороны от которого расставляют 
отечественных богословов: в лагерь софиологов запи-
сывают прот. С. Булгакова, свящ. П. Флоренского, 
Л. Карсавина и других, а в лагерь их противников от-
носят В. Лосского, Г. Флоровского и, например, Се-
рафима Соболева. Тем не менее, если свт. Серафим 
был действительно в «другом лагере», то В. Лосский 
и прот. Г. Флоровский не только полемизировали, но 
и помногу беседовали и учились у софиологов, так 
что вопросы, поднятые софиологами, никуда не 
ушли, но перешли в религиозную философию своих 
оппонентов, за отнятием лишь их софиологического 
решения.  

Так, поднятые Соловьевым проблемы переходят в 
труды философов всеединства, а после находят свое 
решение в творениях Лосского и Флоровского: это 
освобождение богословия от схоластического разума, 
актуализация теологии и приспособление к современ-
ным нуждам, обращение к древней философии и бого-
словию в поисках новых прочтений, восприятие славя-
нофильского наследия, акцентирование на борьбе с за-
падной «секулярной» мыслью, принципиальное указы-
вание на Бога как личностное существо 

4, интерес к 
немецким мистикам 

5, пристальное внимание к эккле-
зиологии и т.п. 

6 
Сюда же (к широкому философскому контексту) 

отнесем и лозунг неопатристики «Вперед к отцам!». 
Исходное намерение возвращения к вере отцов, хотя и 
стало известным как лозунг неопатристического син-
теза, возникло еще в прошлом веке благодаря произве-
дениям Хомякова, так что Е.Н. Трубецкой вспоминает 
о «возвращении к отцам» как об одном из принципов 
философии всеединства [10. C. 19]. Важным для Тру-
бецкого был поиск концепций всеединства в мировой 
философии и особенно в учениях античной философии 
и раннего христианства – это намерение воплотилось 
впоследствии в разных концепциях, среди которых 
наиболее значимой для нас является философия Карса-
вина, учителя В.Н. Лосского, и прот. С. Булгакова, ча-
стого собеседника последнего.  

Однако перейдем к самой органической теории и, 
в частности, к тому влиянию, которое оказали на ее 
формирование вышеназванные философы. Поскольку 
суть органической теории сводится к тому, каким об-
разом была воспринята общая природа, и критике 
юридизма, то именно эти элементы мы и постараемся 
обнаружить. 

Начнем с Льва Карсавина 

7. Об учительстве Карса-
вина сообщает проф. Н.К. Гаврюшин: «Влияние Кар-
савина на молодого Лосского в период между 1919 и 
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1922 гг. можно считать определяющим. Карсавин спо-
собствовал выработке историософских, политических 
и нравственно-психологических установок своего ода-
ренного студента, и именно он, в самых общих чертах, 
поставил перед ним ту научно-богословскую про-
блему, над которой В.Н. Лосский трудился до послед-
них дней жизни» [11. C. 541]. 

Одна из исходных точек философии Льва Карса-
вина – учение о Боге как совершенной личности 

8. Для 
методологии этого русского философа характерен 
спуск от божественной личности как образца к челове-
ческим личностям, это наследует и В. Лосский. Боже-
ственная личность в философии Льва Карсавина ста-
вится в центр всего, так что никто в полной мере, кроме 
Бога, не является личностью, но стремится к этому, по-
чему и перспективой рассмотрения человека оказыва-
ется взгляд на него как на недоличность, которая акту-
ализируется в Боге и Богом: «Наше сознающее себя 
бытие не что иное, как одна из индивидуализации (мо-
ментов) высшей всеединой личности, индивидуализи-
рующейся, кроме меня, и во всех других инобытных 
мне личностях, существах и вещах, которые когда-
либо и кем-либо воспринимались, будут и могут вос-
приниматься» [13] и т.п., таким образом беря за модель 
человеческой личности божественную личность, что 
делает и Лосский 

9. В то же время для святоотеческой 
методологии характерно обратное – человеческий ан-
тропологический инструментарий берется за модель 
для описания божественной реальности: так, святитель 
Григорий Богослов указывает, что «соразмеряясь со 
своим понятием, и Божие назвали мы именами, взя-
тыми из самих себя» (цит. по: [4]), а свт. Василий Ве-
ликий в письме к свт. Григорию Нисскому пишет сле-
дующее: «<…> какое понятие приобрел ты о различии 
сущности и ипостаси в нас, перенеси оное на боже-
ственные догматы; и не погрешишь» (цит. по: [4]). 

Более важным является представление об общем и 
едином для всех начале, которое мы встречаем у Кар-
савина: «”Человек” существует всецело сразу во всех 
индивидуумах и в каждом из них, и вне его индивиду-
ального нет. “Человек” – всеединая человеческая лич-
ность. И только с этою, возносящею нас над ограни-
ченностью нашего бытия оговоркою можно аналогизи-
ровать индивидуально-личное бытие ипостасному, ин-
дивидуальную личность – Ипостаси» [13]. 

«Несовершенное человечество является системою 
своих личностей (§ 52), каждая из которых (культура, 
народ, семья и т.д.) по-своему его индивидуализует, 
сама индивидуализуясь системно и в порядке иерархи-
ческого умаления вплоть до конкретных индивидуу-
мов, как условно-последних, т.е. последних «quoad 
nos», личностей. Это человечество мыслит, чувствует, 
волит; и мышление, чувствование, воление суть все-
единые его акты» [13]. 

«Ипостась – суть индивидуального бытия и само ин-
дивидуальное существо, существованием или бытийно-
стью своею связанное с другими ипостасями в одно и 
единое бытие, в одну и ту же усию» (цит. по: [4]). 

Хотя в вышеприведенных цитатах и заметна терми-
нологическая неопределенность, но ясно, что все это 
складывается в одно намерение – увязать все ипостаси 

в единство, которое определяет бытие людей сотерио-
логически, через причастие Богу или обожение. На 
наш взгляд, такой мотив является важнейшим и в соте-
риологических построения В.Н. Лосского, хотя и за-
метно более близкого к святоотеческой терминологии 
и учению. 

Среди других моментов, воспринятых от Л. Карса-
вина В. Лосским, можно указать и на противопостав-
ление личности и природы, и на пристальное внимание 
к истории, прочитываемой историософски и как исто-
рии идей прежде всего. Отсюда, например, Владимир 
Николевич мог воспринять перспективу оценки запад-
ного богословия как единого процесса отпадения от 
веры отцов и акцент на филиокве как выразителе духа 
латинства и ключевом моменте в конфронтации като-
личества и православия.  

Однако Владимир Лосский испытал и влияние прот. 
С.Н. Булгакова, так что, по словам К.М. Антонова, «ряд 
наиболее значимых тем и концептов богословия Лос-
ского заимствуется им… в первую очередь – из работ 
Булгакова» [14. C. 95]. Последний мыслит искупление 
схожим с органистами образом: общая природа человека, 
существующая как единая для всех людей, подобно 
корню древа, исцеляется и обоживается в вочеловечении 
Иисуса Христа: «Церковь есть дело боговоплощения 
Христова, она есть само это боговоплощение, как усвое-
ние Богом человеческого естества и усвоение божествен-
ной жизни этим естеством, его обожение (θέωσις) как 
следствие соединения обоих естеств во Христе. Но в то 
же время дело воцерковления человечества в Тело Хри-
стово еще не совершилось силою одного боговоплоще-
ния и даже Воскресения: “лучше для вас, чтобы Я пошелˮ 
(к Отцу Моему) (Ин 16, 7)» [15. C. 7]; «Человек, создан-
ный по образу Божию, чрез осуществление в себе бого-
подобия, предназначенный к обожению, отклонился от 
этого пути. Но сам Бог, давший образ Свой, сделался че-
ловеком, родившись от Духа Святого и Девы Марии, ми-
новав плотское зачатие во грехе, и чрез то соединил в 
Своей ипостаси божеское и человеческое естество. Он 
стал человеком Иисусом, имеющим Свою индивидуаль-
ность, но в человеческом естестве Он принял всю чело-
вечность, будучи новым Адамом, всечеловеком, и все 
дела Его имеют всечеловеческое значение» [15. С. 147]; 
«спасителем человечества мог явиться только человек, и 
притом в онтологическом своем естестве резюмирующий 
в себе всю природу человека, иначе говоря, перво-Адам, 
самый корень человеческого древа» [16. C. 259]. 

У прот. С. Булгакова мы находим и особенный ак-
цент на необходимости в полном соучастии Спасителя 
в каждом моменте человеческой жизни как сотериоло-
гически важной установке: «Христос стал человеком, 
чтобы сделаться новым Адамом. Ему надо было при-
общиться ветхого Адама, пройти путь земной жизни и 
разделить ее тяготы и последнюю судьбу. Но для этой 
цели недостаточно было усвоения лишь отдельных 
сторон человечества, надо было принять его всецело, 
в наибольшей полноте и силе, со всеми страданиями, 
мукой богооставленности и смерти. И лишь тогда, 
приняв в себя всего Адама, сделавшись поистине че-
ловеком, приняв все искушения и сам будучи искушен 
всем, мог Христос сделаться новым Адамом» [16. 
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C. 259]. В то время как для святоотеческого богосло-
вия характерно выделение на фоне жизни спасителя 
Его крестной смерти и воскресения 

10, сторонники ор-
ганической теории указывают на несправедливость 
такого акцентирования и, наоборот, предлагают рас-
сматривать всю жизнь спасителя как подвиг искупле-
ния человека. 

Тем не менее на примере прот. С.Н. Булгакова можно 
указать на то, что чем сильнее был интерес автора к свя-
тоотеческому богословию, тем дальше от философии Со-
ловьева он уходил, это справедливо и для В.Н. Лосского, 
который почти не обнаруживает в своем творчестве ви-
димых следов философии всеединства. 

Основные мотивы в рассуждениях Карсавина и 
Булгакова, как нетрудно догадаться, в большей или 
меньшей степени были почерпнуты у В.С. Соловьева. 
Для последнего тема субстанции и ипостаси тоже была 
чрезвычайно важна, как и тема противостояния Во-
стока и Запада, нового опыта богословствования и все-
единства в Боге 

11.  
Конечно, В.Н. Лосский сознательно дистанцииро-

вался от всякой светской философии в пользу святооте-
ческого богословия и, конечно, отрицал Софию как осо-
бую сущность, отличную от Христа, что ставит его в от-
ношение конфронтации к значительной части трудов 
вышеназванных философов. И все же мы полагаем, что 
сама задача поиска единства человека и Бога, ведущая 
ко всеобщему искуплению, была явно или неосознанно 
воспринята из религиозно-философской культуры 
начала XX в., вместе с представлением о единой чело-
веческой сущности, общей для всех людей, а разработка 
этой темы в тесном диалоге с представителями филосо-
фии всеединства повлияла и на методологию работы. 
 

Заключение 
 

Тесное взаимодействие отечественного богословия 
и философии к началу XX в. вылилось в новые бого-
словские построения, которые впоследствии закрепи-
лись в православной теологии как общепринятые. 

Сюда мы относим «органическую теорию искупле-
ния», главным выразителем которой был В.Н. Лос-
ский. 

Построения Владимира Лосского обнаруживают 
общность с построениями философов и богословов 
своего времени во многих мотивах, одним из кото-
рых является поиск новой методологии богослов-
ствования, особенно в области сотериологии, что 
было связано с желанием освободиться от латин-
ского пленения. 

Эта новая методология заключается в перепрочи-
тывании святых отцов с целью обнаружения в их 
учении настоящего, а не плененного православия, 
что выражается в числе прочего в новой теории ис-
купления, где акцент с крестной жертвы перено-
сится на всю жизнь Иисуса Христа, особенно под-
черкивая момент его природного единства с каждым 
человеком в восприятии общей и единой для всех че-
ловеческой природы. Это учение не характерно для 
православия (хотя его и придерживались такие лич-
ности, как Ориген), но принимается Лосским безого-
ворочно, что может быть объяснено его богослов-
ским видением, которое было во многом обуслов-
лено прот. С. Булгаковым и философом Л.П. Карса-
виным. К другим тенденциям в органическом бого-
словии, которые могут быть возведены к представи-
телям философии всеединства, можно отнести апо-
фатичность, стремление к органическому соедине-
нию в противовес секулярности, моделирование 
личности человека по образу божественной «лично-
сти», перенесение акцента с крестной жертвы на всю 
жизнь Спасителя.  

Безусловно, В.Н. Лосский имел такие взгляды, ко-
торые зачастую резко противоречили его философ-
скому окружению, но это не отменяет того, что многие 
темы и приемы новых философов и богословов могли 
восприниматься им некритически, что и обусловли-
вает большинство моментов в его богословских по-
строениях. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Например, свящ. С.Н. Булгаков, свящ. П.А. Флоренский, свящ. В.Н. Зеньковский и др. 
2 Ю.Ф. Самарин. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. 
3 В.Ф. Лосев характеризует Соловьева следующим образом: «В философии Владимира Соловьева наблюдается органическое слияние 
различных элементов платонизма и неоплатонизма, патристической философии и гностицизма, философии Шеллинга и Гегеля, самобытного 
русского мировоззрения и русской философии, мистицизма и рационализма величайших мыслителей старого и нового времени» [8. C. 233].  
4 На наш взгляд, такое указание на Бога как «личность» не характерно для патристики, которая не знает слова «личность» (но не лицо) 
и предпочитает говорить о божественных ипостасях. 
5 Лосский, например, посвящает отдельный труд изучению Мейстера Экхарта и его отрицательного богословия (см. Владимир Николаевич 
Лосский. Отрицательное богословие и познание Бога у Мейстера Экхарта). Нет нужды говорить о том, что Беме, Экхарт, Силезиус были 
особенно интересны Соловьеву, с его подачи они тесно вошли в русскую религиозную мысль.   
6 Ср., например, цитату из книги Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание Соловьева»: «Противопоставляя атомизму западноевропейской культуры 
идеал цельности жизни, он (Соловьев. – Прим. С.С.) тем самым продолжил дело Киреевского и Хомякова, которые в борьбе с Западом 
предвосхитили его выводы и высказали тот же идеал» [9. C. 233].  
7 В настоящей работе мы излагаем философские связи В. Лосского и Л. Карсавина, ориентируясь на статью «К.Г. Шахбазян, В.В. Крымов, 
М.А. Шахбазян. Владимир Лосский: очерк догматического богословия».  
8 «…в основе второй интуиции человеческой личности у Карсавина лежит Откровение о Боге как истинной Личности» [12. C. 103]. 
9 Что не означает слепого копирования учения о личности, которое, конечно, у Лосского довольно сильно противоречит философии 
Карсавина – здесь мы лишь указываем на методологическую перспективу. 
10 Ср., например, высказывание Иоанна Дамаскина: «Ничем иным, как Крестом Господа нашего Иисуса Христа, ниспровергнута смерть, 
уничтожен прародительский грех, повержен ад, даровано воскресение, дана нам сила презирать настоящее и даже саму смерть, достигнуто 
возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата рая, наша природа воссела одесную Бога, мы стали чадами Божиими 
и наследниками. Все это достигнуто через крест» (цит. по: [17]). 
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11 Русский философ разрабатывал тему соотношения ипостаси и природы в споре с Л.М. Лопатиным, что было связано с необходимостью 
найти правильное место для личности в системе этих терминов. При этом понимание сущности у Соловьева, по словам Е.Н. Трубецкого, 
восходит к Спинозе, так что он доказывал единство и единственность божественной сущности, что в какой-то степени является введением 
к русскому богословско-философскому дискурсу XX в. У Соловьева же мы находим и учение о всечеловечестве, которое соединяет с Боже-
ством все что есть – это София, «истинное, чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселен-
ной, вечно соединенная и во временном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая с ним все, что есть» [18. С. 575]. 
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The historical study of modern Orthodox theology is a very important process, which is only now finding its place in science. 
Orthodox dogmatic theology can only seem static, while a closer examination can reveal the processes of decomposition, change and 
mutation. This article analyzes the theological history of the organic atonement theory, with Vladimir Lossky as its main advocate. The 
appearance of several atonement theories in theology (along with the criticism of legal theory – a traditional theory peculiar to academic 
education) highlights the reasons leading to such an unusual state of affairs. In the author’s opinion, this situation is one of the indicators 
for the changes in theology under the influence of new philosophical trends. The links between the organic atonement theory and 
philosophical research were noticed as early as in the 20th century. However, the issue has been still insufficiently explored. In 
connection with this, one of the objectives in this article is a thorough consideration of the way the Russian religious thought 
participated in the development of the 20th-century Orthodox theology. The largest school of religious philosophy at the beginning of 
the 20th century was the philosophy of unitotality, which was supported by many famous authors, including theologicians Sergei 
Bulgakov, Lev Karsavin, Sergei and Evgenii Trubetskoy, Vladimir Ern, Pavel Florensky, et al. The Russian philosopher Vladimir 
Solovyov was the initiator of this movement. The thinkers mentioned above and the authors of “organic” theology (in particular, Lossky 
and Georges Florovsky) are linked not only by their biographies, but also by common themes, methodological guidelines and objects 
of criticism. Thus, one of the key features of the “organic” atonement theory is the idea that Jesus Christ adopted the common human 
nature, and it exists as real and integrated in every single human hypostasis. In the author’s opinion, this viewpoint is not specific to 
Russian Orthodox theology before the 20th century. It was indeed inspired by the philosophy contemporary to Lossky. We can find 
the same ideas in the works by Karsavin and archpriest Bulgakov, whose teachings influenced Lossky’s views. At the same time, 
Lossky tried to dissociate himself from philosophy and remain a theologician. However, the author undertakes to demonstrate that not 
all of his resources are in the patristic tradition. In this regard, we cannot speak about imitation. On the contrary, we discuss the 
unconscious adoption of some topics, images and methodological techniques by Lossky from his opponents and teachers. 
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В.Н. Сыров 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ ПАМЯТИ В СЕТЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-011-00658 «Травмы исторической памяти 

в сетевом обществе: медиарепрезентации, социальные риски и стратегии детравматизации». 
 

Предпринят анализ ключевых тем и проблем, основных подходов, сложившихся в отечественной и зарубежной литературе 
в изучении специфики формирования и функционирования памяти в сетях. Отмечена двойственность интереса к теме па-
мяти. Показано, что, с одной стороны, сетевое пространство открывает новые перспективы для процесса «демократизации» 
в создании и распространении представлений о прошлом. С другой стороны, подчеркнуты негативные стороны «бума» па-
мяти, связываемые исследователями с ростом амнезии и процессом деформации памяти. 
Ключевые слова: память; «бум» памяти; постпамять; протезная память; дигитализация; конективный поворот; сетевое про-
странство. 

 
Вопрос об особенностях формирования, распро-

странения и трансляции знаний о прошлом в сетевом 
пространстве приобрел большую популярность в со-
временной исследовательской литературе. Исследо-
ватели в один голос утверждают, что память «сегодня 
концептуализируется как нечто, что не стоит на ме-
сте, но циркулирует, мигрирует, путешествует; такое 
состояние все более и более воспринимается как про-
цесс, как постоянно выполняемая работа, а не как ове-
ществленный объект» [1. Р. 1]. Поэтому в статье пред-
полагается выявить ключевые темы и проблемы в 
этой исследовательской сфере, осуществить анализ 
основных подходов, сложившихся в отечественной и 
зарубежной литературе в изучении специфики фор-
мирования и функционирования памяти в сетях, и 
очертить возможные перспективы подобного рода ис-
следований. 

Предварительно стоит отметить, что данная тема 
оказывается на стыке как минимум трех весьма попу-
лярных областей исследовательской деятельности. 
Прежде всего, это конечно, тема памяти. Во-вторых, 
это тема места, роли и специфики функционирования 
сетевых сообществ. В-третьих, вопрос об особенно-
стях и роли современных медиа в производстве и 
функционировании распространяемой информации. 
Такое пересечение требует определенного ограниче-
ния сферы интересов. Ключевым ограничением будет 
определенная трактовка сетевых сообществ или сете-
вого пространства. С одной стороны, мы будем исхо-
дить из их зауженной трактовки, а именно в отличие от 
тезиса Бруно Латура о том, что сеть – это не просто 
всемирная паутина (интернет) [2. С. 200], мы будем го-
ворить именно о данном типе социальных сетей, что, 
собственно, явно утверждается или неявно подразуме-
вается в большинстве работ, посвященных этой тема-
тике. С другой стороны, мы будем сохранять его мето-
дологическую установку в трактовке места и роли со-
циальных сетей, что сеть – это не просто инструмент в 
передаче информации. Также мы не будем специально 
останавливаться на различиях между индивидуальной 
и коллективной памятью. Ну и, конечно, мы будем го-
ворить о так называемой медиазараженной памяти, 

подразумевая под медиа не СМИ, а скорее современ-
ные технологии, которые принято трактовать как по-
средники в процессе коммуникации. 

Как отметил немецкий исследователь Андреас Хюс-
сен, «одним из самых впечатляющих культурных и по-
литических явлений последних лет было превращение 
памяти в ключевую тему в западных обществах или по-
ворот к прошлому, который резко контрастирует с при-
вилегированным отношением к будущему, столь харак-
терному для первых десятилетий двадцатого века» [3. Р. 
21]. Мир стал музеефицированным, и такая музеефика-
ция уже не привязана, собственно, к музею как культур-
ному институту [3. Р. 32]. 

Автор считает возможным говорить о «буме» па-
мяти, «одержимости» прошлым. Он довольно скрупу-
лезно описывает всю совокупность социальных или 
политических обстоятельств XX в., активизировавших 
интерес к памяти в современном мире в целом. Но он 
же вполне резонно ставит вопрос о том, если что-то 
еще в этом навязчивом желании перенести все это раз-
нообразное прошлое в современность [3. Р. 25]. Иначе 
говоря, достаточно ли объяснять потребность в актуа-
лизации роли памяти особенностями социально-поли-
тических процессов, связанных со Второй мировой 
войной (Холокост) и ее последствиями, процессами де-
колонизации, падением тоталитарных режимов, гено-
цидом и прочими драматическими и даже травматиче-
скими событиями? 

Ключевой тезис автора заключается в утвержде-
нии, что «обращение к памяти на подсознательном 
уровне подпитывается желанием закрепить себя в 
мире, характеризующемся растущей нестабильностью 
времени и дроблением обжитого пространства [3. 
Р. 27]. Можно говорить о двусмысленности или амби-
валентности эффектов, производимых этой динами-
кой. Пока сохранялась перспектива позитивного и 
определенного будущего, прошлое более трактовалось 
как предрассудок или совокупность избыточных вос-
поминаний. Поэтому амнезия или забвение станови-
лись и воспринимались вполне оправданной страте-
гией отношения к прошлому. Однако постоянно уве-
личивающаяся скорость технических, научных и куль-
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турных инноваций приводит к все большему количе-
ству и быстрой степени устаревания всего и вся, объ-
ективно сокращая хронологическое пространство того, 
что может быть. Но чем более размывалась определен-
ность будущего, тем более сильным становилось ощу-
щение нестабильности, хаотичности и бессмысленно-
сти изменений. Автор приводит в качестве примера по-
зицию известного немецкого философа Генриха 
Люббе, что модернизация сопровождалась отмира-
нием значимых традиций, утратой рациональности и 
энтропией стабильного и непрерывного жизненного 
опыта. Поэтому, по мнению Люббе, музеефикация ста-
новится способом приостановки амнезии, одним из 
условий сохранения ощущения стабильности и факто-
ром, обеспечивающим устойчивость идентичности. 
Как следствие, музеефикация превращается своеобраз-
ный принцип организации повседневной жизни [3. Р. 
32]. 

Однако Хюссен вполне справедливо замечает, что 
для выявления современной специфики трансформа-
ции отношений между памятью и забвением следует 
учитывать то воздействие, которое начинают оказы-
вать на них новые информационные технологии, ме-
диаполитика и ускоряющееся потребление [3. Р. 27]. 
Суть в том, что логика потребления ведет к ускорению 
устареваемости предлагаемых для потребления объек-
тов. Иначе говоря, вещи должны быстро сменять друг 
друга. Если это так, то степень дестабилизации насто-
ящего должна возрастать, а темпы и масштабы амне-
зии усиливаться. Однако ориентация на потребление 
предполагает поиск новых объектов для реализации 
потребительских стратегий. Прошлое вполне может 
выступить таким объектом. Поэтому «бум» памяти мо-
жет быть связан с растущим спросом на прошлое. Ну 
или, по крайней мере, стимулированная масштабами 
амнезии ностальгия вполне может выступить толчком 
для превращения прошлого в предмет популярного, а 
потому растущего спроса. Вот почему Хюссен отме-
чает недостаток теории Люббе: она не учитывает, что 
«сама по себе музеефикация втягивается в этот водо-
ворот все более ускоряющейся циркуляции образов, 
зрелищ, событий и, таким образом, рискует навсегда 
утратить свою способность гарантировать культурную 
стабильность с течением времени» [3. Р. 34].  

Иначе говоря, вовлечение прошлого в сферу потре-
бительского интереса, с одной стороны, расширяет 
масштабы самого прошлого как объекта интереса (так 
любое мало-мальски старое здание получает свою ис-
торию), а стремление использовать прошлое как га-
рант возрождения стабильности продолжает подпиты-
вать интерес к нему. Недаром автор задает вопрос, по-
чему так долго сохраняется интерес к данному объекту 
[3. Р. 30]? С другой стороны, критерием выбора объек-
тов прошлого становится не стремление дать слово по-
давленным голосам для восстановления справедливо-
сти, а, так скажем, «продаваемость» объекта. Недаром 
Хюссен констатирует, что память – это не заместитель 
справедливости. Соответственно, он отмечает, что в 
сложившейся ситуации «бума» прошлого мы в прин-
ципе должны быть открыты многим различным воз-
можностям репрезентации прошлого и памяти о нем 
[3. Р. 29]. Это означает, что следует быть готовым к 

тому, что востребоваться будут самые различные вер-
сии вплоть до производства вымышленного прошлого. 
И дело здесь не в борьбе истины или лжи (или мифа), 
а в том, что основание для такой востребованнности 
лежит совсем в иной сфере. 

Хюссен отмечает, что «в случае лучшего сценария 
культуры памяти во многих частях мира тесно связаны 
с процессами демократизации и борьбы за права чело-
века, с расширением и укреплением публичных сфер 
гражданского общества» [3. Р. 36]. Но, как подчерки-
вает автор, глобальное распространение дискурсов па-
мяти указывает на то, что на карту поставлено нечто 
большее [3. Р. 35]. Даже там, где практики памяти 
имеют очень четкую политическую направленность, 
например, в Южной Африке, Аргентине, Чили и со-
всем недавно в Гватемале, они затронуты и в некото-
рой степени даже созданы формами освещения в меж-
дународных СМИ и их одержимостью памятью [3. 
Р. 37]. Иначе говоря, глобализация расширяет процесс 
амнезии, поэтому в общий хор дискурсов памяти вли-
ваются новые голоса. Но то, о чем они говорят, откло-
няется от прогрессивных ожиданий. 

Как видим, размышления немецкого исследователя 
о причинах интереса к памяти дают не только ответ на 
вопрос: почему память и почему она оказывается столь 
востребованной. Они также не просто указывают на 
необходимость осознания многих причин интереса к 
ней, а дают ответ на вопрос: какая память востребу-
ется. А это влечет за собой следующий вопрос, что с 
этим делать. 

Итак, речь идет о «буме» памяти. Помимо прочего, 
стоит отметить специфику столь повышенного инте-
реса к памяти, которая заключается в том, что он реа-
лизуется в совершенно новой среде, а именно в сете-
вом пространстве, причем пространстве, созданном, 
трансформированном или дополненном цифровыми 
технологиями и реализуемом на цифровых платфор-
мах (виртуальном пространстве, дигитальной среде, 
Интернет). Встает резонный вопрос, приобретает ли в 
результате память какие-то новые черты, а в более ка-
тегоричном виде, что с ней вообще происходит в этой 
среде. 

Прежде всего, начать следует с констатации факта, 
что современные цифровые технологии позволяют со-
здавать, обрабатывать, хранить и распространять ин-
формацию в исторически беспрецедентных масштабах 
[4. Р. 55]. Более радикальное утверждение заключается 
в том, что «Интернет – это технология, которая делает 
очевидной нашу неспособность охватить все, потому 
что это первая среда, которая на самом деле больше, 
чем мы» [5. Р. 3]. Недаром этот же автор характеризует 
данное положение дел как «постдефицитную куль-
туру» [5. Р. 3]. Помимо переизбытка информации по-
стдефицитность проявляется в том, что доступ к ней 
получает огромное количество людей с самыми разно-
образными ценностями, интересами, запросами и ожи-
даниями. При этом пространство памяти (в виде свое-
образного оцифрованного или созданного в цифре ар-
хива) оказывается заполненным не просто разнообраз-
ными версиями исторического (коллективного) про-
шлого, но и собственно приватным прошлым, которое, 
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возможно, никогда не станет историческим. Как мини-
мум такое положение дел означает, что потребитель 
может не пользоваться институализированным архи-
вом, но не потому, что имеет альтернативные источ-
ники информации, а потому что интересуется приват-
ным прошлым. Соответственно, все эти создаваемые 
или потребляемые конфигурации памяти могут во-
обще не иметь точек соприкосновения. Такая ситуация 
ставит резонный вопрос: достаточно ли говорить о 
простом количественном расширении тех черт памяти 
и способов ее использования, что и так имели место до 
этого, или следует руководствоваться знаменитым те-
зисом Маршалла Маклюэна, что средство само явля-
ется сообщением и потому приводит к радикальному 
изменению структуры и содержания памяти.  

Второй аспект связи памяти и сетевой среды связан 
со столь же беспрецедентными масштабами использо-
вания (или, лучше сказать, работы) памяти, которые 
можно обозначить термином «приватизация». Что 
можно под этим понимать? Прежде всего, индивид по-
лучает возможность не просто более-менее свободного 
доступа к многообразной и разнообразной историче-
ской информации, которой он может распоряжаться по 
своему усмотрению. Он может эксплицировать и свой 
собственный исторический опыт либо в виде трансля-
ции семейных архивов и воспоминаний, либо путем 
артикуляции собственных впечатлений и переживаний 
от прошлого (так называемый живой опыт). Он может 
сделать публичным свой собственный приватный 
опыт, значимый лично для него или разделяемый им с 
локальной группой (одноклассников к примеру). Да-
лее, речь может идти не только о доступе к информа-
ции и возможности ее публично артикулировать. При-
ватизация подразумевает также возможность персо-
нальной интерпретации материала путем его селекции 
в соответствии с собственными критериями либо по-
средством сопровождения собственными комментари-
ями. Наконец, приватизация предполагает возмож-
ность создания собственных конфигураций приват-
ного и публичного прошлого. Такая трактовка вполне 
согласуется с латуровским подходом к истолкованию 
места и роли сети. Источником создания нового содер-
жания при этом может служить не только легитимизи-
рованное коллективное прошлое (история страны), но 
и собственные продукты деятельности других пользо-
вателей сети. Недаром многие исследователи отме-
чают стирание граней между потребителем и произво-
дителем контента, что находит выражение в создании 
и популяризации термина «просьюмер», характеризу-
ющего производителя и потребителя одновременно. 
Можно тем самым говорить о многонаправленной па-
мяти и ее децентрализации, обусловленной децентра-
лизацией культуры или ее всевозрастающей полисти-
листичностью.  

Наконец, стоит отметить специфический характер 
новой сетевой среды. Современные авторы постоянно 
говорят об изобилии, вездесущности и оперативности 
цифровых медиа. При этом институализированные 
формы таких медиа дополняются, смещаются и зача-
стую вынуждены конкурировать с информацией, про-
изводимой и распространяемой отдельными пользова-
телями (пресловутыми просьюмерами). Более того, 

контакты в сети и через сети становятся не дополне-
нием к обычным формам социального взаимодействия, 
а способом конституирования социального бытия. 
Если пока не говорить о доминировании этих форм, то 
вполне резонно утверждать о переплетении виртуаль-
ных и традиционных форм взаимодействия. 

Британский исследователь Эндрю Хоскинз даже 
вводит понятие коннективного поворота по аналогии с 
поворотами типа «коперниканского», «лингвистиче-
ского», «нарративного», переворачивающими прин-
ципы функционирования современной культуры. [5. Р. 
1]. С некоторой долей критически настроенной катего-
ричности автор характеризует его как возможность 
«делиться без сопричастности». 

Это означает, что совокупность индивидов и групп 
реализует свою активность посредством комплекса 
взаимосвязанных практик, таких как публикации по-
стов, создание ссылок, лайки, просмотры полученного 
материала, причем даже ощущают свою обязанность 
это делать. Но в таком обмене информацией, по мне-
нию Носкинза, нет ничего похожего на поступок, под-
крепленный ценностями справедливости и бескоры-
стия. Скорее это вопрос негласного обязательства 
участвовать и отвечать взаимностью. [5. Р. 2]. 

Эта мысль Хоскинза характеризует как минимум 
два аспекта, связанных с местом и функциями пользо-
вателя. Во-первых, участник такой коммуникации ста-
новится не столько создателем подобных практик, 
сколько следствием их создания, оказываясь лишь пе-
редаточным звеном потока информации. Во-вторых, 
обмен информацией становится не средством, а целью. 
В частности, как отмечают исследователи, пользова-
тели зачастую более заинтересованы в том, чтобы за-
ниматься «самобрендингом и накоплением социаль-
ного капитала, а не самовыражением и общением как 
таковым» [1. Р. 16]. 

Как правило, эта коннективная среда характеризу-
ется как гибкая, индивидуализированная, децентрали-
зованная [6. Р. 80], многоуровневая, пористая и мо-
бильная [7. Р. 243]. Видимо, наиболее приемлемой ме-
тафорой для ее характеристики будет метафора непре-
рывного потока, но потока, который не постоянно и 
стабильно струится только в одном направлении, а 
представляет собой множество постоянно возникаю-
щих потоков, которые с разной силой и скоростью об-
разуют самые разнообразные и взаимопроникающие 
конфигурации, движущиеся в самых разных направле-
ниях. Бесспорно, что такая среда должна порождать 
новые форматы памяти. Глобализацию, видимо, 
можно считать их предельным воплощением. Для ха-
рактеристики такого процесса английская исследова-
тельница Анна Ридинг использует термин «глобиталь-
ная память», означающий синергетическую комбина-
цию социальной и политической динамики глобализа-
ции с дигитализацией применительно к памяти [7. Р. 
242]. При этом, как отмечает автор, глобализацию свя-
зывают не только с культурным империализмом и 
неоднозначной реакцией национальных государств на 
процессы преодоления пространства и времени, но и с 
характером потоков и сетей, а также с ролью и актив-
ностью публики в культурном производстве [7. Р. 244]. 
Если это так, то последующие рассуждения автора о 
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новых свойствах памяти вполне могут быть приме-
нены к описанию новых форм коммуникации в целом, 
а не только к процессу глобализации. 

Ридинг начинает свои рассуждения с показатель-
ного примера, а именно с убийства юной иранской 
женщины во время демонстрации протеста 22 июня 
2007 г. Убийство было заснято ее другом на камеру те-
лефона, потом видео по электронной почте отправлено 
еще одному другу в Нидерланды. На следующий день 
оно появилось на телевидении и в прессе в Британии, 
США и других странах. Изображение залитого кровью 
лица девушки было перекрашено, переконфигуриро-
вано и воссоздано в различных медиа-формах. Видео 
подтолкнуло к созданию ряда мемориальных сайтов, 
групп в Фейсбуке, страниц в Википедии, различных 
произведений искусства, посвященных ее жизни и 
смерти [7. Р. 241]. 

Описание трагичной ситуации становится для ав-
тора основанием для выделения шести черт глобиталь-
ной памяти: трансмедиальность, скорость, широта рас-
пространения, модальность, валентность и вязкость 
(или тягучесть). Хотя уместнее, видимо, было бы гово-
рить специфике черт передачи информации. Но в лю-
бом случае подчеркивается, что производство и распро-
странение материала приобретают многоканальный ха-
рактер (пресса, ТВ, видео, радио, интернет), может пе-
ретекать из одного канала в другой, особенно в случае 
блокады какого-либо из каналов. Скорость и масштабы 
распространения резко возрастают, что, в частности, 
характеризуют понятием «детерриториализации». Ин-
формация может передаваться посредством как лич-
ного непосредственного наблюдения и устного рас-
сказа о событии, так и с помощью других средств фик-
сации информации (как правило, снимки с персональ-
ного смартфона, тут же передаваемые по сети). Мате-
риалы могут быть получены не только разными спосо-
бами, но и потом воплощаться в разных форматах, всту-
пать в самые разнообразные связи с другими объектами 
памяти, микшироваться с ними, порождая новые ассо-
циации, метафоры, образы, приобретая статус симво-
лов, мемов. Недаром Хюссен в качестве показательного 
примера отмечает, что в транснациональном движении 
дискурсов памяти Холокост утрачивает свое качество 
обозначения специфического исторического события и 
начинает функционировать как метафора для других 
травматических историй и событий [3. Р. 24]. Подоб-
ного рода продукты создаются в весьма разнообразных 
конфигурациях (сочетая материальные практики и дис-
курсивные формациям), считаются более открытыми к 
изменениям и тем самым способными сопротивляться 
процессам территориализации [7. Р. 248–250]. В конеч-
ном счете, память, формируемая такого рода каналами, 
приобретает, как принято считать, текучий, открытый и 
процессуальный характер [1. Р. 6]. Но медиазараженная 
память в таких конфигурациях к тому же разрушает ди-
станцию с прошлым. Поэтому становятся понятыми 
утверждения о возникновении своеобразного непочти-
тельного отношения к прошлому.  

К чему приводят и могут приводить вышеописан-
ные процессы? Прежде всего, можно говорить о  рез-
ком увеличении масштабов социального взаимодей-

ствия, а следовательно, о создании условий для появ-
ления новых форм коллективности и новых проектов 
коллективной идентичности, которые больше не бази-
руются на таких традиционных факторах общей при-
надлежности, как язык, национальность, религия или 
территория [4. Р. 56]. Основанием для создания стано-
вится общность интересов, переживаний, судеб, отно-
шений к тем или иным событиям, которая поддержи-
вается постоянным обменом информацией и открыто-
стью доступа к ее источникам и которые обеспечива-
ются цифровой средой. Турецкая исследовательница 
Дилек Ожан Коджак приводит примечательную мысль 
американского антрополога Арджуна Аппадураи, что 
традиционные социальные объединения строили свою 
общность на памяти, в то время как виртуальные сооб-
щества создают общность памяти посредством комму-
никации [4. Р. 59]. Хотя, правда, ряд авторов утвер-
ждают, что большинство социальных сетей в первую 
очередь направлены на поддержание ранее существо-
вавших оффлайн социальных отношений [8. Р. 221].  

Конечно, общность памяти еще не достаточна для 
формирования идентичности, но, тем не менее, можно 
утверждать, что цифровая среда открытостью и непре-
рывностью потоков информации предоставляет новые 
ресурсы для возникновения, закрепления и развития 
новых форм идентичности. Видимо, термин «трансло-
кальные сообщества» стоит считать наиболее приемле-
мым для характеристики ее носителей, поскольку ни 
пространственные, ни временные границы уже не яв-
ляются препятствием для их существования. Одним из 
условий, обеспечивающих стабилизацию общности 
воспоминаний и выступающим, кстати, одним из фак-
торов создания транслокальных сообществ, можно 
считать виртуальные места памяти. Как отмечает Ди-
лек Ожан Коджак, помимо их функции как средств пе-
редачи и создания пространства коммуникации между 
членами транслокальных сообществ, обеспечения хра-
нилищ мультимедийных файлов,  мест записи и сохра-
нения субъективных повествований для их последую-
щего вклада в общую социальную историю, интернет-
платформы также играют все более важную роль па-
мятных мест, дополняющих и / или заменяющих тра-
диционные «места памяти» в физическом простран-
стве [4. Р. 59–60].  

Кроме того, по той же причине можно согласиться 
с утверждением, неоднократно проговоренным в ис-
следовательской литературе, что данная цифровая 
среда создает относительно благоприятные условия 
для сопротивления государственному и групповому 
контролю над отбором, конфигурацией и распростра-
нением знания о прошлом. Недаром отмечается, что 
исследователи и сторонники коннективного поворота, 
в том числе и в памяти, отмечают перспективы созда-
ваемых дискурсов памяти для глобализации режимов 
(механизмов и институтов) защиты человеческих прав 
и отдают предпочтение компаративной, а не конкури-
рующей интерпретации прошлого [1. Р. 5]. Данный 
подход вполне соответствует трактовкам значения но-
вых дискурсов памяти как экспликации подавленных 
голосов. Примером реализации такого положения дел 
можно считать участие обычных граждан в распро-
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странении и концентрации альтернативных наррати-
вов и воспоминаний о прошлом против официальной 
версии «Великого голода» в период с 1959 по 1961 г. в 
КНР, долгое время остававшегося политическим табу. 
Дебаты разгорелись на одном из наиболее популярных 
сайтов Sina Weibo, и, как отмечают авторы, сайт пред-
стал сферой, которая, с одной стороны, обеспечила 
своим пользователям возможность участия в обсужде-
нии этого памятного события и тем самым актуализи-
ровала его значимость, а с другой стороны, создала 
возможность поделиться своими травматическими 
воспоминаниями и опытом, выстроив основания для 
обобщения и объединения коллективных воспомина-
ний [9. Р. 48].  

Еще одна примечательная черта формирования но-
вой памяти, если не созданная новыми медиа и соци-
альными сетями, то, по крайней мере, усиленная ими, 
получила название «постпамять», или «протезная па-
мять». В 1992 г. американской исследовательницей 
Марианной Хирш был введен термин «постпамять», 
призванный описать отношение детей к травматиче-
скому опыту их родителей, переживших Холокост, ко-
торый был передан им в детстве через рассказы, об-
разы и поведение настолько мощно, что создавал впе-
чатление, что они сами по себе составляют воспомина-
ния. Хирш подчеркивала специфичность такой памяти, 
как созданной не воспоминанием, а воображением [1. 
Р. 9]. Оппоненты возражали, что в данном случае ис-
точником травмы выступает не само событие, а рас-
сказы о нем, и что постпамять, таким образом, фунда-
ментально отлична от памяти. Но, тем не менее, возра-
жения не воспрепятствовали расширению сферы при-
менения идеи такого травматического трансфера не 
только за пределы отношений родителей и детей, но и 
исходного объекта осмысления [1. Р. 10–11].  

Хирш вполне правомерно указывала, что место для 
идентификации себя с субъектом травмы теоретически 
может быть занято любым читателем или зрителем [1. 
Р. 11]. Подобного рода идентификация становится воз-
можной посредством медиа через сопереживание стра-
даниям, показанным, озвученным в тексте или на 
экране. Принято называть такое положение дел вторич-
ной травматизацией, когда источником травмы стано-
вится не, так сказать, первоначальное событие, а его ме-
диарепрезентации и интерпретации. Как отмечает изра-
ильский автор Амит Пинчевски, в таком контексте «ви-
деосвидетельства становятся нестандартным архивным 
материалом, с которым каждый должен индивидуально 
соприкасаться и который должен формировать коллек-
тивную сопричастность» [10. Р. 262]. Конечно, травма-
тический опыт, как принято отмечать в литературе, 
представляет собой скорее разрыв в воспоминаниях, а 
нарративизация и историзация такого прошлого пред-
стают одними из способов проработки травмы. В любом 
случае травма может выступать мощным толчком к ра-
боте и переформатированию памяти.  

Такая роль медиазараженного материала подталки-
вает исследователей к расширению или трансформа-
циям трактовок памяти. Как отмечает американская 
исследовательница Элисон Ландсберг, хотя превраще-
ние памяти в товар для реализации через различные 
медиаканалы более благоприятствует приватизации 

желаний, чем общественной пользе, можно предста-
вить себе отношение к памяти, которое благоприят-
ствует, а не препятствует формированию прогрессив-
ных политических альянсов и форм солидарности [11. 
Р. 145]. Это возможно благодаря эмпатии, которая мо-
жет порождаться и усиливаться медиаканалами. Как 
правило, недавнее или удаленное прошлое становится 
приоритетным объектом формирования сопережива-
ния, поэтому «такая память преодолевает временную 
пропасть, отделяющую индивидов от событий про-
шлого, наполненных смыслом и потенциально значи-
мых для от отклика на них» [11. Р. 148]. Память, кото-
рая формируется и заполняется такими событиями, 
Ландсберг называет протезной памятью. 

Протезная память, по его мнению, не является па-
мятью в обычном смысле слова. В виде совокупности 
событий, с которыми индивид непосредственно стал-
кивался, она отсутствует в его личном опыте. Напри-
мер, массовое уничтожение армянского населения на 
территории Османской империи в 1915 г. скорее всего 
никак не связано с жизнью индивидов, живущих в дру-
гом месте и в другое время, но через медиарепрезента-
ции может стать мощным источником эмпатии для 
них. Такая память также не относится к коллективной 
памяти той или иной общности, если ее связывать с па-
мятью о совокупности событий, с которыми так или 
иначе группа сталкивалась и потому считает их значи-
мыми. С этой точки зрения, протезная память не может 
быть приватизирована и, более того, становится прин-
ципиально открытой для ее включения в состав опыта 
любой общности.  

Оппоненты, возможно, могли бы возразить, что 
характеристики протезной памяти более описывают 
знание, а не память. В данном случае, видимо, стоит 
согласиться с утверждениями Дарьи Хлевнюк, что 
«историческое знание – это факты, полученные в ре-
зультате научного исследования, обычно професси-
ональными историками. Коллективная память – это 
набор нарративов, многие из которых мифологичны; 
практик коммеморации и материальных и нематери-
альных объектов, связанных с этими нарративами. 
Коллективная память производится акторами па-
мяти, которые могут быть профессиональными ис-
ториками, а могут не быть, могут иметь историче-
ское образование, а могут не иметь» [12. С. 73]. По-
этому о знании можно говорить в том случае, если 
продукция создана профессиональным сообществом 
или с намерением (имплицитным или эксплицит-
ным), произвести или потребить информацию, полу-
ченную и организованную в соответствии с опреде-
ленными правилами. Но уже такой подход делает 
трудно различимыми суждения о том, что человек 
знает и что он помнит, особенно если доминирую-
щей в содержании современной памяти так или 
иначе становится информация, по происхождению 
созданная профессиональным сообществом, хотя и 
доставшаяся потребителю весьма опосредованно. 
По сути, единственными критериями различия 
между ними становятся способ и цель получения 
(потребителем). В описываемых автором ситуациях 
речь идет скорее о формировании эмоционального 
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отношения, хотя источником могут быть видеосви-
детельства в виде воспоминаний очевидцев, фото-
графии и т.д., что обычно самими историками трак-
туется именно как источники. 

Следующий аспект возможных возражений связан 
с идеей протезности. Можно было бы упрекнуть Ланд-
сберг, что оценка памяти как протезной обусловлена 
определенной точкой отсчета, а именно этноцентрист-
ской версией памяти, связанной с формированием 
национальной идентичности, а потому с приданием 
значимости общности территории, языка и т.д. Но уже 
на стадии формирования такой идентичности можно 
утверждать об имплантации в память индивида собы-
тий, никак не  связанных с его персональным опытом. 
Если говорить о коллективной памяти, то на этапе 
формирования национальных государств в память со-
обществ, из которых они создавались, также имплан-
тировались события прошлого, никак не связанные с 
их коллективным опытом. Поэтому, даже если не 
вставать на радикально конструктивистские позиции, 
правомерно отрицать существование объектов в виде 
событий, которые можно было бы трактовать как есте-
ственные и соответствующие самой природе вещей 
условия формирования идентичности, а все осталь-
ное – как искусственный, хотя и необходимый, протез. 
Поэтому «протезность» лучше трактовать как полез-
ную метафору, которая привлекает внимание к роли и 
значению новых форм идентичности, которые ка-
жутся неестественными лишь на фоне забвения искус-
ственности национальной идентичности. 

Как правило, это память о травматическом опыте 
(хотя может быть и памятью об успехах). Ее значение, 
прежде всего, в формировании сострадания и солидар-
ности (говоря иначе, морального отношения) как тех 
качеств, которые видятся наиболее значимыми для ста-
новления идентичности в эпоху глобализации. По этим 
причинах автор считает правомерным использовать 
понятие именно протезной памяти [11. Р. 149]. Кроме 
того, поскольку Ландсберг пишет о протезной памяти 
в контексте потребительски ориентированной массо-
вой или популярной культуры, то транслируемую или 
даже создаваемую различными медиа каналами и со-
циальными сетями такую память следует считать 
наиболее распространяемым, а потому наиболее до-
ступным и приемлемым для широкого потребителя ис-
точником формирования его преставлений и ценност-
ных ориентиров [11. Р. 150]. Более того, автор  пола-
гает, что именно интернет открывает новые возможно-
сти для роли протезной  памяти, когда сострадание и 
солидарность, порождаемые такой памятью, стано-
вятся не дополнением к факторам создания общности, 
а решающим условием для ее формирования [11. 
Р. 158]. Потому Ландсберг призывает не презирать или 
отталкивать современные технологии и производимые 
ими формы жизни, а продуктивно использовать их по-
тенциал. 

Тезис Ландсберг можно считать хорошим основа-
нием вернуться к началу предпринятого анализа, а 
именно к характеристике условий столь высокого ин-
тереса к памяти. Приведенные рассуждения Хюссена и 
Хоскинза показывают, что последствия такого бума 
весьма неоднозначны. Конечно, современные каналы 

создания социальных сетей обеспечили невиданный 
рост социального взаимодействия, предоставив воз-
можность зазвучать множеству самых разнообразных, 
зачастую подавляемых голосов и ограничив способы 
официального контроля над этим многоголосьем. Про-
грессивные и оптимистично настроенные авторы 
склонны трактовать такое положение дел как процесс 
демократизации.  

Во-первых, стоит отметить, что открытость обес-
печила также возможность звучать тем голосам, кото-
рые вряд ли можно связать с демократическими тен-
денциями. 

Во-вторых, Хюссен и многие другие авторы спра-
ведливо связывают возросший интерес к прошлому с 
ростом неопределенности и дестабилизации ожидае-
мого будущего или отсутствием продуктивных будущ-
ностно-ориентированных перспектив. Очевидно, что 
данный контекст будет задавать весьма определенные 
контуры прошлого, а именно ностальгическое и тем са-
мым мифологизированное отношение к нему. Такое 
отношение будет блокировать или препятствовать 
столь распространенным и несомненно необходимым 
попыткам реализации этики и политики сожаления. 

В-третьих, тот же Хюссен, как и другие авторы, 
указывает на роль потребительского контекста, в кото-
ром реализуется интерес к памяти. Но такое положение 
дел означает, что для потребителя прошлое становится 
лишь одним из видов товара, который стоит потреб-
лять просто потому, чтобы быть современным. Ре-
зонно полагать, что изменение потребительских прио-
ритетов будет способствовать охлаждению интереса и 
снижению бума. 

В-четвертых, как подчеркивает Хоскинз, стоит учи-
тывать характер функционирования коммуникации, 
обеспечиваемой интернет-платформами. Даже если не 
учитывать тот же коммерческий интерес, который при-
водит к том, что эти платформы уже не просто обеспе-
чивают связь между пользователями, а создают и экс-
плуатируют ее (в частности посредством распростра-
нения соответствующего контента), то стоит учиты-
вать изменение статуса и смысла информации, которой 
пользователи обмениваются. Из цели она превраща-
ется лишь в средство оставаться, как говорится, в 
тренде. Поэтому прошлое также становится просто од-
ним из видов транслируемого контента и одним из ин-
струментов повышения статуса пользователя.  

В-пятых, стоит иметь в виду, что в это многоголо-
сье, включается еще один весьма специфический вид 
голосов. Когда-то Болингброк назвал этот тип антиква-
рами. Это искренние любители прошлого, пытливые 
собиратели и коллекционеры, специализирующиеся на 
скрупулезном изучении типов оружия, костюмов или 
других артефактов той или иной эпохи. Современные 
социальные сети предоставили им уникальную воз-
можность интенсивного обмена и приращения инфор-
мации. Наверное, этот способ функционирования зна-
ний о прошлом можно назвать типом гражданской 
науки [13. С. 16–17]. Такой вид деятельности, конечно, 
способен оказать неоценимую помощь профессио-
нальным исследователям. Но, опять-таки, данное отно-
шение к прошлому может быть охарактеризовано фра-
зой «за деревьями не видеть леса». Болингброк когда-
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то критиковал антикваров за неспособность видеть за 
загромождением фактов то, что принято было назвать 
«смысл истории». Современному антиквару он просто 
не нужен, поскольку выходит за рамки его интереса. 

В-шестых, близкой к вышеописанной деятельности 
оказывается практика так называемого хисториха-
кинга. «Этим словом обозначают интерактивные исто-
рические квесты с элементами дополненной реально-
сти». Как отмечают цитируемые нами авторы, хисто-
рихакинг демонстрирует «интенцию на освоение и 
приватизацию макроистории, включения ее в перера-
ботанном виде в пространство личности и создание 
собственной, субъективной, картины исторической ре-
альности» [13. С. 18]. Видимо, именно такой тип кон-
такта с прошлым характеризуется своеобразной непо-
чтительностью к истории и стиранием граней между 
прошлым и настоящим, поскольку фрагменты про-
шлого здесь функционируют лишь как элементы в со-
здаваемых конфигурациях типа игр, которые являются 
не формами знания, а актуальными практиками. 

Ну и наконец, в-седьмых, стоит предполагать, что 
тезис о флюидности, текучести, открытости форм со-
временной памяти фиксирует еще одну ее сомнитель-
ную черту. Вряд ли такая память может стать надеж-
ным основанием для формирования идентичности, 
если мы продолжаем связывать память и идентич-
ность. Недаром ряд авторов полагают, что резоннее го-
ворить не о буме памяти, а о растущих темпах забве-
ния, где доминирование вышеописанных форм памяти 
только усиливает его. 

Этот, возможно, не полный перечень форм инте-
реса к прошлому, которые, видимо, можно назвать 
«непродуктивными» или «малопродуктивными», ко-
нечно, с точки зрения тех задач, которые принято свя-
зывать с задачами, которые традиционно возлагаются 
на память и знание о прошлом. Для их общей характе-
ристики можно воспользоваться мыслью Болингброка, 
что «истинная и надлежащая цель применения ума со-
стоит в том, чтобы постоянно совершенствовать лич-
ную и общественную добродетель» [14. С. 11]. Оче-
видно, конечно, что малая продуктивность вышеопи-
санных форм памяти заключается не том, что инте-
ресы, которыми они конституированы, практически 
никак не пересекаются с гражданскими ценностями де-
мократического общества (либо даже им противоре-
чат), но и потому, что в силу доминирования таких ин-
тересов они не склонны к диалогу. 

Внимание к таким формам памяти будет обусловлено 
требованием повышения рефлективности, когда ставится 
вопрос о проработке тех продуктивных целей и задач, ко-
торые возлагаются на память о прошлом. Постановка та-
кого вопроса будет тем самым включать в себя определе-
ние субъектов и потенциала диалога, с которыми его 
стоит вести в процессе выработки, реализации и распро-
странения граждански ориентированных задач. 

Но вопрос о субъектах диалога имеет еще один ас-
пект. В современной литературе, посвященной теме 

памяти, принято обозначать его термином «кураторы» 
или хранители, смотрители, контролеры над произво-
димой и распространяемой информацией. Кураторство 
вполне правомерно связывается с официальным кон-
тролем над информацией. Общим местом стал тезис, 
что национальные государства традиционно использо-
вали и используют историю как мощный инструмент 
самолегитимации. «Передаваемые через общность 
языка и увековеченные в образах славного коллектив-
ного прошлого, такие истории часто связаны с дискур-
сами об усилении политической власти и поддержании 
политического влияния» [4. Р. 62]. Поэтому иницииро-
ванное современными медиаформатами и типами со-
циальных сетей многоголосье принято считать формой 
сопротивления такому типу кураторства.  

Конечно, тезис о том, что сегодня различные инди-
виды и группы берут сегодня на себя контроль над 
формированием истории и памяти, размывая тем са-
мым границы между производителем и потребителем, 
стал общим местом в литературе, поэтому, как пола-
гает исследовательница из Греции Эффи Гази, цифро-
вую эпоху следует представлять как процесс, посред-
ством которого «мы (сообщество профессиональных 
историков) пытаемся ориентироваться» [15]. Но ка-
жется очевидным, что представшее и вышеописанное 
многоголосье требует выработки альтернативных 
форм регулирования информационных потоков. По-
этому термин «навигация», который автор применяет 
к самосознанию и самоощущению профессионального 
сообщества, кажется продуктивным для описания при-
емлемого типа взаимодействия профессиональных со-
обществ с обществом в целом. 

Столь же уместным кажется использование распро-
страненного в современной литературе термина «заин-
тересованный (или вовлеченный) интеллектуал» для 
обозначения одного из ключевых субъектов такого 
взаимодействия. Цитируемый нами автор характери-
зует такой тип интеллектуала как того, кто «постоянно 
интересуется миром и его политикой и искренне же-
лает вмешаться и внести свой вклад и оказать влияние 
в своей области или области знаний» [15]. Суть такого 
вмешательства должна заключаться, конечно, не в том, 
чтобы авторитарным образом навязывать свои «пра-
вильные» взгляды «дилетантам». Термин «навигация» 
собственно указывает более на необходимость выра-
ботки и предложения направлений, которые могут по-
мочь другим различать «пригодное для использова-
ния» и «одноразовое» прошлое и быть вовлеченными 
в процессы «продуктивного запоминания» и «творче-
ского забывания» [15]. В том, что касается памяти, 
приоритетным видится вопрос, что собой может или 
должна представлять память, призванная формировать 
идентичность, и что собой может и должна представ-
лять современная идентичность. Ведь очевидно, что 
существующее положение дел не может быть простым 
заполнением старой этноцентристской новым, пусть 
дигитально модифицированным материалом.
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The article analyzes the main approaches in Russian and foreign literature in the study of the formation and functioning of memory 
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of the tools for increasing the status of the user. It is not without reason that a number of authors believe that it is more reasonable to 
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Сегодня российским регионам приходится конку-

рировать за информационные, транспортные и тури-

стические потоки, инвестиции, экономические и соци-

альные ресурсы. Выиграют в этой конкуренции те ре-

гионы, которые смогут эффективно позиционировать 

себя в целях собственного развития. В связи с конку-

ренцией между регионами увеличивается роль терри-

ториального брендинга, который выступает в качестве 

маркера региональных особенностей, закрепленных в 

восприятии внешних и внутренних целевых групп. 

По нашему мнению, бренд территории – это ком-

плекс символических значений, создающий стойкое 

образное восприятие территории у целевых аудито-

рий, узнавание по определенным качественным при-

знакам. Развитая бренд-кампания повышает капита-

лизацию региона / территории, его привлекатель-

ность для внешних и внутренних групп (включая ту-

ристический поток, благоприятный инвестиционный 

климат, развитую научно-образовательную среду, что 

обеспечивает повышение качество жизни населения 

региона). Под брендингом территорий мы понимаем 

целенаправленное формирование ее образа в воспри-

ятии местной и мировой общественности. Целью 

брендинга территории является обеспечение долго-

срочного и выгодного позиционирования на конку-

рентном рынке, создание узнаваемости бренда, уве-

личение потока инвестиций и т.д. Брендинг террито-

рии является инструментом ее маркетинга, который 

ориентирован на расширение коммуникативной силы 

города как составной части институционного капи-

тала, позволяющего экономическим субъектам на 

определенной территории снижать транзакционные 

издержки при взаимодействии [1. С. 23]. 

Особенностью приграничных территорий является 

более простое взаимодействие с соседними странами, 

включая экономические, социально-демографические, 

культурные связи. Близкое расположение упрощает 

логистические возможности и взаимодействие в созда-

нии совместных проектов. Приграничное сотрудниче-

ство, являющееся разновидностью международной 

деятельности регионов, создает условия для развития 

региона и повышения показателей качества жизни 

населения, позволяет преодолеть негативное влияние 

периферийности региона. 

В качестве положительного примера следует ука-

зать мероприятия по брендингу Забайкальского края 

как приграничной территории. Комплекс технологий 

брендинга способствует решению ряда ключевых за-

дач в развитии региона. Кейс территориального брен-

динга Забайкальского края с использованием ключе-

вых технологий территориального маркетинга способ-

ствует формированию имиджа приграничной террито-

рии и развитию межкультурного диалога пригранич-

ных территорий РФ и КНР [2]. Применительно к ин-

струменту территориального брендинга в целом широ-

кий спектр маркетинговых технологий формирования 

территориального бренда, включая PR, пропаганду, 

адаптированные методы товарного маркетинга, сен-

сорный и событийный брендинг, брендинг территории 

через фигуру лидера, социальный брендинг и т.д., по-

вышает его эффективность, обеспечивая создание 

«якоря» восприятия за счет попадания в пространство 

воображения и ценностное измерение подсознания по-

требителя. Системный подход с применением иннова-

ционных инструментов брендинга, планирование эта-

пов коммуникационной стратегии, мониторинг и 

оценка результатов ее внедрения в политическую 

практику позволят сконструировать территориальный 

бренд как символический капитал, обеспечивающий 

узнавание, привлекательность и конкурентоспособ-

ность региона.  

Брендинг территории (в данном исследовании 

Дальнего Востока как региона), во-первых, направлен 

на формирование образа региона, демонстрацию осо-

бенностей, которые отличают его от других террито-

рий и позволяют привлечь различные группы людей, 

туристов, предпринимателей, и, во-вторых, нацелен на 

удержание и привлечение новых жителей региона, поз-

воляя укрепить региональную идентичность, чувство 

гордости за малую родину и противодействуя оттоку 
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населения в другие части страны. Острой социально-

политической проблемой для Дальневосточного реги-

она стала нисходящая демографическая динамика, 

обусловленная стремительным оттоком населения за 

пределы Дальнего Востока и дополнившаяся с 1993 г. 

естественной убылью. За период с 1991 г. (года макси-

мальной численности населения на Дальнем Востоке – 

8,1 млн чел.) по 2016 г. регион потерял 1,9 млн чел. 

(23,5% своего населения – практически каждого чет-

вертого жителя) [3. С. 71]. В качестве основных при-

чин данной ситуации можно указать значительно от-

стающие условия жизни, размера заработной платы, 

отсутствие широких экономических возможностей по 

сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом и зна-

чительно более низкие показатели качества жизни 

населения в целом. Важным фактором является сохра-

нение интереса, увеличение привлекательности про-

живания на Дальнем Востоке для молодежи. Среди ос-

новных причин, которые увеличивают миграционные 

настроения молодежи Хабаровского края, важными 

для молодежи являются: низкая заработная плата (об 

этом говорят 45% исследуемых), сложности с поиском 

работы (43,8%), природно-климатические условия 

(34,3%), неудовлетворительное материальные условия 

(33,1%), отсутствие личного жилья (25,3%), неразви-

тость системы досуга (23,4%) и социальной системы 

(18,5%) [4. С. 158]. 

Рассуждая об идентичности бренда Дальнего Во-

стока, следует упомянуть, что данный регион слабо 

вписывается в общегосударственный инновационный 

дискурс, в том числе по причине удаленности от цен-

тра. В структуре затрат на технологические инновации 

в 2018 г. среди регионов РФ ДФО занимает шестое ме-

сто и имеет 5,87% (для сравнения: ЦФО: 33,6%, ПФО 

– 26,98%, УФО – 9,68%, СЗФО – 9,05%, СФО – 11,54%, 

ЮФО – 2,79%, СКФО – 0,48%) [5]. В этом смысле, с 

одной стороны, следовало бы уделить внимание разви-

тию инновационной политики на Дальнем Востоке: 

например, отдельным брендом можно считать Дальне-

восточный федеральный университет, занявший в 2020 

г. 25-е место (+ 3 позиции по сравнению с 2019 г.) в 

рейтинге 100 лучших вузов России, по версии 

агентства RAEX [6], или остров Русский как попытка 

создания аналога Силиконовой долины) [7]. С другой 

стороны, важно выделить ряд перспективных направ-

лений, которые в реальности могли бы способствовать 

формированию бренда Дальнего Востока, в том числе 

за счет брендинга его приграничных территорий.  

Следует выделить отдельные практики брендинга 

приграничных территорий на примере регионов Даль-

него Востока с целью дальнейшего тиражирования 

наиболее успешных из них. Так, брендинг Примор-

ского края имеет несколько направлений. Отдельно 

стоит выделить столицу края, город Владивосток. Пе-

ренос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во 

Владивосток существенно расширил возможности 

Приморского края как торгово-экономического регио-

нального центра с развитыми коммуникациями, удоб-

ной логистикой, наличием портов. В регионе сконцен-

трировано 69% инвестиционных проектов от общего 

числа в округе с планируемым объемом инвестиций 

1,86 трлн руб. (половина от общего объема инвестиций 

в округе), 32% обрабатывающей промышленности 

Дальнего Востока, в том числе в области судостроения 

и вертолетостроения, на Приморский край приходится 

20% ВРП и 30% экономически активного населения 

округа. Кроме того, регион позиционирует себя в роли 

первопроходца в разработке и реализации новой госу-

дарственной политики опережающего развития Даль-

него Востока [8]. В то же время решение о переносе 

столицы по понятным причинам было крайне нега-

тивно воспринято в бывшей столице Хабаровске, для 

которого требуется разработка отдельной стратегии 

позиционирования как центра культуры, образования, 

науки и спорта с уменьшением имиджевых издержек. 

Город характеризует слоган «Владивосток – во-

сточные морские ворота России». Тихоокеанский флот 

России как гарант обеспечения национальной безопас-

ности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 

можно позиционировать как отдельный бренд, в том 

числе за пределами региона в составе стратегии наци-

онального брендинга в области обороны и безопасно-

сти. Кроме того, данный слоган подчеркивает важную 

роль Владивостока в торговле на Дальнем Востоке, так 

как он концентрирует не только туристические, но и 

торговые потоки со стран Азии. Также слоган подчер-

кивает прибрежное положение Владивостока, вызывая 

интерес туристов [9. С. 149]. Приморский край высту-

пает как место, через которое можно в упрощенном ре-

жиме въехать на территорию Российской Федерации. 

Это связано с законом «О свободном порте Владиво-

сток», который подразумевает упрощенный визовый 

проезд в Приморский край и пребывание на террито-

рии России на протяжении 8 дней без визы, что увели-

чит возможности развития «Восточного кольца Рос-

сии» [10]. Стоит отметить, что 2,6% постояльцев гос-

тиниц Приморского края составляют иностранные 

граждане, и это четвертое место в России после 

Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по 

посещаемости туристами [11. С. 326–327]. С 2009 по 

2016 г. число туристов в Приморском крае увеличи-

лось на 456 тыс. человек (рост составил 76,9%) [12. 

С. 128]. Эта статистика подтверждает лидирующее по-

ложение Приморского края как развитого туристиче-

ского хаба, что дает дополнительные возможности для 

формирования бренда территории в данном ключе.  

Туристов также привлекает интегрированный раз-

влекательный комплекс «Приморье», в который вхо-

дит игорная зона, расположенная в 50 км от Владиво-

стока. При создании игорной зоны предполагалось, что 

она будет привлекать иностранных туристов из стран 

Азии, но на данный момент треть посетителей ком-

плекса составляют иностранцы, а две трети – россий-

ские туристы [13]. На запрос экологического туризма в 

Приморском крае отвечают такие объекты, как Нацио-

нальный парк «Зов тигра», Шайганское и Николаев-

ское городища, Государственный природный заповед-

ник «Кедровая падь» [14]. 

Важную роль в развитии бренда Владивостока и его 

инфраструктуры играют международные форумы. 

Например, значимым международным событием стал 

саммит АТЭС-2012, площадкой для проведения кото-

рого выступил Владивосток. К саммиту были постро-

ены три моста: мост через остров Русский, мост через 
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бухту золотой Рог и мост через Амурский залив. Мост 

через остров Русский изображен на купюре номиналом 

2 000 руб., что увеличивает осведомленность о Влади-

востоке. Эти мосты являются одной из визитных кар-

точек Владивостока, отличают его от других городов 

России и хорошо вписываются в бренд города, допол-

няя слоган «Владивосток – морские ворота России».  

Перспективным направлением брендинга Примор-

ского края является брендинг пищевой продукции  с 

применением стратегии ивент-маркетинга [15]. Как 

положительный пример можно назвать приморскую 

кухню, бренд «Pacific Russia Food», зарегистрирован-

ный в 2017 г., его слоган – «Чистая энергия даров моря 

и тайги» [16]. Для продвижения этого бренда прово-

дятся гастрономические фестивали, например в 2019 г. 

«Фестиваль мидий», фестиваль дальневосточных гре-

бешков «На гребне!», фестиваль тайги Taigafest, фе-

стиваль «Держи Краба!». Данный фестивали привле-

кают как российских, так и иностранных туристов, в 

основном из Южной Кореи и Китая.  

Брендинг Хабаровского края включает ряд важных 

направлений. Значимым элементом в стратегии брен-

динга является формирование бренда города Хабаров-

ска, административного центра региона, ранее сто-

лицы Дальневосточного федерального округа. Для его 

продвижения используется слоган «Хабаровск – город 

для жизни». Его можно объяснить хорошим состоя-

нием центра города, сохраненной архитектурой конца 

XIX – начала XX в., набережной, которая является од-

ной из важных точек отдыха для жителей города и ту-

ристов и одной из наиболее привлекательных частей 

города. На набережной находится Амурский утёс, 

возле которого стоит памятник Муравьёва-Амурского, 

изображенный на купюре номиналом 5 000 руб. 

Туризм в Приморском крае входит в перечень при-

оритетных секторов экономики Хабаровского края 

[17]. Власти Хабаровского края ведут сотрудничество 

с властями таких китайских провинций, как Хуй-

луцзян, Гуандун, Ляонин, Хайнань, Хэбэй и Шань-

дун, для привлечения китайских туристов. За период 

с 2009 по 2016 г. число иностранных туристов увели-

чилось на 191% [12. С. 131]. Наиболее привлекатель-

ными направлениями для них являются шопинг, кра-

евой музей [18]. Запросу на культурно-познаватель-

ный туризм отвечают такие достопримечательности, 

как Градо-Хабаровский собор Успенской Божьей Ма-

тери, памятник героям Гражданской войны на Даль-

нем Востоке, Торговый дом Плюсниных, управление 

Амурского речного пароходства, Амурский утёс и др. 

Запросу на экологический туризм соответствуют та-

кие достопримечательности, как Большехехцирский 

природный заповедник, Петроглифы Сикачи-Аляна 

[14]. Гастрономический брендинг реализуется в рам-

ках мероприятий для любителей рыбалки, таких как 

«Серебряная корюшка», «Праздник первой горбуши» 

[19. С. 51]. 

Сахалинская область представляет интерес для 

японских туристов. Это связано как с близким геогра-

фическим положением, так и историей Сахалинской 

области. В связи с тем, что четыре острова Курильской 

гряды и южная часть острова Сахалин до конца Второй 

Мировой войны принадлежали Японии, часть 

японской инфраструктуры, культурных объектов со-

хранились до сегодняшних дней, что является привле-

кающим фактором для туристов. Сахалинская область 

обладает потенциалом развития экологического и со-

бытийного туризма. Важные объекты для туризма на 

Сахалине – спортивно-туристический комплекс «Гор-

ный воздух», который является горнолыжным курор-

том, термы вулкана Баранский, Городской парк куль-

туры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Примером событий-

ного туризма является проведение в 2017 г. Первого 

фестиваля телевизионных художественных фильмов 

«Утро Родины» [19. С. 50].  

Брендинг Амурской области имеет ряд возможных 

направлений развития. Тесное взаимодействие с Ки-

тайской Народной Республикой привлекает как китай-

ских и внутренних туристов, так и инвесторов [20]. 

Именно для Амурской области характерно наиболь-

шее взаимодействие с Китаем: например, между Бла-

говещенском и Хаэхе имеется прямое паромное сооб-

щение. В 2019 г. было завершено строительство пер-

вого автомобильного моста между Россией и Китаем, 

между Благовещенском и Хайхе через реку Амур [21]. 

Также важным возможным направлением для брен-

динга Амурской области является космодром «Восточ-

ный». Но данный путь развития бренда ограничен тем, 

что космодром «Восточный» является закрытой терри-

торией. Отдельным направлением можно считать раз-

витие космического туризма на базе космодрома «Во-

сточный»: несмотря на то, что это очень узкое направ-

ление, интерес населения к теме космоса может фор-

мировать бренд региона. Важную роль в формирова-

нии бренда Амурской области играют малые народно-

сти, проживающие здесь. Например, на территории об-

ласти расположен этнографический комплекс «Эвенк-

ская деревня», который показывает быт эвенков. 

Также можно выделить такие объекты для экологиче-

ского туризма, как Хинганский заповедник, Норский 

заповедник, Зейский заповедник. Важным объектом 

для туризма также является Албазинский острог – 

остатки крупнейшего поселения русских первопроход-

цев на Амуре. 

Создание и развитие бренда Еврейской автономной 

области как еще одного Дальневосточного региона 

также имеют свои возможности и ограничения. Недо-

статками являются ее малый размер, слабый экономи-

ческий потенциал и существенный отток населения, 

из-за которых на сегодняшний день Еврейская авто-

номная область обладает слабым туристическим сек-

тором. В то же время возможностями для развития 

бренда являются национально-культурные и историче-

ские особенности этого региона, способные привлечь 

туристов. Фактически еще в 1930-х гг. Еврейская наци-

ональная область стала первой территорией, где евреи 

стали титульной нацией. После распада СССР и откры-

тия границ произошел отток титульной нации в Изра-

иль в связи с репатриацией. Культурное разнообразие 

и особенности могут стать важным фактором для при-

влечения туристов и развития бренда. Синагоги «Бейт-

Штува» и «Бейт-Менахем», краеведческий музей Ев-

рейской автономной области уже используются как 

объекты туризма. Таким образом, Еврейская автоном-

ная область обладает такой важной отличительной 
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особенностью, как национальный характер. Ее исто-

рия, культура могут привлечь путешественников, ори-

ентированных на культурно-познавательный туризм. 

Возможностями для развития сферы экотуризма, наби-

рающего все большую популярность в России и мире, 

в Еврейской автономной области являются: заповед-

ник «Бастак», в котором обитают как северные припо-

лярные, так и южные субтропические виды флоры и 

фауны, природный парк «Кульдур», имеющий зону 

термальных источников в долине реки Кульдур, об-

ластные заказники «Ульдуры», «Чурки», «Дичун», 

«Журавлиный» и «Шухи-Поктой», особо охраняемая 

природная территория «Дендрологический парк» 

[22. С. 46]. 

Таким образом, туризм, в целом, является перспек-

тивным направлением для развития бренда Дальнего 

Востока. Так, в 2018 г. количество туристов на Даль-

нем Востоке достигло 5,4 млн человек. Наиболее по-

сещаемыми регионами являются Приморский край, 

Хабаровский край и Сахалинская область, получив-

шие 76, 11 и 5% от общего туристического потока на 

Дальнем Востоке за 2017 г. соответственно. Как особо 

привлекательные для иностранных туристов выделя-

ются такие направления, как культурно-познаватель-

ный, активный и экологический туризм [18]. В связи с 

этим важной задачей для туризма Дальнего Востока 

является создание и развитие дестинаций, которые 

позволили бы вовлечь большее количество регионов в 

сферу туризма, увеличили бы время пребывания тури-

стов на Дальнем Востоке и создали бы дополнитель-

ный интерес для путешественников. Требуется удоб-

ная логистическая связь между различными вариан-

тами отдыха. Важной задачей для развития туризма 

Дальнего Востока является формирование крупных 

кластеров, которое включает как резкую активизацию 

маркетинга, так и масштабное капитальное строитель-

ство как инфраструктуры, так и туристических объек-

тов [23]. 

Таким межрегиональным проектом выступает «Во-

сточное кольцо России», в котором участвуют все ре-

гионы Дальнего Востока, кроме Забайкальского края 

[24]. Хорошим примером инструмента развития брен-

дов регионов Дальнего Востока является «Дальний Во-

сток. Современный путеводитель» [14]. Данный путе-

водитель позволяет узнать основную информацию о 

регионах Дальнего Востока, показывает основные до-

стопримечательности, географические особенности и 

интересные места, что привлекает туристов и дает жи-

телям этих регионов новую информацию о регионе. 

Также важно отметить возможность продвижения 

«красного туризма» на Дальнем Востоке. Так как 

наибольшее число иностранных туристов приезжает из 

Китая, то посещение объектов, связанных с революци-

онной коммунистической историей, представляет для 

них особый интерес. Кроме того, следует работать над 

созданием комплексных туристических маршрутов с 

максимальным охватом регионов Дальнего Востока. В 

том числе, потенциально возможно было бы привле-

кать туристов с Камчатки как точки притяжения тури-

стов со всего мира (Долина гейзеров, вулкан Толбачик 

и др.), однако требуется восстановление паромного и 

морского сообщения (на данный момент есть только 

авиасообщение) для повышения транспортной доступ-

ности, облегчения связей между регионами Дальнего 

Востока, что будет способствовать усилению туристи-

ческого потока. Для привлечения азиатских туристов, 

составляющих наибольшую часть от общего потока 

иностранцев, необходима системная работа по распро-

странению информации о Дальнем Востоке на терри-

тории Северного Китая (наиболее близко расположен-

ном), Южной Кореи и Японии.  

Важной частью брендинга территории является 

брендинг продукции, произведенной на ней. И хотя 

продукция с дальневосточного рынка имеет устойчи-

вый спрос у международной аудитории, узнаваемых 

дальневосточных брендов мало. Это связано не только 

с продвижением брендов, но и с самим составом экс-

порта из Дальнего Востока. На 2017 г. сырьевая часть 

экспорта составила 71% [25. С. 39], а это лишь укреп-

ляет имидж России как сырьевого государства [26], 

который необходимо демонтировать. Двумя важней-

шими регионами в торговле АТР на сегодняшний день 

являются Сахалинская область и Приморский край, 

вместе с Якутией они формируют более 80% внешней 

торговли региона. Следует учитывать, что в АТР боль-

шим спросом пользуются продукты питания, облада-

ющие высоким качеством, экологичные. Узнавае-

мыми брендами Дальнего Востока могут выступать, 

прежде всего, морепродукты, природный лосось, 

икра, крабы и т.д. В Китае также пользуются спросом 

масло, мука, соки, детское питание, крупы, алкоголь-

ная продукция, минеральная вода, шоколад и ряд кон-

дитерских изделий.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, 

что Дальневосточный регион России на текущем этапе 

обладает существенным, но недостаточно реализован-

ным потенциалом формирования своего эффективного 

узнаваемого бренда, в том числе в области брендинга 

его приграничных территорий. Стратегия брендинга 

Дальнего Востока должна быть выстроена системно, с 

учетом объективных слабостей (отток населения, зна-

чительная удаленность от центра, слабый инновацион-

ный потенциал) и возможностей (природные ресурсы, 

близость к азиатским странам, что с учетом перерас-

пределения мирового лидерства в сторону восточного 

вектора играет для России ключевую роль, перспек-

тивы в сфере туризма, улучшения инвестиционного 

климата при условии учета текущих недоработок), и 

обязательно вписана в общую концепцию националь-

ного брендинга России.  

Актуальна разработка концептуального документа о 

территориальном брендинге Дальнего Востока в со-

ставе стратегии национального брендинга РФ. Такой 

сильный бренд, как Тихоокеанский флот, должен быть 

включен в стратегию национального брендинга в части 

обеспечения национальной обороны и безопасности 

[27, 28]. Дальний Восток имеет существенный потен-

циал в области развития туризма, продвижения объек-

тов культурно-исторического наследия при условии 

грамотной проработки комплексных маршрутов, совер-

шенствования логистики, качественного улучшения ин-

фраструктуры. Создание достойной репутации на осно-

вании привлекательного территориального бренда, 

предложение интересных проектов обеспечат приток 



100 

инвестиций в регион. Активное участие приграничных 

территорий, их синергия и системная работа позволят 

сформировать устойчивый положительный образ тер-

ритории, которую стремятся посетить туристы и дело-

вые партнеры и не желают покидать местные жители. В 

результате реализации стратегии брендинга пригранич-

ных территорий Дальнего Востока будет обеспечено по-

вышение показателей качества жизни населения, укреп-

ление человеческого капитала, в масштабе не только ре-

гиона, но и страны в целом. 
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The article examines branding of the border territories of the Far East. The relevance of the topic is due to the fact that the border 

regions of the Far East, subject to the implementation of a set of measures in the field of territorial branding, have great potential for 

the development of tourism, increasing investments in various sectors of the economy, and reducing population outflows. The work 

for the first time attempted a scientific understanding of the practical possibilities and prospects for the development of brands of the 

border territories of the Far East. The aim of the article is to study and discover the most promising areas, methods and technologies 

for the development of brands of the territories of the Far East. The objective is to investigate the branding practices of the border 

territories of the Far East, which contribute to the formation of the territories’ favorable perception. The study uses methods of 

comparative analysis, data synthesis and systematization, as well as the statistical and observation methods. Structural-functional, 

activity and normative approaches were applied. The empirical basis of the study is made up of regional news sources and official 

documents. The article shows that the development of brands of the regions of the border territories of the Far East has prospects due 

to the development of tourism. This is especially important for Primorsky Krai, which is a leader in the tourist region in the Far East 

and concentrates tourist flows from Asia. The Far East can develop a brand in the field of tourism and culture to expand cooperation 

with China, Japan, South Korea. Also important are state programs to stimulate tourism in the Far East. It is important to develop 

certain strong brands, such as the Russian Pacific Fleet, for their subsequent inclusion in the national branding strategy in terms of 

national defense and security. The development of tourist projects involving several regions of the Far East, like the Eastern Ring of 

Russia, is hindered by the geographical distance from each other; it is necessary to reduce the cost of movement between regions for 

the development of tourism. The epidemic of coronavirus, the closure of Russia’s borders with Asian countries led to a weakening of 

the tourism industry in the Far East and, as a result, the weakening of the opportunities for the development of brands of the regions of 

the Far East. In this connection, the state should support the tourism sector to maintain and further increase the level of tourism 

development. 
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Рассмотрена специфика иммиграционной ситуации во Франции. После краткой истории иммиграции во Францию, авторы 
останавливаются на специфической ситуации, где пересекаются дети и внуки тех, кто иммигрировал ранее, и те, кто сами 
приехали из тех же стран в молодом возрасте. Первые ощущают гнет стигматизации по этническому принципу 
и с трудом выбираются из своей социальной среды, вторые, наоборот, готовы преодолеть трудности и приспособиться к тре-
бованиям принимающего общества. 
Ключевые слова: Франция; иммиграция; аккультурация; потомки мигрантов. 
 

Франция – страна иммиграции 
 

Франция – старая европейская страна, создававша-
яся в результате многочисленных волн миграций. Рас-
положенная у западного края Европы (название одного 
региона в Бретани, «Финистер», означает «конец 
земли»), она стала прибежищем для различных народов. 
После носителей культуры эпикардиальной керамики 
(начиная с 5 200 до н.э.) пришли те, кто воздвигал мега-
литы. Позднее (с V в. до н. э.) лигуры, иберы и греки 
стали создавать первые города на побережье Средизем-
ного моря. 

Таким образом, Марсель (греческий город Масса-
лия) – самый древний город Франции. Затем на терри-
торию, соответствующую нынешней Франции и тради-
ционно называемую шестиугольником, из Центральной 
Европы пришли кельты, которых здесь назвали галлами 
(V–IV в.), а позднее, с юго-востока, римляне (II в.). На 
какое-то время установилось равновесие, приведшее к 
возникновению галло-римской культуры. 

В IV в. н. э. случилось то, что французские учебники 
по истории называют «великие нашествия», а русские – 
более политкорректно – «великое переселение наро-
дов», и на эту же территорию устремились (и там обос-
новались) с востока и с севера Европы франки, бур-
гунды, вестготы, бриты. Мы сейчас называем «француз-
ским» тот язык, на котором, в результате, стали гово-
рить жители севера «шестиугольника», дав, таким обра-
зом, германское (франкское) название романскому (ла-
тинскому) языку, на котором говорили галлы – потомки 
кельтов. В Средневековье масштабные миграции насе-
ления продолжались, на северо-западе Франции обосно-
вались викинги, создав провинцию под названием 
«Нормандия» (нормандцы – «люди с Севера»), омейяды 
владели Септиманией (на юге Франции) в течение полу-
века (713–754), а после свадьбы Алиеноры Аквитанской 
с наследником английского трона Генрихом II, Аквита-
ния стала принадлежать Англии.  

До сих пор для англичан французское побережье Ат-
лантического океана – любимое место отдыха. Жители 
же «шестиугольника» в первую очередь отождествляли 
себя со своей малой родиной ‒ небольшим регионом, 
называемом «пэи» (pays), которых на территории Фран-
ции насчитывается более 500. Как известно, различают 

примерно столько же видов сыра и прочих гастрономи-
ческих специалитетов. На всей территории страны, 
даже в ее северной половине, не было единого языка. 
Исследование, проведенное в 1790–1792 гг., показало, 
что из 28 млн жителей страны 6 млн совершенно не 
знали французского языка, а еще 6 млн знали его 
настолько плохо, что не были в состоянии поддержать 
разговор. Понятие нации, как общности граждан госу-
дарства, подчиняющихся общим законам (определение, 
данное Э. Сийесом), стало развиваться после Великой 
французской революции, и с этого времени можно гово-
рить о едином французском народе. 

Вышеизложенное означает, что прекратились ми-
грации. Особенно интенсивными они стали в XIX и 
XX вв., когда французское правительство призывало 
жителей других стран приехать и помогать строить 
французскую промышленность или восстанавливать 
страну после войн. Таким образом, во Францию прие-
хали бельгийцы, поляки, итальянцы. Конец француз-
ской колониальной империи (середина XX в.) привел к 
тому, что те, кто стали приезжать из бывших колоний 
во Францию на учебу или в поисках работы, теперь 
воспринимались (и учитывались в статистике) как ино-
странцы, хотя до этого они были если не совсем пол-
ноценными гражданами, то хотя бы подданными 
страны – точно так же, как это случилось позже с 
СССР, когда жители бывших советских республик в 
одночасье стали иностранцами в России.  

Несмотря на кажущееся этническое разнообразие 
на ее улицах, в настоящее время среди европейских 
стран Франция не является страной с наибольшей 
пропорцией иностранцев, куда с особым рвением 
устремляются мигранты. Согласно данным 
ЮНЕСКО, в 2015 г. иммигранты составляли 12,0% 
от населения страны, примерно столько же, сколько 
в Беларуси (11,7%) или Испании (12,4%), но меньше, 
чем в Германии (14,5%) или Швеции (16,9%). Между 
2004 и 2012 гг. ежегодно примерно 200 тыс. имми-
грантов пересекли границу в сторону Франции, что 
представляет около 0,3% населения Франции, тогда 
как в среднем по Европе эта цифра составляет 0,6%.  
Радикально настроенные СМИ часто играют сло-
вами и цифрами, поэтому необходимо четко разли-
чать некоторые термины. 
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Иностранцем называют человека, не являющегося 
гражданином той страны, где он проживает, незави-
симо от того, где он родился. Так, в 2014 г., из 65,8 млн 
жителей Франции, 62,2, т.е. 94,7%, были француз-
скими гражданами. Среди иностранцев же 0,6% роди-
лись на территории Франции, т.е. мигрантами не явля-
ются.  

Согласно определению французской статистиче-
ской службы INSEE, мигрант (иммигрант, эмигрант) – 
человек, родившийся в одной стране, но проживаю-
щий в другой больше одного года. Впоследствии он 
может получить гражданство второй страны, но не пе-
рестает быть при этом мигрантом – ведь место своего 
рождения он изменить не может. Таким образом, во 
Франции в 2014 г. проживало 58,8 млн человек, родив-
шихся во Франции (89,4%), и 7,6 млн (11,5%), родив-
шихся вне Франции, среди которых 1,7 млн являлись 
французскими гражданами и не подпадали под опреде-
ление «мигрант». В целом в том году проживало во 
Франции 5,8 млн (8,8% населения) мигрантов.  

Согласно этому определению, говорить о мигран-
тах второго или третьего поколения абсурдно (по-
скольку эти люди родились в стране, куда приехали их 
родители, а не мигрировали сами сюда), можно гово-
рить лишь о «потомках мигрантов». Цифры в данной 
области сильно разнятся. Так, в 2008 г. приводилась 
цифра в 7,8 млн (8,8%) французских граждан, являю-
щихся потомками мигрантов. Однако, по результатам 
проведенного в 2010 г. исследования, Музей иммигра-
ции утверждает, что каждый четвертый француз имеет 
иммигрантские корни [1]. Все, видимо, зависит от 
того, сколько поколений считать.  
 

Молодежь разных волн миграции 
из Северной и Центральной Африки 

 
В рамках проекта «Социально-экономическая и 

культурная среда современного университетского го-
рода: сравнительный анализ Томска, Новосибирска, 
Монпелье и Бордо» выявляются острые проблемы, с 
которыми сталкиваются университетские города 
Франции, анализируется актуальность этих вызовов 
для городов Сибири и приводятся современные фран-
цузские социологические исследования по данной те-
матике. Так, готовится к переводу наша книга Schiff 
Beurs et Blédards (русский перевод Клэр Шифф «Бёры 
vs бледары: представители разных волн миграции из 
неевропейских стран во французском обществе») [2]. 

В этой работе изложены основные выводы сопоста-
вительного исследования двух категорий проживаю-
щей во Франции молодежи иммигрантского происхож-
дения. С одной стороны, это недавно приехавшая мо-
лодежь, с другой – потомки во втором или третьем по-
колении мигрантов предыдущих волн [2]. Последние 
либо уже являются гражданами Франции, либо полу-
чат гражданство в 18 лет, поскольку родились на тер-
ритории страны. Они учились во французских детских 
садах и школах и владеют французским языком. Пер-
вые же, чаще всего, не знают языка, как и их родители, 
и их школьная траектория делится на «до» и «после» 
миграционного эпизода. Несмотря на то, что и те, и 

другие могут иметь одно и то же этническое проис-
хождение, их судьбы и отношение к Франции как к 
стране, принявшей их, сильно отличаются. 

Цель данного исследования – провести грань 
между явлением негостеприимства по отношению к 
новоприбывшим и их адаптации во Франции, с одной 
стороны, и вопросом интеграции потомков мигрантов, 
иногда неудавшейся, но в большинстве случаев успеш-
ной – с другой. Необходимо разобраться с путаницей 
между вопросом интеграции новоприбывших и про-
блемой маргинализации и девиантного поведения не-
которых молодых французов иммигрантского проис-
хождения. Мы надеемся, что данное исследование поз-
волит более полно взглянуть на картину событий по-
следних лет во Франции, чтобы лучше понять, кем яв-
ляются и, в особенности, кем не являются радикально 
настроенные молодые люди, каково отношение ново-
прибывших к принимающему их обществу. 

Мигранты, приехавшие в «славном тридцатиле-
тии» (1946–1975), в большинстве своем ‒ малообразо-
ванные крестьяне, стали родителями, бабушками и де-
душками современных французских граждан имми-
грантского происхождения. Последние получили до-
ступ к гораздо более высокому уровню образования, 
нежели их родители, но при этом не всегда смогли 
устроиться на желаемую работу. Кроме того, в районы, 
где они проживают, стали прибывать все новые и но-
вые иммигранты из длинного списка стран, чьи соци-
альный статус и уровень образования нередко оказы-
ваются довольно высокими. В то же время условия их 
обустройства во Франции все ухудшаются – из-за со-
хранения высокого уровня безработицы, ужесточения 
иммиграционного законодательства, подъема Нацио-
нального фронта и социальных тенденций в неблаго-
получных районах. 

Проведенные в США за последние 20 лет исследо-
вания интеграции иммигрантов и межэтнических от-
ношений в городских условиях сосредоточены на раз-
личиях и отношениях между старыми, так называе-
мыми расовыми меньшинствами, такими как афро-
американцы или чикано, и новыми иммигрантами 
азиатского, испанского и иного происхождения, кото-
рые в массовом порядке стали прибывать с начала 
1980-х гг. Эти работы позволяют понять, как измени-
лись условия интеграции в крупных городах Север-
ной Америки, как опыт их предшественников и пред-
ставителей давно сложившихся меньшинств опреде-
ляет жизнь новоприбывших и их детей при все более 
разнообразной иммиграции и усиливающемся про-
цессе сегрегации в городах. 

Так, исследования Р. Сампсона показывают, что 
вместо того чтобы представлять угрозу социальному 
единению в неблагоприятных районах больших горо-
дов, прибытие новых мигрантов вызвало в этих райо-
нах снижение преступности, возрождение предприни-
мательства и укрепление семейных отношений. Заин-
тересованность новоприбывших, их усиленные об-
щинные связи и способность извлечь выгоду из своего 
положения, даже в сложных городских условиях, воз-
можно, объясняют это положительное влияние на со-
циальную слаженность в городах [3]. Долгое время 
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идея интеграции иммигрантов и их потомков характе-
ризовалась тем, что американские исследователи назы-
вают straight-line theory (теорией линейности). Ее ос-
новная мысль заключается в том, что с каждым новым 
поколением при прохождении определенных этапов 
процесса ассимиляции наблюдалось постепенное 
сближение групп иностранного происхождения с гос-
подствующей культурой среднего класса [4]. Однако в 
настоящее время многие исследователи сомневаются, 
что этот взгляд на ассимиляцию способен объяснить 
положение новых поколений мигрантов, прибываю-
щих из неевропейских стран [5].  

Для новых иммигрантов из Латинской Америки, 
Азии и с Карибских островов, которые массово въе-
хали в США после отмены в 1965 г. этнических квот 
на выдачу виз, классическая модель перестает быть ак-
туальной. Из-за того, в частности, что они относятся к 
«видимым» меньшинствам, они рискуют гораздо 
больше, чем прежние мигранты, быть смешанными с 
афроамериканским меньшинством, находящееся в по-
ложении социальной изоляции и составляющее глав-
ный отрицательный полюс американского общества.  

Кроме того, после исчезновения индустриального 
сектора, изменился и рынок труда, обеспечивавший 
мигрантов стабильной и хорошо оплачиваемой рабо-
той, которая – в свою очередь – открывала доступ к со-
циальной мобильности поколению за поколением. Раз-
деление рынка труда на неустойчивые рабочие места, 
не требующие квалификации, где чаще всего были за-
няты новоприбывшие, и на профессии, предусматрива-
ющие все более высокую квалификацию, привела к 
уменьшению количества устойчивых промежуточных 
позиций, которые были основным путем социальной 
мобильности для потомков мигрантов во втором поко-
лении [6]. Теперь для продвижения вверх потомкам 
мигрантов нужно преодолеть за одно поколение не-
сколько ступеней социальной лестницы. 

Наконец, усиление городской сегрегации и ухудше-
ние социального климата в микрорайонах, где прожи-
вают в основном мигранты и представители различных 
этнических меньшинств, приводят к появлению моло-
дежных сообществ, для которых характерны ранний 
уход из школы, преступность и безработица. Таким об-
разом, молодые мигранты или потомки мигрантов, чьи 
семьи обосновались в этих районах, скорее всего, будут 
сталкиваться с «понижающей» или «нисходящей» асси-
миляцией. Чтобы защитить себя от этой опасности, не-
которые используют стратегии уподобления, которые 
называются «выборочными» или «отсроченными». Они 
считают, что замыкание на свою этническую группу за-
медляет приобщение иммигрантской молодежи к потре-
бительским ценностям американского общества и пре-
пятствует их взаимодействию с неблагополучной моло-
дежью, однако обеспечивая им возможность трудо-
устройства в местах, которые до этого были заняты их 
родителями [7]. 

Молодых мигрантов, прибывших во Францию в юно-
сти, часто распределяют в адаптационные классы сред-
ней школы, что чаще всего приводит к раннему выходу 
из школьной системы, к их распределению в дуальное 
или профессиональное образование с получением свиде-
тельства о профессиональной подготовке (САР) или, в 

лучшем случае, диплома о профессиональном образова-
нии (BEP). Процесс профессиональной интеграции обу-
словлен конфронтацией, с одной стороны, между ожида-
ниями и поведением молодых и ограничениями и требо-
ваниями рынка труда, чьи правила значительно отлича-
ются от правил школьного мира, с другой. 

В исследованиях, проведенных в технологических 
и интеграционных классах, обнаружилось, что ново-
прибывшие ученики находят места для стажировок 
легче, чем их одногруппники, родившиеся во Франции. 
Многие проходят стажировку в компаниях, руководи-
мых членами своих этнических общин, будь это произ-
водство одежды (турки) или торговля (ланкийцы, паки-
станцы), но мы также часто отмечали, что ученики-ми-
гранты самостоятельно проходили стажировку в ком-
паниях, не относящихся к их родным общинам. Языко-
вые трудности, которые могли послужить основанием 
для отказа от их кандидатуры, компенсировались 
настойчивостью и естественным послушным и уважи-
тельным поведением по отношению к работодателю. 
Наиболее уязвимыми и подверженными расовой дис-
криминации являются, с одной стороны, низкоквали-
фицированная молодежь второго поколения и, с другой 
стороны, высококвалифицированные, но не имеющие 
нужных связей мигранты неевропейского происхожде-
ния последней волны. Если говорить о недавно при-
бывших мигрантах, для них более характерны фено-
мены эксплуатации и прекаризации (неустойчивые 
формы занятости). Сравнительные данные о жизнен-
ном пути безработных среди иностранцев и среди по-
томков мигрантов подтверждают также, что возврат на 
рынок труда после потери работы сложнее для тех, у 
кого французское гражданство, чем для тех, кто сохра-
нил гражданство страны происхождения. Аналогич-
ным образом прибытие во Францию в более молодом 
возрасте не снижает риск столкнуться с безработицей, 
о чем свидетельствуют немногие исследования, прини-
мающие во внимание возраст по прибытии. 

Таким образом, в сравнении с формальными крите-
риями интеграции, такими как гражданство и продол-
жительность проживания во Франции, во вступлении в 
мир трудовых отношений более важную роль играют 
личная предрасположенность и ожидания касательно 
трудовых отношений и условий труда. 

Хотя для молодежи второго поколения все еще су-
ществуют классические пути ассимиляции, характери-
зующиеся совмещением аккультурации и социальной 
мобильности, исследователи наблюдают рост двух 
других способов, а именно – ассимиляции с город-
скими изгоями и экономической интеграции путем со-
здания этнических ниш, сопровождающихся предна-
меренным замедлением аккультурации к окружаю-
щему обществу. 

Для понимания причин, по которым молодые поко-
ления из различных групп иммигрантов придержива-
ются того или иного из описанных выше способов адап-
тации, крайне важно учитывать местный контекст, в ко-
торый они помещены. Глобальные преобразования об-
щества, а также особенности групп, безусловно, опосре-
дованы окружающей средой [8]. Таким образом, чем 
агрессивнее среда и чем меньше мигранты владеют эко-
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номическим и культурным капиталом данного обще-
ства, тем больше данное этническое сообщество стре-
мится замыкаться в себе, чтобы оградить самых моло-
дых от неблагоприятной ассимиляции. К примеру, Ла-
гранж отмечает, что эндогамные союзы между потом-
ками мигрантов одного происхождения гораздо чаще 
встречаются в сегрегированных районах [9. P. 217]. 

Растущее навешивание ярлыков и вытекающая из 
этого социальная изоляция неблагополучных приго-
родных кварталов заставляют их жителей уйти в себя. 
Это особенно характерно для молодежи, принадлежа-
щей к видимым меньшинствам, которая испытывает 
противоречивое давление ассимиляции и дискримина-
ции, потери общинных связей и трудной идентифика-
ции с большинством населения. Эти молодые «внут-
ренние мигранты» наделяют свой микрорайон моло-
дежной идентичностью с этническим оттенком, строят 
для себя территорию, не похожую ни на ту, в которой 
жили их родители и деды, ни на территорию средних 
классов вымышленного французского общества, с ко-
торым они себя отождествляют лишь наполовину. Это 
настоящее микрообщество развивается независимо от 
влияния старших, а группа сверстников выступает в 
качестве основной единицы социализации для моло-
дых людей, родившихся в принимающей стране [10].  

Эта посредническая функция группы сверстников – 
универсальное явление в адаптации потомков мигран-
тов во втором поколении, живущих в городской среде, 
и она встречается в разные эпохи и в разных нацио-
нальных условиях. Действительно, наблюдается пора-
зительно сходство между описанием, которое дает Г. 
Ганс о жизни молодых людей итальянского происхож-
дения, живущих в бедном районе Бостона в 1950-е гг., 
и нашими наблюдениями над группами молодых им-
мигрантов, проживающих в неблагополучных районах 
французских пригородов. Гендерное и возрастное рас-
пределение, упор на маскулинность, одержимость «ре-
путацией», центральная роль консюмеризма в социаль-
ных отношениях между молодыми и чувство отдален-
ности от среднего класса – все это возникает из появ-
ления потомков мигрантов во втором поколении в 
народных классах, проживающих в районах с высокой 
концентрацией иммигрантов, а не из копирования ка-
кой-либо культуры страны происхождения [11–13].  

Попытки восстановить более или менее этниче-
скую коллективную принадлежность отличаются от 
того, что испытывают новоприбывшие мигранты, ма-
лознакомые с принимающим обществом. Они все еще 
ощущают себя в пути, на задворках общества, в кото-
ром они не уверены, что останутся, и по отношению, к 
которому они испытывают смесь благодарности и рав-
нодушия. Они видят принимающую страну как источ-
ник ресурсов, а то и как убежище – если спасаются от 
преследований на родине, но не как место для кон-
фликтов, как его видят потомки мигрантов из Север-
ной или Центральной Африки. 

Таким образом, отношения потомков мигрантов и 
новоприбывшей молодежи к господствующему про-
странству и французской национальной идентичности 
принимают диаметрально противоположные формы. 
Что касается обладания французским гражданством, 
многие молодые чернокожие или магрибские выходцы 

из пригородов считают, что подобное доказательство 
принадлежности к французскому обществу – обман. 
Как они говорят, «даже с гражданством в нас всегда 
видят лишь арабов или негров. О нас судят по квар-
талу, где мы живем» [14]. Наоборот, некоторые моло-
дые новоприбывшие мигранты выражают желание 
стать французами не из-за приверженности республи-
канским идеалам, а для того, чтобы иметь возможность 
путешествовать в те страны, где проживают другие 
члены их общин, или потому, что обладание граждан-
ством одной из европейских стран защищает их от го-
нений при возвращении на родину. Первые не чув-
ствуют себя французами, потому что ощущают себя 
изгоями во Франции; вторые хотят стать французами, 
чтобы иметь возможность выехать из Франции.  

Когда некоторые молодые, родившиеся во Фран-
ции, становятся изгоями из-за этнического происхож-
дения и квартала проживания, отвергают символы 
национальной идентичности, они на самом деле дей-
ствуют согласно логике этнического меньшинства. 
Именно потому, что они являются неотъемлемой ча-
стью французского населения, они осуждают ложные 
представления о доминирующей идентичности, кото-
рые якобы не замечают различий. И наоборот, когда 
новоприбывшие стремятся соответствовать образу 
«хорошего мигранта», стремящегося влиться в обще-
ство, став французом, это часто стратегическое пове-
дение, направленное на поиск безопасности и благопо-
лучия, которое является свойственным новоприбыв-
шим и относится к миграционной логике [15]. 

Новоприбывшие мигранты демонстрируют относи-
тельную готовность приспособиться к требованиям 
французского общества, поскольку рассчитывают по-
лучить некоторые преимущества в виде социального 
роста во Франции или на родине. Наоборот, некоторые 
разочарованные молодые люди второго или третьего 
поколения претендуют на культурное своеобразие и 
отказываются проявлять признаки требуемой «хоро-
шей» интеграции, потому что, по их мнению, жертвы, 
на которые пошло поколение их родителей, не были 
вознаграждены подъемом по социальной лестнице и 
ожидаемым признанием. 

Из-за их дистанцирования от принимающей страны 
отношение новых мигрантов к французскому обще-
ству менее проблематичное, чем у жителей пригородов 
– потомков мигрантов из бывших колоний. У первых 
трудности и препятствия в интеграции пока еще не 
воспринимаются как признаки стигматизации. Прини-
мающая страна все еще расценивается как кладезь воз-
можностей, из которой новоприбывшие собираются 
извлечь максимальную выгоду, а не как место для кон-
фликтов и изоляции. Проблемы, с которыми сталкива-
ются молодые новоприбывшие мигранты, обуслов-
лены их непониманием институтов и членов общества, 
а не тем, как на них смотрят. 
 

Особенности конструирования идентичности 
новоприбывшими и потомками мигрантов 

 
Эта ситуация иллюстрирует классическую пробле-

матику иностранца-мигранта. Процесс эмансипации, 
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сопровождающий миграцию, приводит к дилемме «мар-
гинального человека», как это назвал давно Р. Парк [16]. 
Мигрант, еще не прошедший процесс интеграции в при-
нимающее общество, но все более отдаленный от своего 
родного общества, особенно если он молод, попадает в 
положение «между двух огней», в ситуацию неопреде-
ленности, которая противопоставлена ситуации пред-
ставителей ассимилированных этнических меньшинств. 
Таким образом, именно иностранец теряет свои корни, 
а не представитель этнического меньшинства, который 
часто слишком укоренен, слишком крепко отождеств-
ляет себя со своим происхождением или местом прожи-
вания. Чувство непохожести, отстраненности от мира и 
растерянности в связи с многообразием совершаемых 
выборов, которые испытывает предоставленный са-
мому себе в незнакомой среде мигрант, отличается от 
чувства отстраненности от себя самого, испытанное за-
клейменным представителем этнического меньшин-
ства, уникальность которого подвергается угрозе из-за 
давления негативного социального статуса и применяе-
мых к нему стереотипов. 

Для мигранта характерны изгнание и потеря кор-
ней, а представитель этнического меньшинства явля-
ется заложником своего социального положения. Ми-
грант – этот тот, кто не на своем месте, кого не знают, 
кого не понимают и с которым в принципе не находят 
общего языка. Он по сути своей чужой. Представитель 
этнического меньшинства, напротив, – это тот, кого 
слишком хорошо знают, о котором полагают, что 
знают все, чей язык слишком закодированный, одно-
временно знакомый и подозрительный. 

В то время как мигрант появляется как своего рода 
«чистый лист», представителю меньшинства всегда 
предшествуют его имидж и репутация в обществе. 
Мигрант – призрак, а представитель меньшинства – 
символ. И тогда как отношение к иностранному ми-
гранту объективно и универсально, поскольку един-
ственное, что объединяет нас с ними – это наша при-
надлежность к человеческому роду, отношение к 
представителям меньшинств очень своеобразно и 
всегда тесно связано с совместной, болезненной и ча-
сто замалчиваемой историей: рабством, колониза-
цией, депортацией. Иными словами, мы с ним разде-
ляем историю, которая его предопределяет. Но в той 
мере, в которой мы отказываемся признавать, что эта 
история и наша тоже, и брать на себя ответственность 
за ее последствия, эти последствия обретают реаль-
ность, становятся причиной неразрешимого различия 
между ними и нами.  

Представитель меньшинства ставит под сомнение 
систему изнутри, потому что в нем воплощены ее про-
тиворечия. Именно несоответствия между провозгла-
шенными ценностями равенства и дискриминаций в 
реальности, между теорией и практикой и предопреде-
ляют представителя меньшинства. Во Франции его по-
ложение раскрывает напряженность между позитив-
ной, республиканской и универсальной концепцией 
национальной идентичности и темной стороной этой 
же идентичности, в которой сознательно умалчивае-
мые этнические и расовые аспекты могут вернуться в 
любой момент [17]. Наоборот, мигрант подвергает со-
мнению систему извне, потому что пытается понять и 

разгадать ее, овладеть основами и осмыслить противо-
речия и исключения [18].. 

Понимание того, как функционирует принимающее 
общество, позволяет иногда мигранту объединить ре-
сурсы, которые он получает здесь, с теми, которые он 
привез с собой. Он потенциально выступает как рас-
четливый стратег, например, когда внешне принимает 
правила, но лишь для того, чтобы извлечь из них вы-
году. Представитель же меньшинства потенциально 
является бунтарем, поскольку он может преодолеть 
свою неполноценность, только осуждая лицемерие 
двойных стандартов, жертвой которых становится в 
первую очередь. 

Проводя различие между опытом двух типов мо-
лодых иммигрантов, мы надеемся, что нам удалось 
пролить свет как на риски маргинализации, так и на 
ресурсы изобретательности и стойкости, которыми 
характеризуются эти две категории. В своей самой 
негативной форме опыт мигранта можно свести к ис-
пытанию экономической чрезмерной эксплуатации, 
к «деморализации» [19] из-за жизни на чужбине, или 
же к подчинению себя сообществу соотечественни-
ков и его традиционной иерархии. И наоборот, опыт 
миграции может привести к индивидуальной раскре-
пощенноcти, при которой сочетаются сильное чув-
ство принадлежности и раскованная культурная 
идентичность, толкающая к принятию на себя ответ-
ственности перед общиной и ознакомлению окружа-
ющего общества с ее особенностями. Участие в 
культурных ассоциациях, «этническое» просвети-
тельство, направленное на модернизацию и раскры-
тие общины происхождения, являются выражением 
такого конструктивного подхода. 

Стигматизация представителя этнического мень-
шинства может, с одной стороны, привести к его под-
чинению группе сверстников и ее кодексу поведения, 
к принятию позиции «живущего на пособие» и к оттор-
жению принимающего общества [20]. С другой сто-
роны, она может быть преобразиться в мобилизацию, 
в культурное творчество, сочетающее элементы насле-
дия предков и современной молодежи, а также в актив-
ную гражданскую позицию, направленную на преоб-
разование местной обстановки на уровне жизни мик-
рорайона. 

Для того чтобы выделиться, представитель этниче-
ского меньшинства должен в конце концов избавиться 
от того образа, который общество ему приписывает. За-
дача для него состоит в том, чтобы отдалиться от расо-
вого образа с тем, чтобы построить собственную иден-
тичность, преодолев отношения господства и эксклю-
зии, и проецировать себя в будущее, которое не будет по-
вторением настоящего. Мигрант, наоборот, всегда рис-
кует остаться слишком далеким от настоящего, живя 
мыслями о другом месте, постоянно думая о возвраще-
нии на родину. Поэтому перед ним стоит вопрос о том, 
чтобы выстроить отношения с внешней позиции, найти 
общий язык, позволяющий ему ознакомить принимаю-
щее общество со своей исключительной историей и 
культурой. Если для первых трудность состоит в том, 
чтобы отдалиться от непосредственной реальности, то 
для вторых настоящим испытанием является участие в 
ней здесь и сейчас. 
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The article sheds light on certain peculiarities of immigration to France, which has become a multicultural country. The 
authors explain how the destinies of two categories of “immigrant” youth differ. The first are the “beurs”, children and 
grandchildren of migrants who arrived in France during the 1960s and 1970s, generally from the Maghreb. The second are the 
“blédards”, who migrated themselves from these countries during adolescence with their parents or in the framework of family 
reunification. After a short description of the successive waves of migration which have regularly reached France and a 
terminological clarification on the meaning of the words “foreigner” and “migrant”, the authors show how the trajectories of 
those who are French citizens, know the language and have attended the school system from the start differ from those of 
newcomers, although the two groups are often confused. The article presents analysis from the theoretical works devoted to the 
study of different waves of migration, in the USA and in other countries, then focuses on a presentation of the educational 
trajectories of the new arrivals and those of the descendants of migrants. Particular attention is paid to migrants’ adaptation to 
the labor market. Newcomers have less difficulty finding an internship than their classmates born in France. They are also more 
easily exploited, because they compensate their poor French language adopting a deferential attitude towards employers. When 
unemployed, they often find a job more easily than the descendants of migrants by relying on ethnic niches and networks of 
fellow citizens. The article underlines the role of the social environment in determining adaptation paths which can lead to 
acculturation and social mobility, to assimilation within a marginalized urban environment, or to economic integration into 
ethnic niches. The more hostile the environment and the less the migrants are adapted to the country’s economic and cultural 
codes, the more the ethnic community tends to rely on itself in order to protect its children from a form of assimilation seen as 
harmful. Finally, the authors present the different attitudes of young people from the two groups towards the host society. For 
the descendants of migrants, it is common to assimilate to groups of young people in low-income neighborhoods and to copy 
the behavioral pattern characteristic of the inhabitants of these neighborhoods with a high concentration of immigrant and 
minority populations. When they are victims of stigmatization because of their ethnic origin or their neighborhood of residence, 
these young people become very critical, sometimes adopting oppositional attitudes to the French society to which they belong. 
On the other hand, newcomers struggle to find their place, as they still feel in transit, are not necessarily sure to stay in the 
country which they see as a haven comparing to the difficult living conditions of their native country. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА НИКОЛАЯ II В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

Анализируются источники информации, которые формируют образ императора Николая II в исторической памяти, обраща-
ется внимание на их растущее многообразие, изучается содержательная сторона. Объектом рассмотрения являются научные 
труды, учебная литература, информационные ресурсы, коммеморативные практики, музейное пространство и иные визуаль-
ные источники. Определяются наиболее доступные каналы поступления информации, основные составляющие образа по-
следнего российского императора.  

Ключевые слова: образ; историческая память; история; музей; Николай II. 
 

Образ семьи последнего российского императора, 
несмотря на смену эпох, вызывает большой интерес. 
Фигура Николая II в настоящее время воспринимается 
весьма неоднозначно: можно констатировать наличие 
в обществе широкой палитры оценок, отсюда много-
численные дискуссии, которые разгораются с новой 
силой каждый раз, когда появляется очередной инфор-
мационный повод. Основными раздражителями па-
мяти зачастую выступают сигналы, исходящие из 
средств массовой информации: анонсы юбилейных 
дат, премьеры фильмов и т.д. Содержание историче-
ской памяти новых поколений, по мнению И.В. Куты-
ковой, раскрывается в том числе через «вопросы исто-
рической личности» [1. С. 8].  

В отличие от исторической науки, которая опира-
ется на принцип объективности, стремится к досто-
верности, память обращена в основном к эмоции и 
аффекту – она не является «ни подлинным, ни точным 
знанием, но всегда будет убедительной, запоминаю-
щейся и мобилизирующей» [2. С. 5]. В процессе фор-
мирования как индивидуальной, так и коллективной 
исторической памяти происходит отбор и некоторая 
трансформация знаний о событиях и людях. Это про-
исходит по разным причинам, в том числе в связи с 
введением в научный оборот новых документов и, со-
ответственно, фактов, а иногда и как следствие изме-
нения подходов к интерпретации уже имеющихся 
данных, путем наложения одних оценок на другие, 
тем более что наиболее доступным и популярным ис-
точникам информации зачастую приписывается из-
лишне документальный характер. Рассматриваемый в 
данной статье сюжет истории является одним из тех, 
которые формируют нашу коллективную память. 
Она, в свою очередь, способствует выработке госу-
дарственной идентичности. В этой связи большое 
значение имеет рассмотрение вопроса о формирова-
нии образа Николая II в историческом контексте.  

В дореволюционную эпоху, как считает Н.М. Таи-
рова, самыми значимыми в формировании обществен-
ного мнения относительно Николая II и, соответ-
ственно, его образа были наиболее весомые и принци-
пиальные документы: Высочайший Манифест об усо-
вершенствовании государственного порядка (Мани-
фест 17 октября 1905 г.), документы об учреждении 
Государственной Думы. 

Указанные акты, продолжает автор, «стали началом 
конца династии дома Романовых» [3. С. 190]. События 
Первой русской революции и ее политические послед-
ствия оценивались современниками неоднозначно. 
Консервативные силы оставались сторонниками само-
державия, однако отдельные группы российского об-
щества целенаправленно подрывали устоявшийся сте-
реотип власти Николая II как помазанника Божьего. Бо-
лее того, «образ личной жизни царя и его многочислен-
ных родственников… приобретает публичный харак-
тер» [3. С. 193]. В связи с этим образ самого Николая II 
формируется под влиянием не только его собственных 
поступков, но и действий остальных членов император-
ской семьи, более того, приближенных к ним особ. Так, 
В.Ю. Карнишин, анализируя события празднования 
300-летия дома Романовых и ссылаясь на мемуариста, 
констатирует, что «воодушевления у народа не было» 
(цит. по: [4. С. 7]). Дальнейшие события, такие как 
вступление России в Первую мировую войну и после-
довавшие за этим внешнеполитические неудачи, а 
также Февральская и Октябрьская революции только 
усугубили ситуацию. 

Советский период, в соответствии с духом времени, 
характеризовался конструированием модели истори-
ческой памяти на основе разрушения идеологических 
основ православия и святости монархии, в том числе 
через карикатуризм образов царской власти (Николая 
Кровавого, царя-убийцы) [5. С. 122]. Во многих рабо-
тах подчеркивалась неразрывная связь образа Нико-
лая II и самодержавия: «Царь… дал понять, что “еди-
нениеˮ его со “всей Русьюˮ должно отвечать “самобыт-
ным русским началамˮ. Это было, конечно, все то же 
самодержавие!» [5. С. 127]. Ю.Ф. Горбунова связывает 
всплеск интереса к личности Николая II с эпохой глас-
ности. Причем, большая часть работ, опубликованных 
в то время, «была посвящена даже не столько жизни и 
царствованию последних Романовых, сколько трагиче-
ской предыстории и страшным подробностям их 
смерти» [6. С. 14]. Новая общественно-политическая 
реальность, широкие возможности, которые были ею 
предоставлены, подтолкнули некоторых авторов сле-
довать конъюнктурному порыву – «перекроить» исто-
рию. В этих обстоятельствах, когда сомнению подвер-
гались сами основы государственного устройства, фи-
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гура последнего российского императора стала объек-
том пристального внимания исследователей, представ-
ляющих самый широкий спектр гражданской позиции.  

Ученые критично оценивают последовавшую 
позже «подмену “карикатурного образаˮ на “иконогра-
фическое изображение святого новомученикаˮ» [6. 
С. 15]. Дискуссия об императоре Николае II, его внут-
ренней политике, роли в истории России, является 
только частью более глубокой проблематики – о 
судьбе России, выборе политического курса и пути ис-
торического развития. При этом образ Николая II 
неразрывно связан с образом российской монархии, 
остается его неотъемлемым элементом. Эта устойчи-
вая ассоциация сохраняет актуальность и в наши дни. 

В настоящее время мы можем четко выделить нали-
чие двух основных тенденций в оценке личности Ни-
колая II: критическую и апологетическую. В.А. Апре-
лева систематизирует их в своей работе, посвященной 
феноменологии отечественного дискурса о личности 
Николая II [7. С. 217]. По мнению автора, критическая 
позиция формировалась в России и в Америке, и глав-
ной ее целью было развенчание Николая II как чело-
века и государственного деятеля; одна из причин – 
стремление оправдать победу Октябрьской револю-
ции. Сторонники этой позиции склонны считать, что 
личность Николая II и его правление сыграли фаталь-
ную роль в крушении монархии, в утрате мистического 
значения государя в русской жизни. Так называемая 
апологетическая тенденция свойственна русской мо-
нархической эмиграции. Сущность монаршего служе-
ния Николая II в рамках этого подхода приобретала по-
чти мистическое свойство, монархия – Божьей мило-
стью отражение небесного милосердия, государь – 
«жалующий, милующий, прощающий, но требующий 
исполнения гражданского долга» [7. С. 218]. Тема 
вины является одной из центральных в эмигрантском 
повествовании. Жизнь Николая II, согласно этой тра-
диции, рассматривалась «как крестный путь России, 
как судьба истинного православного христианина, по-
гибшего как святой мученик за Россию и православ-
ную веру» [7. С. 219]. Император представал как ини-
циатор многих экономических и социальных реформ, 
стремящийся вести империю к прогрессу. Указанные 
тенденции сохраняются, и появляющиеся работы – как 
научные, так и популярные труды – лишь подтвер-
ждают это. 

Придание императору Николаю II статуса страсто-
терпца вызвало дискуссии в кругах духовенства, более 
того, оказалось в фокусе научных изысканий. Священ-
ник Игорь Лысенко, обращаясь к теме благочестия им-
ператора, пытается исследовать сакральную оценку 
его личности. Он, ознакомившись «с корпусом житий-
ной литературы, показывает, что в ней традиционно 
нет места для подробного описания периода безблаго-
датной жизни будущего святого» [8. С. 88], «то есть ис-
ключается все не имеющее отношение к подвигу» [8. 
С. 89]. В отличие от указанной выше сложившейся тра-
диции в ситуации с Николаем II мы наблюдаем прин-
ципиально иную ситуацию. Его жизнь и как государ-
ственного деятеля, и как семьянина оказалась в фокусе 
научных и иного рода изысканий и детально изучается. 
Трагедия на Ходынке и Кровавое воскресенье 9 января 

1905 г., отношения царской семьи и Г.Е. Распутина, акт 
отречения императора от престола и последующие со-
бытия до сих пор остаются «болевыми точками», во-
круг которых ведутся споры. Точкой отсчета восше-
ствия императора Николая на страстотерпческий путь 
называется «подвиг, явленный в страданиях, перене-
сенных царской семьей в заточении с кротостью, тер-
пением и смирением, в их мученической кончине в 
Екатеринбурге» [8. С. 89].  

Безусловно, появляются все новые, вполне мирские 
штрихи к портрету, элементы образа Николая II. 
О.В. Бабенко в своей рецензии на монографию 
П.В. Мультатули акцентирует внимание читателя на 
внешней политике императора: «Николай II был ини-
циатором первой в истории конференции по разоруже-
нию – Гаагской конференции 1899 года» [9. С. 113–
114]. Самым значимым ее итогом была конвенция о 
мирном разрешении международных столкновений. 
Автор монографии высоко оценивает духовно-нрав-
ственные основания внешней политики Николая II 
[10]. Внутренняя политика последнего российского 
императора также является объектом исторического 
исследования. Авторы стремятся найти новые сюжеты, 
в том числе актуальные с точки зрения современных 
проблем экономики. Так, В.Д. Фетисов опубликовал 
ряд работ, в которых формируется образ Николая II как 
законодателя, собственника и руководителя эконо-
мики России. Названия говорят сами за себя: «Финан-
совый менеджмент императора Николая II», «Оценка 
стоимости и роль имущества российского императора 
Николая II». И здесь автор упоминает большую роль 
императрицы [11]. В целом он приходит к выводу о 
«крайней неэффективности внутреннего и внешнего 
финансового менеджмента Николая II и его половины» 
[11. С. 181]. Популярная в современной науке пробле-
матика детства рассматривается и в контексте истории 
царской семьи. Так, В.В. Абраменкова в своей работе 
«Царские игрушки как инструмент семейного воспита-
ния династии Романовых (к 400-летию Дома Романо-
вых)» приводит цитату учителя царевича Алексея, 
«что государь Николай II для своих детей был одновре-
менно Царем, отцом и товарищем»; обращает внима-
ние, что игрушки, особенно царевича Алексея, были 
преимущественно безопасными [12. С. 77]. При нали-
чии научных публикаций, касающихся самых разных 
сюжетов истории императора Николая II, ими далеко 
не полностью исчерпываются источники формирова-
ния его образа.  

Е.А. Ростовцев и Д.А. Сосницкий специально изу-
чали вопросы исторической памяти в России. Их инте-
ресовали в первую очередь императоры Павел I и 
Александр I [13]. Обозначенные авторами подходы 
представляют для нас определенный интерес. Одним 
из инструментов политики памяти они считают музеи. 
В этом отношении авторы высоко оценивают потен-
циал музейного пространства в деле формирования 
национальной и региональной идентичности, а также 
туристического проекта [14. С. 111]. Помимо экспози-
ционно-выставочной деятельности, музеи активно ве-
дут просветительскую работу, используя форматы лек-
ций, конференций и т.д. Из последних событий в Тю-
мени, по содержанию относящихся к интересующей 



112 

нас теме, в качестве примеров можно указать Краевед-
ческие чтения «К 100-летию пребывания император-
ской семьи Николая II в Тобольской губернии» (Тю-
мень – Тобольск, 2017), лекцию «Император Николай 
II. Трагедия непонятого Самодержца» (Тюмень, 2018) 
и др. 

В данном контексте особую актуальность приобре-
тает механизм коммеморации, который подразумевает 
мобилизацию памяти о том или ином объекте, собы-
тии, человеке, исторической общности. В качестве 
примеров воплощения коммеморативных практик 
можно указать мемориалы, публичные праздники, 
юбилеи и т.д. Нередко они бывают связаны с трагиче-
скими событиями, тогда их можно рассматривать и как 
механизм преодоления травмы памяти. В последнее 
время данный сюжет становится объектом внимания 
специалистов разных областей знаний, в числе кото-
рых психологи и антропологи. Практика мемориализа-
ции людей, погибших трагически, коснулась и семьи 
последнего российского императора.  

Примером обращения к памяти о событиях, связан-
ных с именем Николая II, является национальный ту-
ристический проект «Императорский маршрут», кото-
рый будет проходить по городам Санкт-Петербург, 
Царское Село, Москва, Псков, Киров, Пермь, Омск, 
Екатеринбург, Алапаевск, Тюмень, Тобольск. Проект 
реализуется при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества, Ассоциации туроперато-
ров России, Департамента потребительского рынка и 
туризма Тюменской области, а также ГАУ ТО 
«Агентство туризма и продвижения Тюменской обла-
сти». Цель проекта – возрождение основ историко-
культурной и духовной составляющей России, ее до-
стижений в период правления династии Романовых, – 
по сути, формирует образ императора Николая II в ис-
торической памяти. Предполагается, что указанный 
маршрут расскажет о том, как жила, хранила высокие 
традиции благочестия семья последнего императора, о 
членах императорской семьи – щедрых меценатах и 
неутомимых благотворителях [15]. Тобольско-Тюмен-
ская часть маршрута была представлена сотрудниками 
Тюменского музейно-просветительского объединения 
в 2017 г.  

Эффективно работает следующий прием – попу-
лярная художественная литература и публицистика. 
Такие тексты имеют существенно более продолжи-
тельный срок жизни в социуме, чем фильмы, газетная 
публицистика и т.п. Довольно свободный доступ к та-
кого рода источникам впечатляет многообразием пред-
ложений: воспоминания С.Ю. Витте и «Нечистая 
сила» В. Пикуля, «Цареубийца. Маузер Ермакова» 
Ю.А. Жука. [16–18]. Указанные произведения можно 
легко найти в библиотеке, в книжном магазине, а также 
познакомиться с ними в электронном формате. 

Учебники в формировании образа эпохи, в том 
числе Николая II, «важны не только по причине макси-
мально широкой читательской аудитории, но и по-
тому, что в них в определенной степени нашли отраже-
ние и наиболее распространенные и популярные в ис-
торической науке концепции» [13. С. 245]. Довольно 
типичным является обращение к образу императора-

семьянина. Во многих учебных изданиях акцент ста-
вится на трагической гибели семьи: «Ясно, однако, что 
Николай II не был создан для государственных дел, 
хотя относился к ним добросовестно. Он был создан 
для семьи, для домашнего уюта …с тем же стоическим 
спокойствием встретил он и роковой конец своего цар-
ствования, свою смерть и смерть своих близких» [19. 
С. 187]. В чуть более позднем издании учебника уже 
для 11 класса авторы пишут: «Решением местных со-
ветских властей бывший российский самодержец, его 
жена, дети были расстреляны. Эта казнь стала симво-
лом аморальности, жестокости революции…» [20. 
С. 19]. В целом современная учебная литература де-
монстрирует стремление к формированию образа Ни-
колая II не только как государственного деятеля, по-
следнего российского императора, но и как человека, 
семьянина. 

Все большее значение в актуальном информацион-
ном пространстве приобретают сетевые ресурсы. От-
ношение к ним представителей академической науки, 
да и людей, не являющихся профессиональными исто-
риками, неоднозначное. С одной стороны, интернет 
предоставляет нам широчайшие возможности поиска 
информации и доступа к ней. С другой стороны, давно 
стало очевидно, что наполнение контента происходит 
зачастую стихийно, его создатели и пользователи не 
всегда осознают степень ответственности за размеще-
ние своих материалов. Все это создает своеобразную 
социокультурную ситуацию, когда наполнение инфор-
мационных ресурсов происходит по многоканальному 
пути, и их содержание нередко подлежит постоянной 
трансформации за счет внесения изменений, размеще-
ния комментариев. 

В контексте рассматриваемого вопроса нас в боль-
шей степени интересуют информационные ресурсы с 
материалами исторического характера. Многие из них 
являются не только источником научных знаний, но и 
«отражением исторических представлений большей 
части общества, так как содержат положения, признан-
ные профессиональным историческим сообществом, 
которые, в свою очередь, откорректированы рядовыми 
пользователями-неисториками…» [13. С. 247]. По мне-
нию А.В. Матецкой, «медиа способствуют популяри-
зации и легитимации “альтернативныхˮ взглядов на 
историю, часто имеющих очень отдаленное отношение 
к исторической науке» [21. С. 262]. В этой ситуации мы 
наблюдаем, с одной стороны, популяризацию истории, 
а оборотной стороной в ряде случаев являются про-
цессы ее мифологизации и даже искажения в сети.  

В рамках интересующей нас проблематики можем 
обратиться к российскому сегменту интернета, к свое-
образным виртуальным местам памяти о прошлом. До-
вольно часто объектом их внимания становится фигура 
Николая II. Довольно критично она оценивается на 
сервисах Хронос и Энциклопедия Кругосвет, более ло-
яльно – в Википедии. «Хронос» дает такую характери-
стику: «Безвольный и упрямый, склонный к мисти-
цизму, наивно убежденный в народной любви и пре-
данности, Николай II сам любил лишь свою семью…» 
[22]. Энциклопедия «Кругосвет» отмечает: «Николай 
не жаловал людей, превосходивших его умом и твер-
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достью характера» [23]. Сервис «Википедия» содер-
жит значительный объем информации о Николае II, в 
большей степени акцентируя внимание на событийном 
характере ее изложения. В то же время ресурс предо-
ставляет читателю широкий спектр оценок импера-
тора. Соответствующим образом называются разделы: 
«Личностные оценки знавших его современников», 
«Различные мнения о силе воли Николая II и его до-
ступности влияниям окружения» [24]. Таким образом, 
однозначно можно сказать, что популярные информа-
ционные ресурсы публикуют данные как об эпохе, ко-
гда царствовал Николай II, так и о его личности. Од-
нако в объеме, содержании и характере изложения ма-
териалов мы можем заметить существенные различия. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать 
многообразие открытых источников информации. Их 
систематизируют на основе разных принципов класси-
фикации. Например, Л.Н. Мазур в своей работе приво-
дит своеобразный рейтинг каналов информации для 
формирования исторической памяти. На 2016 г. лиди-
рующие позиции занимают (по нисходящей): уроки ис-
тории в школе; лекции в университете; документаль-
ные и научно-популярные фильмы; научная и научно-
популярная литература; музеи, выставки, мемориаль-
ные комплексы; художественная литература; художе-
ственные фильмы; тематические телепередачи или ра-
диопередачи; интернет-сайты [25. С. 253]. 

Отдельно хотелось бы указать визуальные источ-
ники как средство формирования образа императора 
Николая II. Причем в их число входят не только весьма 
популярные фотографии семьи императора. Масштаб 
личности Николая II настолько значителен, что его имя 
само по себе становится объектом внимания. Оно ис-
пользуется не только как широко известное имя соб-
ственное, но и как своеобразный символ вполне опре-
деленных событий, черт характера и т.д. В настоящее 
время, как, правда, и ранее, образ Николая II широко 
узнаваем и представляет собой воплощение опреде-
ленного комплекса представлений и ценностных ха-
рактеристик. Это находит отражение в информацион-
ном пространстве и даже в коммерческой деятельно-
сти, когда образ используется для тиражирования, 
например, в рекламных целях, для привлечения внима-
ния (памятные монеты, упаковка товаров, сувенирная 
продукция и т.д.). 

С начала 2000-х гг. на улицах разных российских 
городов периодически можно увидеть баннеры с изоб-
ражением царской семьи и текстами, например: «Про-
сти нас, Государь!», «Ты прости, Государь, чад заблуд-
ших своих и за нас помолись перед Богом!». Мы все 
чаще замечаем, что «с ненавязчивой принудительно-
стью городской ландшафт используется как инстру-
мент, формирующий мысли, эмоции и даже тела лю-
дей» [26. С. 127]. Подобная форма подачи материала 
рассчитана на широкую целевую аудиторию и играет 
немаловажную роль в формировании образа импера-
тора Николая II. 

Воспринимая информационный поток, мы форми-
руем свой образ тех или иных событий, явлений, исто-
рических личностей. Эффективными для изучения ре-
зультатов воздействия информации на историческую 

память являются методы и приемы социологии. Осо-
бый интерес представляет рассмотрение подобного 
рода материалов в динамике. И.В. Кутыкова приводит 
данные исследования исторического сознания, кото-
рое проводилось при участии учащейся молодежи в 
2006, 2010 и 2013 гг. Согласно полученным результа-
там, у большинства респондентов свой герой в исто-
рии. В соответствии с тем, как часто упоминалось то 
или иное имя, лидирующие позиции заняли политиче-
ские деятели. Вполне предсказуемо, что в их числе, 
наряду, например, с Иваном Грозным, Петром I и 
Александром III, княгиней Ольгой, Елизаветой Пет-
ровной и Екатериной II, а также И.В. Сталиным, ука-
зано имя Николая II. Второе место заняли известные 
полководцы, следующее – выдающиеся деятели куль-
туры [1. С. 8–9].  

В 2009 г. по интересующей нас теме были опро-
шены 1 600 человек в возрасте от 18 лет в 20 субъектах 
Российской Федерации. При ответе на открытый во-
прос о событиях российской истории, которые вызы-
вают чувства горечи и стыда, имя Николая II упомина-
ется после репрессий и развала СССР, на 11-м месте из 
20 имеющихся позиций. На вопрос: «Как Вы оценива-
ете роль личности в судьбе России?» ответы о Нико-
лае II дали следующие результаты: в основном поло-
жительная – 32,7%, незначительная – 28,8, в основном 
отрицательная – 12,2, затруднились ответить – 26,3%. 
Из 32 персоналий, названных респондентами, Нико-
лай II занял восьмую позицию, при этом первую – 
Петр I, вторую – А.С. Пушкин, третью – И.В. Сталин, 
Г.Е. Распутин – 29-й [27. С. 44–52]. Это подтверждает 
положение о том, что имя Николая II до сих пор про-
должает удерживаться исторической памятью, ассоци-
ируется с трагическими событиями в истории нашей 
страны, а его правление оценивается неоднозначно. 

В рамках подготовки материала автором был прове-
ден опрос студентов второго курса направления 46.03.01 
«История». Обучающихся попросили сформулировать 
три первые ассоциации с именем императора Николая II. 
Анализ и систематизация полученных данных дали сле-
дующие результаты: по повторяемости на лидирующих 
позициях варианты «семьянин» и «революция» – по 10 
ответов, затем последний российский император – 9; от-
речение от престола, «кровавое воскресенье» и «траге-
дия царской семьи» – по 8; реформы – 6; мягкость харак-
тера – 5; благородство характера, патриотизм и художе-
ственный фильм «Матильда» – по 3; Первая мировая 
война, монархия, неудачи в политике, хорошая команда 
в лице С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, влияние супруги и 
пребывание в г. Тобольске – по 2; православие, «За веру, 
царя и Отечество!», болезнь сына и Г.Е. Распутин – по 1. 
В общем курсе истории или истории России и тем более 
в рамках профильных дисциплин по истории, посвящен-
ных соответствующей эпохе, фигура Николая II остается 
объектом пристального внимания. Помимо изучения 
конкретно-исторического материала, вызывает интерес 
вопрос о роли личности в истории. Имя императора ас-
социируется прежде всего с драматическими событиями 
прошлого нашей страны. Но в то же время прослежива-
ется связь с семейными ценностями. 

Эпоха и сама личность Николая II вызывает боль-
шой интерес у современников, является символом 
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эпохи. Общество располагает многочисленными и 
разнообразными источниками, каналами поступле-
ния информации. Это, с одной стороны, позволяет 
получить практически неограниченный доступ к ма-
териалам, в том числе оценочного характера, а с дру-
гой – в значительной степени затрудняет формиро-
вание единого образа. Он характеризуется много-
плановостью и многогранностью: царь, муж, отец, 
православный, мученик, последний русский импера-

тор. И в каждом аспекте исторической памяти боль-
шую роль играет его семья: «царская семья», «семья 
последнего русского императора», «идеал право-
славной семьи» и т.д. Судьба семьи, особенно детей, 
вызывает сочувствие. Пожалуй, это тот элемент в 
образе Николая II, который не вызывает принципи-
альных разногласий и не зависит от пола, возраста, 
политических убеждений и иных характеристик 
аудитории. 
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The image of the last Russian emperor’s family arouses big interest despite the fact that times are changing. Nicholas II is quite an 
ambiguous historical figure. It may be stated that public opinion about him varies a lot. It causes a great number of discussions, every 
time another newsbreak comes to light. Basically, it is the mass media that stimulate people’s memory: anniversary announcements, 
new movies, etc. The research is relevant as far as the story considered in the article is one of those that shape our collective memory. 
The latter contributes to the shaping of the state identity. That is why it is significant to examine the way Nicholas II’s image has been 
shaped in historical context. The author analyzes the data that shape the image of Emperor Nicholas II in historical memory. The 
growing variety of such data is considered, their content is studied. She examines the documents from Nicholas II’s epoch, scholarly 
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works of the Soviet and post-Soviet times, textbooks, the most popular information resources, some commemoration practices, and the 
museum space. The author separately presents the national tourist project “Emperor’s Route” and some visual sources targeted at the 
broad target audience. She defines the basic trends in evaluating the personality of Nicholas II, as well as the basic components of his 
image including the recent ones according to which the Russian Emperor is referred to as a passion bearer. The article contains some 
references to sociological studies. The image of Nicholas II is widely recognizable and consists of a definite number of beliefs and 
values. Nicholas II’s epoch and his personality arouse big interest, the emperor being a symbol of that time. The society has numerous 
and various sources and channels of information. On the one hand, it allows getting an almost unlimited access to the data, evaluative 
data as well. On the other hand, it complicates the process of shaping a single image. The name of Nicholas II is still retained by 
historical memory, associated with tragic events in the history of our country, and his reign is evaluated ambiguously. At present, we 
can clearly distinguish the presence of two main trends in the assessment of Nicholas II’s personality: critical and apologetic. People 
sympathize with the emperor’s family, especially with the children. This component of Nicholas II’s image does not cause any major 
controversies regardless of sex or age group, political views or other characteristics of the audience. 
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МОЛОДЕЖНАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1990–2010 гг. 

 
Рассматривается модернизация Молодежной службы Великобритании. Автором была поставлена цель – вскрыть причины 

данной модернизации, которой удалось достичь в основном в результате анализа нормативных документов британских вла-

стей, касающихся молодежи и детей. Одна из причин – смещение в молодежной политике акцента в направлении детства в 

связи с отсутствием у личности чувства «онтологической безопасности»; вторая – расширение поля деятельности правитель-

ства по проблемам молодежи в «горизонтальном» направлении.  

Ключевые слова: Молодежная служба; модернизация; Детский и молодежный траст; межсекторный подход; партнерство. 

 

В современном мире остро стоит проблема обеспе-

чения бесконфликтного вхождения подростков и мо-

лодежи в систему общественных отношений. Кризис-

ные ситуации в различных сферах общества ослож-

няют этот процесс социализации молодежи и активи-

зируют его изучение. Всеобщий характер проблемы 

предполагает исследование опыта зарубежных стран, 

наиболее успешных в данной области, в частности Ве-

ликобритании. Особый интерес вызывает наличие в 

Британии специфического инструмента реализации 

государственной политики в сфере социализации мо-

лодежи – Молодежной службы, которая подверглась в 

1990–2010 гг. существенной модернизации.  

Работа базируется на нормативных документах 

британских властей, касающихся молодежи и детей.  

В числе их документы Министерства образования и 

профессиональных навыков 2002–2003 гг.: «Обеспе-

чение первоклассных молодежных служб» [1] и 

«Каждый ребенок важен» [2]; программно-норма-

тивный документ 2007 г., состоящий из «Установ-

ленной законом основы для Базовой ступени ран-

него возраста» и «Практического руководства для 

Базовой ступени раннего возраста» [3]; разработан-

ная в 2007 г. десятилетняя стратегия развития ком-

плексных услуг для молодежи «Высокие цели для 

молодых людей» [4]; опубликованное в 2011 г. Ми-

нистерством образования новое видение стратегии 

социализации «Позитив для молодежи»[5], а также 

закон «О детях» 2004 г. [6]. Кроме того, использова-

лась информация с официального сайта правитель-

ства Великобритании о взаимодействии с добро-

вольческими организациями Департамента третьего 

сектора, созданного в период премьерства лейбори-

ста Тони Блэра (1997–2007 гг.) и реорганизованного 

в Департамент гражданского общества при преем-

нике Блэра консерваторе Дэвиде Кэмероне, а также 

материалы о работе созданной при Министерстве 

образования и продолжившей свою деятельность 

при Секретариате Кабинета министров Молодежной 

инициативной группы, координирующей работу раз-

ных министерств по молодежным вопросам [7]. 

Источниками послужили и информационные мате-

риалы с официальных сайтов «стратегических парт-

неров» правительства Великобритании, выражаю-

щих запросы членов общества – интересы «третьего 

сектора»: Национального совета по добровольче-

ским организациям [8], Британского молодежного 

совета [9] и др. 

Отдельную группу источников представляют раз-

мышления двух экспертов по осуществлению государ-

ственной политики в сфере социализации молодежи: 

известного социолога Энтони Гидденса – консуль-

танта и руководителя группы «Нексус» при лейборист-

ском правительстве Тони Блэра [10] и бывшего гене-

рального директора Национального молодежного 

агентства г. Лестер Тома Уайли [11].  

Автор отталкивался от исследования эволюции мо-

лодежной политики зарубежных стран второй поло-

вины ХХ в., проведенного А.А. Поповым и В.С. Ефи-

мовым [12], которое хорошо иллюстрирует взаимо-

связь между выстраиванием государственной моло-

дежной политики и реалиями общественного развития. 

Исследование вопросов, связанных с модернизацией 

британской Молодежной службы, невозможно без их 

увязки с историей создания данной службы. Поэтому 

автор обращается к трудам отечественных и зарубеж-

ных авторов, в которых исторический аспект нашел 

наиболее полное отражение, – к работам С.В. Фоменко 

[13] и Грэхэма Бротертона [14]. 

Как новая государственная структура британская 

Молодежная служба была создана 27 ноября 1939 г., о 

чем возвестил правительственный циркуляр № 1486 

«На службе молодежи», возложивший на Совет обра-

зования ответственность за обеспечение нужд и инте-

ресов молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет из 

числа приступивших к самостоятельной трудовой 

жизни. Молодежная служба определялась в официаль-

ных документах как часть системы просвещения, ста-

вившая своей целью «развитие личности и социальное 

образование молодых людей путем создания для них 

возможности участвовать в широком круге досуговой 

деятельности» [15. С. 171]. 

В последовавших с ноября 1939 г. первых своих 

циркулярах Совет обращал внимание на то, что под-

растающее поколение нации нуждается в заботе, но 

уже через два года акцент был сделан на том, что мо-

лодежь хочет и обязана послужить своей стране. Итог 

усилий, предпринимаемых Министерством просвеще-

ния по трансформации Молодежной службы из 

«службы для молодежи» в «службу, оказываемую са-

мой молодежью» обществу, – появление в разных рай-

онах страны большого количества организаций, в ко-

торых молодежь выполняла нужную для военного вре-

мени работу, получая одновременно элементы допри-

зывной подготовки. После войны все эти организации 

уступили место мирным молодежным объединениям, 
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многие из которых также старались делать основной 

упор на общественно-полезном труде – «работе ради 

других» [13].  

На новом этапе послевоенного развития, в 1950-х гг., 

молодежь не рассматривалась государством и обще-

ством как особая группа со своими специфическими 

потребностями. В условиях характерного для данного 

периода «естественного патернализма» решением про-

блем молодого поколения занимались в основном бла-

готворительные, религиозные и социальные службы, 

организуемые добровольцами, и это несмотря на то, 

что Молодежная служба досталась мирному послево-

енному времени в качестве достаточно устоявшейся 

государственной структуры. Последняя была пред-

ставлена Национальным молодежным комитетом в со-

ставе представителей местных органов просвещения, 

добровольных молодежных организаций и специали-

стов; местными молодежными комитетами, сформиро-

ванными из представителей органов и организаций, за-

интересованных в решении индустриальных, социаль-

ных и религиозных аспектов молодежной проблемы, а 

также молодежными советами в качестве органов 

представительства различных местных молодежных 

организаций.  

В 1960-х гг., по мнению ряда авторов, наблюдалась 

смена консервативного подхода к восприятию моло-

дежи неоконсервативным [12. С. 1]. Характерный для 

данного периода лозунг «Молодежь – страшная угроза 

(общественным устоям)», отражавший межпоколенче-

ский конфликт, вполне соответствовал модели «ло-

кальной политики в сфере социализации молодежи», 

проводимой государством, в рамках которой усилия 

вновь создаваемых государственных социальных 

служб направлялись на решение проблем отдельных 

групп молодежи – в основном маргинальных (моло-

дежи «группы риска»). «Молодежная работа» стано-

вится синонимом «молодежной службы», размещаясь 

в жестко определенном структурном механизме по-

следней. 

Существует мнение, что в 1970-х гг. – не без влияния 

«молодежной революции» предшествующего десятиле-

тия – политика государства в сфере социализации моло-

дежи характеризовалась становлением демократиче-

ских начал, в результате чего к середине 1990-х гг. окон-

чательно сформировался демократический подход к 

оценке места и роли молодежи в обществе, выражен-

ный в формуле «Молодежь – это просто молодежь» 

[12. C. 1]. Но говорить об окончательном формирова-

нии к середине 1990-х гг. «демократического подхода» 

не приходится, так как даже в период проведения по-

литики «третьего пути», свойственной для первого 

срока работы правительства Тони Блэра, сохранялась 

преемственность этой политики с курсом неоконсерва-

торов, выражавшимся в решении важных для моло-

дежи социальных проблем по принципу «социальной 

отверженности». 

В то же время фиаско неоконсервативной поли-

тики, проводимой настойчиво в период премьерства 

Маргарет Тэтчер в 1979–1991 гг., не могло не сказаться 

на деятельности Молодежной службы: курс, нацелен-

ный на слом социального государства, не ослабил 

остроты ни общих социально-экономических проблем, 

ни проблемы социализации современной молодежи. 

Такую государственную структуру, как Молодежная 

служба, не могли не затронуть и предпринятые прави-

тельством «новых лейбористов» шаги по децентрали-

зации власти, открывшие путь для постепенного пре-

вращения Великобритании из унитарного в федератив-

ное государство. Отныне каждая из четырех админи-

стративно-политических частей страны стала иметь 

свою, отличную от трех других, местную структуру по 

работе с молодежью.  

Постепенно вырисовывавшийся новый подход 

национальных и местных структур к осуществлению 

государственной политики в сфере социализации мо-

лодежи бывший генеральный директор Националь-

ного молодежного агентства в Лестере Том Уайли 

определил как «новую философию» [11]. Последняя 

прямо будет положена в основу стратегии «Позитив 

для молодежи», обнародованной консервативным пра-

вительством Кэмерона в 2011 г. Но формирование «но-

вой философии» социализации молодежи началось 

уже в период правления лейбористов. 

Наблюдаемый в современном обществе процесс са-

моустранения института семьи из процесса социализа-

ции молодого поколения влиял не только на прочность 

культурного основания данного процесса, но и грозил 

прерыванием исторически сложившейся в традицион-

ных обществах связи, обеспечивающей формирование 

у личности чувства ее «онтологической безопасно-

сти». Результатом являлся внутренний душевный кри-

зис: молодой человек не мог найти ответы на повсе-

дневном уровне на основные экзистенциональные во-

просы – жизни и смерти, человеческого существова-

ния, отношений с другими людьми, не мог осознать 

свое место в окружающем мире и самоидентифициро-

ваться. Иными словами, отсутствовал крепкий фунда-

мент для позитивного существования, который тради-

ционно закладывался в человека с самого раннего дет-

ства через связь со взрослыми в семье, и это ставило 

под угрозу нормальное физическое и психическое здо-

ровье молодых членов общества.  

Поэтому известный британский социолог Энтони 

Гидденс как один из консультантов правительства лей-

бористов считал необходимым прежде всего обеспе-

чить решение проблемы «онтологической безопасно-

сти» молодежи [10. P. 70]. И именно эта озабоченность 

потерей жизненных ориентиров личности при отсут-

ствии у нее чувства «онтологической безопасности» 

повлияла, по-видимому, на смещение акцента в моло-

дежной политике британского государства от подрост-

ков и молодых взрослых в направлении детства. Не 

случайно Министерство образования и профессиональ-

ных навыков было переименовано в 2007 г. в Министер-

ство по делам детей, школ и семей. 

На протяжении всего периода деятельности прави-

тельств Тони Блэра не теряли своей актуальности во-

просы дошкольного и начального школьного образова-

ния. И в период правления этого же правительства про-

изошло изменение парадигмы политики и ее структур-

ных механизмов применительно ко всем услугам для 

детей и молодых людей во всех четырех юрисдикциях 

страны. Министерство по делам детей, школ и семей 

стало разрабатывать ежегодные «Планы в отношении 
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детей» с изложением целей и мероприятий для их до-

стижения. Ежегодное планирование стало строиться в 

соответствии с единой концепцией оказания услуг по 

образованию и развитию детей с момента их рождения 

и до 5 лет. Вступившая в силу в 2008 г. под названием 

«Базовая ступень раннего возраста» [3] концепция ста-

вила цель помочь детям достичь тех пяти результатов, 

что были обозначены в документе Министерства обра-

зования 2003 г. «Каждый ребенок важен», а именно: 1) 

быть в безопасности; 2) быть здоровым; 3) радоваться 

и добиваться; 4) вносить позитивный вклад; 5) дости-

гать экономического благополучия в будущем [2]. 

Для гарантии лучшего взаимопроникновения, осу-

ществления связи между агентствами, занимающи-

мися элементарным уходом за детьми, их социальным 

развитием и образованием, уже с 2004 г. в соответ-

ствии с общегосударственным законом «О детях» [6] 

на местном уровне (в частности, в Англии) стали со-

здаваться детские и молодежные трасты (трасты парт-

нерства) и была введена специальная должность ди-

ректора по услугам для детей, несущего ответствен-

ность за общую политику в отношении школ, социаль-

ных служб для детей и молодежных служб. Оказание 

комплексных услуг предполагало работу данного ди-

ректора в сотрудничестве с другими органами, в том 

числе с органами здравоохранения и юстиции, и полу-

чение поддержки им от весьма разнообразного добро-

вольческого сектора. Подчеркивая степень важности 

инициативы по созданию детских и молодежных тра-

стов, Министерство по делам детей, школ и семей 

разъясняло английским работникам Молодежной 

службы, сферы образования и др., что «детские и мо-

лодежные трасты – это местные партнерства, которые 

объединяют организации, ответственные за предо-

ставление услуг детям, молодым людям и семьям. Их 

совместной обязанностью является улучшение жизни 

детей и молодежи. Местные органы самоуправления 

через директоров служб, предоставляющих услуги де-

тям и молодежи, а также через ведущих сотрудников 

в данной сфере осуществляют управление детскими и 

молодежными трастами, тесно взаимодействуя с дру-

гими местными учреждениями, которые на основе до-

говорных отношений являются их частью». К таковым 

учреждениям были отнесены «организации, отвечаю-

щие за стратегическое развитие в сфере здравоохране-

ния, фонды оказания первичной медицинской по-

мощи, полицейские учреждения, местные советы по 

вопросам условного освобождения, службы по работе 

с молодыми правонарушителями, объединенные парт-

нерства с целью координации деятельности, совет по 

образованию и профессиональному обучению в Ан-

глии и окружные советы. Мы рекомендуем, – подчер-

кивало Министерство, – чтобы детские и молодежные 

трасты включали и других важных партнеров – таких, 

как школы, колледжи и организации третьего сектора 

наряду с прочими местными учреждениями из числа 

тех, что оказывают услуги в данной сфере, например, 

предоставляют взрослым людям социальное обеспе-

чение и жилье» [14].  

В 2007 г. Министерство образования и профессио-

нальных навыков утвердило десятилетнюю стратегию 

развития комплексных услуг для молодежи под 

названием «Высокие цели для молодых людей», за-

фиксировавшую смену ориентиров с предоставления 

индивидуальных услуг на достижение общего резуль-

тата, исходя из интересов благополучия молодого че-

ловека на протяжении всего его детства и отрочества 

до момента вступления во взрослую жизнь. Стратегия 

предусматривала необходимость достижения также 

пяти результатов, а именно: 1) молодые люди должны 

находиться в безопасности; 2) молодые люди обязаны 

быть здоровыми; 3) молодые люди должны получать 

удовлетворение от образования, имея достижения в 

этой области; 4) молодые люди должны вносить вклад 

в развитие сообщества; 5) молодые люди должны об-

рести экономическое благополучие [4]. Обозначенные 

здесь цели работы в сфере социализации молодежи 

практически идентичны тем, что были обозначены в 

документе 2003 г. «Каждый ребенок важен», что поз-

воляет говорить о последовательности политики госу-

дарства в сфере социализации личности буквально с 

момента ее рождения. 

Вторым заметным новшеством в сфере социали-

зации молодежи стало то, что с созданием в 2006 г. 

при британском правительстве Департамента треть-

его сектора и его последующей реорганизацией в 

Департамент гражданского общества была нару-

шена синонимичная связь между понятиями «моло-

дежная служба» и «молодежная работа» и расши-

рено поле деятельности правительства по пробле-

мам молодежи в «горизонтальном» направлении. 

Наиболее полно данный процесс проявился опять-

таки в период правления консервативного прави-

тельства Кэмерона благодаря использованию ком-

плексного межсекторного подхода к самим молодым 

людям, а также к их потребностям и проблемам. 

Данный подход снимал единоличную ответствен-

ность за реализацию государственной политики в 

сфере социализации молодежи с Министерства об-

разования, распределяя ее и между другими мини-

стерствами. Самый ответственный шаг в данном 

направлении – это обнародование в 2011 г. страте-

гии «Позитив для молодежи», которая была вырабо-

тана совместно министерством образования, мини-

стерством предпринимательства, инноваций и реме-

сел, министерством труда и пенсий, министерством 

по делам общин и местного самоуправления, мини-

стерством юстиции, министерством внутренних дел, 

министерством здравоохранения и министерством 

обороны при тесном взаимодействии с местными ор-

ганами власти и их «молодежным сектором» [5]. 

В 2002 г. Министерством образования и профес-

сиональных навыков был принят документ, продик-

тованный, по словам заместителя министра Ивана 

Левиса, как необходимостью заполучить «высоко-

качественные и хорошо управляемые службы, спо-

собные вносить большой вклад в улучшение взаи-

модействия общества и могущие решать проблемы 

антисоциального поведения, преступности и отчуж-

дения», так и необходимостью иметь местные вла-

сти, которые «отдают приоритет молодежным служ-

бам и инвестируют в них для того, чтобы они в пол-

ной мере предоставляли услуги молодым людям» 

[16. С. 17].  



119 

Документ под названием «Обеспечение первокласс-

ных молодежных служб» утверждал новую архитектуру 

структур, ответственных за реализацию молодежной по-

литики, и определял юридические обязанности местных 

властей в деле предоставления молодым людям адекват-

ных и достаточных услуг со стороны местных молодеж-

ных служб в партнерстве с добровольческим сектором 

(общественными организациями), устанавливая одно-

временно во всей Англии единые стандарты и уровни 

обеспечения «молодежными услугами». Главными 

структурами, предоставляющими молодежи услуги, со-

гласно данному документу, оставались местные органы 

образования (в количестве около 150). Но в случае если 

местная служба не справлялась с поставленными зада-

чами, государственный секретарь по делам образования 

получал право вмешаться, дать указания, если это необ-

ходимо, и даже передать право осуществлять эту дея-

тельность другой структуре. 

В еще большей степени, нежели раньше, при опре-

делении «молодежной службы» за основу стало 

браться партнерство властей с добровольческим секто-

ром. Само создание при британском правительстве Де-

партамента третьего сектора свидетельствовало о зна-

чимости такого взаимодействия достаточно наглядно. 

Из пяти функциональных отделов, имевшихся в струк-

туре Департамента, непосредственной работой с доб-

ровольными и благотворительными организациями, в 

том числе и молодежными, занимался «Отдел партнер-

ского взаимодействия» (Participation team), который, в 

частности, проводил вместе с добровольными моло-

дежными движениями общественные мероприятия и 

организовывал конкурсы по выявлению и поощрению 

самых активных участников добровольных организа-

ций. В целях формирования государственной поли-

тики поддержки и дальнейшего развития организаций 

и предприятий «третьего сектора» Департамент треть-

его сектора занимался осуществлением подбора стра-

тегических партнеров, исходя из их возможности эф-

фективно выражать запросы как общества в целом, так 

и интересы самого «третьего сектора». В итоге одним 

из важнейших стратегических партнеров Департа-

мента стал Национальный совет по добровольческим 

организациям. 

В целом автор склонен считать середину 1990-х гг. 

не концом, а началом переосмысления правительством 

Великобритании своей политики в отношении моло-

дежи. В результате этого переосмысления усилия гос-

ударственных и негосударственных социальных служб 

стали нацеливаться на помощь не только молодежи из 

«группы риска», но и в первую очередь на те категории 

молодежи, которые ориентированы на активный труд, 

учебу, профессиональный рост. Как следствие, и спе-

цифический инструмент реализации государственной 

политики в сфере социализации молодежи Великобри-

тании – Молодежная служба подверглась в 1990–

2010 гг. существенной модернизации. Наблюдаемое в 

этот период расширение поля деятельности правитель-

ства по проблемам молодежи в «горизонтальном» 

направлении снимало единоличную ответственность 

за реализацию государственной политики в сфере со-

циализации молодежи с Министерства образования, 

распределяя ее между рядом других министерств. Про-

изошедшее законодательное закрепление такого явле-

ния, как детские и молодежные трасты, открыло в 

начале 2000-х гг. перспективу для развития межсек-

торного подхода при решении молодежных проблем 

также и на местном уровне. Оно позволило трастам 

стать главной структурой на местах, осуществляющей 

связь между разными агентствами, влияющими на про-

цесс социализации молодых людей.  
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The present article examines the modernization of the Youth Service – a specific instrument in the implementation of state policy 

in the sphere of youth socialization in the UK. The author aimed to reveal the causes of modernization, which was achieved after the 

analysis of statutory documents of British authorities concerning young people and children; information taken from the British 

government’s official website about cooperation with voluntary organizations; works of foreign and national authors: experts in the 

implementation of state policy in the sphere of youth socialization – Anthony Giddens and Tom Wiley; researchers of the evolution of 

youth policy in foreign countries in the second half of the 20th century – A.A. Popov and V.S. Efimov, and researchers of the history 

of the British Youth Service creation – S.V. Fomenko and Graham Brotherton. Despite the existing opinion about the ultimate formation 

of a “democratic approach” to the evaluation of the place and role of young people in society by the middle of the 1990s, the author 

tends to consider the middle of the 1990s not as the end, but as the beginning of the rethinking of the British government’s position 

towards young people. As a result, the efforts of state and non-state social services began to focus on assistance not only to youth from 

the “risk group”, but also to such categories of young people which are oriented to active work, study, professional growth. Hence, the 

specific instrument of state policy implementation in the sphere of British youth socialization – the Youth Service – had also exercised 

radical modernization in 1990–2010. Among the reasons for the modernization, the author reckons the following: (1) the shift of youth 

policy emphasis from teenagers and young people towards infancy according to the loss of personal life benchmarks together with the 

lack of the “ontological security” feeling; (2) the extension in the domain of government’s actions on youth problems in a “horizontal” 

direction. In the author’s opinion, the first reason contributed to the legislative recognition of such a phenomenon as Children’s and 

Youth Trusts, which at the beginning of the 2000s opened a perspective for the development of an intersectoral approach in the solution 

of youth problems at the local level and led the trusts to become the major structure, at the local level, that operates a contact between 

various agencies influencing the youth socialization process. The second reason removed the sole responsibility of the Department of 

Education for the implementation of state youth policy allocating it between other departments. 
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СВИДЕТЕЛЬ И ХРИСТИАНИН: КОНЦЕПТ ИСТОРИОПИСАНИЯ 
В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ 

 
Рассматривается проблема понимания историописания в поздней Античности. Римские авторы формировали этот концепт 
как рассказ о текущих событиях и пересказ прошлых, подразумевая использование исторического повествования в качестве 
примеров и прецедентов. Трансформация этого понимания в период поздней Античности зачастую трактуется как разрыв с 
классической традицией в результате распространения христианства. Автору представляется, что это неверно, поскольку 
свидетельствование и истинность остаются ведущими характеристиками историописания, а работы классических авторов – 
частью образования. 
Ключевые слова: историописание; история понятий; поздняя Античность; историография Римской империи; христианство 
в Римской империи; преемственность традиции. 

 
Понимание истории и историописания в Римской 

империи – насущная проблема, которая требует ре-
шения в рамках современной исторической науки. 
Развитие постмодернистского дискурса и послед-
ствия лингвистического поворота требуют интер-
претировать историографию Древнего Рима, опира-
ясь на смыслы, вложенные в тексты и термины са-
мими авторами этих текстов. Реконструкция образов 
прошлого, создаваемая современными историками, 
напрямую зависит от этих смыслов. Однако нередко 
исследователь подменяет – осознанно или нет - ин-
тенции источника собственными смыслами. От 
этого предостерегает Х.-Г. Гадамер, говоря о герме-
невтическом толковании в социальных и гуманитар-
ных науках. Чтобы избежать этой ошибки, необхо-
димо обратиться к дефинициям, сформулированным 
самими римлянами, и рассмотреть контекст понима-
ния историописания в римской античности в целом. 
Это позволит выявить семантические точки опоры, 
маркеры, опираясь на которые можно будет просле-
дить динамику трансформации взглядов на историо-
писание на протяжении существования Римской им-
перии.  

Латинская историография традиционно представ-
лена в исторической науке текстами золотого и сереб-
ряного веков римской классики (I в. до н.э. – II в. н.э.), 
и образ римского историописания в целом сформиро-
ван на основе конкретных работ Саллюстия Криспа, 
Тита Ливия и Тацита. Действительно, они являлись об-
разцовыми и для последующего времени. Однако ими 
римская историография не исчерпывается. Период 
поздней Античности характеризуется значительными 
идеологическими, религиозными и мировоззренче-
скими трансформациями по сравнению с эпохой рим-
ской классики, что повлияло и на восприятие истории. 
Соответственно, подход к историописанию изменился; 
однако рефлексия собственно римских авторов по по-
воду этого изменения практически отсутствует. В со-
временной литературе оценка периода поздней Антич-
ности с точки зрения его историографической специ-
фики остается достаточно дискуссионной, что отчасти 
отражено в тексте данной статьи. Соответственно, ее 
целью является выявление особенностей понимания 
историописания в период поздней Античности в За-
падной империи.  

Методологически данное исследование основыва-
ется на принципах, предложенных Р. Козеллеком в его 
концепции Begriffgeschichte – истории понятий. Непо-
средственно сам Р. Козеллек затрагивал тему понима-
ния истории в древнеримские времена в своем тексте 
«Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos 
im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte», впервые 
опубликованном в 1979 г. В нем ученый раскрывал по-
нимание известного нарицательного выражения об ис-
тории как учительнице жизни в период Античности и 
противопоставлял его пониманию, которое родилось в 
эпоху Просвещения в результате актуализирующего 
переосмысления и сильного семантического сдвига 
[1]. Несмотря на то что внимание Р. Козеллека сосре-
доточено в первую очередь на изменениях в семантике 
и словоупотреблении, связанных с Новым временем, 
представляется, что возможно использовать его под-
ход и для более ранних исторических периодов. Од-
нако это возможно сделать только с некоторыми ого-
ворками. Р. Козеллек фокусируется на рефлексивных 
определениях, приводимых в словарях, энциклопе-
диях, философских и политических текстах. Однако, 
как отмечалось, в период поздней Античности поня-
тийная рефлексия встречается достаточно редко. По-
этому представляется более результативным опереться 
на известные дефиниции и проследить корреляцию с 
ними позднеантичных исторических текстов. Необхо-
димо учитывать и высокую степень преемственности и 
канонизации в римской историографической тради-
ции, что дает возможность выявить понимание исто-
риописания через соотнесение авторами себя с выбор-
кой предшественников.  

Также, как отмечает Р Козеллек, трансформация 
понятийного аппарата тесно связана с социальной ис-
торией и, соответственно, жизненным опытом авторов 
исторических текстов. Поэтому невозможно, с его 
точки зрения, отделять и противопоставлять Be-
griffgeschichte и социальную историю. Безусловно, 
нельзя рассматривать концепт историописания безот-
носительно к историческому фону. Ключевым истори-
ческим событием, повлиявшим на трансформацию ис-
ториописания в римскую эпоху, считается распростра-
нение христианства в империи. Тот же Р. Козеллек по-
лагает, что Евсевий, Августин и Орозий игнорировали 
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предшествующий инструментарий и опыт в той сте-
пени, в которой они не соответствовали христиан-
скому мировоззрению [2. P. 156]. Представляется, од-
нако, что взаимосвязь текста и контекста в данном слу-
чае более сложная и неоднозначная, чем единомомент-
ное революционное преобразование с отбрасыванием 
существовавшей традиции. В данной статье историо-
писание рассматривается как динамический концепт, 
связанный в своем бытовании с историческим контек-
стом, и в то же время континуальный, преемственный 
по отношению к сложившейся традиции. Понятийные 
категории историка как свидетеля и историка как хри-
стианина, вынесенные в заглавие статьи, являются 
центральными для формирования позднеантичного 
дискурса. 

Главным и наиболее часто цитируемым автором в 
отношении понимания историописания римлянами яв-
ляется Авл Геллий, в свою очередь цитировавший Вер-
рия Флакка: «“Historiam” ab “annalibus” quidam differre 
eo putant, quod, cum utrumque sit rerum gestarum narratio, 
earum tamen proprie rerum sit “historia”, quibus rebus ger-
endis interfuerit is, qui narret… historia Graece significet 
rerum cognitionem praesentium… Ita “historias” quidem 
esse aiunt rerum gestarum vel expositionem vel demonstra-
tionem vel quo alio nomine id dicendum est…» (V, 18, 1–
2, 6) («Некоторые полагают, что история от анналов от-
личается тем, что, хотя и то, и другое представляет со-
бой рассказ о событиях, однако собственно историей 
является [описание] тех дел, в совершении которых 
принимал участие рассказчик… по-гречески история 
означает исследование текущих событий… Итак, неко-
торые говорят, что история – либо изложение, либо 
точное описание событий, либо рассказ в какой-либо 
иной манере…» (пер. А.Б. Егорова)) [3. C. 279–280]. 
Термин «res gestae», переданный в данном фрагменте 
как «событие», чаще и более корректно переводится 
словом «деяние». Таким образом, в центре внимания 
истории – конкретные дела и поступки (и, логически 
следует предположить, конкретные люди, которые их 
совершают). Деяния можно излагать (expositio), 
наглядно показывать (demonstratio) или познавать, рас-
следовать (cognitio). В любом случае, предполагается, 
что человек, который этим займется, – историк – дол-
жен быть участником описываемых им деяний; соот-
ветственно, исторические деяния в узком понимании 
для римлян относились не к прошлому, а к настоящему 
или недавно случившемуся.  

Сервий в своих комментариях к «Энеиде» спустя два 
столетия практически повторяет, даже усиливает мысль 
Авла Геллия: «inter historiam et annales hoc interest: historia 
est eorum temporum quae vel vidimus vel videre potuimus, 
dicta ἀπὸ τοῦ ἱστορεῖν, id est videre; annales vero sunt eorum 
temporum, quae aetas nostra non novit: unde Livius ex 
annalibus et historia constat» (I, 373) («Вот какая разница 
существует между историей и анналами. История расска-
зывает о тех временах, которые мы видели или могли ви-
деть, и получила название от греческого глагола historein, 
т.е. “видеть”. Анналы же говорят о тех временах, которые 
наше поколение не знало. Поэтому Ливий складывается 
из Анналов и Истории» (пер. Н.А. Федорова)) [4. C. 284]. 

Таким образом, еще раз подчеркивается, что историопи-
сание в чистом виде должно осуществляться очевидцем 
или по меньшей мере современником.  

Наиболее полное рассмотрение всех смысловых от-
тенков терминов «история» и «историописание» со-
держится в «Этимологиях» Исидора Севильского. 
Хотя формально это произведение, будучи создано в 
VII в., не относится к периоду античности, но, будучи 
компендиумом, оно суммирует и подытоживает огром-
ный корпус латинских текстов. Неудивительно, что в 
главе, посвященной истории, в известном «Словаре ос-
новных исторических понятий» под редакцией Р. Ко-
зеллека О. Энгельс обращается именно к Исидору, 
лишь мельком упоминая Авла Геллия и Сервия [5. 
C. 70–71]. Исидор дает следующее определение исто-
рии: «Historia est narratio rei gestae, per quan ea, quae in 
praeterito facta sunt, dinoscuntur. Dicta autem Graece his-
toria APO TOU ISTOREIN, id est a videre vel cognoscere. 
Apud veteres enim nemo conscribebat historiam, nisi is qui 
interfuisset, et ea quae conscribenda essent vidisset. Melius 
enim oculis quae fiunt deprehendimus, quam quae audi-
tione colligimus. Quae enim videntur, sine mendacio 
proferuntur. Haec disciplina ad Grammaticam pertinet, 
quia quidquid dignum memoria est litteris mandatur» (I, 
41) («История есть повествование о событиях, при по-
мощи которого становится известным то, что было 
сделано в прошлом. Названа же история у греков APO 
TOU ISTOREIN, т.е. «от видения» или узнавания. У 
древних ведь никто не писал историю, если не присут-
ствовал [при описываемых событиях] и не видел сам 
то, что записывал. Мы ведь лучше замечаем глазами 
то, что совершается, чем воспринимаем на слух. Ведь 
то, что видят, высказывают без обмана. Эта наука от-
носится к грамматике, ибо все, сколько-нибудь достой-
ное памяти, передается посредством букв» (здесь и да-
лее пер. Л.А. Харитонова)) [6. C. 64]. Здесь, помимо 
воспроизведенного принципа истории как прямого за-
свидетельствования событий, следует обратить внима-
ние на артикулированное объяснение этого принципа. 
Увиденное высказывается без обмана – хотя здесь, ско-
рее, имеется в виду без искажений, домыслов. Таким 
образом, история – это свидетельство очевидца, и оно 
воспринимается как априори достоверное. Именно в 
достоверности, точности передачи деяний ее сущност-
ный смысл. Эта передача осуществляется путем narra-
tio, письменного повествования, и никак иначе – из-за 
чего история является разделом грамматики и, по 
умолчанию, ее изложение подчинено грамматическим 
канонам. Несколько смущающий термин «наука», ис-
пользованный Л.А. Харитоновым для перевода слова 
«disciplina», по ассоциативной цепочке отсылает к ис-
торическому познанию как к аналитике, однако это не-
верно. «Disciplina» здесь означает буквально дисци-
плину как род занятий, дело, научение.  

Несколько ниже Исидор раскрывает значение исто-
рии более полно: «Inter historiam autem et annales hoc in-
terest, quod historia est eorum temporum quae vidimus, an-
nales vero sunt eorum annorum quos aetas nostra non novit. 
Unde Sallustius ex historia, Livius, Eusebius et Hieronymus 
ex annalibus et historia constant. Item inter historiam et ar-
gumentum et fabulam interesse. Nam historiae sunt res verae 
quae factae sunt; argumenta sunt quae etsi facta non sunt, 
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fieri tamen possunt; fabulae vero sunt quae nec factae sunt 
nec fieri possunt, quia contra naturam sunt» (I, 44, 4–5) 
(«История же тем и отличается от анналов, что исто-
рия – это [события] того времени, которое мы наблю-
даем, анналы же – [события] того времени, которое 
было не в наши лета. Поэтому [книги] Саллюстия содер-
жат историю, а [книги] Ливия, Евсевия, Иеронима – ан-
налы и историю. Также и между историей, рассказом и 
баснею есть различие. Ведь истории – это истинные 
дела, которые произошли, рассказы – это то, что, хотя и 
не произошло, однако же могло быть, а басни – это то, 
чего не было и быть не могло, ибо они противоесте-
ственны») [6. C. 65]. Транслируя озвученную уже Сер-
вием позицию различения истории и анналов по прин-
ципу повествование о прошлом – повествование о 
настоящем, Исидор расширяет список примеров авто-
ров-историков христианскими писателями – Евсевием и 
Иеронимом. Подобно Ливию, они писали одновременно 
и анналы, и историю, поскольку начинали повествова-
ние с библейских времен, а заканчивали собственной 
эпохой. Таким образом, помимо анналов и истории как 
двух видов исторических сочинений, выделяется тре-
тий, синкретический, в котором одна часть состоит из 
анналов, а другая – из собственно истории. Несмотря на 
фундаментальность, с точки зрения Сервия и Исидора 
этот вид явно лишен целостности и внутреннего един-
ства, поскольку его части основаны на разных подходах. 
Наконец, еще одна классификация, которую подчерки-
вает Исидор, – различие истории и басен. История – ис-
тинные деяния, которые были на самом деле, в отличие 
от басен, сказок, которые невозможны по природе ве-
щей. Вновь повторяется противопоставление истинно-
сти, фактичности выдумке, фантазии. Определение ис-
тории выстраивается на двух бинарных оппозициях: 
настоящее–прошлое и истина–ложь.  

Эту особенность восприятия историописания в пе-
риод античности подробно рассматривают И.М. Савель-
ева и А.В. Полетаев, предлагая матрицу классификации 
античных нарративов по критериям правдоподобности 
и истинности. В ней история – жанр, претендующий на 
абсолютное соответствие этим критериям [7. C. 23–24]. 
Подытоживая свое рассуждение, авторы указывают на 
то, что под историей в период античности понималось 
нечто совершенно иное по сравнению с современным 
смыслом этого слова [7. C. 34]. Они имеют в виду праг-
матический смысл, вкладываемый в историческое сочи-
нение в то время и определяющий требование истинно-
сти. С функциональной точки зрения историописание 
должно было предложить способы решения текущих 
проблем и образцы морального поведения [7. C. 29–30]. 
Действительно, Исидор, говоря о пользе истории, ука-
зывает на то, что «multi enim sapientes praeterita hominum 
gesta ad institutionem praesentium historiis indiderunt…» 
(«Многие мудрецы прошлые деяния людей вводят в со-
временные установления при помощи историй…» [6. 
C. 65]), подразумевая, что исторические работы явля-
ются источником правовых установлений.  

Таким образом, особенности и функции историопи-
сания были в период поздней Античности достаточно 
четко определены и являлись общими и для языческих, 
и для христианских авторов. По крайней мере, Исидор 
не затрудняется ставить в один ряд Ливия и Евсевия, 

что свидетельствует об отсутствии в его восприятии 
жесткого разделения историописания на языческое и 
христианское. Однако это разделение присутствует в 
современной историографии благодаря устойчивой 
традиции противопоставления язычества и христиан-
ства в поздней античности, берущей начало, вероятно, 
от хрестоматийной статьи А. Момильяно [8]. В отли-
чие от языческих авторов, христианские историки, как 
отмечает А. Момильяно, создавали не описание собы-
тий, а религиозную философию истории. При этом 
А. Момильяно подчеркивает, что прямого конфликта 
между двумя традициями историописания в IV в. не 
было, поскольку Евсевий создал собственную нишу 
церковной истории, не конкурентную классическому 
взгляду. Исследователь указывает на то, что различие 
в целях ставило христианскую историографию в заве-
домо выгодное положение. Христиане свободно ис-
пользовали языческие работы для собственных нужд, 
поскольку языческое историописание – это просто 
максимально достоверное изложение событий; языч-
ники же не могли ответить тем же из-за агиографиче-
ской и полемической природы работ христиан. 
А. Момильяно пытался найти в позднеантичной исто-
риографии свидетельства борьбы язычества и христи-
анства, но сделал при этом такие оговорки, которые 
приводят скорее к мысли об обратном. Противостоя-
ние язычества и христианства показано им с помощью 
собственного дискурса, построенного на понятиях 
атаки и обороны. Точка зрения А. Момильяно во вто-
рой половине ХХ в. стала достаточно распространен-
ной, и до сих пор встречается во взглядах антиковедов.  

А.И. Сидоров образно пишет, что на излете суще-
ствования Римской империи под здание языческой ис-
ториографии была заложена бомба в виде христиан-
ства – языческих историков просто перестали читать 
[9. C. 38]. В. Либешутц пытается объяснить это изме-
нение более развернуто. Он констатирует для Запад-
ной империи смерть классического историописания 
около 400 года; на Востоке же, где формируется тради-
ция церковной истории через преемников Евсевия – 
Сократа Схоластика, Созомена и Феодорита Кирского 
– общее распространение исторических работ все же 
сильно уступает таким жанрам, как панегирики и 
письма. Это позволяет ему сделать вывод, что в дан-
ный период снижается интерес к истории как к позна-
нию деяний прошлого вообще [10. P. 216]. Эту же по-
зицию высказывает и К. Майер, отмечая, что в созна-
нии христиан того времени история занимала очень 
ограниченное место [5. C. 69]. С точки зрения В. Ли-
бешутца, это объясняется тем, что люди перестали ве-
рить в возможность истории дать нечто действительно 
важное для настоящего по сравнению с божественным 
откровением [10. P. 216]. Тем самым основная польза 
истории оказалась под вопросом.  

Однако представляется, что заявление о смерти 
классического историописания – это риторическое 
преувеличение. Церковная история как жанр в значи-
тельной степени перенимает те принципы, на кото-
рых было основано дохристианское историописание. 
Х. Леппин отмечает явную тенденцию к слиянию этих 
традиций, особенно на примере Созомена [11. P. 253]. 
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Историки церкви обосновывают необходимость напи-
сания своих произведений сохранением памяти о значи-
мых деяниях прошлого, что все же предполагает срав-
нение прошлого с настоящим [12. P. 150–151]. В част-
ности, такие особенности исторического сочинения, 
как достоверность и авторство современника описы-
ваемых событий, сохраняют свою актуальность. По 
крайней мере, Д. Рорбахер указывает на то, что Ам-
миан Марцеллин и Евнапий утверждали полное соот-
ветствие исторических произведений истине, и боль-
шинство историков, в том числе и христиан, ссыла-
лись на личное участие в тех или иных описываемых 
событиях в качестве обоснования достоверности из-
ложения и ради привлечения читателей [12. P. 153].  

В. Либешутц говорит об упадке именно западного 
историописания. Безусловно, греческая и латинская 
традиции историописания в период поздней Антично-
сти серьезно отличались друг от друга, поскольку фор-
мировались в разных условиях и ставили перед собой 
разные задачи. Однако констатировать полный упадок 
историописания на Западе нельзя, пусть оно и было ме-
нее активным, нежели на Востоке. Переводы работ Ев-
севия, осуществленные Иеронимом Стридонским и 
Руфином Аквилейским в конце IV в., ознаменовали 
рост интереса к истории в латиноязычном мире. Не за-
медлили появиться и такие оригинальные историче-
ские сочинения, как «Хроника в двух книгах» Сульпи-
ция Севера и «История против язычников» Павла Оро-
зия. Последний является наиболее известным автором 
среди западных историков того времени, образцом и 
источником цитирования для последующих авторов. 
При этом характерно, что он не ссылается в своей ра-
боте на каких-либо христианских предшественников, 
по крайней мере в открытую. В то же время он прямо 
и многократно цитирует языческих писателей – Та-
цита, Помпея Трога, Тита Ливия. В.М. Тюленев объяс-
няет это изначальной целью работы Орозия – убежде-
нием язычников в правоте христианства на основе язы-
ческих же сочинений. Замалчивание же имен христи-
анских авторов, как считает В.М. Тюленев, было вы-
звано миролюбивым желанием Орозия снизить 
остроту противопоставления христианства и языче-
ства и градус конфликтной полемики [13. C. 16–17]. 
Впрочем, Д. Рорбахер замечает в этом отношении, что 
Орозий относился к своим языческим предшественни-
кам довольно скептически, обвиняя их в преувеличе-
нии успехов родной страны из патриотических побуж-
дений [12. P. 157]. В то же время, по мнению Г. Дзеч-
чини, Орозий своим риторическим изысканным сти-
лем обозначил сознательное стремление вернуться к 
классическим традициям историописания. Он созда-
вал универсалистское повествование, и в этом един-
ственным его предшественником был Помпей Трог 
[14. P. 321].  

Помпей Трог, а точнее эпитома его сочинения, 
сделанная Юстином, являлся одним из главных ис-
точников для подражания и формирования истори-
ческой концепции Сульпиция Севера, еще одного 
значимого историка латинского Запада начала V в 
[14. P. 335–336]. Д.Н. Старостин, суммируя суще-
ствующие взгляды на концепцию хроники Сульпи-
ция Севера, указывает, что этот автор использовал 

подходы как классического, так и церковного исто-
риописания, опираясь на традицию светских истори-
ков, но признавая при этом ведущий авторитет цер-
ковных писателей и историчность библейских сведе-
ний [15. C. 408].  

Cледует вспомнить и авторов более позднего пери-
ода, в данном случае – VI в. Так, Кассиодор перечис-
ляет в главе, посвященной христианским историкам, 
наиболее важные, с его точки зрения, имена. Это 
Иосиф Флавий, второй Тит Ливий, как его называет 
Кассиодор, Евсевий Кесарийский, его продолжатели 
Сократ Схоластик, Созомен и Феодорит, и, наконец, 
Орозий («ut est Ioseppus, paene secundus Livius <…>. 
post haec autem legenda est historia quae ab Eusebio 
quidem decem voluminibus Graeco sermone conscripta 
<…>. post historiam vero Eusebii apud Graecos Socrates, 
Sozomenus et Theodoritus sequentia conscripserunt <…>. 
Orosius quoque, Christianorum temporum paganorumque 
collator, praesto vobis est, si eum legere volueritis» (Cass. 
Inst. I, 17, 1)). Б. Гене обнаруживает подобный список 
в «Институциях» Флавия Кассиодора и полагает, что 
упомянутые в нем фигуры оставались базовыми для 
историописания в течение всего Средневековья [16. 
C. 344]. Греческие авторы указаны в латинских пере-
водах Иеронима, Руфина, Епифания и самого Кассио-
дора. Необходимо отметить, что в главе речь идет, в 
соответствии с заглавием, именно о христианских ис-
ториках, что подразумевает выведение за скобки всех 
дохристианских авторов. Тем не менее Кассиодор 
включил в свой перечень Иосифа Флавия, который 
христианином не был. Более того, он сравнил его с Ти-
том Ливием, явно признав авторитет последнего. Сле-
довательно, перечисленные Кассиодором историки-
христиане не исчерпывали весь историографический 
багаж поздней античности, и, по крайней мере, Тит Ли-
вий продолжал оставаться образцом историописания.  

Григорий Турский, современник Кассиодора, в 
своей «Истории франков» прямо называет тех авторов, 
которых избрал в качестве образца: Евсевия, Сульпи-
ция Севера, Иеронима, Орозия (Hist. Franc. II, Prefacio) 
[17. C. 26]. Кроме того, в тексте он приводит две пря-
мые цитаты из «Заговора Катилины» Саллюстия (IV, 
13; VII, 1), показывая свое хорошее знание по крайней 
мере этого дохристианского историка. Однако в этой 
связи Д.Н. Старостин указывает, что следует различать 
авторов, которых сам Григорий Турский называл в ка-
честве примера для себя, и сочинения, которые просто 
являлись источниками информации [18. C. 127]. В дан-
ном случае христианские историки явно находятся в 
приоритете. Саллюстий же используется даже не с 
точки зрения содержащихся в его текстах историче-
ских сведений, а как украшение стиля, по мнению 
В.Д. Савуковой. Цитаты, приведенные Григорием, яв-
лялись следствием его школьного образования в дет-
стве, поскольку тексты Саллюстия изучались в каче-
стве грамматических и риторических образцов [19. 
C. 349]. Однако представляется, что нельзя расцени-
вать отсылки Григория к Саллюстию только как сти-
листические виньетки. В обоих случаях цитирования 
Григорий выбирает фразы, описывающие сложности 
занятия историописанием: во-первых, в связи с необ-
ходимостью соблюдать максимальную корректность 
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выражений и возможностью вызвать недоброжела-
тельство, а во-вторых, в связи с нахождением баланса 
между равнодушием и недоверием читателя. Это гово-
рит о том, что Саллюстий все же являлся авторитетной 
фигурой для Григория в оценке роли историописания 
для самого историка и специфики этой деятельности. 
Понимание Григорием Турским принципов создания 
исторического сочинения и его базовых смыслов осно-
вывается в числе прочего на идеях, декларируемых в 
классической римской историографии. Следова-
тельно, концептуального разрыва традиции здесь нет. 
В то же время Григорий не ссылается ни на упомяну-
тых Кассиодором Тита Ливия и Иосифа Флавия, ни на 
каких-либо иных дохристианских историков, кроме 
Саллюстия, что позволяет предположить, что его по-
знания в классической историографии были фрагмен-
тарными.  

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть 
несколько ключевых моментов. Первое: по крайней 
мере, в латиноязычной традиции историописания пони-
мание истории на протяжении всего периода Антично-
сти опиралось на концепцию свидетельствования. Исто-
рический нарратив жестко связывался с описанием 
настоящего, актуального, в той же, а иногда и большей 
степени, чем прошлого, отчего позиция историка корре-
лирует с позицией свидетеля и очевидца. Следует отме-
тить серьезный семантический зазор между этим пони-
манием и современными контекстами понятия «исто-
рик»: античный концепт соотносится не с изучением 
прошлого, но скорее с репортажем с места событий. 
Второе: при оценке качества исторического сочинения 
приоритетной характеристикой является истинность 

как правдивое отражение событий – что закономерно 
вытекает из роли историка как свидетеля. Третье: менее 
очевидно, но также закономерно, что требование истин-
ности не элиминирует личностную позицию самого ис-
торика, но, напротив, делает ее принципиально важной, 
а само историографическое высказывание одновре-
менно отображает проблемную повестку дня и форми-
рует ее. Четвертое: значимость историка в том, что он 
создает (или, в дискурсе свидетельствования, фикси-
рует) образцы поступков (деяния), которые могут ис-
пользоваться как прецеденты. Пятое: роль историка как 
свидетеля и транслятора истинных прецедентов сохра-
нилась и в христианской историографии, что позволяет 
говорить о преемственности между языческими и хри-
стианскими авторами (вопреки бытующему мнению о 
разрыве в традиции историописания). Шестое: тезис об 
упадке историописания на Западе представляется пре-
увеличением, а относительно меньшее количество исто-
рических работ, чем на Востоке, можно объяснить не 
столь острой необходимостью осуществлять политиче-
ское и идеологическое высказывание или ситуативной 
предпочтительностью других форм такого высказыва-
ния. Седьмое: несмотря на приоритет, отдаваемый хри-
стианским историкам, знание классической дохристи-
анской историографической традиции в V–VI вв. было 
широко распространено, существуя, скорее, по умолча-
нию, как очевидная характеристика образованного че-
ловека. Это знание актуализировалось в форме ритори-
ческих образцов, афористичных цитат и грамматиче-
ских шаблонов, но также и прямых отсылок в случае 
совпадающего контекста, в частности при оценке пози-
ции историка. 
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When we begin to study historical sources and, in particular, works of the genre of historical writing, we should understand how 

the authors of these texts perceived their activities. The understanding of the meaning of historical writing in a particular historical 
period, the tasks and requirements that are set for the author is the basis for a reasoned decoding of a historical text. Similar research 
work is currently underway in the history of concepts. Reinhart Koselleck worked on the problem of historical shifts in the 
understanding of historical writing in his articles on the modern period and the Enlightenment. The aim of this article is to elicit an 
understanding of historical writing in late antiquity by adjusting existing historiographic positions. The toolkit of history of concepts 
is used to achieve this aim. The period of late antiquity is traditionally regarded as the decline of literature skills, including historical 
writing. However, it seems that this historiographic position arose more as a result of the steady discursive pattern of Latin authors 
than as a reflection of the actual situation of late antiquity. Researchers’ attention to this period has grown significantly since the 1990s, 
but, at the same time, the concept of historical writing was not significantly revised. The image of the period as a decline extended to 
historical writing. The departure from the classical tradition of historiography was associated with the spread of Christianity in the 
empire. Christianity offered different guidelines in the past, shifted value priorities replacing historical precedents with the Old 
Testament and evangelical examples. In addition, the genre of historical writing within the framework of Christianity was transformed 
into the history of the church, changing its purposes to describe the ideological and political struggle of various religious factions and 
to make apologetics of the Christian worldview as opposed to the pagan one. However, despite the validity of such notions, it should 
be emphasized that the spread of Christianity was not a crucial factor that influenced the change in priorities in historical writing. 
Moreover, the positioning of historical writing as a statement of truth about current events remained unchanged. That means that the 
understanding of the activity of the author of a historical work did not undergo significant shifts in the period of late antiquity compared 
to the classical one. The main changes affected the subject matter of historical writing, that is, a sample of precedents that the authors 
considered necessary to describe within the framework of their current priorities. This conclusion is also confirmed by the fact that 
most Latin Christian historians directly or indirectly point out that they are based not only on their Christian predecessors, but also on 
pagan classics. The knowledge of the latter was included in grammatical and rhetorical education at least in the form of epitomes, and 
served as a source of direct and indirect quotes, imitations and stylizations – not as explicit as, for example, Christian patristics, but 
rather, by default, as a kind of conventional agreement. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА НЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКЕ 

ТАРТАС-1 (БАРАБИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ). ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОРОНЕНИЙ, 
ПЕРЕРЕЗАЮЩИХ РАННИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ ПАМЯТНИКА 

 
Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности 
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Проанализированы погребальные комплексы культур эпохи неолита – ранней – развитой бронзы, выявленные на террито-
рии ранненеолитической стоянки памятника Тартас-1 в Барабинской лесостепи. Стоянка представлена двумя жилищно-
хозяйственными сооружениями и серией специальных ям для квашения рыбы. Своеобразная посуда, каменные и костяные 
орудия, а также ритуальные захоронения животных (приклады) позволили выделить ранее неизвестную культуру эпохи 
неолита, названную «барабинской неолитической культурой». 
Ключевые слова: Барабинская лесостепь; эпоха неолита и бронзы; одиновская культура; андроновская (федоровская) 
культура; хронология. 

 
Раскопки памятника Тартас-1 ведет Западносибир-

ский археологический отряд Северо-Азиатской ком-
плексной экспедиции Института археологии и этно-
графии СО РАН с 2003 г. [1]. Методика исследования, 
полностью себя оправдавшая, предусматривала: 
1) максимально широкий геофизический мониторинг; 
2) вскрытие методом сплошной площади. Раскопано 
33 831 кв. м, исследованы погребальные комплексы 
различных культур от неолита до позднего средневе-
ковья включительно, изучено 764 захоронения и 
1 609 ям различного назначения, а также культовые и 
поселенческие структуры разных эпох. Важнейшие 
результаты, ежегодно вводимые в оборот, активно 
используются научным сообществом.  

В 2015 г. полностью изучена ранненеолитическая 
стоянка, представленная двумя жилищно-
хозяйственными сооружениями и серией специаль-
ных ям для квашения рыбы [2]. Своеобразная посуда, 
каменные и костяные орудия, а также ритуальные 
захоронения животных (приклады) позволили гово-
рить о ранее неизвестной культуре эпохи неолита, 
получившей наименование «барабинская неолитиче-
ская культура». Частично эти источники введены в 
научный оборот [3, 4]. При исследовании комплекса 
отмечено, что во многих местах культурный слой па-
мятника, в том числе его архитектурные сооружения, 
были перерезаны более поздними захоронениями, что 
демонстрирует относительную хронологию изучае-
мых объектов. 

Исследованные погребения, содержащие ориги-
нальные материалы эпохи неолита и бронзы, заслужи-
вают отдельной публикации. Ниже приводится их ха-
рактеристика. Сквозная нумерация захоронениям при-
сваивалась по мере их открытия и изучения. Учитывая 
специфику настоящей статьи, считаем необходимым 
оставить в тексте наблюдения, зафиксированные при 
раскопках и вошедшие в научные отчеты [5, 6]. 
 

Характеристика источников 
 

Погребение № 617 зафиксировано в тр. 260, у се-
верной стенки, в кв. BV/2-3 (рис. 1) на уровне матери-

ка в виде подпрямоугольного пятна (1,20×0,80 м), 
продольной осью ориентированного по линии СВ-
ЮЗ. Заполнено плотной темно-серой супесью. После 
выборки могила приобрела подчетырехугольную фор-
му с закругленными углами, размером 1,25×0,83 м. 
Глубина ямы – 0,14 м от уровня материка. Стенки 
прямые, дно ровное. 

На дне могильной ямы обнаружено два человече-
ских скелета (рис. 2). 

Скелет № 1. Погребенный ребенок помещен в мо-
гилу вдоль северной стенки, в скорченном положении 
на левом боку, руки согнуты в локтевых суставах. 
Сохранилась кость только одной руки. Сохранность 
костей очень плохая. Ноги согнуты в коленных суста-
вах, правая нога поверх левой. Пальцы стоп и кистей 
рук практически не сохранились. Череп представлен 
фрагментарно (раздавлен). Погребение не потревоже-
но, кости скелета залегают in situ, в анатомическом 
порядке. 

Скелет № 2. Погребенный новорожденный по-
мещен в могилу вдоль южной стенки в скорченном 
положении на левом боку, как и скелет № 1. Со-
хранность костей очень плохая. Зафиксированы 
длинные кости ног (подогнуты в коленях), несколь-
ко ребер и кости рук (согнуты в суставах). Череп 
представлен несколькими фрагментами. Скелет за-
легал в слое материковой подушки, in situ, в анато-
мическом порядке. 

Находки: два керамических сосуда, расположен-
ных около черепа скелета № 1, и два фрагмента кера-
мики в засыпке, вероятно, попавших в погребение из 
нор грызунов или вместе с заполнением. 

Сосуд № 1 (рис. 2, 5) баночной формы, орнамен-
тирован по всей поверхности, кроме дна. По горло-
вине – два ряда наклонных отпечатков подтре-
угольной формы, нанесенных углом гладкого 
штампа. Еще два ряда аналогичных, но более круп-
ных вдавлений зафиксировано в зоне максимально-
го диаметра по тулову и в придонной части. Компо-
зицию завершают вертикальные ряды гладкого 
штампа, разреженно нанесенные от венчика до 
придонной части. 
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Рис. 1. Могильник Тартас-1. Погребение № 144. 1 – план погребения; 
2 – фото погребения; 3 – стратиграфический разрез. I – темно-серая почва с включениями 

желтого суглинка; II – светло-серая почва; III – серая почва; IV – желтый суглинок;  
V–– серо-желтая почва; VI – черная мешаная почва; VII – желто-серая мешаная почва 

 

Сосуд № 2 (см. рис. 2, 4) – плоскодонный, хорошо 
профилированный горшок. Орнаментирован попере-
менно рядами мелких подтреугольных вдавлений и 
рядами наклонных отпечатков гребенчатого штампа. 

В восточной части погребения, под черепом скеле-
та № 1 и сосудами зафиксирована яма № 953, которая 
имеет отношение к неолитическому комплексу – кон-
струкции № 6. Яма полностью перекрыта более позд-
ней могильной ямой (рис. 1). 

Погребальный обряд и обнаруженный в захороне-
нии инвентарь позволяют однозначно квалифициро-
вать комплекс как андроновский (федоровский) эпохи 
бронзы. 

Погребение № 618 (рис. 1, 3, 4) зафиксировано на 
уровне материка в виде сильно вытянутого пятна под-
четырехугольной формы, размером 1,5×0,85 м, ориен-
тированного продольной осью по линии З-В. В про-
цессе выборки пятно разделилось на два объекта. По-
гребение заполнено темно-серой однородной супесью 
мощностью до 0,15 м. Судя по разрезу, погребение 
частично перерезало ранненеолитическую яму (№ 939) 
(рис. 3). После выборки заполнения контуры погребе-
ния проявились большей частью в западной части. 

Могильная яма подпрямоугольной формы 
(0,7×0,8 м) с закругленными углами ориентирована 

продольной осью по линии СВ-ЮЗ, глубина не бо-
лее 0, 15 м. На уровне материка пятно имело разме-
ры 1,7×1,3 м. Дно могильной ямы ровное, северная 
и западная стенки прямые, южная – пологая. Во-
сточная стенка не фиксировалась и была убрана 
при выборке профиля ямы 939. 

На дне, in situ, обнаружен скелет ребенка плохой 
сохранности. Он помещен в могилу в скорченном 
положении на левом боку, головой на СВ. Удалось 
идентифицировать череп и длинные кости ног. Ко-
сти ребер и позвонков отсутствуют. Судя по распо-
ложению теменной доли черепа, погребенного уло-
жили на бок. 

У головы погребенного зафиксировано 2 керами-
ческих сосуда. 

Сосуд № 1 (рис. 4, 1) – блюдо прямоугольной 
формы с защипами по углам. По венчику фиксируется 
ребро-валик. Сосуд не орнаментирован. 

Сосуд № 2 (рис. 4, 2) – плоскодонный баночной 
формы, орнаментирован «зигзагом» в гребенчатой 
технике. 

В данном случае выявлен классический образец 
перекрытия раннего объекта более поздним, о чем 
свидетельствуют, прежде всего, стратиграфические и 
планиграфические наблюдения. 
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Рис. 2. Могильник Тартас-1. Погребение № 617. 
1 – план; 2 – профиль по линии СЗ-ЮВ; 3 – разрез по линии ЮЗ-СВ;  

3 – керамический сосуд № 2; 4 – керамический сосуд № 1 

 
Зафиксированные особенности погребальной 

практики и инвентарь позволяют уверенно отнести 
захоронение к андроновской (федоровской) культуре. 

Погребение № 621 зафиксировано на уровне ма-
терика в виде прямоугольнойго пятна с закругленны-
ми углами, ориентированного длинной осью по линии 
СЗ-ЮВ (см. рис. 1). Заполнение – темно-серая меша-
ная супесь с вкраплениями желтого материкового 
суглинка и фрагментов кальцинированных костей. 

После выборки заполнения выявились контуры 
прямоугольной могилы с закругленными углами, 
ориентированной продольной осью по линии ЮЗ-
СВ. Стенки прямые, дно ровное. Размеры ямы – 
1,83×1,27 м. В заполнении на разном уровне встре-
чались жженые кости человека. Скопление кальци-
нированных костей локализовалось в северном углу 
могильной ямы, где кремация распространяется от 
материка до дна погребения. Небольшое скопление 
жженых костей зафиксировано на дне в юго-
западной части ямы. В центральной части ямы об-
наружен крестец взрослого человека: скорее всего, 
несгоревшую часть кремированного человека поме-
стили в могилу вместе со жжеными костями. Нахо-
док не обнаружено.  

Особенности погребального обряда позволяют отне-
сти погребение к андроновской (федоровской) культуре. 

Погребение № 622 зафиксировано на уровне мате-
рика в виде пятна темно-серой супеси подовальной 
формы (2,1×1,55 м) с закругленными углами, ориенти-
рованного продольной осью по линии СВ-ЮЗ (рис. 1).  

Заполнение могильной ямы неоднородно. У юго-
восточной стенки в верхнем горизонте отмечен слой 
серой супеси с мелкими кальцинированными вкрап-
лениями. В придонной части встречался слой желто-
серого мешанного предматерикового суглинка, в цен-
тральной части захоронения залегали кости погребен-
ного. Могильная яма перерезала культурный слой 
неолитической стоянки, но стратиграфически это ни-
как не выражено. 

В процессе выборки заполнения проявились кон-
туры могилы подпрямоугольной формы с закруглен-
ными углами и выгнутой по верхнему абрису СВ 
стенкой. Размеры ямы – 2,2×1,7 м. Стенки могильной 
ямы прямые, дно ровное, с незначительным пониже-
нием с СВ на ЮЗ: глубина ямы от уровня материка у 
СВ стенки – 0,36 м, у ЮЗ – 0,53 м. У северо-
восточной стенки погребение имеет ступеньку шири-
ной до 0,1 м на глубине 0,24 м от материка. 
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Рис. 3. Могильник Тартас-1. Погребение № 618. Яма № 939. 1 – план ямы № 939; 2 – профиль 
по линии СЗ-ЮВ; 3 – план погребения № 618; 4 – разрез по линии ЮЗ-СВ  

 

 
 

Рис. 4. Могильник Тартас-1. Погребение № 618. Яма № 939. 
1 – керамический сосуд № 1; 2 – керамический сосуд № 2 

 
Погребение ограблено в древности. На глубине 

0,08 м от уровня материка обнаружены кости погре-
бенного, залегавшие в полном беспорядке. Часть че-
репа человека зафиксирована в северо-восточной ча-
сти погребения в верхнем горизонте заполнения. В 
заполнении помимо костей скелета человека встреча-

лись фрагменты керамики и охры. От скелета сохра-
нились несколько позвонков, фрагменты ребер, фа-
ланги пальцев, одна лучевая кость. Эта часть скелета 
сконцентрирована в центральной области могильной 
ямы. Здесь же обнаружен развал керамического со-
суда, еще один фрагмент керамики найден у юго-
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западной стенки ямы. Однозначно говорить о поло-
жении погребенного невозможно, но пропорции мо-
гильной ямы позволяют предполагать, что умерший 
был взрослым и уложен, скорее всего, в скорченном 
положении на боку. 

В могилу помещены два сосуда. Один сосуд ре-
конструирован полностью: горшок с выраженной 
шейкой и одутловатым туловом. Орнаментальная 
схема своеобразна, хотя более всего напоминает 
нарядные горшки андроновской (федоровской) куль-
туры. От второго сосуда дошел фрагмент горловины с 
рядами насечек. 

Особенности погребения и сосуды позволяют отне-
сти комплекс к андроновской (федоровской) культуре. 

В южной части стоянки ее культурный слой и яму 
№ 993 перекрывает так называемый погребально-
поминальный комплекс № 10 (ППК-10) (см. рис. 1). 
Данный комплекс включает два захоронения 
(№ 621, 624) и систему из трех ровиков, полуколь-
цом охватывающих погребение № 621. Возможно, 
прерывистый ровик образовывал кольцо, однако 
восточная часть ППК 10 оказалась разрушенной 
современной дорожной колеей. 

В контексте настоящей работы особое значение 
имеет северо-западный ровик ППК 10, поскольку 
часть рва перерезала более раннюю неолитическую 

систему ям № 970, 990, 991. Центральной частью 
ППК-10 является погребение № 621. 

Погребение № 624 зафиксировано при выборке 
заполнения западного рва ППК 10. При выборке 
пятна темно-серой супеси мощностью 0,7 м обнару-
жено скопление фрагментов черепа человека. Одно-
значно квалифицировать захоронение сложно. Пред-
положительно захоронение черепа (или головы?) 
человека во рву было сопроводительной жертвой 
главному захоронению № 621, ППК-10. В таком слу-
чае погребение № 624 относится к андроновской 
(федоровской) культуре. 

Погребение № 625 (рис. 5) на уровне материка 
читалось в виде пятна подквадратной формы с за-
кругленными углами, заполненного темно-серой 
супесью. Пятно располагалось между овальными 
ямами № 991 и 992 (рис. 1), заполненными светло-
серой супесью с белесыми вкраплениями. Края мо-
гильной ямы налагались на неолитические ямы, пе-
ререзая их верхнюю часть. 

После выборки заполнения погребение приобрело 
подквадратную форму размерами 1,58×1,5 м, глуби-
ной до 0,16 м от уровня материка, ориентировано по 
линии СВ-ЮЗ. Стенки могилы прямые, дно ровное. 
Заполнено темно-серой мешанной супесью с вкрапле-
ниями белесой супеси. 

 
Рис. 5. Могильник Тартас-1. Погребение № 625. 

1 – план; 2 – профиль по линии СЗ-ЮВ; 3 – керамический сосуд 

 
В центральной части ямы обнаружено два детских 

скелета. 
Скелет № 1. Погребен ребенок. Помещен в могилу 

в скорченном положении на левом боку, руки согнуты 
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в локтевых суставах. Сохранились только крупные 
кости, фаланги конечностей отсутствуют. Ноги согну-
ты в бедренных и коленных суставах. Эпифизы не 
сохранились. Дошла лишь часть одного крыла таза, 
остальные кости таза отсутствуют, как и позвонки 
поясничного отдела. Кости черепа хорошей сохран-
ности, хотя череп раздавлен. Погребение не потрево-
жено, кости скелета погребенного залегают in situ, в 
анатомическом порядке. 

Скелет № 2. Погребен ребенок. Помещен в могилу 
в скорченном положении на левом боку, южнее пер-
вого скелета. Видимо, ноги были согнуты в бедрен-
ных и коленных суставах. Сохранилась бедренная 
кость, часть ребер и позвонки грудного и шейного 
отдела. Кости таза и позвонки поясничного отдела 
отсутствуют. Кости черепа погребенного раздавлены 
и несколько растащены. В остальном погребение не 
потревожено, кости скелета залегают in situ, в анато-
мическом порядке. 

В восточной части погребения между голов погре-
бенных обнаружен керамический слабопрофилиро-
ванный плоскодонный горшок (см. рис. 5, 3). Орна-
мент выполнен наклонной гребенкой, сильно затерт и 
сохранился только на придонной части. Других нахо-
док нет. 

Особенности погребального обряда и морфологи-
ческие черты сосуда позволяют датировать погребе-

ние временем бытования андроновской (федоровской) 
культуры. 

Перекрытые погребением № 625 ямы для кваше-
ния рыбы содержали еще и ритуальные приклады 
(яма № 991) собаки и росомахи, их стратиграфическое 
залегание безукоризненно. 

Погребение № 626 перерезает культурный слой 
неолитического поселения (см. рис. 1). Зафиксировано на 
уровне материка в виде овального пятна темно-серой 
супеси. На площади пятна фиксировались кости черепа и 
несколько костей человека: фаланга пальца ноги и часть 
плечевой кости, уходящие в морозобойную трещину 
темно-серого цвета. Размеры ямы по уровню материка 
0,2×0,3 м. 

Заполнение могильной ямы – темно-серая, слегка 
мешанная супесь мощностью 0,05 м. После выборки мо-
гила приобрела округлую, слегка вытянутую по линии З-
В форму (0,25×0,35 м). Стенки ровные, слегка наклоне-
ны. В верхней части могилы найдены кости черепа и 
часть плечевой кости человека, на дне ямы – еще один 
фрагмент черепа. Других находок нет. Культурная при-
надлежность не ясна. Скорее всего, это вторичное захо-
ронение. Определенно можно сказать, что могильная яма 
была врезана в неолитический культурный слой. 

Погребение № 641 (рис. 6) выявлено на уровне 
материка в виде вытянутого светло-серого пятна пря-
моугольной формы с закругленными углами. 

 

 
 

Рис. 6. Могильник Тартас-1. Погребение № 641. 
1 – план; 2 – профиль по линии СВ-ЮЗ; 3, 4 – бронзовые бляшки; 5 – каменный скребок 
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На поверхности в восточном углу пятна найдена 
часть керамического сосуда. Могильная яма ориенти-
рована длинной осью по линии ЮЗ-СВ. Размеры до 
выборки заполнения 1,58×1,15 м. Могильная яма пе-
ререзала раннюю, вероятно, неолитическую яму 
№ 1240 (см. рис. 1). 

После выборки заполнения могильная яма приоб-
рела подпрямоугольную форму с округлыми стенка-
ми. Размеры после выборки по верхнему абрису 
1,61×1,19 м, по нижнему – 1,31×1,2 м. Глубина от 
уровня материка достигает 0,31–0,35 м. Стенки по-
логие, дно ровное. 

В заполнении могилы обнаружен один фрагмент 
кости ребенка. В центральной части ямы на дне 
найдены две бронзовые бляшки (нашивки?) (рис. 6, 3, 
4), скребок (см. рис. 6, 5), фрагмент керамики, а в се-
веро-восточном углу – развал керамического плоско-
донного сосуда горшковидной формы, орнаментиро-

ванного «зигзагом», нанесенным мелкозубым гребен-
чатым штампом.  

Погребение сильно потревожено в древности. 
Практически весь костяк скелета был извлечен из мо-
гильной ямы. Сосуд, несмотря на очень плохую со-
хранность, как и бронзовые бляшки, можно одно-
значно отнести к андроновской (федоровской) куль-
туре. Скребок выполнен на обломке шлифованного 
орудия, рабочий край оформлен по периметру со 
спинки, по всей окружности контура крутой одноряд-
ной ретушью, а также частично ретуширован с брюш-
ка. Его морфология сопоставима с другими ранненео-
литическими предметами поселенческого комплекса, 
перерезанного могильной ямой андроновской (федо-
ровской) культуры. 

Погребение № 642 (рис. 7) зафиксировано на 
уровне материка в виде подквадратного пятна со 
слегка закругленными углами. 

 

 
 

Рис. 7. Могильник Тартас-1. Погребение № 642. 
1 – план; 2 – профиль по линии СВ-ЮЗ; 3 – керамический сосуд № 4; 4 – керамический сосуд № 3; 
5 – керамический сосуд № 2; 6 – керамический сосуд № 1; 7 – орудие из камня; 8 – орудие из камня 
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На поверхности вдоль восточной стенки пятна вы-
явлены венчики двух керамических сосудов. Цвет 
пятна неоднородный, в центральной части – темно-
серый, по контуру – серо-желтая мешанная почва. 
Могильная яма ориентирована по линии СЗ-ЮВ, ее 
размеры до выборки 1,70×1,39 м. Северо-восточная 
часть могилы сильно пострадала от антропогенного 
воздействия. После выборки могильная яма имела под-
квадратную форму, стенки – прямые, пологие, дно – 
ровное. Размеры по верхнему абрису 1,74×1,42 м, по 
нижнему – 1,70×1,38 м, глубина от уровня материка 
0,14–0,15 м. 

Могильная яма врезана в неолитический слой, а ее 
южный угол перерезал стенку конструкции № 7 
(см. рис. 1). 

На дне могильной ямы обнаружено трое погре-
бенных.  

Скелет ребенка (№ 1) расположен у северной 
стенки могильной ямы. Большая часть костяка сдви-
нута, in situ остались ребра и часть черепа. Кости рук, 
ног, таза и прочего перемещены в результате жизне-
деятельности грызунов. Следов грабительского лаза 
или вторичного проникновения не фиксируется. Воз-
можно, на смещение костей повлияла современная 
полевая дорога, располагавшаяся чуть дальше метра 
от погребения. Судя по оставшимся костям, погре-
бенного уложили на левый бок в скорченном положе-
нии, головой на СВ. 

Скелет взрослого (№ 2) располагался в централь-
ной части могилы. Кости лежали in situ, в анатомиче-
ском порядке за исключением нескольких ребер и 
позвонков. Погребенного уложили на левый бок в 
скорченном положении. Ноги согнуты в коленях, 
слегка подтянуты к животу. Руки согнуты в локтях, 
ладони расположены напротив лица погребенного. 
Челюсть имеет красновато-коричневый оттенок. 

Скелет № 3 – жженые кости человека (кремация). 
Фрагменты крупные, цвет иссиня-черный и белесо-
пепельный. Большая часть скопления компактно рас-
положена на уровне живота погребенного № 2, возле 
его локтей, размеры скопления 0,15×0,25 м. Часть 
жженых костей находилась возле правой кисти погре-
бенного № 2, размер скопления 0,9×0,8 м. Антрополо-
гически определимы кости черепа и крупных костей 
ног (?). 

Находки: четыре керамических сосуда, поставлен-
ные в ряд вдоль восточной стенки могильной ямы. 

Сосуд № 1 (см. рис. 7, 6) – в северном углу моги-
лы, в изголовье погребенного № 1. Плоскодонный, 
баночной формы, орнаментирован по всей поверхно-
сти, за исключением дна, рядами наклонных семечко-
видных вдавлений гребенчатого штампа.  

Сосуды № 2, 3 расположены у восточной стенки в 
изголовье погребенного № 2.  

Сосуд № 2 (рис. 7, 5) – плоскодонный горшок, ор-
наментирован по всей поверхности, за исключением 
дна, «зигзагом», нанесенным прямоугольным в сече-
нии мелкозубым гребенчатым штампом. 

Сосуд № 3 (рис. 7, 4) – плоскодонный сильно про-
филированный горшок, с выраженным поддоном. По 
горловине орнаментирован заштрихованными равно-
бедренными треугольниками, под которыми распола-

гались два прочерченных «желобка», подчеркнутые 
сверху и снизу рядами мелких треугольных вдавле-
ний. Аналогичная композиция из «желобков» выявле-
на в широкой части тулова и в придонной части. На 
плечиках – ряд меандров в виде «половинчатой» сва-
стики, в придонной части – три ряда горизонтального 
«зигзага». Придонная часть горшка украшена четырьмя 
желобками, а над ними – цепочкой заштрихованных 
равнобедренных треугольников. Край поддона и дно 
сосуда декорированы вписанными друг в друга коль-
цами елочного зигзага. Вся композиция, за исключени-
ем «желобков», нанесена мелкозубым гребенчатым 
штампом.  

Сосуд № 4 (рис. 7, 3) расположен у восточной стенки 
в юго-восточном углу погребения. Скорее всего, он от-
носится к кремации. Плоскодонный, баночной формы. 
Венчик орнаментирован «насечками». Верхняя часть 
сосуда декорирована двумя рядами наклонных вдавле-
ний, нанесенных овальным в сечении гребенчатым 
штампом, «елочкой», выполненной прямоугольным в 
сечении крупнозубым гребенчатым штампом, и двумя 
горизонтальными параллельными прочерченными лини-
ями. На нижней части сосуда – сложная композиция из 
двух рядов равнобедренных состыкованных треугольни-
ков. Верхний ряд нанесен в гребенчатой технике, а ниж-
ний – в резной. Придонная часть сосуда подчеркнута 
цепочкой вертикально поставленных насечек. 

Исходя из особенностей погребальной практики, 
формы и орнаментации сосудов, перед нами класси-
ческий образец захоронения андроновской (федоров-
ской) культуры. 

В могильной яме обнаружены два каменных предме-
та (рис. 7, 7, 8), попавших сюда из разрушенного куль-
турного слоя, возможно, даже неолитической конструк-
ции. Первый предмет – скол со следами обработки, вто-
рой – обломок каменного топора (?), с выраженным реб-
ром, со сходящими фасетками крупной ретуши. 

Погребение № 643 зафиксировано на уровне ма-
терика в виде вытянутого аморфного пятна, ориенти-
рованного длинной осью по линии З-В. Его размеры 
до выборки – 1,40×0,8 м. На поверхности пятна выяв-
лена часть скелета человека. Верхняя часть захороне-
ния повреждена дорогой. 

После выборки заполнения могильная яма приобрела 
подпрямоугольную форму с сильно закругленной восточ-
ной стенкой. Другие стенки – прямые, пологие, дно ров-
ное. Размеры ямы после выборки по верхнему краю – 
1,45×0,82 м, по нижнему – 1,40×0,77 м. Глубина от уровня 
материка достигает 0,08–0,10 м.  

На дне могилы обнаружен сильно смещенный (коле-
ей дороги?) скелет ребенка. Сохранность костей удовле-
творительная. Кости рук и ног, несмотря на смещение, 
остались согнуты в суставах. На уровне шейных позвон-
ков обнаружены фаланги пальцев рук. Костяк вытянут 
по линии З-В. Череп раздавлен и частично разрушен. 
Предположительно, погребенный лежал на левом боку, 
в скорченном положении, головой на восток. При разбо-
ре скелета под основным массивом костей обнаружи-
лись кости таза, лопатка и ключица. 

В восточной части могильной ямы, около черепа 
погребенного обнаружен коренной зуб взрослого че-
ловека. 
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У восточной стенки ямы, рядом с черепом, найден 
керамический сосуд. Плоскодонный горшок орнамен-
ти-рован по горловине четырьмя горизонтальными 
линиями, нанесенными прямоугольным в сечении 
гребенчатым штампом. На тулове – «зигзаг», выпол-
ненный в той же технике. Дно орнаментировано бес-
системными наколами. Сосуд однозначно относится к 
андроновской (федоровской) культуре. 

Погребение врезано в более ранний, неолитиче-
ский слой, который в этом месте также сильно по-
страдал от антропогенного воздействия (см. рис. 1). 

Погребение № 644 (рис. 8) зафиксировано под ко-
леей старой дороги на уровне материка в виде вытя-
нутого овального пятна светло-серого цвета, ориенти-
ровано длинной осью по линии ЮЗ-СВ. Размеры до 
выборки заполнения 1,40×0,5 м. Могильная яма в 
верхней части заполнена светло-серой мешанной су-
песью с включением жёлтого суглинка мощностью 
0,3 м. Его подстилает темно-серая мешанная супесь с 
вкраплениями серого суглинка, мощностью 0,15 м. В 
центральной части заполнения – желто-серая пестрая 
супесь, частично нарушенная ходами грызунов. 

 

 
 

Рис. 8. Могильник Тартас-1. Погребение № 644. 
1 – план, 2 – разрез по линии СВ-ЮЗ, 3 – разрез по линии СВ-ЮЗ 

 
После выборки могильная яма приобрела форму вы-

тянутого овала с отвесными стенками и неровным дном. 
Северная стенка имеет небольшой отрицательный угол. 
Размеры ямы по верхнему абрису 1,45×0,53 м, по ниж-
нему – 1,53×0,5 м. Дно имеет наклон с СВ на ЮЗ. Глу-
бина в западной части погребения – 0,68 м, в восточной 
– 0,42 м. В могиле обнаружен скелет взрослого челове-
ка, погребённого на спине, головой на СВ, с вытянуты-
ми, расположенными вдоль тела руками, колени подня-
ты вверх и прислонены к северной стенке. Сохранность 
антропологического материала хорошая. У скелета от-

сутствуют фаланги пальцев правой руки (растащены 
грызунами?). При разборе скелета зафиксированы следы 
охры: кости черепа, рук, ребер имели характерный крас-
но-коричневый окрас. В процессе выборки над тазом 
взрослого скелета обнаружен фрагмент тазовой кости 
ребенка.  

На разной глубине могильной ямы выявлен ряд 
предметов: 1) кость птицы в области ног у северной 
стенки; 2) фрагмент придонной части керамического 
сосуда в области ног у северо-западной стенки (рис. 8, 
5), с орнаментом в виде двух семечковидных вдавле-
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ний (относится к периоду раннего неолита, попал в 
заполнение могильной ямы из нарушенного культур-
ного слоя); 3) каменный наконечник стрелы над ко-
стями таза погребенного (рис. 8, 4); 4) проколка из 
грифельной кости животного в области грудной клет-
ки (рис. 8, 3); 5) две фаланги животного (птицы?) на 
дне ямы у костей лба, cкорее всего, находки связаны с 
украшением головного убора. 

По радиоуглеродной дате 4 691–4 550 ± 21 (± 26) 
захоронение относится к позднему неолиту. Страти-
графически захоронение перерезало культурный слой 
ранненеолитической стоянки (см. рис. 1). 

На северо-западной периферии стоянки частично 
выявлен погребально-поминальный комплекс № 16 
(ППК-16) (рис. 1) в виде кольцеобразного ровика, что 
характерно для подобных сооружений на памятнике. 
Центральной частью ППК-16 является погребение 
№ 653. Ниже предлагается его характеристика. 

Погребение № 653 выявлено на уровне материка в 
виде подпрямоугольного пятна (2×1,5 м) с закруглен-
ными углами темно-серого цвета с пепельными вклю-
чениями, ориентировано по длине с ЮЗ на СВ.  

После выборки сохранились форма и ориентация мо-
гильной ямы, изменились размеры – 2,06×1,53 м. Стенки 
ямы ровные, отвесные. Дно ровное, имело небольшой 
наклон к северо-восточной стенке. На дне выявлены 
разрозненные кости скелетов двух взрослых человек. 
Большая часть костей сосредоточена в юго-западном 
углу погребения: длинные кости рук и ног, кости таза, 
ребра, позвонки и пр. В центральной части, ближе к се-
верному углу, обнаружен череп одного из погребенных. 
На одной берцовой кости – бронзовые окислы.  

В заполнении погребения найдены восемь бронзо-
вых бусин и четыре фрагмента керамического плоско-
донного сосуда, орнаментированного по дну и горло-
вине заштрихованными равнобедренными треугольни-
ками, составленными из оттисков гребенчатого штампа. 

На дне могильной ямы обнаружены еще два сосуда.  
Сосуд № 1 – археологически целый плоскодонный 

горшок с горизонтально прочерченными линиями, 
располагался в юго-восточном углу погребения дном 
кверху.  

Фрагменты сосуда № 2 разбросаны по централь-
ной части погребения. Плоскодонный горшок орна-
ментирован частыми горизонтальными линиями из 
оттисков гребенчатого штампа и «елочки». 

Сосуды относятся к андроновской (федоровской) 
культуре. Весь ППК, включая захоронение, был со-
оружен на неолитическом культурном слое. 

Погребение № 654 первоначально зафиксировано 
в виде подпрямоугольного пятна со слегка закруглен-
ными углами, ориентировано по линии С-Ю. На по-
верхности пятна отмечены длинные кости рук (?). 
Размеры до выборки – 1,54×1,50 м. Верхняя часть 
могилы сильно подрезана при ремонте дороги. 

После выборки могильная яма имела подпрямо-
угольную форму с отвесными, неровными стенками. 
Восточная стенка отсутствует. Дно ровное, с небольшим 
понижением к северу. Глубина погребения от уровня 
материка 0,03–0,18 м. Размеры после выборки по верх-
нему абрису 1,59×1,53 м, по нижнему – 1,54×1,48 м.  

На дне погребения выявлены разрозненные кости 
взрослого человека, преимущественно размещавшие-
ся в центральной и южной части могильной ямы. Со-
хранились длинные кости рук (?), нижняя челюсть, 
фрагменты костей таза, лопатка. У северной стенки 
обнаружено два зуба.  

Находки: кусочек охры и фрагменты двух керами-
ческих сосудов, расположенных, скорее, in situ.  

Сосуд № 1 – верхняя часть горшка, выявлен у во-
сточной стенки в центральной части погребения. Ор-
наментирован рядами «елочки», нанесенной гребенча-
тым штампом с прямоугольными по форме зубцами. 

Сосуд 2 – горшок с оттисками гребенчатого штампа 
плохой сохранности в юго-восточном углу погребения. 

Судя по расположению сосудов, изначально по-
гребенного поместили в могилу головой на СВ. 

Форма погребальной камеры, сосуд указывают на 
принадлежность захоронения к андроновской (федо-
ровской) культуре. Следы неолитического культурно-
го слоя в этом месте практически не сохранились. 

Погребение № 660 (рис. 9, 1) зафиксировано на 
уровне материка в виде пятна подпрямоугольной 
формы с закругленными углами, темно-серого цвета, 
ориентировано длинной осью по линии ЮЗ-СВ. Раз-
меры до выборки – 1,90×1,40 м. Южной частью пятно 
погребения № 660 налагалось на вытянутое, подпря-
моугольное пятно светло-серого цвета (погребение 
№ 661) (см. рис. 1). 

Заполнение погребения № 660 – темно-серая супесь 
с вкраплением желтого суглинка мощностью 0,27 м. В 
южной части слои мешанные: супесь черного цвета и 
линза белесой супеси с пепельным включением. 

В процессе выборки выявлены контуры подпрямо-
угольной могильной ямы с закругленными углами. 
Размеры 1,95×1,51 м. Глубина 0, 27–0,30 м. Стенки 
прямые, слегка пологие, дно ровное.  

На дне ямы обнаружен скелет взрослого человека, 
которого поместили в могилу в скорченном положе-
нии на левом боку, головой на ЮЗ. Ноги подогнуты в 
коленях, левая подтянута к животу. Череп отсутству-
ет. Кости предплечий сильно смещены к западной 
стенке. Из костей рук in situ сохранились плечевые 
кости. Судя по их расположению, руки погребенного 
были согнуты в локтевых суставах, ладони располага-
лись на уровне черепа. 

В заполнении погребения найдены фаланги паль-
цев рук, позвонки, ребра.  

Находки представлены тремя фрагментами ке-
рамики от одного сосуда, отщепом с ретушью с 
вентральной стороны и бронзовой бусиной-
пронизкой (рис. 9, 3), найденной под кистями рук 
погребенного. 

Сосуд № 1 представлен крупным фрагментом туло-
ва слабопрофилированного горшка, орнаментирован-
ного по всей поверхности «зигзагом», нанесенным 
прямоугольным в сечении гребенчатым штампом (рис. 
9, 2). Отщеп с ретушью, скорее всего, происходит из 
нарушенного неолитического культурного слоя. 

Судя по погребальной практике и характерному 
сосуду, захоронение относится к андроновской (фе-
доровской) культуре. 
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Рис. 9. Могильник Тартас-1. Погребения № 660, 661. 
1 – план погребения № 660; 2 – фрагмент керамического сосуда; 3 – бронзовая бусина; 4 – план погребения № 661; 

5, 8, 9 – наконечники стрел из кости; 6, 7 – фрагменты изделий из кости; 10 – пастовая бусина 
 

Погребение № 661 (рис. 9, 1, 4). После снятия 
скелета в погребении № 660 проявилось могильное 
пятно № 661 в виде сильно вытянутого прямоуголь-
ника с закруглёнными углами, заполненное серо-
желтой супесью мощностью 0, 21 м.  

После выборки могильная яма представляла вытяну-
тый, узкий прямоугольник с прямыми стенками и ров-
ным дном. Размеры по верхнему абрису 2,64×0,70 м, по 
нижнему – 2,59×0,66 м. Дно имеет характерное по-
вышение в северо-восточной части (в области головы 
погребенного). В юго-западной части могильной 
ямы – небольшая приступка.  

На дне могильной ямы в вытянутом положении, на 
спине лежал скелет взрослого человека. Большая часть 
костей находилась в положении in situ. Смещены череп 

и ребра с левой стороны грудной клети. Отсутствовали 
предплечье правой руки, правое крыло таза, правая бед-
ренная кость, левое предплечье и кисти. Голова припод-
нята за счет материковой подушки. В заполнении мо-
гильной ямы обнаружено несколько фрагментов кера-
мики, к сожалению, неподдающихся надежной диагно-
стике. В качестве сопроводительного инвентаря в моги-
лу положено три костяных наконечника стрел и два об-
ломка костяных изделий (рис. 9, 5–9). Кроме того, в за-
полнении погребения найдена миниатюрная пастовая 
бусина-пронизка (рис. 9, 10). 

Этот классический образец захоронения эпохи 
ранней – развитой бронзы по характеру погребения и 
инвентаря относится к одиновской культуре. Могила 
была врезана в ранненеолитический слой.  
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Погребение № 662 (см. рис. 1) зафиксировано на 
уровне материка в виде подпрямоугольного пятна 
тёмно-серого цвета, ориентированого длинной осью 
по линии ЮЗ-СВ. Размеры до выборки 1,70×1,45 м.  

После выборки могильная яма приобрела вытяну-
тую подпрямоугольную форму со слегка закругленны-
ми углами, с пологими стенками и ровным дном. Юж-
ная стенка частично разрушена грабителями. Поблизо-
сти от нее обнаружены фрагменты керамики и кости 
человека. Размеры могильной ямы после выборки по 
верхнему краю 1,75×1,50 м, по нижнему – 1,70×1,46 м. 
Глубина от уровня материка 0,2 м. 

На дне захоронения обнаружены разрозненные ко-
сти скелета человека (скелет 1): в северо-западной ча-
сти ямы – пальцы стоп погребенного, в центральной 
части – кости позвоночника, ребра, в северо-восточной 
части – пальцы ног и плечевая кость, у южной стенки – 
перевернутый череп без нижней челюсти. Длинные 
кости рук, ног и кости таза отсутствуют. 

У юго-западной стенки зафиксирован грабительский 
лаз, а также фрагменты жженых костей человека (скелет 
2). Второго погребенного, видимо, кремировали. Крема-
ция располагалась в западной части погребальной каме-
ры, но так же бессистемно, как и кости скелета 1.  

У северо-восточной стенки обнаружен развал 
плоскодонного горшка, орнаментированного по всей 
поверхности, за исключением дна, «зигзагом» из от-
тисков прямоугольного в сечении гребенчатого 
штампа, у восточной стенки – несколько невырази-
тельных фрагментов другого сосуда. 

Это парное захоронение, совершенное по типу тру-
поположения и трупосожжения, судя по горшку, отно-
сится к андроновской (федоровской) культуре, при его 
сооружении нарушен ранненеолитический слой.  

Погребение № 663 – на уровне материка в виде вы-
тянутого подпрямоугольного пятна с закругленными 

углами, темно-серого цвета, размерами 1,20×1,70 м. 
Ориентировано длинной осью по линии ЮЗ-СВ.  

После выборки могильная яма имела подпрямо-
угольную форму с закругленными углами, прямыми 
пологими стенками, ровным дном. Размеры после 
выборки по верхнему абрису 1,23 ×0,72 м, по нижне-
му – 1,19×0,69 м. Глубина от уровня материка 0,1 м.  

На дне могилы размещался скелет подростка (?) в 
скорченном положении на правом боку, головой на 
СВ. Ноги согнуты в коленях, притянуты животу, руки 
согнуты в локтях, уложены напротив лица. Кости од-
ной руки смещены грызунами. Между лопатками и 
затылочной костью обнаружена путовая кость лошади 
(бабка).  

У северо-восточной стенки могильной ямы около 
головы погребенного найден археологически целый 
плоскодонный горшок. Орнаментирован по горло-
вине заштрихованными равнобедренными треуголь-
никами, а также рядами параллельных горизонталь-
ных линий, составленных из оттисков гребенчатого 
штампа. По тулову в той же технике нанесены чере-
дующиеся ряды наклонных оттисков гребенчатого 
штампа и мелких треугольных вдавлений. В придон-
ной части – ряд заштрихованных равнобедренных 
треугольников. 

Под черепом, в области правой височной кости обна-
ружено бронзовое височное кольцо полной сохранности. 
Второе кольцо найдено внутри керамического сосуда. 

Это также классический вариант захоронения анд-
роновской (федоровской) культуры. Погребение рас-
положено поблизости от неолитического сооружения 
№ 7 (рис. 1) и перерезает ранний неолитический слой. 

Погребение № 664 (рис. 10) – вытянутое подпря-
моугольное пятно со слегка закругленными углами, 
темно-серого цвета, ориентированное длинной осью 
по линии ЮЗ-СВ. 

 

 
 

Рис. 10. Могильник Тартас-1. Погребение № 664. 
1 – план, 2 – профиль по линии СВ-ЮЗ 
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Размеры до выборки 1,26×0,9 м. В северо-
восточной части пятно погребения № 664 углом пере-
крывало другое пятно округлой формы светло-серого 
цвета (яма № 1165), которое относится к поселенче-
скому комплексу эпохи неолита (см. рис. 1). 

Основная часть погребения заполнена почвой тем-
но-серого цвета мощностью до 0,2 м, в центральной 
части – серо-желтая мешаная почва с включениями 
желтого суглинка. 

После выборки могила обрела прямоугольную 
форму с закругленными углами, прямыми, пологими 
стенками, ровным дном, слегка понижающимся к СВ. 
Размеры по верхнему абрису – 1,30×0,98 м, по нижне-
му – 1,27×0,95 м. Глубина от уровня материка 0,17 м.  

На дне могильной ямы обнаружены разрозненные 
кости человека: части большой бедренной кости, лу-
чевая и пяточная кости, ребра и несколько позвонков. 
Определить первоначальное положение умершего 
невозможно. 

Среди костей найдено четыре мелких фрагмента 
керамического сосуда. 

После выборки заполнения погребения № 664, в 
северо-восточной части, на уровне дна, выявились 
контуры пятна ямы № 1165 (см. рис. 10). Размер пят-
на до выборки 0,9×0,8 м. Яма № 1165 заполнена од-
нородной светло-серой супесью мощностью 0,15–0,09 
м. После выборки форма стала округлой, с размыты-
ми контурами западной стенки. Стенки ямы прямые, 
дно ровное. Глубина ямы и погребения практически 
совпадают.  

В заполнении ямы обнаружена трубчатая кость 
животного. 

Яма № 1165 более древняя, чем погребение № 664, 
планиграфически и стратиграфически тяготеет к си-
стеме хозяйственных ям вокруг конструкции № 7 
(рис. 1), относится к эпохе неолита. Стратиграфиче-
ски могильная яма андроновской (федоровской) куль-
туры перекрывала более раннюю, неолитическую 
конструкцию. 

Погребение № 665 почти полностью уничтожено 
старой дорогой (см. рис. 1). Сохранившаяся часть вы-
явлена при зачистке колеи на уровне материка в виде 
овального пятна серого цвета (0,32×0,11 м), ориенти-
рованного длинной осью по линии ЮЗ-СВ. На по-
верхности пятна выявлены фрагменты керамического 
сосуда.  

Полную конфигурацию могильной ямы восстано-
вить невозможно, осталась только часть северо-
восточной стенки, рядом с которой стоял керамиче-
ский сосуд неполной сохранности. Орнаментация и 
форма сосуда свидетельствуют, что захоронение 
оставлено носителями андроновской (федоровской) 
культуры. Антропологический материал не найден. 
Судя по планиграфии, могильная яма, несомненно, 
была врезана в культурный слой эпохи неолита. 

Погребение № 666 – верхняя часть разрушена 
старой дорогой и интенсивной пахотой. На уровне 
материка зафиксировано вытянутое подпрямоуголь-
ное пятно с закругленными углами (0,68×0,35 м), за-
уженное в восточной части. Ориентировано длинной 
осью по линии ЮЗ-СВ. В пахотном слое поблизости 
от захоронения найдены разрозненные кости скелета 

ребенка и два астрагала барана (альчики) с отверсти-
ями по краям. Сохранившаяся часть могилы содержа-
ла тёмно-серую и желто-серую супесь мощностью 
0,02 м. После выборки могильная яма имела подпря-
моугольную форму, ровное дно, отвесные стенки. Раз-
меры по верхнему абрису 0,70×0,37 м, по нижнему – 
0,67×0,30 м.  

На дне захоронения обнаружены кости ребенка: 
длинные кости конечностей, ребра, несколько по-
звонков. Положение и ориентацию погребенного 
определить не удалось. На дне могильной ямы найден 
еще один астрагал барана с отверстиями по краям. 

Расположение погребения № 666 в ряду могил ан-
дроновской (федоровской) культуры и наличие аль-
чиков позволяют отнести его к указанной культуре. 

Планиграфическое расположение андроновского 
погребения поблизости от неолитической ямы № 1219 
и конструкции № 7 (рис. 1) свидетельствует, что мо-
гила была врезана в неолитический слой, который в 
этом месте также сильно пострадал. 
 

Выводы 
 

1. На исследованном участке памятника Тартас-1 
общей площадью 33 831 кв. м. сосредоточены две 
неолитические конструкции и серия хозяйственных 
ям, в том числе для заготовки и квашения рыбы. Кро-
ме того, ямы выполняли еще ритуальные функции [2]. 
В разные хронологические периоды на площади посе-
ления периодически сооружались некрополи. Все по-
гребальные комплексы, насчитывающие 20 захороне-
ний и сопутствующие отдельным погребениям архи-
тектурных сооружений в виде ровиков, в разной сте-
пени перерезали культурный слой неолитической сто-
янки и, несомненно, более поздние. Особенно важно, 
что погребение № 642 перерезало стенку неолитиче-
ской конструкции № 7 (рис. 1), а погребения № 617, 
618, 625, 641, 664 перерезали ямы эпохи неолита 
№ 953, 939, 991, 992, 1240, 1165. Таким образом, дан-
ные не оставляют сомнений в относительной хроно-
логии комплексов, исследованных на этом участке. 

2. Выявленные захоронения относятся к различ-
ным хронологическим эпохам и культурам. Наиболее 
раннее – неолитическое погребение № 644. К эпохе 
ранней – развитой бронзы (одиновская культура) 
принадлежит погребение № 661. 18 погребений (№ 
617, 618, 621, 622, 624–626, 641–643, 653, 654, 660, 
662–666) и два погребально-поминальных комплекса 
(ППК 10, 16) относятся к андроновской (федоров-
ской) культуре.  

3. Калиброванная радиоуглеродная дата (4691–
4550 ± 21(± 26) до н.э.) неолитического погребения 
№ 644 существенно отличается от серии более ранних 
дат неолитической стоянки, слой которой оно перере-
зает [4]. К тому же в засыпке могилы содержался 
фрагмент ранненеолитической керамики, попавшей в 
нее из культурного слоя. Специфика захоронения № 644 
не позволяет приводить прямые аналогии с известными 
неолитическими могильниками Сопка-2/1, Венгерово-
2А, Усть-Тартас-2, что может свидетельствовать о 
выявлении в будущем в неолите региона особого 
культурно-хронологического пласта. 
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4. Погребение № 661 относится к одиновской ар-
хеологической культуре, о чем свидетельствует спе-
цифика погребальной практики и инвентарь [7]. От-
носительную хронологию данного захоронения ярко 
подчеркивает также то обстоятельство, что могила 
была перерезана андроновским (федоровским) захо-
ронением № 660. 

5. Практически все андроновские (федоровские) за-
хоронения не вызывают сомнений в их культурной 
идентификации (даже несмотря на их антропогенное 
нарушение в древности и современности). Отчетливо 
прослеживаются два параллельных ряда могил, распо-
ложенных вдоль края террасы. В систему верхнего ряда 
встроены два погребально-поминальных комплекса 
(ППК 10, 16), где могила окружалась прерывистым 
кольцевидным ровиком. В этих случаях не исключено 
присутствие земляных сооружений, так называемых 
курганных насыпей. Отличает этот участок андронов-
ского кладбища присутствие детских и взрослых захо-
ронений. Детские захоронения планиграфически не 
дифференцированы. Присутствуют как одиночные, так 
и коллективные усыпальницы (до трех человек). Устой-
чиво положение покойника в могиле – в скорченном 
положении, преимущественно на левом боку (в одном 
случае на правом (№ 663)), головой, как правило, на СВ 
(в одном случае на ЮЗ (№ 660)). Отмечено всего два 
случая кремации, причем в захоронении № 642 присут-
ствуют два трупоположения и одно трупосожжение. В 
свое время М.Д. Хлобыстина квалифицировала подоб-
ные захоронения как «биритуальные» [8]. Подобное 
сочетание различных вариантов погребальной практики 
у носителей андроновской (федоровской) культуры на 
могильнике Тартас-1 уже приходилось отмечать [9]. В 

этой работе затрагиваются возможные причины такого 
многообразия. Вместе с тем очевидно, что вероятные 
причины мозаичности удастся установить лишь после 
анализа всего огромного массива андроновских (федо-
ровских) комплексов, исследованных на Тартасе-1. 

Почти во всех андроновских (федоровских) захо-
ронениях анализируемой выборки присутствовал ин-
вентарь, среди которого наиболее характерны глиня-
ные сосуды (от одного до четырех в могиле). Как пра-
вило, они помещались в изголовье умерших. Даже 
представленная небольшая выборка из 20 сосудов 
демонстрирует тенденции, отмеченные для андронов-
ских (федоровских) памятников Барабы [10]. Это ха-
рактерные профилированные горшки со строгой зо-
нальностью орнамента, типичными для культуры ме-
андровидными и геометрическими узорами, нередко в 
сочетании с горизонтальной «елочкой» (9 экз.); ба-
ночные емкости, украшенные по всей поверхности 
рядами горизонтальной «елочки» (9 экз.). Один сосуд 
– промежуточной формы между горшком и банкой со 
схемой орнамента, характерной для баночных сосу-
дов. Выделяется небольшое глиняное четырехуголь-
ное блюдо. Аналогии (вплоть до полного тождества) 
можно найти на памятниках андроновской (федоров-
ской) культуры как Барабинской лесостепи, так и со-
седних территорий Западной и Южной Сибири [11]. 

Остальные предметы из могил также характерны для 
андроновских (федоровских) комплексов: бронзовые ли-
тые биконические бусины, височные кольца, нашивные 
бляшки, сверленые астрагалы и лошадиные бабки. 

Таким образом, перед нами достаточно типичный 
комплекс, характерный для могильников андронов-
ской (федоровской) культуры. 
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Burial complexes dating back from the Neolithic era to the early-developed Bronze Age have been analyzed. The complexes 
were revealed at the Early Neolithic site of the Tartas-1 area in the Baraba forest-steppe. The site is represented by two housing 
buildings and a set of special pits intended for fish fermentation. The peculiar dishes, stone and bone tools, as well as the ritual 
burials of animals (treasure troves/offerings), made it possible to speak about a previously unknown culture of the Neolithic era 
called the Baraba Neolithic culture. The necropolises of various chronological periods were periodically constructed in the settlement 
area. The primary aim of the study was to compile the most complete summary of these burials showing the relative chronology of 
these objects. The Neolithic burial is the earliest. According to the radiocarbon dating, it dates back to the middle of the 5th 
millennium BC. This date is much later than the set of early dates received at the Neolithic site, the layer of which the burial cuts. 
The specificity of the burial practice does not allow making direct analogies with the famous Neolithic burial grounds. This may 
indicate the future identification of a special cultural and chronological layer, which may have occurred in the Neolithic era of this 
region. One burial is related to the early-developed Bronze Age (the Odinov culture), as evidenced by the specifics of the burial 
practice and the inventory. The relative chronology of this burial is clearly emphasized by the fact that the grave was cut by the burial 
of the Andronovo (Fedorovo) culture. The remaining 18 burials belong to the Andronovo (Fedorovo) culture. Two funeral complexes 
belong to the same period. Two rows of graves are traced; they are located along the edge of the terrace, parallel to each other. Two 
funeral complexes, in which the grave was surrounded by an intermittent ring-shaped ditch, are integrated in the upper row system. A 
distinctive feature of this area of the Andronovo cemetery is the presence of children’s and adults’ graves at the same time. 
Children’s burials are not planographically differentiated. There are both single and collective tombs. The accompanying inventory 
found in the graves is common to the Andronovo (Fedorovo) complexes; these are ceramic vessels, bronze cast biconical beads, 
temple rings, sewn plaques, as well as drilled astragali. The investigated funeral complexes include 20 burials and architectural 
structures (ditches) accompanying individual burials. To varying degrees, these complexes cut the cultural layer of the Neolithic site 
and have a later chronological position. 
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К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНДИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО 
КОМИТЕТА В БРИТАНСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН 

 
Исследуются предпосылки создания в парламенте Великобритании Индийского парламентского комитета (ИПК) – органи-
зации, отстаивавшей интересы индийского населения в палате общин. Проводится анализ целей и задач, стоявших перед 
комитетом, особенностей формирования состава организации, роли Индийского национального конгресса (ИНК) и Британ-
ского комитета ИНК в создании комитета. Большое внимание уделено деятельности Уильяма Уэддерберна – либерального 
члена парламента, президента ИНК 1889 г., председателя ИПК. 
Ключевые слова: Индийский национальный конгресс; Индийский парламентский комитет; парламент Великобритании; 
Дадабхай Наороджи; Чарльз Бредлоу; Уильям Уэддерберн. 

 
Период 60–90-х гг. XIX в. в общественно-полити-

ческой жизни Индии характеризуется доминирова-
нием конституционных, умеренных взглядов на взаи-
моотношения колоний с Великобританией. Влияние 
западного образования, достижений науки и техники, 
постепенное внедрение в Индии законодательства по 
английскому образцу, появление у индийцев возмож-
ности получать образование в Англии способствовало 
тому, что передовые представители индийского обще-
ства воспринимали британское правление как прогрес-
сивное явление в жизни страны. В силу этого многие 
из возникавших в 60–80-х гг. XIX в. общественно-по-
литических организаций ставили своей целью исправ-
ление только определенных недостатков британского 
правления, одну из основных причин которых полити-
чески активная часть индийского населения видела в 
непонимании английским народом (и парламентом как 
представителем народа) проблем, с которыми сталки-
вались индийцы под властью колониальной админи-
страции, что, в свою очередь, связывалось с незнанием 
фактов о реальном положении дел в Индии. 

Парламент Великобритании расценивался индий-
ской интеллигенцией как главный арбитр в индийских 
делах, и потому считался главным инструментом для 
исправления недостатков колониального правления. 
Положение осложнялось, однако, тем, что Индия не 
имела своих представителей в палате общин и не имела 
возможности прямо влиять на обсуждение индийского 
вопроса в парламенте. В палату общин часто избира-
лись парламентарии, имевшие многолетний опыт 
службы в Индии, но это были представители англо-ин-
дийских чиновничьих кругов, не только не связанные 
с общественно-политическими организациями Бенга-
лии, Бомбея, Мадраса, но зачастую враждебные по от-
ношению к ним. Такое же положение складывалось и 
в совете при государственном секретаре по делам Ин-
дии – органе, который был создан для контроля за дей-
ствиями исполнительной власти в колониях, однако 
вызывал нарекания у индийской общественности, счи-
тавшей его работу не эффективной. Парламент, куда 
можно было избраться в качестве кандидата от Либе-
ральной или Консервативной партии, представлялся, 
таким образом, наиболее значимой целью для исправ-
ления положения дел в Индии. В начале 80-х гг. XIX 
в., когда к движению за расширение прав индийцев 

присоединилось значительное число английских при-
верженцев либеральной идеологии, попытки получить 
«индийское место» в парламенте приобрели система-
тический характер. 

Среди организаций, поддерживавших такую точку 
зрения, самой известной и влиятельной начиная со 
2-й половины 1880-х гг. был Индийский националь-
ный конгресс (ИНК). В конгрессистской литературе, 
распространявшейся по стране десятками тысяч эк-
земпляров, отчетливо проводилась мысль о том, что 
британский парламент готов рассматривать требова-
ния индийского народа и решать его проблемы, од-
нако не располагает достаточными сведениями о них. 
В частности, автор «Тамильского катехизиса Кон-
гресса» (1887 г.) М. Вир Рагхава Чарьяр отмечал, что 
«Члены этого грандиозного собрания [парламента]… 
склонны рассматривать дела нашей страны и содей-
ствовать нашему счастью; но, во-первых, они не 
имеют достаточно свободного времени для изучения 
индийских вопросов. Во-вторых, даже если бы у них 
было время, они не знают наших нужд... Если бы наши 
обиды предстали их взору в истинном цвете, вы мо-
жете быть уверены, что они постепенно были бы ис-
правлены» [1. P. 199]. Поэтому одним из основных ме-
тодов борьбы за права индийских подданных Велико-
британии руководство Конгресса считало расширение 
индийской агитации в метрополии путем создания пе-
чатного органа британского отделения ИНК в Лон-
доне и отстаивание индийских интересов в парла-
менте. 

Одним из основных проводников идеи расширения 
индийского присутствия в метрополии стал генераль-
ный секретарь ИНК Аллан Октавиан Юм. Юм, свиде-
тель сипайского восстания 1857 г., полагал, что недо-
вольство колониальной администрацией грозит повто-
рением масштабного вооруженного мятежа, способ-
ного поставить под угрозу существование британского 
правления в Индии. Задачей колониальной админи-
страции, таким образом, должно было стать не оттор-
жение лояльных британцам представителей индийской 
буржуазии и интеллигенции, а, напротив, привлечение 
их к принятию решений в качестве членов законода-
тельных советов как на провинциальном, так и на об-
щеиндийском уровне. Решение об изменении состава 
советов мог утвердить только парламент, и поэтому 
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разностороннее давление на палату общин и подго-
товка «делегатов от Индии» должны были стать клю-
чевыми задачами зарождающегося национального 
движения. 

Следует заметить, что парламентские устремления 
Конгресса и других общественно-политических орга-
низаций по всей Индии столкнулись с сопротивлением 
со стороны консервативных англо-индийских кругов. 
Ведущее англо-индийское печатное издание в Аллаха-
баде – газета «Пионир» – уже в марте 1886 г., спустя 
три месяца после создания ИНК, опубликовало статью, 
в которой «туземные агитаторы» критиковались за то, 
что их действия могут «серьезно затруднить работу 
тех, кто несет ответственность за правильное управле-
ние страной» [2]. Колумнист «Пионира» утверждал, 
что стремление индийцев к расширению прав в управ-
лении страной беспочвенно и вдохновлено примером 
ирландских борцов за самоуправление; автор также 
высказывал опасение, что деятели национального дви-
жения посредством своих «радикальных сторонников» 
будут требовать от парламента рассмотрения каждого 
вопроса, по которому «решение правительства Индии 
и государственного секретаря противоположно их 
стремлениям, и обращаться к палате общин всякий раз, 
когда заметят промах исполнительной власти» [2]. 
«Пионир», однако, полагал, что индийцы не смогут со-
здать в парламенте «сплоченную индийскую партию 
такой силы, чтобы решать судьбу министерств» [2], и 
потому их усилия окажутся бесполезными. Один из 
наиболее последовательных критиков Конгресса 1880-
х гг., директор Алигархского мусульманского колле-
джа Теодор Бек поддерживал точку зрения «Пионира», 
считая цели ИНК недостижимыми. Создание предста-
вительных учреждений европейского образца посред-
ством принятия соответствующего закона парламен-
том, по его мнению, было невозможно из-за отсутствия 
образования у крестьян, составлявших основную 
массу населения Британской Индии, и неимения 
класса, из которого можно было выбрать «способных 
государственных деятелей и законодателей», полиэт-
ничность индийского общества и неподконтрольность 
армии парламенту [3. P. 65]. 

В ответ на критику А.О. Юм заявлял о том, что Кон-
гресс в своих действиях будет опираться только на 
мнение парламента, но не англо-индийской обще-
ственности, а петиции, принимаемые на публичных со-
браниях по всей стране, «рано или поздно найдут свой 
путь в парламент» [4. С. 67]. Юм, однако, был убежден 
в том, что парламент не может решать индийские про-
блемы непосредственно, поскольку в его ведении 
находится множество других вопросов. Поэтому во-
просы, касающиеся Британской Индии и индийских 
княжеств, по мнению Юма, следовало передать в веде-
ние особого постоянного комитета палаты общин. Юм 
полагал, что комитет не будет разбирать «малозначи-
тельные проблемы индийского управления», но станет 
решать вопросы, по которым народ и правительство 
Индии «не смогли договориться или прийти к компро-
миссу» [4. С. 99]. 

Предполагаемые перемены в управлении британ-
скими колониями на индийском субконтиненте 
должны были отразиться и на деятельности других 

властных органов колониальной администрации. Юм 
предлагал упразднить Совет при государственном сек-
ретаре по делам Индии – «пагубную, мешающую, до-
рогостоящую организацию» [4. С. 97]. Юм считал, что 
деятельность совета не только не приносит пользы, но 
и вредит стране, подавляя «меры, благоприятные для 
национального дела и интереса». Функции контроля за 
действиями исполнительной власти следовало пере-
дать «в руки выходцев из Индии, избранных лучшими 
и мудрейшими из их соотечественников» [4. С. 98]. 
Вместе с тем Юм не призывал к радикальному расши-
рению индийских полномочий, оставляя за исполни-
тельной властью право игнорировать выводы и пред-
ложения подобной комиссии в тех вопросах, где вице-
король и его совет сочтут необходимым. 

Еще один английский сторонник индийского наци-
онального движения, Генри Коттон, также отмечал, 
что индийский вопрос не находит должного внимания 
в парламенте, а потому проблемы Индии должны стать 
делом «партийной политики» [5. P. 205], чтобы канди-
даты в палату общин (в частности, от Либеральной 
партии) включали индийские требования в свои пред-
выборные программы и освещали их в рамках агита-
ции в избирательных округах. 

Определенные предпосылки к превращению в пар-
ламенте индийского вопроса в «партийный» созрели в 
1-й половине 80-х гг. XX в. В частности, в 1883 г. на 
одном из собраний Индийского общества в Лондоне, 
где присутствовали члены палаты общин Дж. Мак-
карти и Ф. О'Доннелл (ирландские националисты), по-
следний выступил с речью, в которой высказался за 
создание в палате общин особого комитета по индий-
ским делам. Этот комитет («информационный» или 
«временный» в терминологии О'Доннелла) предпола-
галось созывать раз в неделю после доставки почты из 
Индии, чтобы сравнивать мнения индийских и бри-
танских газет. Это, по мнению О'Доннелла, должно 
было помочь парламентариям лучше понимать теку-
щую ситуацию в Индии и ставить необходимые во-
просы перед государственным секретарем. Дж. Мак-
карти также выступил в пользу создания подобного 
комитета и согласился «поддержать любое движение, 
имеющее своей целью лучшее управление Индией» 
[6]. По итогам собрания члены Индийского общества 
сформировали внутренний Комитет национального 
представительства в составе десяти человек, представ-
лявших «пять частей Индии» – Бенгальское, Бомбей-
ское и Мадрасское президентства, Северо-Западные 
провинции и Пенджаб, а также территорию страны, не 
входившую в состав Британской Индии [6]. 

Таким образом, вопрос о большем внимании к по-
ложению Индии в парламенте приобретал растущее 
значение не только для представителей национального 
движения в колониях и их английских сторонников, но 
и для определенной части политических деятелей в 
метрополии – главным образом либералов и ирланд-
ских националистов. Активная борьба последних за 
предоставление Ирландии самоуправления, обострив-
шаяся в 80-х гг. XIX в. в связи с созданием Ирландской 
парламентской партии (1882 г.), воспринималась ин-
дийской интеллигенцией как пример для подражания, 
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хотя лидеры национального движения выступали про-
тив террористических актов, имевших место в Ирлан-
дии. Тем не менее попытка Ирландской парламентской 
партии провести законопроект о самоуправлении Ир-
ландии в 1886 г. оказала известное влияние на парла-
ментские устремления индийцев, хотя и не привела к 
успеху. 

Подготовка к созданию в палате общин комитета, 
который занимался бы исключительно индийским во-
просом, началась одновременно с появлением ИНК. 
Летом 1885 г. делегация индийских националистов по-
сетила Великобританию, где встречалась со многими 
влиятельными либеральными политиками, в частности 
с бывшим вице-королем Индии Рипоном и парламен-
тариями У. Бакстером, Дж. Брайтом, Дж. Чемберле-
ном. Большую роль в установлении связей с либера-
лами сыграл А.О. Юм, в прошлом чиновник колони-
альной администрации, сопровождавший делегацию. 
Сын известного радикального члена палаты общин, 
Юм был лично знаком со многими членами парла-
мента и мог заручиться их поддержкой. Один из чле-
нов делегации, Лалмохан Гхош, был избран кандида-
том от либералов по округу Дептфорд. На торжествен-
ном собрании Дептфордской либеральной ассоциации, 
посвященном этому событию, появление «индийского 
кандидата» было расценено как «новое начинание в 
парламентской истории» и начало «замечательной 
эпохи в истории Индии» [7]. Вместе с тем, выражая ин-
тересы избирателей юго-востока Лондона, Гхош не 
мог полностью сосредоточиться на индийском вопросе 
и выступал, главным образом, с критикой консервато-
ров [8]. Другим кандидатом, шедшим на выборы, 
чтобы отстаивать индийские интересы, стал англий-
ский журналист и писатель Уильям Дигби. В 1870-х гг. 
Дигби жил в Индии и на Цейлоне, где был редактором 
англоязычных газет «Сейлон обсервер» и «Мадрас 
таймс». Во время голода в Южной Индии в 1876–1878 
гг. Дигби активно участвовал в деятельности фондов 
помощи голодающим. Столкнувшись с неэффектив-
ными действиями колониальной администрации, Ди-
гби изложил свои впечатления о кампании по борьбе с 
голодом в двухтомной работе, принесшей ему широ-
кую известность как стороннику реформ в Индии. Вер-
нувшись в Англию в 1879 г., Дигби стал членом не-
скольких либеральных клубов Лондона, а после начала 
реформы местного самоуправления в Британской Ин-
дии, объявленной вице-королем Рипоном, выступил 
одним из организаторов Ассоциации индийских ре-
форм. Перед выборами 1885 г. он опубликовал про-
странный памфлет, в котором объяснял важность ин-
дийского вопроса для рядового британского избира-
теля: «Британский избиратель не может быть равноду-
шен к заботам Большой Британии, даже если захочет. 
Ответственность, лежащая на нем, слишком велика, 
чтобы проявлять беззаботность в этом вопросе. Каж-
дый, кто будет голосовать в ноябре, отдаст свой голос 
не только от своего имени, но и от имени двухсот мил-
лионов британских подданных в Индии, трех миллио-
нов – на Цейлоне и двух миллионов в коронных коло-
ниях, взятых вместе» [9. P. VIII]. На собраниях либе-
ральных клубов Дигби доказывал, что с назначением 
лорда Рипона вице-королем Индии и началом реформ, 

направленных на привлечение индийцев к государ-
ственной службе, либеральные идеи продемонстриро-
вали свою действенность, но тем не менее отмечал и 
ряд недостатков, присущих либеральному управлению 
Индией. В частности, он считал, что принимаемые 
меры не соответствовали заявленной либералами про-
грамме реформ, а действия Рипона часто сталкивались 
с сопротивлением министерства по делам Индии. При-
мером противоречий такого рода стал отказ министер-
ства дать ход инициативе вице-короля по повышению 
минимального возраста соискателей должностей в 
гражданской службе. Поэтому Дигби обещал, что в 
случае избрания в парламент будет «противиться при-
нятию любых законов, касающихся Индии, которые… 
не пойдут ей на пользу, независимо от того, какая пар-
тия их предложит» [10].  

Однако попытка «кандидатов от Индии» завоевать 
места в парламенте на всеобщих выборах 1885 г. не 
увенчалась успехом – и Гхош, и Дигби, уступили в 
своих округах (Дептфорде и Норт-Паддингтоне) оппо-
нентам-консерваторам, во многом благодаря критике 
со стороны консервативных кругов, утверждавшей, 
что целью либеральных кандидатов является решение 
исключительно индийских вопросов, тогда как палата 
общин в большей степени занимается внутренними де-
лами. Работа индийской делегации в целом, однако, 
была воспринята в либеральных кругах положительно. 
В декабре 1885 г., перед отъездом делегации в Индию, 
Национальный либеральный клуб устроил в ее честь 
прощальный прием, на котором член палаты общин У. 
Хантер объявил миссию делешации «полностью 
успешной», поскольку она добилась основной цели – 
пробудила в Англии интерес к индийским делам [11]. 
Один из членов делегации, Мономохан Гхош, подводя 
итог избирательной кампании, отметил: «Несколько 
лет назад едва ли можно было представить, что уроже-
нец Индии может получить такую поддержку, как г-н 
Лалмохан в Дептфорде» [11]. 

У индийской общественности поражение Л. Гхоша 
и У. Дигби вызвало разочарование [12. P. 405–406], но 
не остановило руководство ИНК от дальнейших попы-
ток организовать работу в парламенте. А.О. Юм, в 
частности, писал: «…правда заставляет нас говорить 
не только о том, что мы надеемся создать сплоченную 
индийскую партию в парламенте, гораздо более гроз-
ную, чем ирландская …но и о том, что мы уже сейчас 
сделали огромный шаг к этому и уже имеем сильную 
группу друзей в парламенте, готовую поддержать лю-
бое конкретное действие, которое мы решим предпри-
нять» [13. P. 6]. Однако отсутствие индийских парла-
ментариев в палате общин существенно осложняло за-
щиту колониальных интересов в парламенте, и англий-
ские либералы – сторонники ИНК пытались обратить 
внимание правительства на эту проблему. В частности, 
У. Дигби в феврале 1886 г. в письме Г. Гладстону, сыну 
британского премьер-министра, просил того «сделать 
что-нибудь для защиты интересов индийцев, кото-
рые… совершенно не представлены [в парламенте], не 
обладают голосом или прямым влиянием» [14. P. 17].  

На выборах 1886 г. получить место в парламенте 
впервые попытался Дадабхай Наороджи – ветеран ин-
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дийского национального движения, один из основате-
лей ИНК. Хотя в публичных выступлениях Наороджи 
постоянно подчеркивал, что представляет 250 млн со-
отечественников, его предвыборная программа была 
сконцентрирована на более понятной и знакомой бри-
танскому избирателю проблеме предоставления само-
управления Ирландии. Также Наороджи объявил 
своим долгом «представлять в полной мере интересы 
избирательного округа прежде, чем даже интересы 
Индии [15. P. 310]. Однако, выступив кандидатом в из-
бирательном округе Холборн, где традиционно были 
сильны консерваторы, он проиграл на выборах, полу-
чив 1 950 голосов против 3 651 за кандидата от Кон-
сервативной партии Ф. Данкана. Наороджи, анализи-
руя итоги кампании 1886 г., пришел к выводу, что «до-
стойный индийский кандидат имеет такие же шансы, 
как и англичанин, и даже некоторое преимущество пе-
ред англичанином, поскольку у английских избирате-
лей есть… искреннее желание оказать Индии любую 
помощь, на которую они способны» [15. P. 317]. Та-
ким образом, первые неудачи индийских кандидатов 
расценивались деятелями национального движения 
как стечение обстоятельств, а не закономерность, и 
потому парламентское направление в их деятельности 
оставалось одним из основных. 

С открытием Индийского политического агентства 
(ИПА) в Лондоне в 1888 г. попытки организовать в 
парламенте индийскую партию приобрели более 
настойчивый характер. Секретарю агентства У. Дигби 
удалось заручиться поддержкой либерального парла-
ментария Ч. Бредлоу, который взял на себя обязатель-
ства освещать индийские проблемы в палате общин. 
Бредлоу вскоре стал широко известен как «член парла-
мента от Индии», однако он не мог посвятить индий-
скому вопросу все время, поскольку был вынужден от-
стаивать также и интересы избирателей своего округа. 
Кроме того, большая самостоятельность ИПА и его 
фактическая независимость от ИНК были причиной 
того, что Бредлоу обращался не только к общим вопро-
сам, зафиксированным в резолюциях ИНК, но и ко 
множеству частных проблем, не согласованных с про-
граммой Конгресса. 

Вместе с тем в течение 1888–1889 гг. Бредлоу ак-
тивно выступал в палате общин по индийскому во-
просу. В условиях, когда многие парламентарии не 
были знакомы ни с положением дел в Индии, ни с осо-
бенностями развития политической жизни на субкон-
тиненте, Бредлоу приходилось вставать на защиту 
ИНК, заверяя членов палаты общин в его лояльности и 
необходимости предлагаемых им реформ. Когда в де-
кабре 1888 г. консерватор Дж. Маклин потребовал при-
звать к ответственности А.О. Юма и членов Конгресса 
за «революционные выступления… цель которых – со-
крушить надежность британского правления в Ин-
дии», Бредлоу разоблачал ошибочность сведений Ма-
клина [16. C. 1017–1018]. В марте 1889 г., в связи со 
схожими обвинениями Э. Хьюза, заместитель гене-
рального секретаря по делам Индии Дж. Горст, приняв 
контраргументы Бредлоу, заявил, что «правительство 
не желает присоединяться к огульному обвинению 
Конгресса» [17. C. 827]. 

В декабре 1889 г. Бредлоу посетил сессию ИНК, где 
выступил с речью, в которой заявил, что считает своим 
долгом представить перед парламентом законопроект 
о реформировании законодательных советов, основан-
ный на индийских требованиях [18. P. 154]. Бредлоу 
также считал необходимым расширение индийского 
представительства в палате общин: «Есть те, кто про-
сит за вас в палате общин – и не я один. Есть члены, 
столь же преданные вам, как и я; и я надеюсь, что 
вскоре мы увидим в этих рядах того, кто сможет гово-
рить с таким весом и знанием, которые дало ему долгое 
пребывание в Индии. Я имею в виду вашего прези-
дента, сэра Уильяма Уэддерберна» [18. P. 153]. У. Уэд-
дерберн – хорошо известный как в Англии, так и в Ин-
дии чиновник колониальной администрации. После 
ухода в отставку в 1887 г. присоединился к Конгрессу 
и стал активным проводником конгрессистского курса 
на распространение в Великобритании информации о 
положении дел в колониях. Уэддерберн, как и Нао-
роджи, был в числе организаторов Британского коми-
тета ИНК – постоянного представительства Конгресса 
в Лондоне, возникшего вследствие обновления ИПА в 
1889 г., стал его председателем. В знак признательно-
сти за успешную работу в метрополии Уэддерберн был 
избран президентом ИНК на сессии 1889 г., где высту-
пил с отчетом о продвижении индийских интересов в 
Лондоне. Уэддерберн сообщил, что либералами в Ан-
глии была хорошо воспринята идея создания крестьян-
ских банков для индийских райятов, однако в ответ на 
предложение правительства Рипона ввести подобную 
систему во всей Индии заместитель государственного 
секретаря Дж. Горст заявил, что она была признана ми-
нистерством «непрактичной» [19. P. 8]. Уэддерберн 
сделал вывод, что силы противников индийских ре-
форм в метрополии лучше организованы, главными из 
оппонентов являются министерство по делам Индии, 
консервативная пресса, а также англо-индийцы, вер-
нувшиеся в Лондон по окончании службы в Индии. 
Однако Уэддерберн полагал, что позиции националь-
ного движения не являются безнадежными, поскольку 
на его стороне «дух времени» и «силы новой демокра-
тии» – в то время как «старые организации» выступали 
против ИНК, «молодые», к которым Уэддерберн отнес 
агентство Конгресса, показывали «хороший и здоро-
вый рост» [19. P. 10]. Следующим шагом конгрессист-
ской работы в Лондоне должно было стать создание 
«Индийской парламентской партии, состоящей из лю-
дей, которые – сколь бы не различались их взгляды по 
другим вопросам – хотят сотрудничать на основе спра-
ведливой и сочувственной политики в отношении Ин-
дии» [19. P. 10]. 

Сессия ИНК 1889 г. была расценена руководством 
Конгресса преимущественно как успешное начало ра-
боты в Великобритании. По возвращении в Англию 
Бредлоу представил на рассмотрение парламента законо-
проект об индийских советах, основанный на схеме, из-
ложенной во второй резолюции сессии ИНК. Схема пред-
полагала увеличение числа выборных мест в вице-коро-
левском и провинциальных советах с соблюдением опре-
деленной пропорции в отношении представителей рели-
гиозных меньшинств; выборы предлагалось осуществ-
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лять в несколько этапов, избирателями могли быть муж-
чины – подданные Британской империи страше 21 года. 
Однако в первоначальном виде законопроект был отверг-
нут парламентом и принят со значительными изменени-
ями в 1892 г., спустя год после смерти Бредлоу. Вопреки 
тому что закон вносил лишь незначительные изменения 
в состав законодательных советов, он был благосклонно 
принят общественным мнением Индии и стал свидетель-
ством успеха работы ИНК в Англии.  

В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. основные 
надежды на создание индийской секции в парламенте 
возлагались на всеобщие выборы 1892 г., где в качестве 
кандидатов от Либеральной партии в числе прочих были 
выдвинуты Дадабхай Наороджи и У. Уэддерберн. В 
1887 г. Уэддерберн был выдвинут в качестве либераль-
ного кандидата от Норт-Эйршира; в течение четырех лет 
он активно работал в избирательном округе, но, вопреки 
ожиданиям, на выборах 1892 г. уступил кандидату от 
консерваторов Т. Кокрейну [20. P. 70]. Однако Дадабхай 
Наороджи, бывший кандидатом от Либеральной партии 
по округу Финсбери-Сентрал, победил с перевесом в три 
голоса, став первым азиатским членом британского пар-
ламента [21. P. 15]. Заметную роль в победе Наороджи 
сыграл скандал, разразившийся в 1888 г., когда премьер-
министр Великобритании лорд Солсбери допустил в его 
адрес расистские высказывания, посчитав невозможным 
победу азиатского кандидата в британском избиратель-
ном округе [22, 23], что сделало Наороджи известным 
всей стране. 

Создание индийского комитета в парламенте, од-
нако, было отложено до 1893 г., когда в результате спе-
циальных выборов в округе Банфшир Уэддерберн, 
приглашенный Либеральной партией в качестве кан-
дидата, получил место в палате общин. В июле 1893 г. 

Уэддерберн и ряд приглашенных им либеральных пар-
ламентариев приняли решение о необходимости ра-
боты комитета «в целях содействия совместным и це-
ленаправленным действиям среди тех, кто интересу-
ется индийскими делами» [20. P. 75]. Первыми зада-
чами комитета были объявлены борьба за упразднение 
Совета при государственном секретаре по делам Ин-
дии и требование расследования в отношении финан-
сового положения Индии [24]. Хотя задачи комитета в 
целом соответствовали резолюциям ИНК [25. P. 1–6], 
он не был ограничен рамками конгрессистской про-
граммы и охватывал различные вопросы, так или иначе 
связанные с Индией, поскольку Уэддерберн придер-
живался мнения, что самый верный курс – привлече-
ние в комитет как можно большего числа участников, 
сочувствующих Индии, пусть и не обладающих индий-
ским опытом. Тем не менее комитет был тесно связан 
с ИНК, а Уэддерберн совмещал посты председателя 
ИПК и Британского комитета Конгресса. 

Создание ИПК стало прогрессивным шагом в раз-
витии индийского национально-освободи-тельного 
движения, поскольку благодаря ему умеренные наци-
оналисты и их английские сторонники-либералы по-
лучили новое средство борьбы за права индийских 
подданных Британской империи. Появление сторон-
ников индийских реформ в парламенте стало свиде-
тельством успешности принятого Конгрессом курса 
на расширение масштабов агитационной работы в 
Англии, хотя и не гарантировало значительных до-
стижений в решении индийского вопроса. Комитет 
сильно зависел от результатов всеобщих выборов и от 
партийной борьбы в парламенте, и в последующие 
годы существования ИПК эти факторы оказывали за-
метное влияние на его деятельность. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Report of the Third Indian National Congress. London, 1888. 
2. The Pioneer. 1886. 31 March. 
3. Beck T. Essays on Indian Topics. Allahabad, 1888. 
4. Юм А.О. Избранные произведения об индийском национальном даижении (1886–1894). Новосибирск, 2019. 
5. Cotton H. New India, or India in transition. London, 1907. 
6. Freeman's Journal. 1883. 9 April. 
7. Reynold’s Newspaper. 1885. 28 June. 
8. Daily News. London, 1885. 29 June. 
9. Digby W. India’s interest in the British ballot box. London, 1885. 
10. The Tribune. Lahore, 1885. 1 August. 
11. The Times. 1885. 17 December. 
12. Mehrotra S.R. Emergence of the Indian National Congress. Delhi, 1971.  
13. The Rising Tide, or, The progress of political activity in India. Calcutta, 1886. 
14. Matikkala M. William Digby and the Indian Question // Journal of Liberal History. 2008. № 58. P. 12–21. 
15. Essays, speeches, addresses and writings (on Indian politics) of the Hon’ble Dadabhai Naoroji. Bombay, 1887. 
16. Hansard Parliamentary Debates. 3rd Series. London, 1899. Vol. 331. 
17. Hansard Parliamentary Debates. 3rd Series. London, 1899. Vol. 333. 
18. Bradlaugh Ch. Speeches. London, 1890. 
19. Speeches and writings of sir William Wedderburn. Madras, 1918. 
20. Ratcliff S. Sir William Wedderburn and Indian Reform Movement. London, 1923. 
21. The First Indian Member of the Imperial Parliament: being a collection of the main  incidents relating to the election of Mr. Dadabhai Naoroji to 

Parliament. Madras, 1892. 
22. York Herald. 1888. 7 December. 
23. Reynold’s Newspaper. 1888. 16 December. 
24. Daily Gazette for Middlesbrough. 1893. 31 July. 
25. Proceedings of the First Indian National Congress. Bombay, 1886. 
 
Статья представлена научной редакцией «История» 26 ноября 2019 г. 
 
 
 



147 

To the History of the Formation of the Indian Parliamentary Committee in the British House of Commons 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2021, 462, 142–147. 
DOI: 10.17223/15617793/462/18 
Dmitry S. Nikitin, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nikitds33@gmail.com 
Keywords: Indian National Congress; Indian Parliamentary Committee; Parliament of United Kingdom; Dadabhai Naoroji; Charles 
Bradlaugh; William Wedderburn. 
 

The aim of this article is to study the history of the formation of the Indian Parliamentary Committee (IPC) in the British House of 
Commons in 1893. To achieve this aim, the following objectives are envisaged: determination of reasons for establishing the IPC; 
analysis of the activities of the Indian National Congress and British liberals; analysis of the election campaign of Dadabhai Naoroji, 
which enabled him to get a seat in the House of Commons in 1892. The sources of the study are the pamphlets of the Indian National 
Congress members, which explain the need for Indian representatives to participate in the British Parliament; records of parliamentary 
hearings on the Indian issue; materials of the press describing the course of the election campaign of 1892 and the tasks of the Indian 
Committee in Parliament. In the course of the study, the author came to the following conclusions. The moderate branch in the Indian 
liberation movement considered the British Rule in India to be a progressive phenomenon in the Indian life. The defects of the British 
administration were due to the fact that the English people and Parliament did not understand the problems that the Indian population 
faced under the British Rule. The Parliamentary Committee dealing exclusively with the Indian issue could contribute to solving this 
problem. The main conductor of this idea in India was the National Congress, which, since its inception, began work on the formation 
of the IPC. In the late 1880s, an Indian political agency, which intensified attempts to organize an Indian committee in Parliament, was 
established in London. The interests of the Indians in the House of Commons at that time were defended by the Liberal MP Charles 
Bradlaugh. On the basis of the proposals of the National Congress, he prepared a bill on Indian councils, which came into force in 
1892. Nevertheless, the creation of the Indian Parliamentary Committee became possible only in 1893, when Dadabhai Naoroji and 
William Wadderburn (founders of the British Committee of the Indian National Congress) were elected to the House of Commons as 
Liberal MPs. In general, the creation of the IPC was a progressive step in the development of the Indian liberation movement because 
the IPC gave the moderate nationalists and their British liberal supporters new tools of fighting for the rights of Indian subjects of the 
British Empire. The appearance of supporters of Indian reforms in Parliament was the evidence of the success of the IPC’s course of 
expanding political agitation in England, although it did not guarantee significant achievements in solving of the Indian question. 
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ТАКАЯ РАЗНАЯ ПРАВДА: ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО 1970-х гг. 

 
Исследуется появившаяся на рубеже 1960–1970-х гг. новая форма документального кино, заимствованная в социологии 
и опиравшаяся на техники развернутых интервью. Для исследования выбран случай одного документального фильма Мар-
селя Офюльса «Горе и сострадание: Хроника французского города в период оккупации» (1969), в котором был остранен 
доминировавший нарратив героизации Сопротивления. В статье обсуждается производство подобного знания о войне, его 
социальное действие, влияние этого направления на позднесоветскую документалистику. 
Ключевые слова: документальное кино; память; компаративистика; Вторая мировая война; Пятая республика; перестройка. 

 
Размышляя о том, как общество переживает войну 

и работает с травматичным опытом, оставленным вой-
ной, Алейда Асман выделяла несколько базовых стра-
тегий. Она показала, как послевоенное бегство и забве-
ние, охватившие практически все страны, принимав-
шие участие во Второй мировой войне, сменяются ге-
роизацией пошлого. Нарратив жертвенности, подвига, 
мученичества, вечной славы апеллировал к древним 
мотивам для оправдания перенесенных потерь и стра-
даний. Возможность назвать большой период времени, 
наполненный разными событиями и принесший трав-
матичный опыт в жизни миллионов людей, одним об-
щим словом «война» работала на упрощение, отчужде-
ние, идеологизацию памяти о прошлом. Пройдет не-
мало лет и Джорджо Агамбен напишет: есть события, 
остающиеся непроницаемыми для тех, кто пытается их 
понять с точки зрения логики здравого смысла. Война 
наполнена такими событиями, с которыми не может 
справиться опыт, а память – преодолеть. «Смысл и 
причины поведения палачей и жертв, а зачастую и 
сами их слова все еще представляются непостижимой 
загадкой», – писал Агамбен о травматичной реально-
сти холокоста [1. С. 7–8]. Так было прежде всего для 
самих участников событий, совесть которых сопротив-
лялась героизации, а память забвению. Страх, насилие, 
беспомощность, одиночество, разрушение привычного 
уклада жизни, желание оправдать свои действия, ужас 
от разрушения порядка и морали, происходящего 
вовне и переживаемого внутри слома собственных 
нравственных установок, – время показало, что все не-
возможно забыть и невозможно однозначно предста-
вить как подвиг. Прошлое возвращается, как тень но-
вых надвигающихся событий и страха новых потерь.  

«Почти все это произошло на самом деле. Во вся-
ком случае, про войну тут почти все правда… тонны 
искрошенных в труху человеческих костей <…> Когда 
я вернулся домой после второй мировой войны, два-
дцать три года назад, я думал, что мне будет очень 
легко написать о разрушении Дрездена, потому что 
надо было только рассказывать все, что я видел <…> 
Но я никак не мог придумать нужные слова <…> Да 
слова не приходят и теперь <…> И я думаю: до чего 
бесполезны все мои воспоминания». Эти строки но-
вого романа Курта Воннегута мир увидел в марте 
1969 г. Память сопротивлялась идеологии, облеченной 
в слова. Война во Вьетнаме уносила новые жизни и 
была совсем не похожа на войну в кино, где играют 

«знаменитости, скверные старики, которые обожают 
войну. И война… показана красиво» [2. С. 284, 296]. 
Герои Воннегута размышляли о силе пропаганды в 
кино. Что можно ей противопоставить? Снова и снова 
«у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о 
чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что 
мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них 
внимания. Мы их игнорируем», – Воннегут писал о 
войне, которая не может закончиться с росчерком пера 
дипломатов и калечит жизни тех, кто в этой бойне слу-
чайно выжил. Война во Вьетнаме творила насилие, а 
«партизан» делала не просто частью далекого про-
шлого. Остановить ее путем обычных гражданских 
протестов или выборов в 1969 г. многим казалось уже 
невозможным, существующие гражданские меха-
низмы не срабатывали. Незадолго до этого была опуб-
ликована книга Ханны Арендт «Банальность зла», ко-
торая вскрывала невозможность устроить настоящий 
суд над виновными в массовом уничтожении людей во 
время войны, в антисемитизме и других военных пре-
ступлениях, поскольку вину эту разделяют все. Пре-
ступления эти произошли вследствие рутинного ис-
полнения миллионами немцев своих обязанностей, 
они «никогда не приходили к решению об уничтоже-
нии евреев – они всего лишь совместными усилиями 
планировали шаги, необходимые для выполнения дан-
ного Гитлером приказа». Разделяют ответственность 
за то, что насилие оказалось возможным, и те, кто стал 
жертвами чудовищной машины: «пятнадцать тысяч 
человек охраняли всего сто вооруженных охранни-
ков». Почувствовать самообман, рутинные безразли-
чие, покорность, ложь, как глубоко укоренено насилие 
в современном обществе, как оно прорастает в созна-
нии потенциальных палачей и жертв, можно только на 
их месте. И искоренить антисемитизм, дискримина-
ции, насилие возможно, только если люди, оказавшись 
на этом месте, поймут, как нужно поступать по-дру-
гому. Аренд описывала суд над отдельным нацистским 
преступником как театральное представление, работа-
ющее на пафосное и циничное самоуспокоение обще-
ства, – и потому бесполезное, чтобы искоренить анти-
семитизм, расизм, шовинизм, насилие. В этой игре мы 
всегда отождествляем себя с героями или невинными 
жертвами, а противников – с преступниками и пала-
чами. Чтобы действительно искоренить возможность 
рецидива ужаса войны, необходима большая внутрен-
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няя работа над собой, гражданская работа, которую об-
ществу в целом и каждому его члену предстоит прове-
сти, чтобы не оказаться однажды палачом или жерт-
вой. Сводить счеты и судить людей – значит продол-
жать войну, формально закончившуюся в 1945 г. Бес-
смысленно проводить показательные суды над дру-
гими и не видеть укорененные внутри обыденных 
практик привычные реакции, делающие новое насилие 
возможным. Аренд в своем эссе бралась за «серую 
зону», в которой насилие обеспечивается не животной 
патологической ненавистью, а равнодушием, пассив-
ностью, буржуазной привычкой к порядку, маскируе-
мой под сознательность, круговой порукой, нежела-
нием поставить на кон маленькие повседневные радо-
сти и выгоды обывателя среднего класса. Кажется, что 
если бы не нацистское государство и его преступные 
законы, то мелочный шкурный эгоизм и бытовая не-
приязнь шовиниста никогда не произвели бы таких ка-
тастрофических последствий, как лагеря смерти, куда 
офицер гестапо Эйхман отправлял людей целыми эше-
лонами [3]. Но что такое государство? Как оно делает 
людей покорными и как они могут протестовать? Как 
исследовать власть, которая сидит в голове и реализу-
ется через дисциплинарные практики, подчиняет, пре-
вращает людей в покорных жертв и беспощадных па-
лачей, прорастает в обыденные практики и привычные 
схемы мышления, действует через предрассудки?  

В 1970-е гг. в публичное пространство памяти ока-
зались включены нарративы, не соответствовавшие 
официальной конъюнктуре, предметом общественной 
дискуссии стал травматичный опыт войны, увиденной 
глазами гражданского населения, чья память о бомбар-
дировке городов, изнасиловании женщин, принуди-
тельной депортации, голоде, спекуляциях и других 
преступлениях военного времени стала предметом 
публичного обсуждения, границы свой-чужой утра-
тили национальную определенность, а сопротивление 
фашизму – черты единого фронтового братства. Анри 
Руссо, исследовавший память о Второй мировой войне 
и режиме Виши во Франции, обратил внимание на ре-
шающую роль, которую сыграли в этом процессе ки-
нодокументалисты, искавшие новые формы антивоен-
ного кино, сделавшие эти темы предметом публичного 
обсуждения [4. P. 98; 5. Р. 139]. Обсуждение фильма 
Марселя Офюльса «Горе и сострадание: Хроники ок-
купированного города» (Le Chagrin et la pitié: chronique 
d'une ville française sous l'occupation, 1969) изменило 
способы говорить о войне, затронув профессиональ-
ную историографию, публичную политику, обще-
ственное мнение, новая форма документалистики ока-
залась востребована в условиях новых войн, начинав-
шихся в разных точках мира. Мы обсудим его влияние 
на советское кино и сравним, как происходила работа 
по переосмыслению прошлого в 1970-е гг. в разных 
национальных контекстах, как преломились в ней со-
циальные конфликты и гражданская непримиримость 
и как она связана с начинавшимся изменением отноше-
ний в обществе и режимов власти. 

С момента выхода фильма «Горе и сострадание» 
специалисты расходятся в его оценках. Одни рассмат-
ривают его как противовес одностороннему представ-
лению о войне и Сопротивлении, доминировавшему в 

общественном дискурсе при де Голле [6; 7. Р. 139]. 
Другие, вслед за Стенли Хоффманом и Анри Руссо, де-
лают акцент на том, что реальность военного времени 
была гораздо сложнее тех проблем, которые смог за-
тронуть в своем фильме Офюльс. Пьер Лабори также 
расценивал фильм как результат политических мани-
пуляций с памятью, когда без комментариев и альтер-
нативы был создан миф о Франции пассивной вместо 
голлистского мифа о Франции героической [8]. С по-
добной оценкой фильма не согласен ряд современных 
исследователей [9. P. 245]. 

Эндрю Собане и Ферзина Банаджи подчеркивали, 
что фильм не содержал радикального отказа от тради-
ционной позиции в интерпретации войны. Фильм опи-
рался на осуждение германского фашизма, не ставил 
под сомнение смысл жертвенного подвига павших ге-
роев Сопротивления, осуждал коллаборационизм, но 
предлагал более сложную и неоднозначную картину 
прошлого [10. Р. 47]. Собане акцентировал форму 
фильма, которая также несла важный политический за-
ряд. В данной статье мы продолжим его работу, делая 
акцент на том, какие политические и социальные усло-
вия сделали возможным поставить в связи с войной те 
вопросы, которые задавала Ханна Арендт. Мы обсу-
дим техники производства подобного знания о войне и 
его социальное действие. Важным инструментом ана-
лиза является компаративный анализ: мы рассмотрим 
влияние этого направления киноинтервью на поздне-
советскую документалистику. Сравнение двух кинош-
кол позволит увидеть особенность национальных 
условий производства памяти о войне.  

Согласно официальным опросам, проведенным во 
Франции в 1967 г., большинство французов во время 
войны участвовали в Сопротивлении. Едва ли кто-то 
всерьез верил, что это правда, но статистика, счита-
лось, показывала успех исторической политики прави-
тельства Шарля де Голля. Казалось, национальное 
единство создано, есть уверенность и консенсус в об-
ществе в отношении того, как поступать в случае но-
вых вызовов и возможного рецидива фашизма. 
Опросы эти проходили осенью, а в мае 1968 г. барри-
кады в Париже вскрыли другую, настоящую реаль-
ность: раскол в обществе, где насилие по-прежнему 
было основным инструментом разрешения конфлик-
тов. Левые журналисты с телеканала ORTF – Марсель 
Офюльс, Андре Харрис и Ален де Седуи поднимали 
эту тему в своих телепроектах задолго до того, как 
напряжение проявилось в уличных столкновениях. К 
их работе привлекала внимание новая форма телевизи-
онного языка. Вместе с другими французскими интел-
лектуалами они размышляли, как телевидение спо-
собно оказать политическое действие, изменить дисци-
плинарные формы и распределение власти в обществе. 
Традиционный телевизионный формат новостей от-
чуждал, по мнению ряда критиков, у зрителей право 
высказывать свое мнение о событиях, даже используя 
форму интервью, комментаторы оставляли за собой 
решающий «экспертный» голос, часто события ком-
ментировал голос за кадром. Зрителю оставалась роль 
пассивного наблюдателя [11. P. 91, 117]. Творческие 
эксперименты левых кинодокументалистов были 
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направлены на то, чтобы показать, как кино и телеви-
дение может превратиться из инструмента господства 
и подавления в инструмент исследования социальной 
реальности и форму политического взаимодействия. 
Телевидение способно дать голос тем, кто лишен его 
в медиапространстве, показать многочисленные, но 
маргинализованные группы, не имеющие доступа к 
информационным ресурсам. В этом виделась задача: 
позволить людям увидеть друг друга, раскрыть их 
друг другу, признать существующее многообразие и 
выслушать позицию и аргументы другого, признать 
сложность современного положения и начать работу 
с ним, начать работу друг с другом, вне иерархий, а 
не производить подавление, игнорирование и марги-
нализацию, толкающие к насилию.  

Новый формат документалистики предложил Жан 
Руш, работавший вместе с этнологом-африканистом 
Марселем Гриолем и социологом Эдгаром Мореном. 
Они использовали интервью, чтобы показать, чем жи-
вут современные горожане. Новая техника позволила 
снимать с плеча на 16-миллиметровую пленку (живая 
камера) и писать звук прямо в городе, в поле, синхро-
низируя его с изображением (пилотон), а не наклады-
вать его в студии. Кинематографисты отправлялись на 
окраины, останавливали на улице людей и предлагали 
им, без сценария, в духе киноправды (la cinéma vérité), 
рассказать, чем они живут, что их волнует. Сценарий в 
документальном кино неореализма приходил сам, по 
мере того как непривыкшие сознавать себя субъектами 
публичной политики люди начинали говорить о своем 
опыте. Задолго до баррикад и студенческих протестов, 
в 1961 г. на экраны вышел первый фильм «Хроника 
лета» (Chronique d’une été), в котором его создатели 
ставили задачу выяснить у молодых парижан, случай-
ных прохожих, их отношение к жизни, задавая им один 
и тот же вопрос, он был нейтральным, но провоциро-
вал размышления: «Скажите, вы счастливы?». Фильм 
монтировал истории и голоса людей с улицы, рабочих, 
мигрантов, их реакцию на внезапный вызов камеры – 
он претендовал на то, чтобы разглядеть разное, кон-
фликты, разделяющие людей, показать скрытое за 
официальной статистикой игнорируемое устройство, 
основанное на логике повседневной рутины, выслу-
шать мнение обычных людей, выявить социальный 
контекст, в котором укоренена возможность политиче-
ского действия. Создатели фильмов отказались от пря-
мого комментирования – в кадре или за кадром, предо-
ставив зрителю включиться в обсуждение и проанали-
зировать то, что ему было показано (смонтированные 
сцены и голоса людей, рассказывающих о себе и о том, 
от чего они отчуждены современными условиями, ли-
шение чего сознают). Так началось большое движение, 
к которому были близки и солидаризировались Годар 
и Трюффо, Бертолуччи и многие другие и которое ока-
зало влияние на кинематограф далеко за пределами 
Франции. Усилило оно и дискуссию о влиянии камеры 
и о том, можно ли действовать искренне перед камерой 
– может ли она исследовать и давать «прямой» доступ 
к социальной реальности или активно вмешивается как 
новый актор и все меняет. И как работать, чтобы полу-
чить по возможности прямой доступ к социальной ре-

альности. Дискуссии эти повлияли со временем на раз-
работку методов социологического включенного 
наблюдения и устной истории. 

Андре Харрис и Ален Седуи делали первые репор-
тажи в форме cinéma vérité для телевидения, также ста-
раясь дать основное право для комментария событий 
не репортеру или редактору, передать разные мнения и 
голоса. Андре Харрис работал в горячих точках, Буда-
пеште и Алжире. Вместе с режиссером Марселем 
Офюльсом они опрашивали рабочих, студентов, моло-
дежь, в мае 1968 г. снимали студенческое движение, 
обходя официальный запрет. Весной 1969 г., когда 
стало ясно, что политика де Голля окончательно зашла 
в тупик, они начинают работу над новым, историче-
ским проектом 

1. Название, которое Офюльс дал сво-
ему фильму, «Хроники оккупированного города», от-
сылало к традиции фильмов Рюша [10. Р. 61]. Фильм 
должен был дать возможность публично рассказать о 
своем прошлом тем, кто при де Голле был этой воз-
можности лишен. Франция должна была увидеть «об-
щественное мнение» в реализме, а не формате контро-
лируемых элитами новостей. Проработать то, что 
скрыто и подавлено, но живо и действует подспудно, 
на уровне предрассудков, на чем держится рутинный 
порядок и действия. Показать даже неприемлемые мне-
ния так, чтобы исключить возможность агрессии, 
начать судить мнения, а не людей. Начать ту большую 
работу, к которой призывали Арендт, Фуко и другие ин-
теллектуалы 1960-х гг. Задачу это легко было описать 
на бумаге и даже реализовать на пленке, – но при 
столкновении с реальным зрителем она оказалась не 
такой простой.  

Впервые речь шла не о боевых операциях по осво-
бождению Франции, – темой стала жизнь на оккупиро-
ванных территориях. Офюльс сфокусировал внимание 
на том, как разворачивались события с началом войны 
и как медленно складывалось их понимание, как стал-
кивались противоречивые интересы и разными путями 
преодолевались страхи и неуверенность в завтрашнем 
дне. Офюльсу удалось остранить сложившийся нарра-
тив о едином Сопротивлении и шествии Франция к по-
беде над фашизмом и показать размытую «серую 
зону», события, в которых нет героев и предателей, а 
действуют обычные люди, в распадающемся государ-
стве и обществе думающие о своей выгоде, своих инте-
ресах, пытающиеся сохранить собственный мирок, ост-
ровок личного благополучия. Для этого каждый выби-
рает свой путь, они действуют разными средствами. 
Офюльс выбрал формат хроники, позволив зрителю 
вернуться в прошлое, услышать официальные сообще-
ния старых пропагандистских кинороликов и газет и 
пережить обычную в такой ситуации реакцию обыч-
ного человека, который уверен, что весь этот ужас, 
называемый войной, ненадолго и скоро кончится. 
Фильм позволял увидеть, как работала логика того, что 
казалось здравым смыслом. У разных людей этот здра-
вый смысл был свой, разный, и экстремальная ситуация 
войны обнажила заложенные в способах мышления о 
мире противоречия и породила антагонизмы. По тому, 
как люди вспоминают на экране о себе в прошлом, 
можно было видеть, что эти привычки и противоречия 
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действуют до сих пор, никто не раскаялся в том, как по-
ступал, и каждый находит оправдание себе в прошлом. 
На интервью пришлась большая часть фильма, – из 
260 минут только 45 заняли кинопропаганда и газеты 
военного времени [4. P. 101; 5]2. В фильм вошли 36 ин-
тервью. Не все, к кому обращался Офюльс, согласились 
говорить. Офюльс интерпретировал отказ как актив-
ную позицию, артикуляцию нежелания публично вспо-
минать и говорить о прошлом, которое также может 
расцениваться как свидетельство о неблагополучном 
состоянии современного общества. Всего были запи-
саны тысячи метров пленки, 60 часов интервью в трех 
странах: Франции (26 чел.), Германии (5 чел.), Англии 
(5 чел.). Большинство принадлежали к буржуа – пред-
принимателям, занимавшимся средним и малым бизне-
сом (аптекарь, коммивояжер, галантерейщик, владелец 
отеля, ресторатор, фермеры, парикмахер), пятеро ари-
стократов (которые позиционируют себя как марги-
налы – кокаинист-министр, женатый на американке; 
живущий идеалами чести и доблести офицер Waffen-
SS; окруженный феодальной прислугой потомок Ла-
валя и др.), интеллектуалы (два профессора и журна-
лист), партийные деятели. Создатели фильма старались 
не доминировать на экране, но строго контролировали 
организацию киноматериала, чтобы представить по-
лярные взгляды на причину поражений на начальном 
этапе войны, цену войны, включая прямые и косвенные 
потери, судьбу военнопленных, разные взгляды на то, 
что значит выжить и сохранить себя в условиях оккупа-
ции и войны; опыт лагерей, пыток, убийства; как люди 
становились героями и палачами, исследовать муже-
ство и трусость, почему люди не сопротивляются, – вы-
слушать аргументы. Впервые прозвучавшие публично 
голоса французов, переживших войну, образуя смысло-
вые оппозиции, показывали, что идеалы, партийность, 
классовость, происхождение мало влияют на то, что 
произошло. Человек не знает, как поведет себя. 

Хроникальный рассказ позволял увидеть, какие 
нелепые действия казались «гражданской сознатель-
ностью» в самом начале войны, и как при столкнове-
нии с реальным опытом войны и смерти от этой «со-
знательности» не оставалось следа, она оборачива-
лось банальной привычкой к патернализму, произ-
водя в чрезвычайных обстоятельствах покорность 
силе, власти. Пьер Мендес-Франс рассказывал в 
фильме: «В благонамеренных кругах, в высшем па-
рижском обществе симпатизировали нашим солда-
там, проблемы которых были несравнимы с тем, что 
произошло после. В этот период люди искали отвле-
чения и развлечения от скуки. На линии Мажино, где 
время тащилось улиткой и было до боли скучно, бла-
гонамеренные дамы из парижской буржуазии решили 
сформировать комитет для развлечения наших храб-
рых солдат, чтобы создать приятную атмосферу. Идея 
была посадить розовые кусты вдоль линии Мажино, 
чтобы она приятнее выглядела, чтобы создать прият-
ную атмосферу, были люди, которые жертвовали на 
это деньги, чтобы наши солдаты не смотрели на ужас-
ные бетонные стены, чтобы они жили в цветущей об-
становке. Это патетично, когда вы думаете о страш-
ных вещах, которые были позднее». 

Алексис Граве был одним из тех самых солдат, он 
вспоминал, что строительство укреплений не было за-
вершено (об этой проблеме, требовавшей совсем иных 
сил и средств, едва ли разрешимой в короткие сроки, 
предпочли забыть, обсуждая «кусты роз»), – в резуль-
тате солдаты оказались в один момент в недостроен-
ных дотах и блиндажах с пулеметами против немецких 
танков. Люди гибли или сдавались в плен. «Огромное 
число людей в панике и страхе на дорогах сходили с 
ума, терроризируемые бомбежками, несли с собой, что 
могли: детей, животных, ценные вещи, на фурах, вело-
сипедах, это была мешанина всего и вся, страшно 
смотреть, – продолжал Мендес-Франс. – Многие воен-
ные разделяли позицию штатских и вели войну без эн-
тузиазма. Я не говорю, что они были предателями (в 
любом случае предателей было мало), но они предпо-
читали Гитлера Леону Блуму и это было очень попу-
лярно в буржуазных кругах, к этим кругам принадле-
жали многие солдаты.» «Тогда у всех были очень раз-
ные позиции», далеко не все готовы были продолжать 
сражаться, – подтвердит в своем интервью британский 
министр Энтони Иден. Находились те, кто полагал, что 
продолжение войны приведет к гибели нации, будет 
противно общему благу, разрушит города. Они не ду-
мали, что «есть вещи похуже, чем разрушение горо-
дов», – заявляет Иден.  

Немецкая пропаганда призывала прекратить «сра-
жаться за английских лордов». Офюльс мастерски 
монтирует в фильме вскоре после напоминания этих 
кадров пропагандистской хроники слова «чужого» 
британского политика, которому не жаль французских 
городов и который помнит, как хотел избежать бом-
бардировок А.Ф. Петен. Зритель начинает понимать 
логику того, что для многих решение сложить оружие 
было радостной новостью и сулило минимальной це-
ной положить конец резне, сохранить жизни близких и 
привычный уклад, сулило «возобновление жизни». На 
оккупированных территориях ждали «возрождения 
Франции», разрушенной, как уверяли, социалистами. 
Фармацевт Вердье сравнивал в своем интервью это с 
поражением на спортивном поле. Открыто заявивший 
в фильме о своем сочувствии фашистам, Кристиан де 
ла Мезьер в интервью связывал окончание войны с 
освобождением от власти социалистического прави-
тельства, которое и привело Францию к этому пораже-
нию в войне. Немецкая кинохроника показывает, как в 
Париже возобновились скачки, открылись театры, ра-
достные лица французской публики, переживающей 
оккупацию как долгожданное окончание войны. Фран-
цузы в кадре показаны рядом с немецкими солдатами, 
женщины кокетничают с военными, французы напол-
няют залы расистской выставки, слушают лекции об 
антисемитизме, собираются вместе с солдатами послу-
шать немецкую музыку, смотрят нацистское кино и 
т.д. В это время англичане предлагали оставшимся в 
Англии французским морякам продолжать сражаться 
или просто рыть траншеи, те отказывались «почти зло-
радно… они считали, что Англии повезло, тогда как 
французская армия разбита» – вспоминал генерал Эд-
вард Спирс. Те, кто ехал сражаться в Англию, на ро-
дине были осуждены за дезертирство – вспоминал 
Мендес-Франс. 
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Офюльс впервые покажет в кадре рядом бывших 
противников – он возьмет интервью у солдат вермахта 
и французской армии, смонтирует их, чтобы зритель 
видел одинаковые человеческие эмоции, которые про-
изводит война, первая ассоциация с которой страдания 
и горе. Вспоминая начало войны, они говорят, что не 
хотели воевать, хотели домой, чтобы все это быстрее 
закончилось, не хотели умирать. И одинаково радова-
лись победам. Это память выживших, в отличие от по-
литиков и пропаганды, они не говорят ни о героизме, 
ни о самопожертвовании, ни о патриотизме, ни о сво-
боде или родной земле. Они помнят только свое жела-
ние выжить: «Человек всегда привязан к своей земле. – 
Думали вы об этом в Бухенвальде? – Нет, о выжива-
нии, вот о чем я в основном думал. Но я говорю о себе, 
как я смотрел на вещи. Я не говорю о тех, кто плакал. 
Когда я видел их плач, я знал, что они не выживут. Это 
невозможно, прежде всего, нужно думать о себе, а уже 
потом о других. Нет ничего глупее войны, – вспоминал 
Луи Граве, воевавший во французской армии и после 
участвовавший в Сопротивлении. – Думаете, кто-то на 
самом деле знал, за что воюет? Сомневаюсь. Есть 
кучка фанатиков, которые знают. Я не знал. Я ушел на 
войну в 1940, остался в 1939, меня послали в Модан, – 
я ничего не знал, что я мог сделать, я шел убивать пар-
ней, которых никогда не видел, которые никогда не 
вредили мне». 

Насилие начинается как простое исполнение долга, 
подчинение приказам, затем работает на идентифика-
цию – солдат встречает страх местного населения, в 
них видят «плохих парней», творящих насилие. «Мы 
видели разрушенные села, горящую землю, это оказы-
вало на нас определенное воздействие, люди на доро-
гах спасались от плохих парней», – рассказывал пол-
ковник Вермахта Таузенд. – То есть вы были плохими 
парнями? – Ну, во-первых на нас смотрели как на вра-
гов, решивших разрушить страну. Потом они увидели, 
что мы хотим помочь, это их успокоило».  

Офюльс монтировал фрагменты интервью и пропа-
гандистской хроники военного времени, показывая, 
как пропаганда внушает («либо мы, либо нас», «мы 
должны защитить наш народ от той участи, в которой 
оказался противник»), пропаганда перекладывает от-
ветственность за убийства на «евреев-поджигателей 
войны» и «политиков-плутократов», срабатывает за 
счет укорененных в обществе предрассудков. «Англо-
фобия, всегда бывшая во Франции, возникла с новой 
силой. И все это шло рука об руку с ужасающим ци-
низмом», – вспоминал Мендес-Франс. Одни не пони-
мали, что происходит. Другие искали виновных, на 
кого можно было возложить ответственность за пер-
вые дни поражения: правительство Леона Блума, 
народный фронт или ошибки военного командования. 
«Так мы облегчали себе боль поражения нашей нации, 
смакуя удовлетворение и месть во внутренних делах». 
Это быстро привело к ксенофобии, англофобии, анти-
семитизму, заключает Офюльс. «Антисемитизм начал 
поднимать свою уродливую голову. Те, кто обычно 
скрывал свои чувства, открыто заявили о своем анти-
семитизме, потому что Франция начала перенимать 
определенные германские ценности… антисемитизм и 
англофобию нетрудно пробудить во Франции, даже 

если реакция на них латентна и придушена, нужно 
одно событие, один инцидент, международный кризис 
или дело Дрейфуса, чтобы эти скрытые чувства воз-
никли вдруг со всей силой, оказавшись не умершими, 
а просто уснувшими», – вспоминал Мендес-Франс. 
Люди отказывали «врагам» в медицинской помощи, 
лишали работы, выносили пристрастные приговоры, 
казнили, – сначала масонов, евреев, левых, затем пра-
вых и сотрудничавших с немцами. Дважды в течение 
войны начинали преследовать тех, кто занимал высо-
кое положение, – при установлении режима Виши и за-
тем во время Освобождения. Жестокие казни имели 
место в обоих случаях, и в обоих случаях были «люди, 
жаждавшие жестоких приговоров», публика с одина-
ковым рвением требовала расправы. Никто не проте-
стовал: «Вы не понимаете, какой тогда был ментали-
тет», – отвечали Дантон и Дионе, профессора лицея 
Паскаля в Клермон-Ферране, на прямой вопрос Мар-
сля Офюльса, почему они не подали всем коллективом 
в отставку при увольнении евреев из лицея. Вспоминая 
об этом, оба добродушно смеются, – за этим смехом 
проступает то, что Агамбен предлагал называть «же-
стом» узника [1. С. 32], а Арендт разоблачала как то, 
на чем на самом деле держится весь механизм уничто-
жения людей: «пятнадцать тысяч человек охраняли 
всего сто вооруженных охранников». Профессорам и 
из 1969 г. кажется оправданным то, что они делали в 
1940 г. Газеты, конечно, влияли на общественное мне-
ние, но еще сильнее было действие предрассудков, 
глубоко укорененных внутри, – говорит адвокат Анри 
Роша, защищавший людей на политических процессах 
в Клермон-Ферране, сначала левых и евреев после ок-
купации, потом коллаборационистов и правых после 
Освобождения. 

Действие предрассудков – как власть, которая си-
дит в голове. Офюльсу удалось продемонстрировать 
это на примере Кляйна Мариуса, галантерейщика из 
Клермон-Феррана. Во время войны он дал объявление 
в приложении к газете «Монитор», в котором заверял 
своих клиентов, что он француз родом из Дюнкерка, а 
не еврей. Офюльс разыскал его и уговорил дать интер-
вью. Он начал с медалей, полученных в Первую миро-
вую, которые Кляйн продолжал носить и которыми 
гордился: «Вы должны быть очень храбрым? – Я сле-
довал за другими, выполняя свой долг». И тут же сви-
детельствует о своем подлинном малодушии: «Люди 
думали, что мы евреи. Мое имя Кляйн звучит как ев-
рейское, но я католик. Это было поводом для беспо-
койства <…> евреев арестовывали, а они нас называли 
евреями, я не мог себе позволить иметь ярлык еврея, 
будучи католиком, вот почему я это сделал». Когда 
Кляйн Мариус произносит эти слова, в кадре он, как и 
профессора из лицея, не раскаивается в своем по-
ступке, не видит в нем предательства, пассивной под-
держки нацизма, условия массового уничтожения лю-
дей и соучастия в нем. Годы исторической политики де 
Голля научили его понимать, что антисемитизм это 
зло: «я никогда не был расистом», добавит Кляйн. При 
де Голле люди научились на словах отрекаться от того, 
что они продолжают считать оправданным мотивом 
для действий. Этот персонаж вновь напоминал тему 
коллаборационизма и посредничества, возможных 
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даже внутри еврейской общины, о которой писала 
Ханна Арендт. 

Но работа предрассудков была не такой простой и 
производила не только предательство. Денис Рейк, бри-
танский тайный агент и диверсант, заброшенный на ок-
купированную территорию Франции, вспоминал, что 
пошел в разведку, дабы доказать себе, что не хуже своих 
друзей, которые стали пилотами: «Как гомосексуалист 
в тот момент моей жизни я боялся, что мне не хватит 
храбрости делать такие вещи. – В этом смысле Вы раз-
деляли общие предрассудки, Вы чувствовали, что гомо-
сексуализм делает Вас менее храбрым, чем других? – 
Да, я боялся этого». В отличие от остальных он пытается 
осознать действие предрассудков и приходит к парадок-
сальному выводу, что на самом деле ему было даже 
легче, чем другим на этой войне: «Люди часто смотрят, 
что они потеряют, мне терять было нечего, у меня не 
было ни родных, ни жены, так что это не влияло». Впро-
чем, история, которую он вспоминает, роман с немец-
ким офицером, который доверился ему, не зная, с кем 
имеет дело, и которого он боялся потерять, открыв двой-
ную игру, и все же потерял (тот погиб на восточном 
фронте), отношения без будущего, подрывают истин-
ность того, что терять ему было нечего. И дальше зри-
тель увидит, что выбор – «греть ли ноги у огня» или 
уйти в Сопротивление – не зависел от того, был ли че-
ловек связан семейными обязательствами: историю ма-
дам Ману знает весь город, она была замучена гестапо и 
заживо похоронена. 

История парикмахера Соланж показывает, что уби-
вать друг друга толкала людей не идеология, а бытовая 
ревность и сведение счетов. Ревнивая жена ее знако-
мого подделала почерк Соланж и отправила от ее 
имени донос в гестапо, который был перехвачен участ-
никами Сопротивления. После Освобождения Соланж 
арестовали, пытали и осудили на 15 лет. Ее интервью 
было одним из первых случаев публичного обсужде-
ния насилия над женщинами и пыток, которые совер-
шали борцы Освобождения, те, кого много лет было 
принято считать героями: «Один человек снял с меня 
всю мою одежду, положил меня в ванну, полную воды. 
Я старалась держаться, но мои руки были связаны за 
спиной, я повернула голову, но он ударил меня в под-
бородок, так что я опустилась на дно ванны. Будучи 
под водой, мне пришлось глотать, они поняли, что я 
захлебываюсь. Он схватил меня за волосы и вытащил 
из воды, засунул мне два пальца в рот так что меня вы-
рвало, спросил меня, признаюсь ли я. Но я была неви-
новна. И я жалела, что я ничего не сделала, это было 
так ужасно <…> больше я этих людей не видела. Ду-
маю, это были люди, вовлеченные с единственной це-
лью убивать других людей». Политика де Голля при-
вела к тому, что эта несчастная женщина так и не ре-
шилась публично признать, что люди, пытавшие ее, 
принадлежали к Сопротивлению, и что за все эти годы 
она так и не смогла их простить и принять тот дискурс, 
который возлагал всю ответственность за насилие 
обеих сторон на режим Петена: «Когда Вы говорите, 
что в зале были друзья и враги, Вы делите на друзей и 
врагов по определенному поведению при оккупации 
или нет? – Нет. – Вашими врагами были те, кто гово-
рили, что они бойцы Сопротивления? – Точно они не 

были личными врагами, я поддерживала маршала, а 
они нет. Или я думаю так. – Когда Вас принесли в ту 
комнату с ванной, думали ли Вы прежде, когда в целом 
Вы были согласны с режимом, что то же самое проис-
ходило с другими? – Не знаю». 

Вышедший на экраны в 1965 г. фильм Михаила 
Ромма «Обыкновенный фашизм» обвинял пропаганду 
в разжигании войны3. Технически он был близок к ра-
боте Марселя Офюльса: также опирался на нацист-
скую кинохронику и документы военного времени, ис-
пользовал «живую камеру», чтобы показать, насколько 
подвержены предрассудкам люди, насколько одина-
ковы их чаяния и желания, как все они боятся за жизнь 
своих близких и как легко сыграть на этих страхах. 
Принципиальным было лишь одно отличие. Офюльс 
считал необходимым дать голос свидетелям, вовлечь 
зрителя в совместную гражданскую работу, где дело 
каждого – осознать действие предрассудков внутри 
себя и увидеть собственную ответственность за воз-
можное насилие. Ромм считал людей неспособными к 
этой работе. В его фильме звучал голос за кадром, ко-
торый задавал одно единственно правильное видение. 
Впрочем, впервые в исторической документалистике 
это был голос автора, современника событий, что 
также создавало эффект «личной вовлеченности» и 
«субъективного вторжения», связывало с «собствен-
ным настоящим» [12. С. 110, 112; 13. Р. 145–148]. Ромм 
использовал приемы замещения непосредственных 
свидетельств – экзистенциальный опыт жертв нацизма 
он пытался передать, акцентируя при монтаже их эмо-
ции и взгляд на старых фотографиях, приближаясь к 
ним камерой4. В духе марксистской критики Ромм 
утверждал, что нацистская идеология произвела лож-
ное сознание, ввергла народные массы Германии в пу-
чину заблуждения. Необходима контрпропаганда, 
чтобы нейтрализовать действие идеологии: «если бы 
все немцы вдумались, как следует, в содержание, по-
жалуй, судьба Германии могла бы стать иной». Голос 
за кадром субверсировал содержание нацистской хро-
ники, а контрастный монтаж остранял благополучие 
порядка, построенного на насилии: кадры из архивов 
гестапо, фиксирующие насилие5, изуродованные дет-
ские трупы напоминали про невинные жертвы, порож-
денные преступным режимом, уже отправленным на 
скамью подсудимых. Покорные жертвы фашизма за-
блуждались, «думали, что будут жить» в лагерях 
смерти. Пособники, мелкие буржуа-обыватели, пребы-
вали в плену иллюзий, демагогии и пустых обещаний: 
«я не хочу сказать, что немецкий народ был слеп, он 
был обманут», заявлял голос за кадром в этом фильме. 
Люди просто не хотели думать, критически мыслить, 
были косны и ленивы, поддавались «воздействию на 
простейшие чувства», равнодушно исполняли при-
казы. Другим не хватало мужества сопротивляться 
приказам, они не готовы признать вину. В отличие от 
Арендт, Воннегута, Офюльса и других Михаил Ромм 
не считал, что война в равной степени травмирует и 
тех, кто совершает убийства, и тех, кто подвергается 
нападению: «летчику сверху разбитые дома кажутся 
тихими, мирными, даже красивыми, а люди сверху ка-
жутся муравьями или тараканами и их не страшно рас-
стреливать». Фильм Ромма воспроизводил парадигму, 
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восходившую к пропаганде военного времени: вся от-
ветственность за преступления была возложена на про-
тивника, борьба с которым героизировалась. «Они», 
нацисты, творили насилие и совершали убийства, 
«мы» совершали подвиги и «отдавали жизни» ради по-
беды. Разоблачая манипуляции Гитлера с пропагандой 
и его теорию, согласно которой «масса охотно подчи-
няется силе», идет за тем, кто указывает на врага и 
охотно исполняет приказы, Ромм обращался со зрите-
лями так же, как Гитлер: «все зависит от того, что мы 
с вами вылепим из них во что мы превратим их». В 
этом был парадокс и ловушка старого антивоенного 
кино. Оно опиралось на приемы пропаганды военного 
времени. Ромм делал это осознанно, он заявлял, война 
не окончена: «раковая опухоль фашизм вырезана, а ме-
тастазы остались». 

Офюльс рассматривал форму киноповествования 
как политическое действие. Он сознательно отказался 
от прямого комментирования [6. Р. 162–166] и от 
того, чтобы фильм диктовал «правильный взгляд». 
Фильм должен был не выносить приговор нацистским 
преступникам, подобным Эйхману. Фильм, вслед за 
эссе Арендт, содержал призыв отказаться от суда над 
преступлениями прошлого. В нем есть слова Энтони 
Идена о том, что «нам трудно судить, была ли оправ-
дана людская злоба. Мы не были под оккупацией, мы 
через это не прошли, поэтому не можем и судить» [5. 
Р. 139]. По мнению Ферзины Банаджи, Офюльс не да-
вал своим зрителям простого ответа на вопросы, ко-
торые ставил фильм в связи с войной, но побуждал их 
к внутренней работе. А когда речь шла об отрицании 
холокоста и т.п., он предъявлял факты, и информан-
там приходилось признавать собственную неправоту, 
одновременно делая очевидной легкость, с которой 
ложь входит в коллективную память нации. Его 
фильм был примером столкновения не людей, а аргу-
ментов, сдержанности в отношении к собственным 
пристрастиям, учил воздерживаться от привычки су-
дить и выносить приговор, предлагал слышать аргу-
менты друг друга.  

Ромм был уверен, зритель нуждается в помощи, 
чтобы преодолеть ложное сознание, навязанное пропа-
гандой. Он утверждал: режим держался на том, что 
«народные массы» слепы. Офюльс в фильме «Горе и 
сострадание» показал людей, память которых вовсе не 
затронута пропагандой, люди сознавали ее условность: 
«мы никогда не обсуждали то, что писали газета… все, 
мясник или молочник, инженер или интеллектуал, бе-
регли себя», – говорит Вердье. Пропаганда не справля-
лась и не срабатывала до конца в оправдании того 
ужаса, который несла война, и в котором пришлось 
участвовать этим людям. Важнее и опаснее было дей-
ствие того, о чем не принято говорить, что принято 
было публично осуждать как предрассудки, но от чего 
люди до сих пор не избавились и чем продолжали ру-
ководствоваться, совершая политическое действие. 
Ханна Арендт считала это единственной возможно-
стью предотвратить новую войну. «Практика самооб-
мана была до такой степени всеобъемлющей, почти 
превратившейся в моральную предпосылку выжива-
ния, что даже теперь, через столько лет после падения 

нацистского режима, когда большинство специфиче-
ских деталей его лжи уже забыты, порою трудно не ду-
мать, что лицемерие стало составной частью нацио-
нального характера», – писала она о Германии. 
Офюльс вывел на экраны то, что долгие годы было по-
давлено и вызывало страх во Франции. 

Офюльс говорил, что главной задачей при создании 
фильма было «изобразить людей так, как они себя ви-
дят, не судить, услышать истории, которые они готовы 
рассказать» [14. Р. 309–327]. Его задачей было создать 
такие условия съемки, чтобы его респонденты расска-
зали больше, чем привыкли говорить о войне [15. 
Р. 480]. Создатели фильма избегали политических ком-
ментариев. В редких случаях они провоцировали, но 
всегда оставляли свободу идентификации респон-
денту. Характерен вопрос, обращенный в фильме к 
полковнику дю Жонше: «Вы республиканец? – Не 
слишком. – Вы более монархист? – Да, это так». Такой 
же вопрос был задан Кристиану де ла Мезьеру: «Вас не 
заденет, если мы скажем, грубо говоря, что в 1941 г. 
Вы были молодым фашистом? – Нет, это правда». 
Фрагмент диалога с мадам Соланж показывает, что ре-
спонденты не испытывали давления, делая признания 
с экрана: «Вы сказали, что были за Петена. Это объяс-
нялось влиянием католической веры? – Нет. – Тогда 
почему, пожалуйста, постарайтесь вспомнить? – Воз-
можно, из-за его идей… – Каких идей? – Его идей о 
будущем Франции. Я считала его великим челове-
ком. – Вы и сейчас так думаете? – Да». Оператор, ра-
ботавший с Офюльсом, обладал свободой в выборе 
крупных и общих планов [7. P. 56], в результате ему 
удалось передать эмоциональный заряд момента, ко-
гда очевидцы ощущали столкновение со своим про-
шлым, это отмечал еще Марк Ферро [6].  

Они старались исключить все, что может оказать 
давление на интервью. Сами участники могли выби-
рать, где им удобно говорить, дома, в баре или в рабо-
чем кабинете, в кругу близких и друзей или наедине. 
Единственным условием было, чтобы они не забывали 
о присутствии камеры, что говорят публично. Офюльс 
принципиально не использовал скрытую камеру. Лишь 
в одном случае он вспоминал, что нарушил это пра-
вило. Мадам Соланж согласилась рассказать о совер-
шенном над ней насилии, интервью проходило на ра-
боте, в комнате для персонала, наедине. Но в кульми-
национный момент, когда кто-то попытался войти, она 
бросилась к двери, чтобы закрыть ее. Офюльс решил 
сделать исключение, – тема была настолько важной и 
окружена безмолвием, стыдом, травмой, никто не ре-
шался ее затрагивать. Он решил включить этот фраг-
мент в фильм. Насилие над женщинами станет цен-
тральной темой этого фильма 

6. Зритель увидит доми-
нирование мужчин и патриархальные отношения, про-
являющиеся в сексистских шутках и комментариях, 
которые позволяют себе в отношении женщин все 
участники фильма [16. P. 67]. Говорить согласились в 
основном мужчины, женщины присутствуют на вто-
ром плане, они прислуживают мужчинам за столом, 
пока те вспоминают о войне, смущенно улыбаются на 
шутки про бордели во время войны, которые отпус-
кают все, и немецкий полковник Таузенд, и узник Бу-
хенвальда Луи Граве. Офюльс намеренно вскрывал 



155 

мужское доминирование, акцентировал всплеск сек-
систской ненависти, отголоски которой звучат в злоб-
ных усмешках почти всех респондентов, показывал об-
щество, сохраняющее тенденцию к господству и наси-
лию, против которого была направлена сексуальная ре-
волюция 1960-х гг. [17. P. 149–159]. Как отметил Анри 
Руссо, отказ от этого типа общества шумно провозгла-
сило поколение молодых в мае 1968 г. [4. P. 98]. 

О том, что в войне принимали участие представи-
тели разных национальностей, рас и разных социаль-
ных слоев, парадоксальным образом напоминает 
нацистская хроника, монтируя портреты военноплен-
ных с другим цветом кожи, «черных братьев францу-
зов», чтобы подчеркнуть «упадок цивилизации». 
Среди тех, кто согласился дать интервью, нет ни од-
ного человека с темным цветом кожи, нет рабочих, ду-
ховенства. О рабочих говорят за рабочих. О людях с 
другим цветом кожи не вспоминает никто. Зато есть 
полуфеодальное поместье Пьера Лаваля7. Нет 
де Голля, но есть довольно злые шутки над ним, пол-
ковник Куладон, например, отвечал, что так во время 
войны звали их пса в отряде. Мендес-Франс упомянул, 
что Жискар д’Эстен сотрудничал с режимом Петена, – 
фильм показывал ценности тех, кто пришел во Фран-
ции на волне протестов 1968 г. Но прежде всего он вы-
водил на экран и делал предметом публичного обсуж-
дения господствующие во Франции страхи. Отказ от 
участия был ярким свидетельством того, насколько 
сильным был страх объективировать свое политиче-
ское присутствие.  

Выбирая респондентов, Офюльс показывал, что 
привычные классовые, религиозные, национальные 
интерпретации конфликтов не работают [4. P. 111]. Об-
щество сложнее стратифицировано. Ксенофобия и ан-
тисемитизм по-прежнему структурируют общество и 
работают на солидарности эффективнее, чем класс или 
партийность [4. P. 111]. Два аристократа – д’Астье и де 
ла Мезьер представляют высшее общество, влиятель-
ные кланы, золотую молодежь предвоенного времени, 
оба окончили военные академии и помнят о ценностях, 
которые культивировали дома, – помнят они и момент 
выбора. Этот момент застает их, кадровых офицеров, 
на фронте, оба говорят про горечь поражения, чувство 
потерянности, в одночасье переставший существовать 
старый порядок. Оба одинаково пронзительно вспоми-
нают этот момент. Один, д’Астьер, собирает людей, 
готовых продолжать сражаться, несмотря на приказы 
командования, он нарушает приказ. Второй, де ла 
Мезьер, вступает в ряды Ваффен СС. Свой выбор оба 
делают после Мерс-эль-Кебира, после того как вче-
рашние союзники, англичане, потопили французский 
флот, что привело к массовой гибели людей. Их объ-
единяет сходство судеб, общая аристократическая 
среда и ценности, привитые в детстве (честь, порядок, 
воинская дисциплина), оба переживают свое увлече-
ние политикой как «юношеский бунт против наших се-
мей», нечто сродни религиозной экзальтации или дон-
кихотству. Кардинальная противоположность их ре-
шений в критический момент создает то драматиче-
ское напряжение, на котором построен фильм 
Офюльса и в котором звучит главный, обращенный 
зрителю общий вопрос: «как?». 

Д’Астье искал бесклассового общества, и его не-
подчинение приказам Виши в его трактовке приобре-
тает почти анархическую природу. Де ла Мезьер утвер-
ждал, что в режиме Виши видел реставрацию старого 
порядка: «мы цвет нации… мы жили почти по-коро-
левски, это было несомненно, все стыдятся сказать это 
ныне». Первый ненавидел иерархическое общество, 
второй восхищался иерархиями. По мнению де ла 
Мезьера, это было естественное следствие борьбы, раз-
вернувшейся в 1930-е гг.: «люди постоянно вдохновля-
лись бороться друг с другом», университеты были 
охвачены политической борьбой, которая принимала 
открыто насильственный характер, напряжение под-
держивалось в печати, все говорили о революции, «для 
людей вроде нас реально не было другого выбора, мы 
не могли выбрать коммунистов и потому пришлось 
выбрать другую революционную партию, которой был 
фашизм». Д’Астьер воевал в Испании на стороне рес-
публиканцев, де ла Мезьер, по его словам, был убеж-
денным католиком: «как мог юноша моего возраста, 
выросший в той же атмосфере, что и я, быть кем-либо, 
кроме заклятого антикоммуниста, когда все газеты, ко-
торые я тогда читал, постоянно печатали фото расстре-
лянных монахинь или выкопанных кармелиток, 
оскверненных могильных плит». Однако в отличие от 
убежденного католика дю Жонше, еще одного участ-
ника фильма, который в интервью также не отрицал 
своего антикоммунизма, национализма и своих монар-
хических взглядов, у де ла Мезьера и мысли не было 
поддержать Сопротивление. «Франция была раско-
лота», – говорят все они. Но раскол этот не укладыва-
ется в простые классовые или религиозные интерпре-
тации. Напротив, через продуманные создателями 
фильма структурные оппозиции и выбор риторических 
визави форма «открытого произведения» наполнялась 
драматизмом, а сюжетная коллизия и конфликты ста-
новились все сложнее и объемнее. Ни один из участни-
ков не выглядит кровожадным врагом, каждый имеет 
боевые награды, и каждый очень неохотно, сбивчиво и 
путанно говорит про насилие «своих», – насилие, ко-
торым полна для них память об этой войне и которое 
оказывается в их памяти вытеснено, обезличено, от-
чуждено и заставляет их прятать взгляд. 

Расколота была не только аристократия, фильм по-
казывает, что это было характерно и для буржуазии. В 
название фильма вынесена цитата одного из них, апте-
каря Вердье, ответившего на вопрос дочери (он давал 
интервью в кругу семьи), было ли во время войны что-
то кроме героизма: «да, два чувства я испытывал чаще 
всего – горе и сострадание». Он, впрочем, не считает 
себя буржуа, у семьи жены было поместье, где он мог 
охотиться во время войны и кормить семью. Война для 
него ассоциируется с выживанием, а личная доблесть – 
с умением добыть продукты, он не произвел ни одного 
выстрела по людям, хоть и называет войну «резней». 
Горе и сострадание, о которых он заявил в начале, ока-
зываются просто словами8. Он называет себя другом 
участников Сопротивления, другом замученных под-
польщиков, евреев, но все что он может сказать о своем 
действии: «Можно было сделать лишь одно, если бы вы 
это видели… Вы взяли бы свои платки и сказали своим 
служащим, извините я вернусь через минуту, ушли бы 
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и плакали… и вы не должны забывать, даже если я ни-
кого не убил, я подумал о том, чтобы убить». Офюльс 
вспоминал, что им было нелегко найти человека, кото-
рый публично признался бы в том, что «ничего не де-
лал» во время войны. Для Вердье это была домашняя 
правда, семейная память, именно так его представила 
съемочной группе через своих друзей его дочь. Не ксе-
нофоб и не герой, человек, исполнявший распоряжения 
правительства и не осуждавший тех, кто вел себя иначе, 
для которого семья и была его отечеством, а задача до-
стать им мясо важнее, чем высокие моральные ценно-
сти и судьбы других людей. Парадоксально, но если 
стратегией Вердье была осторожность и неучастие, то 
бравый полковник Эмиль Куладон, также буржуа, 
предприниматель, торгующий бытовой техникой 
Philips, теми же мелкобуржуазными мотивами объяс-
няет свой путь в Сопротивление: немцы отняли мясо 
наших коров, ввели комендантский час. Офюльсу уда-
лось разговорить ветерана, который привык произно-
сить патетические речи о патриотизме и гуманизме, о 
Сопротивлении как борьбе против ига немецко-фа-
шистских захватчиков: «стоило даже умирать, чтобы не 
жить рабами». Сопротивление он также не героизирует 
и называет «школой преступлений, это был всего лишь 
вынужденный ответ тем, кто убивал наших товари-
щей». Офюльсу удалось добиться от этого ветерана 
войны искреннего сомнения, не жалеют ли его това-
рищи о том, что с ними было. Куладон («Гаспар») гово-
рил о том, как его оскорбляла политика памяти де 
Голля. Зритель видел на экране общество, в котором 
подвиг мертвых был присвоен выжившими: ни один из 
участников фильма не помнил имен своих павших то-
варищей. Еще одним следствием этой политики было 
то, что большинство респондентов, вне зависимости от 
того, на чьей стороне они сражались и сражались ли во-
обще, под разными предлогами не хотели давать интер-
вью и рассказывать о войне, даже те, кто как Мендес-
Франс или д’Астье уже написали мемуары. Сложнее 
всего было найти тех, кто был готов публично заявить 
о своих симпатиях к нацизму, люди боялись за свою ка-
рьеру и репутацию [14. Р. 309–327]. 

Этот страх был проявлением незавершенной войны 
между французами. Ханна Арендт приводила факты, 
свидетельствовавшие о том, как «свои» участвовали в 
уничтожении «своих» («окончательная чистка Бер-
лина от евреев была произведена именно еврейской 
полицией»). Офюльс показал, что французы разделяют 
эту уверенность: «Я говорю, что будь у немцев только 
их гестапо, они не смогли бы причинить и половины 
того вреда, что натворили, – говорит в фильме поли-
тик-коммунист Жак Дюкло. – Они убивали людей на 
улицах, но это французская полиция им помогала. 
Если бы французская полиция не помогала искать ком-
мунистов, не говоря уже о других патриотах, немцы 
наносили бы удары в темноте, но никогда бы не 
нанесли такой урон, что они причинили Сопротивле-
нию». «Я должен был убить женщину,  
60-летнюю женщину, продавшую меня Гестапо, она 
продала меня за деньги, за 30 серебряников, сынок» – 
говорит боец из отряда маки. На вопрос, не пытался ли 
он отомстить и каково это иметь соседей, которые 
были доносчиками, Алексис Граве отвечает: «я знаю, 

кто это сделал, я вычислил, мне предлагали отомстить, 
но мстить недостойно. Я ничего не забыл. Что с этим 
сделать? Ничего». Понятие достоинство появляется в 
его словах неслучайно. Война лишает людей достоин-
ства, отчуждает его, оставляя только борьбу за биоло-
гическую жизнь. Прекратить войну можно, только вер-
нувшись к осознанию достоинства человека. Иначе 
война не кончится никогда. 

Фильм показывает зрителю людей, ни один из ко-
торых не отказался от своих прежних убеждений, хотя 
не все привыкли их афишировать, а некоторые при-
выкли скрывать. Это срез общества, которое не изме-
нилось с момента войны. Ключевой вопрос прозвучит 
на экране только в конце фильма, Офюльс задаст его 
Эммануэлю д'Астье де ла Вижери, одному из органи-
заторов движения Сопротивления внутри Франции: 
«Есть ли у Вас впечатление, что Франция сегодня в 
чем-то определена событиями Второй мировой войны, 
по крайней мере, с 1939 по 1944 гг.?». Д’Астье поддер-
жал Офюльса: «думаю, что если бы в 1940 г. у нас был 
тот же референдум, что и несколько дней назад, 27 ап-
реля, 90% французского населения проголосовало бы 
за Петена и спокойную германскую оккупацию». 

Фильм не содержал радикального отказа от тради-
ционной позиции в интерпретации войны [10. Р. 47]. 
Однако он спровоцировал скандал не меньший, чем 
вышедшее на несколько лет раньше эссе Ханны 
Арендт, посвященное нацистскому преступнику Эйх-
ману. Фильм вызвал возмущение Сартра, против по-
каза выступили женщины, участницы Сопротивления, 
прошедшие нацистские лагеря и считавшие сохране-
ние памяти о героической борьбе с фашизмом своим 
гражданским долгом, – Симона Вейль, Жермен Тийон, 
Анис Постель-Винай, они были возмущены картиной 
мужского доминирования и откровенно сексистского 
отношения к женщине, оппортунизма, покорности, ко-
торые фильм выводил на публичное обсуждение. Си-
мона Вейль вспоминала, что потребовалось очень 
много времени, чтобы понять, почему Офюльс описал 
Францию так [10. Р. 49]. В 1971 г. Жан-Жак де Брессон, 
участник Сопротивления, дал отзыв комитету Сената 
по культуре, что фильм разрушает миф, в котором 
народ Франции еще нуждается. Участники фильма 
были недовольны монтажными приемами Офюльса, 
вскрывавшими «киноправду». Рене де Шамбрен пы-
тался запретить показ, Мендес Франс открыто крити-
ковал упущения режиссеров. Анри Руссо считал при-
чиной запрета фильма к показу по французскому теле-
видению то, что в своем интервью Мендес-Франс упо-
мянул о сотрудничестве отца Валери Жискар д’Эстена 
с правительством Петена. В апреле 1971 г. фильм по-
казан в маленьком театре «Сен-Северин» в Латинском 
квартале, затем на Елисейских полях. Показ выдержал 
небывалое количество дневных сеансов, его посмот-
рели более 600 тыс. зрителей. В США фильм был но-
минирован на «Оскар» как лучший документальный 
фильм 1972 г. Несмотря на неприятие критиков, скан-
дал и сложную экранную судьбу, фильм не только под-
толкнул начавшуюся экспертизу прошлого, но во мно-
гом совпал и с начавшимися трансформациями во 
французском обществе, предопределившими победу 
социалистов на выборах и приход к власти Франсуа 
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Миттерана. После его победы на выборах в 1981 г. 
фильм был впервые показан по французскому телеви-
дению. Фильм затрагивал те проблемы, о которых ис-
торики Марк Ферро, Пьер Нора будут говорить 
намного позже: как историческая политика влияет на 
историческое знание и формирует консенсус в отноше-
нии прошлого, как меняется память о пошлом и как со-
временное состояние общества связано с ней. Он вы-
звал дискуссию в профессиональной среде историков, 
которая продолжилась и после выхода книги Пакстона, 
основанной на немецких архивах [18], и способствовал 
открытию архивов французских. Со временем многие 
затронутые в фильме темы нашли подтверждение в ра-
ботах французских историков, среди которых в 
первую очередь исследования Жана-Пьера Азема и 
Мишеля Винока.  

В год премьеры фильма во Франции, в 1981 г., Виктор 
Дашук и Светлана Алесиевич на студии Беларусьфильм 
начинают работу над той же темой – о жизни на оккупи-
рованных территориях, об опыте советских людей и Бе-
лоруссии. Если у Офюльса женские голоса подавлены, 
Дашук и Алексиевич сделают эту тему ключевой. Проект 
совпал с началом войны в Афганистане. С 1978 г. Свет-
лана Алексиевич собрала 500 магнитофонных записей 
интервью, которые были использованы в работе над сце-
нарием. Алексиевич вторила Воннегуту: «Написать бы 
такую книгу о войне, чтобы от войны тошнило, и сама 
мысль о ней была бы противна. Безумна. Самих генера-
лов бы тошнило» [19. С. 10]. 

В фильме оказалось всего одиннадцать героинь, все 
женщины были связаны с ветеранскими организациями и 
привыкли к официальному героическому дискурсу о 
войне. Однако Дашук использовал приемы Офюльса, 
многочасовые глубинные интервью помогли преодолеть 
инерцию заученных публичных выступлений и получить 
свидетельства, взрывавшие нарратив героизации. Фильм 
затрагивал тему действия идеологии, толкавшей мстить 
за неизвестного солдата или далекие земли. Оператор ак-
центировал эмоции, превращая их, подобно камере в 
фильме Офюльса, в аллегорию горя и травмы [20. Р. 85]. 
Фильм раскрывал травматичный опыт насилия, героини 
рассказывали, как тяжело было учиться убивать неиз-
вестных людей, преодолеть страх и жалость к живому че-
ловеку, «руки немели, глаза слезились, все тело дро-
жало», – вспоминала снайпер Мария Морозова. Они го-
ворили, как расстреливали своих. В первом фильме цикла 
«Это была не я» медсестра Ольга Омельченко вспоми-
нала: «у нас два струсило, и началась паника, начали от-
ступать… наутро пришел с особого отдела майор Аксе-
нов, узнали двоих человек, которые струсили, и быстро 
трибунал судил за измену к расстрелу… Ну и командир 
батальон скомандовал “семь человек впередˮ расстрели-
вать… Три человека вышли, больше никто не выходит, 
тогда я с автоматом вышла четвертая, и за мной вышли 
несколько человек и расстреляли этих трусов. Потом че-
рез некоторое время я была в штабе полка, майор началь-
ник штаба позвал меня и говорит, “когда кончится война, 
из тебя человека не будет”… Ничего… после войны, 
правда, тяжело болела, меня лечил профессор психи-
атр…». 

В фильме была затронута тема сталинских репрес-
сий, послевоенных лагерей, через которые пришлось 

пройти тем, кто был в плену, в нацистских концлаге-
рях. Правда, каждый раз режиссер подчеркивал, что 
арестовывали по ложному обвинению, а родственни-
кам удалось добиться «справедливости»: «в 1937-м 
оклеветали отца, ночью арестовали мачеху. В Москве 
отец смог попасть на прием к Калинину, добился спра-
ведливости». Фильм акцентировал, что гибель близких 
и разрушение семьи лишали человека социальной за-
щиты. В Советском государстве инвалиды, получив-
шие тяжелые увечья на фронте, чувствовали себя обре-
ченными на одиночество и смерть. Зенитчица Вален-
тина Чудаева рассказала, как думала покончить с со-
бой, узнав, что ей предстоит ампутация отмороженных 
ног: «Ну, я думаю, отца нет, дома мачеха, кому я 
нужна-то, ну думаю, задушусь я… кому я нужна обру-
бок». Как и Офюльс, Дашук давал режиссерский ком-
ментарий только в исключительных случаях, он отме-
тит: «Спасая ноги, врач знал, наверняка знал, что спа-
сает жизнь». Медсестра Нина Вишневская вспоми-
нала, как навещала после войны своего боевого това-
рища, танкиста Ивана Позднякова, выжившего во 
время Прохоровского танкового сражения и потеряв-
шего зрение. Он прожил всю жизнь вдвоем с матерью. 
Много лет спустя он с отчаянием жалел, что не погиб: 
«Я единственное, о чем жалею, что рано дал команду 
своему экипажу покинуть горящий танк, мы могли бы 
подбить еще один танк, а так ребята все равно погибли, 
и я калекой остался…». Фильм описывал травму, кото-
рая не проходит с годами: «Эти лица у меня и сейчас в 
памяти. Я их вижу, глаза умерших. Это очень тяжело. 
Почему-то годы прошли, а хоть бы одно лицо за-
быть…». 

Затронута в фильме и тема общей боли, рождав-
шей, вопреки идеологии, милосердие и жалость к про-
тивнику. Об этом вспоминала Антонина Кондрашова, 
мать которой убили каратели. Медсестра Зинаида 
Корж вспоминала, как спасала истекающего кровью 
немецкого солдата. Минская подпольщица Людмила 
Кашечкина прошла допросы, унижение и пытки в Ге-
стапо, ее Дашук снимал скрытой камерой. Она при-
выкла показывать стойкость, но во время интервью 
плакала, вспоминая, как немцы дали ей попрощаться с 
дочерью перед отправкой в концлагерь. Горе, которое 
принесла война, было сильнее, чем голод и разруха. 
Зенитчица Клара Гончарова после войны стала упол-
номоченной обкома партии, она вспоминала, как в 
землянке вдова, потерявшая мужа в войну, отдала на 
антивоенный займ последнее: «я все отдам, чтобы 
только больше никогда не было войны». Если Офюльс 
создавал в своем фильме аллегории социальных 
групп, Дашук апеллировал, по традиции советской во-
енной кинодокументалистики, к библейским образам, 
напоминая про две лепты бедной вдовы (фильм 7), 
предстояние у виселицы казненного нацистами това-
рища как предстояние у креста (фильм 6), воскреше-
ние обреченных (фильм 2), милосердие к врагам, кров-
ное братство (фильм 1), Рождество в овечьем хлеву в 
яслях (фильм 4). 

Фильм затрагивал тему шовинизма и национализма: 
«иногда до оскорбительного больно говорят о женщи-
нах, которые были на войне» (Софья Дубнякова), «через 
20 лет про нас вспомнили. 20 лет мы были под спудом, 
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молчали, где были, что делали, была в армии и все, не 
вступали ни в какие разговоры, потому что мы знали, 
что все будет рикошетом в нас… Агиашвили привез эту 
Нону к себе домой в Зестафони к старикам, и что вы ду-
маете, когда они увидели, что это русская девушка, ма-
ленькая, худенькая, в солдатской шинели да с этим рюк-
заком, да ничего у этой Ноны нету, выгнали эту Нону» 
(Валентина Чудаева). Светлана Алексиевич вспоми-
нала, как во время интервью мужчины пытались отпра-
вить своих боевых подруг на кухню, чтобы те «не так, 
как надо, не рассказали» [19]. Фильм провоцировал зри-
теля задуматься, как мало изменилось общество со вре-
мен войны, насколько живы эти конфликты. Фронтовик 
Софья Дубнякова вспоминала: «Пережив такое горе, 
нельзя быть злым человеком, ведь все переживали, аб-
солютно все… А Вы знаете, горько об этом говорить, а 
ведь люди не стали такими, почему-то очень много злых 
людей». 

«Кому теперь дано понять весь ужас и страх тех 
дней», – заключает Дашук, вторя главному лейтмотиву 
фильма Офюльса. Светлана Алексиевич отмечала, что 
это было предстояние человека с собой в прошлом: 
«По меньшей мере три человека участвуют в разго-
воре: тот, кто рассказывает сейчас, и тот, кто был этим 
человеком тогда, в момент события, и я. Моя цель – 
прежде всего добыть правду тех лет». Создатели 
фильма также старались сделать камеру инструментом 
исследования. Что отличало их проект – все съемки 
проходили дома и наедине, в редких случаях допуска-
лась даже скрытая камера, это была домашняя, приват-
ная память. Вопрос о том, что новая форма публичного 
обсуждения войны может изменить режим и политиче-
ские отношения, в отличие от Офюльса, советские ки-
нематографисты прямо не ставили. Фильм также не 
ставил под сомнение значимость революции 1917 г., 
героизм участников Гражданской войны и классовой 
борьбы времен коллективизации, ответственность 
немцев за «людское горе» в годы войны, зверства 
нацистов, угрозу новой войны. Светлана Алексиевич 
описывала действие цензуры и самоцензуры, как жен-
щины отказывались вспоминать: «рассказывать не 
могу. Нет сил... Это надо еще раз все это прожить... Мы 
привыкли о многом молчать». Невозможно было гово-
рить с экрана о женской физиологии, сексе, насилии 
над женщинами, о женщинах, встречавшихся с 
немцами, о мародерстве и зверствах, которые творили 
советские солдаты («мы закалывали их, как свиней, 
шомполами, резали по кусочкам. Я ходила на это смот-
реть... Ждала! Долго ждала того момента, когда от 
боли у них начнут лопаться глаза»), безумии, само-
убийствах.  

Рецепция фильма Дашука происходила также в ме-
няющемся социальном контексте и маркировала дви-
жение к перестройке позднесоветского общества. 
Также как и в случае с фильмом Офюльса, фильм «У 

войны не женское лицо» сначала получил междуна-
родное признание (в 1983 г. главную премию на Лейп-
цигском фестивале документальных фильмов). И 
только в 1985 г. режиссер был отмечен за этот фильм 
Государственной премией СССР. Алексиевич вспоми-
нала, что смогла издать свою книгу только после 
начала перестройки: «Мою книгу сходу напечатали, у 
нее был удивительный тираж – два миллиона экзем-
пляров» [19]. Как и фильма Офюльса, съемки Дашука 
и Алексиевич фиксировали сложный процесс дискур-
сивных трансформаций и формирование новых иден-
тичностей, но главное – показывали несостоятельность 
базовых для советского проекта идеологем. Фильм 
подрывал уверенность в том, что советское общество 
это общество изобилия, свободы от иерархий, гендер-
ного равенства, братства народов, где люди исполнены 
сознательности и совершают подвиги ради общего 
блага, а не из страха репрессий. Оба фильма показы-
вали, что единство в борьбе с фашизмом и фронтовое 
братство оказывалось идеологической условностью, за 
которой проступало сложное поле отношений и внут-
ренних конфликтов, не разрешенных с момента окон-
чания войны. Старые термины и схемы не годились 
для описания сложных явлений, порожденных Второй 
мировой войной, расколовшей общество на группы, 
границы между которыми не вписывались в привыч-
ную классовую логику.  

Дашук снял, по сути, фильм не о войне, а о круше-
нии советского проекта, не прошедшего испытания 
войной. Офюльс снял фильм о несостоятельности Пя-
той французской республики, несоответствии режима 
де Голля духу подлинного республиканизма и респуб-
ликанскому пониманию свободы, неумении мирно до-
стигать согласия с теми, кто придерживается иной 
точки зрения. За это де Голля и критиковал Пьер Мен-
дес-Франс [21]. Пьер Нора сравнил миф о сопротивле-
нии и победе над фашизмом с мифом о революции, де-
конструированным Франсуа Фюре, как два основных 
фундамента идеологии французского государства. Два 
фильма о войне рассказывали о социальных конфлик-
тах и гражданской непримиримости в обществах, воз-
водивших свою генеалогию к революции. Метонимия 
соучастия, ставшая лейтмотивом техники этого 
направления в документалистике, опережала время и 
предлагала подлинный республиканизм как политиче-
скую альтернативу, способную прийти на смену ком-
мунизма и голлизма. Ни во Франции, ни в Советском 
Союзе эта идея не встретила отклика. Однако фильмы 
маркировали движение к изменению режимов. В Со-
ветском Союзе это было движение через гласность и 
умение говорить публично о тех отношениях в обще-
стве и тех формах власти, которые люди не готовы тер-
петь дальше, об угрозе новой войны и новых бедствий, 
которые возможны, если не положить конец прежнему 
режиму. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Анри Руссо, исследовавший память о режиме Виши во Франции, отмечал, что переосмысление прошлого было имплицитно связано с раз-
ворачивавшимися столкновениями и острой критикой общества. На баррикадах спонтанно рождались ассоциации и параллели с военным 
временем, Сопротивлением нацистам и оккупации, студенты бросали вызов голлистскому режиму, сравнивая политиков с фашистами, а по-
лицию с эсэсовцами и полицаями. В этом усматривали подрыв, субверсию официального идеологического дискурса. Обвинения в фашизме 
были обращены режиму, идентифицировавшему себя с Сопротивлением. Вызов был адресован и тем, кто пытался скрыться в тени общей 
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славы. Кого считать подлинным участником Сопротивления? Что в действительности делали в годы войны миллионы так называемых «ве-
теранов»? Какое право имеют те, кто выжил, говорить от имени погибших героев? Кто все мы? Никто не ждал, что кризис 1968 г. затронет 
и выведет наружу подавленную травматичную память о войне. По мнению Руссо, сработало что-то вроде «бомбы замедленного действия», 
заложенной после войны [4. P. 98]. 
2 Выбор источников был отчасти вынужденным, по французским законам архивы Виши закрыты на 50 лет, срок давности еще не истек. 
В 1973 г. во Франции была переведена книга американского историка Роберта Пакстон, в основу которой положены документы из немецких 
архивов, в том числе переписка с французскими политиками. На основании архивов автор доказывал тезис, что Франция первой сделала шаг 
навстречу нацизму, правительство Виши не вело двойную игру и не поддерживало пассивное сопротивление, это было активное сотрудни-
чество и установление откровенно профашистского порядка. 
3 Вольфганг Байленхоф и Сабина Хэнсген назвали работу Ромма «первой всеобъемлющей попыткой кинематографического анализа фашизма 
и подспудно также собственного сталинского прошлого», они подробно рассмотрели влияние этого фильма на мировую документалистику 
и его роль в международных дискуссиях. По их мнению, структура и аргументация фильма опирались на «риторические клише холодной 
войны: мир четко разделен на добрый и злой – мир социалистического гуманизма и пораженный неофашизмом и милитаризмом капитали-
стический мир. Однако в то же время эта строгая оппозиция нарушается тем, что за счет визуальной организации материала создается сход-
ство несходного: в негативно заряженных фашистских изображениях постоянно отражается и опыт собственной политической культуры» 
[12. С.104–106, 109]. 
4 «Его метод в чем-то близок подходу режиссера игрового кино, который хочет вызвать в зрителе сопереживание… Замысел Ромма прибли-
зиться к повседневности, к обыденности фашизма, который он сам в силу недостатка материала смог реализовать лишь частично» 
[12. С. 111]. 
5 По мнению Байленхофа и Хэнсген, этот прием был заимствован Роммом в картине «Обычный день гестаповца Шмидта» [12. C. 110]. Они 
отмечают также влияние Алена Рене «Ночь и туман» (1955) на визуальную риторику Ромма, оттуда был заимствован контраст архивной 
и современной съемки концлагерей, как встреча с прошлым и предстояние выживших собственной памяти. 
6 О том, как насиловали женщин, вспоминал и фашист де Ла Мезьер, и подпольщик Мену. Первый обвинял во всем русских и коммунистов 
(«это одно из сильнейших воспоминаний моих, когда мы шли навстречу русским, мы столкнулись с потоком беженцев, это было похуже, чем 
в 1940, вся восточная Пруссия и часть Померании пытались укрыться в Центральной Германии. – Что они вам говорили? – Что они могли 
нам сказать? Они предлагали нам своих дочерей, они предпочитали отдать их нам, нежели их изнасилуют русские»), второй – нацистов 
(«один из ее палачей сам рассказал мне, как они заталкивали ручку швабры ей в вагину»). 
7 Офюльс показал Виши не как революцию, а как режим, враждебный революции 1789 г. и событиям 1936 г., возрождение феодализма 
Бурбонов [4. P. 111]. 
8 Анри Руссо видел иронию в названии фильма, по его мнению, высокопарные слова усиливали карикатурность образа Вердье, подчеркнуто 
контрастируя с откровенным безразличием к человеческим судьбам и отсутствием солидарности, которые зрителю предстояло увидеть на 
экране [4. Р. 101]. 
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In memory studies carried out on the material of Germany, several basic strategies were noted for how society survived the war 
and dealt with the traumatic experiences; the post-war escape and forgetting were replaced by the glorification of the past. According 
to Aleida Assmann, the protests of 1968 showed that the heroic memorial project was not effective and the society was still ready for 
violence. The “ethical turn” in Germany was associated with the transition to a policy of repentance, with the idea of a “common 
catastrophe”, with a willingness to share responsibility for violence and solidarity based on compassion for a common sorrow. The aim 
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of this article is to determine how relevant the patterns Assman sees analyzing the experience of Germany were for other countries. 
Can we say that the experience of trauma processing was universal? How do the social structure, cultural heritage, the peculiarities of 
military operations, the political situation influence the nature of commemoration? The article uses methods of narrative analysis in 
film studies and viewer reception analysis to analyze, based on the techniques of contextualization, how the film was entangled in 
changing the social structure and national political culture. The research is based on the case study approach. I examine the case of one 
documentary film: analyze the materials of public discussion, interviews with the creators, reviews of film critics, and published viewer 
reviews. I argue how the discussion of Marcel Ophuls’ film The Sorrow and the Pity: The Chronicle of a French City under the 
Occupation (Le Chagrin et la pitié: chronique d’une ville française sous l’occupation, 1969) changed the way we talk about war 
affecting professional historiography, public policy, public opinion. People discussed the traumatic experience of the war seen through 
the eyes of civilians, whose memory of the bombing of cities, the rape of women, forced deportation, hunger, speculation, and other 
wartime crimes became the object of public discussion, the borders between “us” and “them” lost their national identity, and resistance 
to fascism lost its features of a united frontier brotherhood. The film showed that the prejudices that split French society during the war 
did not lose their effect. It was prejudices, not propaganda, that possessed a powerful mobilizing force, pushing people to violence. 
The creative experiments of the left-wing documentary filmmakers aimed to show that film and television could turn from an instrument 
of domination and suppression into an instrument of research on social reality and a form of political interaction. France was supposed 
to see “public opinion” in realism (cinéma vérité), not in the format of elite-controlled news. Marcel Ophuls made the film about the 
inconsistency of the French Fifth Republic. 
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КОНФИГУРАЦИИ УКРЕПЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

СИНТАШТИНСКО-ПЕТРОВСКОГО ТИПА: ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ, ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

На основании обобщения и сопоставления результатов дистанционных исследований и археологических раскопок характе-

ризуются формы, размеры, видоизменения поселений синташтинско-петровского типа. Описаны два вида форм – округлая 

и подпрямоугольная, между которыми отмечены и общие черты. По размерам поселения разделены на малые, средние 

и большие. Рассмотрены варианты изменений конфигураций и представлена общая схема трансформации архитектурной 

модели поселений, основу которой составлял ряд близкорасположенных построек. 

Ключевые слова: бронзовый век; Южное Зауралье и Северный Казахстан; археология поселений; укрепленные поселения 

синташтинско-петровского типа; аэрофотоснимки; геомагнитные карты. 

 

Введение. Обнаруженные в Южном Зауралье и Се-

верном Казахстане поселенческие памятники эпохи 

бронзы, выделяющиеся замкнутыми укреплениями и 

регулярной планировкой, с момента открытия и до сих 

пор привлекают широкое внимание, активно исследу-

ются и обсуждаются. Благодаря анализу аэрофото-

снимков были получены эффектные изображения аб-

рисов укрепленных площадок, застроенных рядами 

расположенных вплотную больших построек (рис. 1). 

Это вызвало интерес к исследованию форм, планиро-

вок, соотношению жилищ с линиями укреплений, т.е. 

к изучению конфигураций памятников. В этой теме су-

ществует достаточно противоречий и разных точек 

зрения на многие из ее аспектов. 

Есть несколько вариантов для обозначения посе-

лений: синташтинские, синташтинско-петровские, 

синташтинско-петровского типа, синташтинско-ар-

каимские, типа Аркаим-Синташта, поселения Страны 

городов, протогорода и др. Наиболее подходящим 

представляется несколько громоздкое, но уточняю-

щее определение «укрепленные поселения 

синташтинско-петровского типа», сокращенно – по-

селения СПТ. Основные критерии их выделения: 1 – 

линии укреплений, состоящие из валов и рвов, обра-

зующих замкнутые площадки округлых и подпрямо-

угольных форм; 2 – плотная регулярная застройка 

этих площадок организованными в ряды большими 

однотипными подпрямоугольными жилищами; 3 – 

соответствие ранних слоев поселений материалам 

синташтинской и петровской археологических куль-

тур. Помимо перечисленных «диагностирующих», 

есть еще несколько устойчиво повторяющихся при-

знаков. Это ландшафтное расположение памятни-

ков – вблизи рек, часто в местах слияний, в низких ча-

шеобразных долинах, окруженных холмами. Строи-

тельный материал – дерево, грунт, в небольшом коли-

честве – камень. Особенности конструкций укрепле-

ний – стены с широким основанием и неглубокие рвы, 

жилищ – слабоуглубленные каркасно-столбовые по-

стройки. Особенности интерьера жилищ – выделен-

ная хозяйственная зона, наличие колодцев и печей, 

следов металлопроизводства и др. 

 

 
 

Рис. 1. Примеры аэрофотоснимков поселений СПТ [1] 
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Существуют различные версии точного количества 

таких памятников – 22 [2. С. 9; 3. P. 202], 23 [4. С. 74], 

25 [5. С. 50–54], 27 [6. P. 12] и др. Чаще всего в публика-

циях встречается обобщающая формулировка «более 

20». Такая неопределенность связана с различными кри-

териями выделения поселений, а также с недостаточ-

ным количеством информации об отдельных из них. По 

обозначенным в предыдущем абзаце признакам в спи-

сок укрепленных поселений СПТ на сегодня можно вне-

сти 24 памятника (рис. 2). Кроме них, есть еще три, ча-

сто упоминаемые в литературе как синташтинские 

укрепленные поселения. Это Селек [5. С. 50–54], Ши-

куртау [7. С. 93–94] и Кызыл-Маяк [3. P. 202]. Но малое 

количество опубликованных сведений и качественных 

изображений не позволяет на данный момент с уверен-

ностью отнести их к группе СПТ. Нельзя включить в нее 

и поселение с синташтинскими и петровскими материа-

лами Семиозерное II [8], а также поселения с петров-

скими материалами Боголюбово I [9. С. 22–26] и Ка-

мышное II [10. С. 76–103]. Исследованные на них 

укрепления – не замкнутые, а также не установлено 

наличие характерной регулярной организации жилищ. 

В отдельных публикациях в общей группе с укреплен-

ными приводятся и поселения без следов фортифика-

ций, но с синташтинскими материалами – Шибаево I [5. 

С. 50–54], Стрелецкое I [6. P. 12], Каменный брод [6. 

P. 12]. Есть данные о синташтинских материалах еще на 

нескольких неукрепленных поселениях, в первую оче-

редь на расположенных в хорошо исследованном рай-

оне Аркаимской долины (Утяганское I, Лисьи горы III, 

Большекараганское [11. С. 127]), а также на других па-

мятниках [12. С. 27]. Многочисленные неукрепленные 

петровские поселения [12. С. 97] обычно не указыва-

ются в общей категории с укрепленными СПТ. Хотя от-

меченное разнообразие поселенческих памятников с 

синташтинскими и петровскими материалами показы-

вает, что для оставивших их коллективов строительство 

замкнутых городищ не было единственной архитектур-

ной традицией, в данной работе рассматриваются кон-

фигурации только поселений СПТ. 

 

 
 

Рис. 2. Карта памятников. Поселения СПТ: 1 – Степное; 2 – Черноречье III; 3 – Бахта; 4 – Париж; 5 – Устье I; 6 – Чекатай; 7 – Исиней; 

8 – Родники; 9 – Куйсак; 10 – Сарым-Саклы; 11 – Коноплянка; 12 – Журумбай; 13 – Каменный Амбар; 14 – Камысты; 15 – Улак I; 

16 – Кизильское; 17 – Аркаим; 18 – Синташта; 19 – Синташта II; 20 – Андреевское; 21 – Аландское; 22 – Берсуат; 23 – Петровка II; 

24 – Новоникольское I. Возможно, что поселения СПТ: 1 – Селек; 2 – Шикуртау; 3 – Кызыл-Маяк. Поселения с незамкнутыми 

укреплениями с синташтинскими и петровскими материалами: 1 – Семиозерное II; 2 – Камышное II; 3 – Боголюбово I. 

Неукрепленные поселения с синташтинскими материалами: 1 – Каменный брод; 2 – Стрелецкое I; 3 – Шибаево I 

 

Изучение конфигураций, схем организации жилой 

среды является одним из аспектов в направлении «ар-

хеологии поселений» («settlement archaeology») [13]. 

Кроме него, на уровне исследования отдельного посе-

ленческого памятника направление предполагает и 

многие другие: изучение форм адаптации населения к 

естественной и культурной среде, закономерностей 

ландшафтного расположения памятников, отражения в 

архитектуре социальных структур, хозяйственных си-

стем, уровня технологий, мировоззренческих пред-

ставлений и др. Многообразие тем поселенческой ар-

хеологии также можно разделить на две группы: 1 – 

изучение поселения как такового (in-site analysis); 2 – 

изучение пространства за пределами поселения (off-

site analysis). Из тем второй группы в отношении па-

мятников СПТ разрабатывались вопросы ланд-

шафтных, климатических, ресурсных условий суще-

ствования [1, 14 и др.], в последнее время активно при-

меняются GIS-технологии [15, 16]. Различные сто-

роны, направления рассматривались и в изучении про-

странств самих поселений. Для анализа конфигураций, 

моделей поселений (settlement pattern) накоплена до-

статочно представительная и разнообразная база ис-

точников, состоящая как из материалов раскопок, так 
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и результатов дистанционных работ (дешифровок 

аэрофотоснимков, геомагнитных и топографических 

карт) [17. С. 215–218]. Самым значительным и един-

ственным обобщающим исследованием по теме кон-

фигураций поселений СПТ остается монография «Ар-

каим – Страна городов: Пространство и образы» 

Г.Б. Здановича и И.М. Батаниной [1]. В ней опублико-

ваны аэрофотоснимки 21 памятника, включенного ав-

торами в «Страну городов», и представлены варианты 

дешифровок фотоизображений. На основании дешиф-

ровок рассчитаны размеры поселений, размеры, коли-

чество и типология жилищных впадин, приведены 

описания форм и структур памятников, предложены 

интерпретации их видоизменений. 

Формы. По мнению Г.Б. Здановича и И.М. Батани-

ной, поселения были строго спланированными, едино-

временно сооруженными комплексами. Их общие 

формы, определяемые абрисами внешних линий фор-

тификаций, делились на три основных типа, близких к 

геометрическим фигурам овала, круга и прямоуголь-

ника, а также на дополнительные разновидности: квад-

рат, ромб, многоугольник [1. С. 181–192]. Большин-

ство исследователей синташтинских и петровских па-

мятников придерживается более простого деления 

только на два вида – округлые и подпрямоугольные по-

селения, соответствующие радиальной и линейной ор-

ганизации жилищ [12. С. 30; 18. С. 38; 19. С. 25]. Эта 

точка зрения подтверждается обобщением и сопостав-

лением данных раскопок и дистанционных исследова-

ний (рис. 3, 4). Действительно, фиксируется два вида 

взаимного расположения сблокированных построек: 

радиально вокруг общего центра и линейно, в не-

сколько параллельных друг другу рядов. Постройки 

обрамлялись линиями укреплений, примыкающими к 

их задним сторонам. Таким образом формировалось 

замкнутое укрепленное поселение, с несколькими не-

широкими проходами. Разделяя памятники на округ-

лые и подпрямоугольные (рис. 3), отметим, что в их 

формах больше не отличающих, а сближающих, об-

щих признаков, подчеркивающих единство архитек-

турной традиции поселений СПТ. Так, многие из посе-

лений с радиальной планировкой имеют прямые и 

близкие к прямым участки строений, а практически все 

поселения с линейной планировкой имеют округлые 

изгибы и скругленные углы. На некоторых памятниках 

можно предполагать сочетание из линейно и ради-

ально ориентированных участков. 

Округлая планировка выделяется на восьми посе-

лениях. Форма трех из них – Аркаима, Сарым-Саклы и 

Синташты ближе других к правильному кругу. Аркаим 

и Синташта состоят из двух окружностей укреплений 

и жилищ, их наличие определено по аэрофотоснимкам 

и доказано проведенными раскопками. Очертания 

внешнего кольца построек Аркаима, по-видимому, со-

стоящего из четырех отдельных секторов, имеют зна-

чительные искажения относительно геометрически 

правильной фигуры круга. Наиболее заметна практи-

чески прямая линия северо-западного сектора по-

строек, очевиден большой разрыв между ним и южным 

сектором, трактующийся как главный вход в поселе-

ние, но, вероятно, объясняющийся нестыковкой между 

разными участками строений. Внутреннее кольцо, 

ориентированное вокруг достаточно просторной неза-

строенной центральной части, обладает более правиль-

ной формой. Предполагаемое по дешифровкам отдель-

ных аэрофотоснимков существование третьей окруж-

ности или полуокружности строений пока не имеет 

надежных подтверждений по данным топосъемки и 

проведенным шурфовкам культурного слоя [24. С. 81]. 

По всей вероятности, из двух окружностей состояло и 

уничтоженное наполовину изменившимся руслом 

реки поселение Синташта. Об этом говорят материалы 

сохранившейся части, раскопанной практически пол-

ностью [25]. Внешнее кольцо сооружений, скорее 

всего, также состоявшее из четырех секторов, тоже от-

клоняется от правильной формы, есть несколько 

спрямленных участков. По причине размыва рекой и 

многочисленных поздних перестроек трудно опреде-

лить особенности внутреннего кольца. Поселение Са-

рым-Саклы, по геомагнитной карте и данным топо-

съемки, состоит из одной окружности строений, разде-

ленной двумя проходами [26], по данным дешифровки 

аэрофото, предполагалось также наличие внутренней 

застройки. 

Кроме этих трех поселений, радиальная ориентация 

построек которых создала относительно близкие к 

кругу формы, выделяется еще пять памятников с по-

добной планировкой, с одним кольцом строений и с 

менее «правильными» конфигурациями. Не совсем 

ясна форма поселения Улак I – в размытой северной 

части памятника линия укреплений фиксируется 

слабо, но совокупность дистанционных данных и ре-

зультатов небольших по площади раскопок позволяет 

предполагать радиальное расположение построек и 

вытянутую округлую форму поселения [20]. Два боль-

ших по площади и близких по форме к овалу памят-

ника, Берсуат и Аландское, вероятно, имели радиаль-

ную планировку, при этом абрисы их внешних укреп-

лений близки к прямым линиям, имеющим плавный 

изгиб или скругленным в углах. Наличие на такой 

большой площади внутренних рядов построек кажется 

весьма вероятным, но не читается достаточно четко по 

дешифровкам, и для поселения Берсуат не подтвер-

ждено топосъемкой и шурфовкой [24. С. 81]. Прямые 

и скругленные линии фортификаций сочетаются и в 

конфигурации Журумбая, сектора его построек ориен-

тированы радиально, в центральной части следы стро-

ений не фиксируются. Поселение Куйсак при кольце-

вом расположении построек имеет форму, схожую со 

скругленным прямоугольником. Наличие внутреннего 

сектора строений, отмеченное на дешифровке аэрофо-

тоснимка, не зафиксировано геофизическими исследо-

ваниями. 

Подпрямоугольные конфигурации со скруглен-

ными участками чаще всего образовывали памятники 

с линейным расположением жилищ. Трудно отнести к 

одному из двух видов форм поселения Кизильское и 

Исиней. По данным дешифровок, на них предполага-

ется радиальная планировка, при этом вытянутые под-

овальные формы и общие размеры поселений схожи с 

подпрямоугольными линейными памятниками, та-

кими как Синташта II, Коноплянка, Петровка II, Ново-

никольское I. Исиней с линейными поселениями сбли-

жает и отмеченная по дешифровке внутренняя, 
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перегораживающая линия укреплений, которая зафик-

сирована также на Синташте II, Петровке II, Каменном 

Амбаре и, возможно, присутствует на некоторых дру-

гих, менее исследованных памятниках.

 

 
 

Рис. 3. Формы поселений СПТ. По дешифровкам аэрофотоснимков 

(1–3, 5–8, 10–13, 15–24 по: [1]) и общим планам (4 по: [20]; 9, 14 по: [9]) 

 

Два параллельных друг другу линейных ряда жи-

лищ, вероятно, были основой конфигураций значи-

тельной части всех известных на сегодня поселений 

СПТ. Выделяется несколько разновидностей. Форму, 

близкую к вытянутому прямоугольнику со скруглен-

ными углами, имели поселения Коноплянка, Петровка 
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II, Новоникольское I. Близки к ним более округлые 

внешние очертания Синташты II, Исинея, Кизиль-

ского. Схожая по ширине, но меньшая по длине, под-

квадратная форма поселения Чекатай, видимо, также 

создана двумя линиями построек. Они же просматри-

ваются среди переплетенных структур еще как мини-

мум двух памятников линейной планировки со слож-

ной, многосоставной конфигурацией, объясняемой не-

сколькими эпизодами перестроений, – Андреевском 

[21] и Устье I [22]. 

Конфигурация из четырех параллельных линий 

жилищ установлена на Каменном Амбаре. Следы по-

добной схемы, по дистанционным данным, намеча-

ются также на поселении Родники. Схожа форма 

этих двух памятников: несколько вытянутый широ-

кий прямоугольник с плавно скругленными угло-

выми участками. Возможно, Андреевское также из-

начально состояло из четырех рядов построек. Кон-

фигурации еще пяти, бόльших по площади поселе-

ний подпрямоугольной формы – Бахта, Камысты, 

Париж, Степное, Черноречье III – изучены только 

дистанционными методами (по аэрофотоснимкам, 

кроме Степного, где проводились также геофизиче-

ские исследования и небольшие раскопки), пло-

щадки самих памятников достаточно сильно дефор-

мированы антропогенным воздействием, частично 

разрушены при меандрировании рек. Все это не поз-

воляет уверенно обозначить особенности их плани-

ровок. По данным дешифровок можно только гипо-

тетически обозначить следующее. Поселения Бахта 

и Париж, вероятно, состояли из четырех рядов жи-

лищ, формой и размером Париж напоминает Камен-

ный Амбар. Поселение Камысты имело внутрен-

нюю, перегораживающую линию укреплений или 

сочетание подпрямоугольного и округлого участков. 

Следы нескольких существенных перестроений про-

сматриваются на поселениях Черноречье III и Степ-

ное. Возможно, в их конфигурациях отражены про-

цессы, схожие с трансформациями на Андреевском 

и Устье I. 

 

 
 

Рис. 4. Геофизические карты поселений СПТ. Магнитные карты (1–2, 4–7 по: [14], 3 по: [20], 

9 по: [21], 10 по: [22]) и данные электроразведки (8 по: [23]) 
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Размеры. Существует несколько вариантов раз-

личных описаний размеров поселений СПТ. Часто, 

даже при характеристике одного и того же памятника, 

авторы указывают значительно отличающиеся 

цифры. Составленная таблица – вариант обобщения 

округленных параметров. Традиционно основным ис-

точником информации о размерах поселений СПТ яв-

ляются аэрофотоснимки. По данным их дешифровок 

[1] в таблице представлены размеры 20 поселений. 

Размеры памятников Синташта II, Улак I, Петровка II 

и Новоникольское I указаны по сведениям топо-

съемки и раскопок [9. С. 37, 52; 20. С. 39; 24. С. 76]. 

Еще одна группа источников – результаты геофизи-

ческих исследований [14; 20–22; 27]. Их 

сопоставление с аэрофотоснимками демонстрирует 

некоторые отличия, обусловленные разницей мето-

дик. Общая тенденция состоит в более завышенных 

оценках размеров, реконструируемых по аэрофото, 

кроме случаев, когда на них не прослеживаются слабо 

выраженные в рельефе структуры (как на поселениях 

Устье I и Родники). При распределении поселений по 

площади (таблица, рис. 5) предпочтение отдавалось 

геофизическим данным и размерам, указанным авто-

рами раскопок соответствующих памятников. Пло-

щади рассчитаны по формулам круга (Акраим, Син-

ташта, Сарым-Саклы, Улак I), овала (Аландское, Бер-

суат, Журумбай, Исиней, Куйсак, Кизильское) и пря-

моугольника (остальные).  
 

Та б ли ц а  
 

Поселение 
Размеры 

по аэрофото, м 

Площадь 

по аэрофото, м2 

Размеры 

по геофизике, м 

Площадь 

по геофизике, м2 

Реконстр. 

кол-во жилищ 

1. Черноречье III 

(реконстр. размер) 

180 × 180  

 

32 000 
– 

– 
– 

2. Камысты (ре- 

констр. размер) 

150 × 140 +  

1/2 d 140  

29 000 
– 

– 
– 

3. Бахта (ре- 

констр. размер) 

165 × 165  

 

27 000 
– 

– 
– 

4. Берсуат 200 × 150 24 000 – – – 

5. Аландское 185 × 160 23 000 – – – 

6. Устье I 120 × 120 +  

100 × 25 (пос. А) 

17 000 165 × 140 23 000 ? 25 п. А + 15 

в юж. секторах 

7. Париж 160 × 130 21 000 – – – 

8. Аркаим d 160 общий;  

d 85 внутр. круг  

20 000 общая; 

6 000 внутр. круг  

– 
– 

60 (40 внешн. + 20 

внутр. круг)  

9. Андреевское 165 × 100 п. A + 95 × 

30 п. C 

19 000 общая 155 × 110 п. A, 

125 × 65 п. B, 

95 × 30 п. C 

20 000 общая; 

17 000 п. A, 8000 п. B, 

3 000 п. C 

? 60 п. A, 

20 п. B,  

10 п. C  

10. Родники 125 × 110 14 000 155 × 125 19 000 40 

11. Каменный Амбар 160 × 140 22 000 160 × 115 18 000 40 

12. Синташта 

(реконстр. размер) 

d 145–140  

 

17 000–15 000 

 
– – 

? 40 внешн. круг 

13. Синташта II 175 × 105 18 000–16 000 – – 25 

14. Степное 

(сохран. часть) 

180 × 90  

 

16 000 180 × 90 16 000 
– 

15. Журумбай 160 × 150 19 000 160 × 120 15 000 40 

16. Исиней 175 × 95 13 000 – – – 

17. Сарым-Саклы d 130  13 000 d 125 12 000 30 

18. Куйсак 135 × 125 13 000 125 × 115 11 000 30 

19. Кизильское 160 × 85 11 000 – – – 

20. Улак I d 120 11 000 d 110 10 000 – 

21. Коноплянка 140 × 80 11 000 125 × 70 9 000 20 

22. Чекатай 100 × 90 9 000 – – – 

23. Петровка II 120 × 70 8 000 – – – 

24. Новоникольское I 95 × 60 6 000 – – – 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма площадей поселений СПТ 
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Важным показателем, соотносящимся с общими 

размерами поселений, является количество располо-

женных в них жилых построек. Поселения СПТ – мно-

гослойные памятники, число жилищ реконструируется 

только для раннего, синташтинско-петровского этапа 

их заселения, связанного с регулярной застройкой. 

Обозначить количество жилищ, округленно и с при-

близительной точностью, возможно только для памят-

ников, изученных масштабными раскопками или обес-

печенных качественными геомагнитными картами. 

Аркаим, по данным раскопок и дистанционных ис-

следований, состоял из 60 жилищ: 20 составляли внут-

ренний круг построек и еще 40 было в четырех секторах 

внешнего круга. Также около 40 жилищ можно предпо-

лагать во внешнем круге Синташты, увеличив в два 

раза количество ранних построек, обнаруженных в рас-

копанной половине. Из-за перестроек и затопления 

внутренней части трудно оценить общее число жилищ 

на памятнике. На Устье I, в границах, предполагав-

шихся по аэрофото и раскопкам, реконструируется 

примерно 25 построек (условно – поселок A), еще не 

менее 15 читается в обнаруженных по геофизике юж-

ных участках. Несколько жилищ, вероятно, было и 

среди структур, находящихся к востоку от поселка А. 

Каменный Амбар изначально состоял из 40 жилищ. По 

геомагнитным и топографическим картам порядка 

40 жилищ можно предполагать также на Журумбае и 

Родниках, 30 – на Куйсаке и Сарым-Саклы. Вероятно, 

из 60 построек состоял ранний поселок А поселения 

Андреевское, из 20 – находящийся в его границах посе-

лок B, еще 10 составляли «пристрой» C. По сопостав-

лению небольших раскопок с дистанционными дан-

ными на Синташте II реконструируется 25 жилищ, на 

Коноплянке – 20. 

По размерам поселения СПТ можно разделить на 

три группы: малые, средние и большие. В группу малых 

вошло девять памятников площадью от 6 до 13 тыс. м2. 

Из них четыре – подпрямоугольные, с двумя рядами жи-

лищ (Коноплянка, Чекатай, Петровка II, Новониколь-

ское I), еще два более округлой, подовальной формы 

(Исиней и Кизильское) и три округлых поселения с од-

ним кольцом строений (Сарым-Саклы, Куйсак, Улак I). 

На малых поселениях реконструируется 20–30 по-

строек. Средних поселений также девять, они имеют 

площадь 15–21 тыс. м2. К этой группе относятся подпря-

моугольные памятники, вероятно, с четырьмя рядами 

жилищ (Каменный Амбар, Родники, Париж, Андреев-

ское), три округлых поселения – с двумя кольцами по-

строек (круглые Аркаим и Синташта) и с одним коль-

цом (подовальный Журумбай). Также в эту категорию 

попало подпрямоугольное поселение с двумя рядами 

жилищ – Синташата II и сильно разрушенный, много-

кратно перестраиваемый памятник Степное, реальные 

размеры которого установить на сегодня невозможно. 

Вероятное количество жилищ на средних поселениях – 

от 40 до 60. Исключение – Синташта II, где реконструи-

руется только около 25 построек. К большим отнесено 

шесть поселений, площадью от 23 до 32 тыс. м2. Среди 

них два подовальной формы (Аландское и Берсуат) и че-

тыре подпрямоугольной (Черноречье III, Камысты, 

Бахта, Усьте I). Крупные размеры как минимум трех 

памятников (Черноречье III, Камысты, Устье I), веро-

ятно, связаны с существенными перестройками и до-

стройками разных участков. Для оценки количества жи-

лищ на больших поселениях СПТ данных недостаточно. 

Из шести памятников масштабно исследовалось только 

Устье I, где реконструируется больше 40 построек. 

Трансформации. Большая часть поселений СПТ, 

а возможно и все они являются многосоставными ар-

хитектурными комплексами, конфигурации которых 

складывались в процессе неоднократных трансфор-

маций. Отраженные в структурах памятников пере-

стройки добавления и сокращения площади, измене-

ния планировок и архитектурных традиций отмеча-

ются и дистанционными методами (рис. 3, 4, 6) и про-

являются в разнокультурных слоях раскопанных объ-

ектов. Существует обобщающая схема изменений 

планировок СПТ, разработанная Г.Б. Здановичем и 

И.М. Батаниной. Наиболее ранние поселения – оваль-

ные, затем появляются круглые, их сменяют, при 

этом часто накладываясь и разрушая, поселки прямо-

угольной и квадратной формы. Заключительный 

этап – поселения без регулярной планировки и укреп-

лений. Эта схема разработана в первую очередь на де-

шифровках аэрофотоснимков [1. С. 21, 182–183]. 

Кроме заключительного этапа, выделение такой по-

следовательности недостаточно аргументировано и 

не подтверждается последними данными междисци-

плинарных исследований. Так, мнение о приоритете 

овальных поселений основано только на одном па-

мятнике: планировка Исинея объясняется как резуль-

тат наложения круглого поселения на более раннее 

овальное. Ранние овалы и круги, разрушенные позд-

ними прямоугольниками и квадратами, предполага-

лись на Каменном Амбаре, Камысты, Степном, Род-

никах, Устье I, Чекатае [1. С. 182–186]. Однако гео-

физические исследования не зафиксировали ранних 

округлых структур на Каменном Амбаре, Родниках, 

Устье I. Под большим сомнением их существование и 

на Степном (слабо проявляются только на отдельных 

аэрофото), и на Исинее (вероятна интерпретация кон-

фигурации не как результата наложения круга на 

овал, а как наличия внутренней перегораживающей 

линии укреплений), и на других памятниках. Таким 

образом, гипотетическая цепочка овал–круг–прямо-

угольник не имеет достаточных доказательств и не 

объясняет механизма происходивших на поселениях 

СПТ трансформаций. 

Обобщение данных о конфигурациях памятников 

позволяет предложить другую схему преобразова-

ний (рис. 7). Основным структурным компонентом 

всех поселений СПТ является ряд близкорасполо-

женных жилищ, обведенных линией укреплений. 

Взаиморасположения нескольких рядов, чаще всего 

двух или четырех, создают изначальные замкнутые 

площадки двух форм – округлой (сектора вокруг об-

щего центра) и подпрямоугольной (ряды парал-

лельно друг другу). Следующий этап «жизни» посе-

лений связан с происходившими перестройками. 

Опираясь на конкретные примеры, можно выделить 

три варианта. Первый – это достройка новых рядов 

к исходному «ядру». 
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Рис. 6. Примеры интерпретаций данных дистанционных исследований: 1 – Интерпретация геомагнитного плана  

поселения Устье I (по: [22]); 2 – Интерпретация аэрофотоснимка поселения Степное (по: [27]) 

 

Наиболее яркий пример – Аркаим, внешние сектора 

которого, вероятно, являются более поздними при-

строями к внутреннему участку. Второй вариант – мас-

штабная перестройка на площадке раннего поселения: 

строительство новых замкнутых участков или внутри 

старых, или накладывающихся на них. Такой вариант 

можно назвать «наложением» одного (нескольких) по-

селка на другой. Примеры – Устье I и Андреевское. В 

обоих случаях вместе с наложением прослеживается и ве-

роятная достройка. Еще одним сценарием, зафиксиро-

ванным на поселении Каменный Амбар [28], является со-

кращение площади функционирующего замкнутого 

участка. Сокращение примерно в полтора раза произо-

шло при возведении внутренней перегораживающей ли-

нии укреплений. Возможно, сокращение площади укреп-

ленного поселения было достаточно распространенным 

путем трансформаций, так как подобные перегоражива-

ющие линии есть еще на нескольких памятниках. Пере-

стройки, хотя и меняли форму и размеры поселений, но 

проходили в рамках изначальной архитектурной тра-

диции и заключались в сокращении и добавлении 

функционирующих участков, с сохранением принци-

пов регулярной планировки и замыкания линий укреп-

лений.  

Эти принципы постепенно размываются и ча-

стично исчезают на заключительном этапе трансфор-

маций. Он связан с изменением всего облика матери-

альной культуры. Используя археологическую терми-

нологию, заключительный этап можно обозначить 

как срубно-алакульский. Жилища этапа возводились 

как в пределах укрепленных площадок, так и за ними. 

В пределах укреплений одни поздние жилища строи-

лись с учетом ранней планировки, другие – хаотично, 

нарушая исходную конфигурацию строений, накла-

дываясь на линии фортификаций. Основная часть 

срубно-алакульских построек выходит из границ за-

мкнутых поселений, равномерно распределяясь по 

расширяющейся ойкумене. 
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Рис. 7. Схема трансформаций поселений СПТ 

 

Традиция организации жилищ в ряд близкораспо-

ложенных строений сохраняется, сосуществуя с вари-

антами более свободных планировок. Традиция обве-

дения жилищ укреплениями исчезает, следы фортифи-

каций фиксируются только на отдельных срубно-ала-

кульских (и шире – андроновских и андроноидных) па-

мятниках. 

Заключение. Главным источником информации о 

конфигурациях поселений СПТ выступают результаты 

дистанционных исследований. Геофизические и топо-

графические карты памятников позволяют определять 

их общие формы, размеры, контуры планировок, уточ-

нять выводы, сделанные по дешифровкам аэрофото-

снимков. Получить более подробные сведения об осо-

бенностях архитектуры и ее развития возможно только 

при сопоставлении дистанционных данных с результа-

тами широкомасштабных раскопок. Поселения СПТ, 

при отличительных чертах каждого из них, принадле-

жат к единой архитектурной традиции, на уровне посе-

ления проявляющейся в главных принципах конфигура-

ций – строительстве замкнутых укрепленных поселков, 

состоящих их нескольких регулярно расположенных 

рядов сблокированных жилищ. Признаки конкретного 

поселения, – округлая или подпрямоугольная форма, 

малый, средний или большой размер, варианты пере-

строек и др. – определялись условиями его сооружения 

и историей функционирования: количеством коллек-

тива, строительными навыками и обычаями, ланд-

шафтными характеристиками выбранной локации, воз-

действием меняющихся социальных и природных 
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факторов. Различающиеся в вариантах трансформации 

поселений отражают общее направление преобразова-

ний в организации жилой среды. При появлении посе-

лений СПТ их структурные компоненты – ряды стоя-

щих вплотную жилищ, были упорядочено организо-

ваны в тесном пространстве, замкнутом линиями укреп-

лений. В ходе дальнейшего развития, 

сопровождающегося изменением всего комплекса мате-

риальной культуры, регулярность и скученность плани-

ровок вместе с возведением фортификаций постепенно 

утрачивают свое значение, и конфигурации поздних по-

селений – наследников синташтинско-петровских куль-

турных стереотипов воспроизводят «простое» линейное 

расположение построек. 
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The article aims to analyze the configurations of fortified settlements of the Sintashta-Petrovka type (SPT settlements). Sources of 

information about the configurations are the results of remote research (aerial photographs, geomagnetic maps, topographic maps) and 

data from archaeological excavations. The study of configurations is one of the aspects of settlement archaeology at the level of research 

of the structure of the whole settlement. The article summarizes and compares the characteristics of forms, layouts, sizes, variants of 

transformations. The forms of SPT settlements can be divided into two types: rounded, with a radial arrangement of rows of dwellings, 

and subrectangular, with a linear arrangement. Eight sites are classified as rounded, sixteen are subrectangular. In the forms of many 

settlements there are mixed signs that emphasize the common architectural tradition: rounded settlements have separate straightened 

segments and straight rows of buildings, and subrectangular ones have rounded bends of building lines and rounded corner sections. 

In summarizing the size indicators, small, medium and large settlements were identified. The small ones have an area from 6 to 13 

thousand m2; nine sites – subrectangular, with two rows of dwellings, and rounded, with one ring of buildings – are small. The small 

settlements have about 20 to 30 buildings. The number of medium settlements is also nine, their area is from 15 to 21 thousand m2. 

Most medium-sized sites are either subrectangular, with four rows of buildings, or rounded, with two rings of buildings. The medium-

sized settlements have about 40 to 60 buildings. There are six large settlements; their area is 23 to 32 thousand m2. Two of the large 

settlements are oval, four subrectangular, with traces of significant rearrangements. Due to the small volume of field research, it is 

difficult to estimate the number of dwellings in large settlements. The generalization of the remote data and the results of the 

excavations allows the author to propose a scheme of transformations of the SPT settlements. The structural component of their 

configurations is a row of closely spaced dwellings, enclosed by a line of fortifications. Several rows, most often two or four, oriented 

linearly or radially, form the inner space of the closed fortified settlement. While the fortified settlements functioned, they were 

restructured, with preservation of the general principles of regularity and isolation of the living environment. There are three main 

scenarios for rebuilding: the completion of rows to the early section, the overlapping of fortified villages, the reduction of the area of 

a fortified settlement. The final stage of the life of settlements is associated with the gradual abandonment of the cramped and closed 

configurations. The Srubnaya-Alakul settlements, successors of the SPT settlements, use more spacious, dispersed layouts, with partial 

preservation of the tradition of building rows of closely spaced dwellings and with refusal to build fortifications. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

УДК 37.02 
 

М.А. Гаврилина 
 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ РУССКОЯЗЫЧНОГО ШКОЛЬНИКА ЛАТВИИ 
 

Cделана попытка проанализировать и обобщить опыт, накопленный автором в течение многих лет и связанный с вопросами 

освоения школьниками русского (первого, родного) языка в Латвии. В центре внимания – устное и письменное речевое по-

ведение школьников в ситуации билингвального школьного образования; влияние естественной русской речевой среды Лат-

вии на речевое развитие; типичные проблемы, с которыми сталкиваются школьники при создании ими письменных текстов; 

характер речевых ошибок.  

Ключевые слова: речевой портрет школьника; билингвальное образование; русскоязычный ученик диаспоры; речевая 

среда; речевая ошибка. 

 

Введение 

 

Особенность современного мира такова, что носи-

тели того или иного языка и той или иной культуры в 

силу разных обстоятельств оказываются в различных 

социокультурных условиях проживания. Одни живут в 

метрополии, т.е. на территории этнической родины, 

другие – в диаспорах. Например, люди, считающие 

себя причастными к русской культуре и признающие в 

качестве родного (первого) русский язык, живут 

не только в России, но и в странах Европы, Америки, 

Азии. 

Так, в настоящее время в Латвии проживает доста-

точно большое количество русскоязычных (русская 

диаспора составляет 27% от общего количества жите-

лей страны). Многие из них считают важным сохра-

нить данный язык и культуру для своих детей, раз-

вить их знания и умения в русском языке не только в 

семье, но и в ходе школьного образования. Такая воз-

можность в Латвии до 2018 г. была достаточно реаль-

ной, поскольку наряду со школами, где велось обуче-

ние на латышском языке, был целый ряд школ, в ко-

торых реализовались учебные программы для детей 

национальных меньшинств (в том числе русскоязыч-

ных). Учебное содержание в них ребята осваивали на 

русском языке, билингвально и на латышском языке. 

Реформа школьного образования, проведенная в 

2018 г. [1], существенно сократила долю участия рус-

ского языка в учебном процессе, в том числе и коли-

чество уроков русского языка и литературы в началь-

ной и основной школе (в старшей школе учебный 

предмет «Русский язык и литература» предусмотрен 

по выбору).  

Несомненно, процессы развития и становления 

языковой личности школьника диаспоры в первом (в 

нашем случае – русском) языке обусловлены целым 

рядом факторов. И прежде всего тем, 

– где ребенок изучает первый (родной) язык и / или 

учится на нем – в метрополии или в диаспоре, развива-

ется ли он как монолингвальная или билингвальная 

личность; 

– каков развивающий потенциал окружающей ре-

бенка речевой среды; 

– какое место в ценностной парадигме семьи и 

окружении ребенка отводится хорошему владению 

русским (родным) языком; 

– какое место в системе школьных учебных пред-

метов отведено первому языку, знания каких еще об-

ластей жизни ребенок может осваивать на родном 

языке и под. 

В результате влияния этих факторов складывается 

речевой портрет школьника в первом (родном) языке. 

В современной науке накоплен достаточно обширный 

опыт, связанный с описанием речевого портрета 

школьника и студента. Однако в центре внимания ис-

следователей чаще оказывается речевое поведение 

ученика метрополии. Исследования, которые были бы 

посвящены речевому портрету русскоязычного школь-

ника диаспоры, пока немногочисленны. 

 

Обзор 

 

В настоящее время достаточно много исследова-

ний посвящено речевым портретам личности школь-

ника, студента, интеллигента, телеведущего, поли-

тического деятеля, персонажа художественного про-

изведения и под. Однако принципы его конструиро-

вания и анализа до сих пор в лингвистике (точнее – 

в лингвоперсонологии) подробно не описаны, а для 

разных исследователей важными оказываются раз-

личные аспекты речевых портретов. Так, по мнению 

Ю.Н. Караулова, речевой портрет – это реализация в 

речи языковой личности человека, т.е. представле-

ние в речи «многокомпонентного и многослойного 

набора языковых способностей, умений, готовно-

стей к осуществлению речевых поступков разной 

степени сложности» [2. С. 32]. 

О.И. Асташова предлагает осуществлять комплекс-

ный анализ речевого портрета личности, опираясь на 

трехуровневую модель языковой личности, сформули-

рованную Ю.Н. Карауловым [3. С. 131]. С точки зрения 

С.В. Мамаевой, речевой портрет – это «комплексная ха-

рактеристика речи отдельной (индивидуальной) или 

коллективной языковой личности, включающая в себя 

детальное описание речевых особенностей на всех уров-

нях реализации языковой компетенции с учетом специ-

фики речевого поведения, особенностей личных (психо-

логических) и профессиональных (социальных) пара-

метров, условий усвоения русского языка, степени вла-

дения им и т.п.» [4. С. 542]. Речевой портрет в описании 

Т.П. Тарасенко есть «совокупность языковых и речевых 

характеристик коммуникативной личности или 
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определенного социума в отдельно взятый период су-

ществования» [5. С. 8]. 

Можно привести еще много определений данного 

понятия, часто противоречивых. Но для нас важнее 

другое: понятия «речевой портрет ученика» и «языко-

вая личность школьника» чрезвычайно важны для 

лингводидактики. Совершенно очевидно, что без по-

нимания того, как развивается и формируется языко-

вая личность школьника, его речевое поведение в раз-

ных ситуациях общения, каковы лингводидактические 

характеристики его речевого поведения, невозможно 

создать эффективную модель обучения языку (пер-

вому, второму, иностранному). Особую значимость 

это приобретает в диаспоре, когда ученик осваивает 

родной язык в билингвальной и инокультурной среде. 

Формирование речевого портрета личности во мно-

гом зависит от коммуникативно-речевого простран-

ства языковой (речевой) среды. Нельзя не согласиться 

с Е. Протасовой в том, что «язык индивидуума в зна-

чительной степени – производное от усилий окруже-

ния» [6. С. 4] (автор имеет в виду процесс освоения ре-

бенком второго языка, но не менее верно данное суж-

дение и применительно к освоению родного языка в 

диаспоре). В Латвии «бином языковой среды», т.е. 

наряду с латышской языковой средой, функционирует 

и русскоязычная среда. Надо сказать, что русская рече-

вая среда достаточно активна: издаются русскоязыч-

ные газеты, работает русскоязычный театр, транслиру-

ются передачи на русском языке по радио и телевиде-

нию (правда, в 2020 г. количество телевизионных пе-

редач на русском языке существенно сократилось), 

налажены культурно-экономические контакты с Рос-

сией. Однако это не свидетельствует о том, что у рус-

ской языковой среды Латвии тот же развивающий по-

тенциал для русскоязычного школьника (языковая 

среда как обучающий фактор), что и у среды страны-

метрополии (России). Это и понятно: среда диаспоры 

насыщена несколько иными (специфическими) реали-

ями, номинациями, она билингвальна. 

Ученые, рассуждая о процессе становления языко-

вой личности и ее речевой деятельности, пришли к вы-

воду о том, что «каждый человек, каждая языковая 

личность обладает своим собственным индивидуаль-

ным когнитивным пространством (ИКП) как опреде-

ленным образом структурированной совокупностью 

знаний и представлений. В индивидуальное когнитив-

ное пространство входят коллективные коммуника-

тивные пространства (ККП) <…> и когнитивная база 

(КБ) <…> того национально-лингвокультурного обще-

ства, членом которого данная личность является» [7. 

С. 129–130]. Т.П. Млечко, исследующая особенности 

языковой личности новой диаспоры после 1991 г., за-

мечает, что «структура знания русской языковой лич-

ности вне России характеризуется обязательным нали-

чием дополнительного компонента в его составе: по-

мимо индивидуальных, национальных и универсаль-

ных знаний и представлений присутствуют еще и опре-

деленные инонациональные» [8. С. 60]. В связи с этим 

автор вводит понятие «диаспоральное когнитивное 

пространство», в котором «происходит компрессия 

«своего» и декомпрессия (за счет «чужого») тезауруса 

языковой личности, что засвидетельствовано, с одной 

стороны, проявлением когнитивной лакунарности, ко-

торая является следствием дистанцированности от ис-

конной когнитивной базы, а с другой – заимствовани-

ями как результатом постоянного пребывания в зоне 

притяжения иной когнитивной базы» [9. С. 33]. Пред-

ставляется заслуживающей внимания для нашей (лат-

вийской) ситуации мысль Т.П. Млечко о том, что в 

диаспоре следует говорить об изменениях в классиче-

ской схеме взаиморасположения КБ (когнитивная 

база), ККП (коллективное коммуникативное про-

странство) и ИКП (индивидуальное коммуникатив-

ное пространство), которая применяется к одному 

лингвокультурному сообществу. 

Цель данной статьи – охарактеризовать речевой 

портрет русскоязычного школьника Латвии. Научная 

новизна исследования состоит в том, что в латвийском 

образовательном контексте такая попытка предприни-

мается впервые (до сих пор в центре внимания оказы-

вались лишь отдельные проблемы в русском речевом 

поведении наших учеников). Данное исследование мо-

жет внести определенный вклад в изучение русской 

языковой личности ученика диаспоры.  

 

Материалы и методы 

 

В данной статье автор опирается на результаты ис-

следований (анализ русской языковой среды Латвии; 

апробация и мониторинг учебников русского языка, 

разработанных в Латвии; анализ качества письменной 

речи школьников и студентов; анализ мнений учите-

лей школ), которые проводились в 2007–2019 гг. В них 

приняло участие 8 759 русскоязычных школьников 

Латвии (4–12 классы), 636 студентов первого курса 

высших учебных заведений Латвии (Латвийский уни-

верситет и RISEBA; 2013–2019 гг.), 65 учителей 

начальной школы и учителей-русистов.  

При анализе качества и развивающего потенциала 

русской языковой среды Латвии был использован ме-

тод наблюдения. Мы согласны с теми учеными (напри-

мер, Ю.А. Жлуктенко), которые считают, что ценные 

сведения об особенностях речевого поведения билинг-

вов или людей, проживающих в иноязычной языковой 

среде, можно почерпнуть в результате наблюдения, из 

их непринужденной беседы, когда они не чувствуют, 

что за ними наблюдают. Наблюдение за устным рече-

вым поведением позволило нам констатировать осо-

бенности устного речевого общения наших школьни-

ков и студентов.  

В ходе исследований анализировались письменные 

тексты русскоязычных школьников и студентов Лат-

вии: а) сочинения учеников 4, 6, 9 и 12-х классов, ко-

торые ребята писали в 2012–2019 гг., выполняя ком-

плексные проверочные работы (диагностирующие и 

экзаменационные), разработанные специалистами Ми-

нистерства образования Латвии; б) сочинения студен-

тов двух вузов Латвии. Мы исходили из того, что 

именно письменная речь, по мнению ученых, в силу 

своей специфики является ярчайшим показателем 

уровня развития языковой (речевой) личности чело-

века. В центре внимания данного анализа были комму-

никативная и семантическая организация текстов 

школьников и студентов, качество их речевого 
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поведения (следование языковым нормам при выраже-

нии коммуникативного замысла, или «грамматика го-

ворящего» по Н.И. Жинкину). Данный анализ позво-

лил нам констатировать как достижения в становлении 

речевого портрета школьников и студентов, так и ряд 

серьезных проблем. 

Для понимания того, как учителя оценивают про-

цесс развития языковой личности школьников, были 

использованы следующие методы: анкетирование, бе-

седа и фокус-групповая дискуссия. В сотрудничестве с 

учителями обсуждалось несколько блоков проблем: 

развитие первичной языковой личности школьника в 

билингвальной среде (значимость и возможности);  ос-

новные проблемы в речевом развитии русскоязычных 

школьников, их причины; дидактические возможности 

развития языковой личности школьника в билингваль-

ной образовательной среде. 

 

Результаты исследования и обсуждение 

 

Анализ качества устной речи школьников осу-

ществлялся в тесной связи с анализом русской языко-

вой Латвии. В настоящее время в науке предпринята 

попытка классификации объективных факторов язы-

ковой среды, воздействующих на личность в плане 

формирования ее коммуникативно-речевой и лингво-

культурологической компетенций. В ходе исследова-

ния мы принимали во внимание точку зрения 

Е.В. Бурвиковой, которая среди прочих факторов 

справедливо выделяет субъективные факторы (ком-

поненты): мотивация и особенности личности ре-

бенка [10. С. 117]. 

Мы исходили из того, что когда речь идет о ребенке 

диаспоры, то мотивация имеет отношение не только к 

самому ребенку, но и к его родителям. Заинтересованы 

ли они в том, чтобы их ребенок полноценно овладел 

первым (родным) языком, какую роль данному языку 

они отводят в дальнейшей жизни ребенка, насколько 

готовы помочь ему в освоении языка? В 2016–2017 гг. 

среди родителей русскоязычных дошкольников и уче-

ников начальной школы Латвии, Финляндии и Эсто-

нии было проведено исследование «Развитие моделей 

вовлеченности родителей в работу билингвальных дет-

ских садов и школ» (Development of Parent Involvement 

Models for Bilingual Pre- and Primary School), которое 

показало следующее: 

– 100% латвийских родителей, участвовавших в ис-

следовании, высказали заинтересованность в том, 

чтобы дети полноценно изучали русский язык в про-

цессе школьного образования; 

– мотивируя то, для чего ребенку необходим рус-

ский язык в будущем, родители так распределили 

предложенные варианты ответов по степени важно-

сти: 1) чтобы оставаться русским (сохранить идентич-

ность); 2) использовать русский язык для своих увле-

чений в свободное время; 3) иметь русских друзей; 4) 

быть своим среди русских; 5) применять русский 

язык на работе и 6) получить образование на русском 

языке; 

– кроме того, 62% родителей положительно оце-

нивают двуязычное обучение детей, считая, что оно 

расширяет кругозор ребенка (59%) и обогащает его 

личность (50%), развивает познавательные и ум-

ственные способности ребенка (55%), помогает 

быстрее и гибче ориентироваться в ситуации (52%), 

способствует лучшей социальной адаптации ре-

бенка (53%) и формирует толерантность (48%) 

[11. С. 5–37]. 

Таким образом, мы констатировали некое противо-

речие: с одной стороны, заинтересованность родите-

лей в том, чтобы их дети полноценно осваивали рус-

ский (родной) язык, а с другой – существенное сокра-

щение уроков русского языка в школе (латвийская ре-

форма образования 2018 г.), уменьшение доли участия 

русского языка в школьном образовательном контек-

сте (преподавание учебных предметов билингвально 

или на латышском языке). Кроме того, наши исследо-

вания свидетельствуют о том, что развивающий по-

тенциал русской языковой среды Латвии (особенно – 

«обучающая стихия языка») все же недостаточно вы-

сок. Естественная русская речевая среда (язык прессы, 

обиходно-бытовое общение) часто предлагает совре-

менному ученику неудовлетворительный по своему 

качеству речевой материал. В принципе, мы наблю-

даем ситуацию, которую Т.П. Млечко охарактеризо-

вала так: «…среда дает мало примеров и не запраши-

вает языкового разнообразия и богатства» [9. С. 60]. 

Русская речь, окружающая ребенка диаспоры, часто 

прагматична, синтаксически элементарна, стилисти-

чески бедна, пестрит отклонениями от литературной 

нормы (речевыми ошибками и недочетами), насыщена 

латышским и английским сленгом. Наши исследова-

ния подтверждают справедливость мысли О.А. Яро-

шенко о том, что речь школьников в полной мере со-

держит в себе черты, которые являются типичными 

для языковых особенностей и привычек окружающей 

ученика естественной речевой среды [12. С. 69]. Так, 

достаточно типична ситуация, когда школьники и сту-

денты замещают русские слова латышскими эквива-

лентами, чаще всего – в ситуации называния тех реа-

лий, которые связаны со взаимодействием человека и 

государства, его органов (субституция). Например: 

аплиециба вместо удостоверение, свидетельство; 

иесниегум(с) вместо заявление (латыш. iesniegums); из-

зиня вм. справка (латыш. izzina); сколотая вместо учи-

тельница (латыш. skolotāja); вадытайс / вадытая  

вместо начальник / начальница (латыш. vadītājs / 

vadītāja) и др. Сходные явления наблюдаются в речи 

русскоязычных жителей Литвы и Эстонии. Следует 

согласиться с Н. Авиной, исследующей речевое пове-

дение русскоязычных жителей Литвы, в том, что и в 

нашем случае выбор в пользу латышского варианта 

лексемы следует оценивать с коммуникативно-праг-

матической позиции, так как в ситуации общения ла-

тышская номинация, по мнению говорящего, выпол-

няет «позитивную информационно-различи-тельную 

функцию» [13. С. 18].  

Находясь в двуязычной среде, русскоязычный 

школьник подстраивается под грамматические особен-

ности латышского речевого поведения и допускает в 

русской речи отступления от литературных норм (ин-

терференционные ошибки и погрешности: калькирова-

ние, типичные, повторяющиеся ошибки на всех уров-

нях языка – инерционная интерференция). При этом 
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разного рода кальки могут быть «резкими» и «нерез-

кими» (термины Е.А. Земской) [14. С. 97]. Например, в 

речи русскоязычных школьников закрепилось доста-

точно много устойчивых калькированных словосоче-

таний: основная школа, персональный код, русский Но-

вый год, русское Рождество, русское время (о времени 

вхождения Латвии в состав СССР), абсольвенты, ре-

флектанты и др. Типична ситуация, когда русско-

язычные старшеклассники и студенты, которые звонят 

или пишут (sms, электронная почта) преподавателю, 

зная его имя и отчество, чаще обращаются так, как это 

принято в латышской речевой традиции (без отчества): 

Здравствуйте, Маргарита Гаврилина! (вместо Мар-

гарита Анатольевна) Вам пишет… Более того, мно-

гие из них в данной ситуации предпочитают писать 

письма не на русском, а на латышском языке. Объяс-

няют это тем, что им легче общаться на латышском 

языке тогда, когда это связано с учебой.  

Нередки ситуации перехода школьников с одного 

языка на другой в процессе общения, переключение 

языковых кодов, под которым принято понимать попе-

ременное использование билингвом элементов двух 

или более языков в рамках одного коммуникативного 

акта [15. С. 282]. Особенно заметно это в тех случаях, 

если компания общающихся смешанная (русско-ла-

тышская). Однако зачастую можно услышать такое ко-

довое переключение и тогда, когда собеседники явля-

ются носителями русского языка. Причины этого, как 

следует из наших наблюдений, свидетельствуют: 

– о коммуникативной стратегии говорящего: гово-

рящий, для того чтобы достичь конкретного результата 

общения, на короткое время переходит на второй (в 

нашем случае – латышский) язык;  

– сбалансированном двуязычии общающихся: 

обычно кодовые переключения мы наблюдаем у 

школьников, хорошо владеющих обоими языками. Ис-

следования И.Е. Дубининой и М.С. Полинской пока-

зывают, что чаще всего «переходят с языка на язык» 

люди, свободно или достаточно свободно владеющие 

вторым языком [16]; 

– несбалансированном двуязычии: это наблюдается 

в речевом поведении русскоязычных младших школь-

ников, которые учатся в латышской школе (общаясь 

друг с другом вне учебной среды, дети пользуются рус-

ским и латышским языками, допуская большое коли-

чество отступлений от языковых норм обоих языков). 

Приведем фрагменты реальных диалогов русско-

язычных собеседников: 

– Вау, я себе такую сумку прикупила! Супер! 

– Красивая… Ну и цик макса? (вместо сколько 

стоит) 

Все, о чем говорилось выше, в целом, типично для 

русскоязычной естественной речевой среды Латвии. 

Заметим, однако, что развивающий потенциал русской 

речевой (языковой) среды все же неодинаков в доста-

точно небольшой Латвии. Он выше в тех районах 

страны, где исторически компактно проживает много-

численная русская диаспора (например, в Дау-

гавпилсе), значительно ниже там, где исторически рус-

скоязычные жители практически не селились. 

Анализ письменных текстов школьников и студен-

тов позволил нам констатировать целый ряд проблем в 

речевом поведении ребят. Сразу заметим, что данные 

проблемы не имеют гендерных различий, они практи-

чески одинаково проявляются в речевом поведении 

мальчиков и девочек. 

Во-первых, коммуникативно организуя тексты, 

87% учеников всех возрастов используют эксплицит-

ную Я-коммуникацию (высказывания рефлексивного 

типа, эгоцентрическая направленность текстов), де-

монстрируют достаточно бедный словарный запас и 

синтаксический монотон. Предпочтение эксплицитной 

Я-коммуникации, на наш взгляд, следует объяснить 

прежде всего тем, что на уроках языка (да и других 

учебных предметов гуманитарного цикла) основное 

внимание уделяется ориентации на рефлексию уча-

щихся, созданию текстов эссе, в которых от ученика 

требуется лишь высказать свое отношение к той или 

иной проблеме или ситуации (на это указало 92% учи-

телей, участвовавших в исследовании). В результате 

чего формируется эгоцентрическая направленность ре-

чевого поведения ребят, а их тексты оказываются при-

митивными семантически, синтаксически и по смыслу. 

По нашим наблюдениям, для текстов современных 

школьников и студентов характерна трансдукция (пе-

реход в рассуждениях от частного к частному, минуя 

общее, рассуждение с опорой на множество единич-

ных, случайных конкретных примеров) и соположение 

(отсутствие связи между суждениями). Особенностью 

письменных текстов современных девятиклассников, 

двенадцатиклассников и студентов является и то, что 

ребята сочинения не пишут, а составляют. Их тексты 

скорее компиляция, нежели творчество. На эту особен-

ность обращают внимание и российские ученые. 

И.Ю. Гац в монографии «Лингвистическое образова-

ние школьников в современной языковой ситуации» 

характеризует эту ситуацию следующим образом: 

«Утрачивается ощущение границы между текстом, со-

зданным самостоятельно, и «чужим» текстом. <…> 

Присвоение «чужих» текстов становится способом 

приобщения личности к культуре» [17. С. 37].  

Во-вторых, в сочинениях 89% девятиклассников, 

76% двенадцатиклассников, 77% студентов-перво-

курсников практически нет интертекстуальных вклю-

чений (упоминания фактов и ценностей русской исто-

рии и культуры, цитат из русских текстов культуры и 

под.), поэтому их тексты кажутся «бедными» в смысло-

вом отношении. Например, 89% девятиклассников и 

двенадцатиклассников в текстах-рассуж-дениях пред-

почитают иллюстрировать и аргументировать свою по-

зицию, опираясь только на собственный жизненный 

опыт или опыт близких им людей. Основная причина 

этого, на наш взгляд, заключается в том, что принцип 

соизучения языка и культуры народа в последние два-

дцать лет по разным причинам оказался нереализован-

ным в латвийском школьном образовании националь-

ных меньшинств [18. С. 428–444]. В том, что именно 

так происходит в латвийских школах, автор постоянно 

убеждается, встречаясь с учителями начальной школы 

и учителями-филологами на курсах повышения квали-

фикации. Для 72% педагогов идея культуросообраз-

ного образования, которое как раз и предполагает 

включение ученика в контекст культуры (неважно – 

язык, математику, литературу или другой учебный 
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предмет он изучает в данный момент), кажется отстра-

ненной и даже пугающей. Свою задачу они видят в том, 

чтобы «донести до ученика языковой материал, 

научить его более-менее грамотно говорить и писать 

по-русски», объясняя свою позицию малым количе-

ством уроков русского языка и литературы, сложно-

стью системы билингвального образования и пр. Таким 

образом, целесообразность и дидактическая необходи-

мость соизучения языка и культуры народа является ак-

сиомой лишь «в кабинетах ученых», в школьной жизни 

все обстоит иначе. 

В-третьих, общим для всех возрастов учеников яв-

ляется то, что ребята не стремятся проявлять эмоции 

на письме, преобладает рациональное / прагматичное 

описание проблемы, ситуации (в текстах ребят очень 

мало прилагательных, средств языковой выразитель-

ности). Так, в сочинениях 52% четвероклассников мы 

констатировали либо отсутствие прилагательных, 

либо их незначительное количество. В сочинениях 

81% девятиклассников и 59% двенадцатиклассников 

практически отсутствуют тропы и фигуры речи. По 

мнению Э. Бялысток, одна из причин такого речевого 

прагматизма заключается в том, что «с точки зрения 

когнитивных процессов создание текста для билингва 

является более сложным процессом, чем для моно-

лингва. Это связано с тем, что в процессе письма и го-

ворения когнитивная сфера билингва постоянно дер-

жит под контролем две языковые системы, подавляя 

одну и активируя другую» [19. С. 218]. Однако в нашей 

ситуации объяснить этот тревожный симптом в тексто-

вом поведении школьников следует еще и тем, что на 

уроках, которые ведутся на латышском языке, а уче-

ники еще недостаточно им владеют, ребята стараются 

понять главное – факты, общее содержание (что 

обычно выражено существительными, глаголами, 

наречиями). «Прекрасные подробности», выраженные 

прилагательными, тропами, фигурами, часто остаются 

за пределами понимания, кажутся ненужными, а затем 

не появляются и в собственной речи школьников в пер-

вом языке.  

В-четвертых, в сочинениях четвероклассников и 

шестиклассников мы констатируем проблему, связан-

ную со структурированием текста. Безусловно, созда-

ние собственного текста (особенно – письменного) – 

непростая для ученика задача. По мнению ученых, 

структурирование текста – метаязыковой навык, кото-

рый достаточно сложно развить у школьника вне зави-

симости от конкретного языка [20. С. 46]. В большин-

стве случаев, как показывает наш опыт, сочинения ре-

бят представляют собой один развернутый абзац. Тема 

часто раскрыта не полностью, в тексте достаточно 

много речевого материала, не несущего смысловой 

нагрузки.  

В-пятых, в текстах учеников наблюдаются отступ-

ления от языковых норм на всех уровнях языковой си-

стемы [21. С. 17–33]. Наиболее проблемной зоной яв-

ляется нарушение орфографических, пунктуационных 

и стилистических норм русского языка, в том числе ин-

терференционного характера (вызванные влиянием 

норм латышского языка). На протяжении последних 

лет (с 2012 по 2019 г.), как показывают наши исследо-

вания, ситуация с грамотностью школьников 

стабильно ухудшается: лишь 32% девятиклассников и 

30% двенадцатиклассников допускают 4–5 орфогра-

фических ошибок в сочинениях. Заметим, что наши 

школьники демонстрируют достаточно низкий уро-

вень грамотности и в латышском языке, хотя уроков 

латышского языка в их школьной программе, да и доля 

участия данного языка при освоении содержания дру-

гих учебных предметов намного больше, чем русского 

языка. Тексты 96% школьников и студентов пестрят 

многочисленными и разнообразными стилистиче-

скими ошибками и недочетами. Наблюдается смеше-

ние в речи учеников разностилевых слов и словосоче-

таний, несформированность чувства стиля (наряду с 

литературными словами в текстах активно присут-

ствуют жаргонные слова и выражения). 69% четверо-

классников и шестиклассников строят письменный 

текст по принципам организации внешней (устной) 

речи. Из бесед с учениками мы делаем вывод о том, что 

одна из причин и низкой грамотности школьников, и 

пренебрежения к стилю изложения мысли кроется в 

ценностных ориентациях современных ребят. Грамот-

ная, стилистически богатая устная и письменная речь 

для большинства из них, к сожалению, не является 

ценностью. Нет ценности – нет мотива. Например, у 

многих младших школьников отсутствует мотивация к 

тому, чтобы научиться писать (нередко принимающая 

форму школьной фобии), а для старшеклассников – ка-

чественная письменная речь не включена в круг их 

предпочтений. В ходе исследования «Development of 

Parent Involvement Models for Bilingual Pre- and Primary 

School» (2016–2017 гг.) в начале учебного года (перед 

изучением азбуки) мы спросили шестилетних детей, 

хотят ли они научиться писать. 46% ребят ответили на 

вопрос отрицательно. Большинство из них объяснили 

свою позицию так: «это трудно», «у меня не полу-

чится», «а вдруг я сделаю неправильно, и меня будут 

ругать». Мнения старшеклассников при ответе на во-

прос: «Как Вы относитесь к ошибкам в письменной 

речи?» распределились следующим образом: 65% ре-

бят считают, что «речевые ошибки – норма (главное – 

содержание, а не форма!)», 25% – «я их не замечаю», 

10% – «ошибки меня раздражают». 

Анализ ошибок, допускаемых школьниками, позво-

лил нам сформулировать выводы, которые могут по-

влиять на дидактическое решение данной проблемы: 

1) частотность и характер ошибок напрямую зависят 

от того, какая модель билингвального образования ре-

ализуется в школе, где учится школьник; 2) в основе 

той или иной речевой ошибки, допущенной учеником, 

часто лежит комплекс причин: влияние окружающей 

русской речевой среды, межъязыковая интерференция, 

небольшой читательский опыт ученика, методические 

проблемы (несформированность у ученика того или 

иного языкового понятия, нехватка учебного времени 

на закрепление освоенных языковых умений на уроках 

обоих языков и под.). Важно и то, как учителя русского 

языка и литературы оценивают ситуацию с письмен-

ной речью школьников, сотрудничают ли они с колле-

гами-филологами (прежде всего учителями латыш-

ского языка). Наши исследования показывают, что 

78% учителей начальных классов и учителей-русистов 

не выражают желания и готовности сотрудничать с 
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учителями второго (латышского) языка. На наш 

взгляд, интеграция дидактических усилий учителей 

обоих языков необходима прежде всего потому, что 

освоение языков – процесс уникальный для каждого 

ученика настолько, насколько уникальны биографии 

школьников. Совершенно очевидно: если у ученика не 

ладятся дела в родном языке, то и со вторым языком у 

него, скорее всего, будут проблемы. Значит, помочь 

ребенку (развить его языковую способность) должны 

оба педагога.  

 

Заключение 

 

Исследование позволило выявить основные харак-

теристики речевого портрета русскоязычного школь-

ника Латвии: 

1) для устного речевого поведения школьников ха-

рактерны кодовые переключения (переход с одного 

языка на другой в процессе общения), свидетельству-

ющие о несбалансированном (у младших школьников) 

или частично / полностью сбалансированном двуязы-

чии (у подростков и старших школьников и студен-

тов), а также о желании реализовать себя  как члена би-

лингвального социума; 

2) в письменном речевом поведении большинства 

школьников всех возрастов и независимо от гендерной 

принадлежности: 

– преобладает эксплицитная Я-коммуникация, 

практически отсутствует выражение понимания дру-

гой точки зрения, восприятия другого человека, пони-

мания перспективы другого («perspective taking»); 

– отсутствует или минимально представлена культу-

рологическая информация, связанная с фактами, 

ценностями и текстами русской культуры, что свидетель-

ствует о незнании школьниками русской истории и куль-

туры (информация об истории, географии и культуре 

России лишь фрагментарно включена в содержание лат-

вийского школьного образования) и существенно обед-

няет этнокультурный речевой портрет пишущего; 

– практически отсутствуют средства языковой вы-

разительности (тропы, фигуры речи, у четвероклассни-

ков – прилагательные, в том числе в текстах-описа-

ниях), наблюдается прагматическая направленность 

текстов (стремление к стенограмме изложения, отсут-

ствие эмоциональной окрашенности текстов), что рас-

сматривается нами как тревожный симптом, свиде-

тельствующий о проблемах в развитии эмоциональной 

стороны речевой личности; 

– имеет место большое количество отступлений от 

языковых норм (орфографических, пунктуационных, 

стилистических), которые часто порождают коммуни-

кативно-релевантные ошибки, не позволяют полно-

стью раскрыть коммуникативный замысел пишущего 

и свидетельствуют о проблемах в развитии языковой 

компетенции школьников.  

Факты и рассуждения, приведенные выше, без-

условно, свидетельствуют о том, что процесс становле-

ния языковой личности школьника диаспоры в русском 

(родном, первом) языке протекает недостаточно 

успешно. Принимая во внимание особенности латвий-

ской реформы школьного образования, предпринятой в 

2018 г., которая предусматривает существенное суже-

ние пространства русского языка и культуры в школь-

ном обучении, мы, к сожалению, можем прогнозиро-

вать еще более серьезные (негативные) изменения в ре-

чевом портрете русскоязычного школьника Латвии.
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The article presents an attempt of analyzing and summarizing the experience the author acquired over a number of years and which 

is connected with the problems of the Russian (L1, native) language acquisition by schoolchildren in Latvia. The author aims to describe 

the speech portrait of Russian-speaking schoolchildren in Latvia. The material presented in the article is based on the results of the 

author’s long-term research. It includes: 1) Russian language textbooks (grades 4–9) development, testing and monitoring, 2007–2019; 

2) project work which has been and still is focused on the analysis of Russian speech quality among university students and 

schoolchildren, 2008–2019; 3) research into the quality of writing skills of university students in Latvia (University of Latvia and 

RISEBA), 2013–2019; 4) the author’s scholarly and methodological dialogue with the teachers of Russian in Latvia for more than 

twenty years. The author mainly focuses on several problems. Firstly, it is the analysis of the oral speech of schoolchildren and of the 

Russian verbal environment whose developing potential is not high enough for the successful development of a child’s language 

personality. The natural Russian verbal environment (media language, everyday speech) often offers low-quality material. Secondly, 

the author carries out a special study of the quality of schoolchildren’s writing skills as, according to scholars, it is written language, 

due to its specificity, that most vividly indicates the development of a language personality. Taking into account the results of the 

research, the author points out that there are many serious problems in the verbal behavior of most Russian-speaking schoolchildren. 

One of them is departures from linguistic norms at all linguistic system levels. The nature of these departures depends directly on the 

model of bilingual education that is implemented at schools children attend. The author pays attention to the problem areas of the 

schoolchildren’s written language: 1) breaking of the spelling and punctuation rules of Russian; 2) confusion in speech of words and 

collocations belonging to different styles, lack of sense of style; 3) quality of written texts created by schoolchildren: problems with 

text structure; schoolchildren more often use explicit “I-communication” (reflective statements, texts with egocentric perspective), 

have a rather limited vocabulary; schoolchildren’s essays contain very few intertextual inclusions, as a result, their texts seem very 

poor semantically; schoolchildren have no desire to express emotions in their writing (rational/pragmatic description of a problem, 

situation prevails). The author concludes that the development of a diaspora schoolchild’s language personality in L1 (the Russian 

language) is not successful enough. 
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Раскрыта актуальность проблемы подготовки студентов к профессиональной инновационной деятельности, определены ме-

тодологические подходы, раскрыты их функции, реализующиеся через систему определенных принципов. Выделены клю-

чевые понятия проблемы. Охарактеризованы ценности инновационной деятельности; раскрыта сущность профессиональной 

инновационной деятельности. Представлены методы, средства, способствующие развитию творческого потенциала студен-

тов. Указана необходимость педагогического содействия. 

Ключевые слова: инновация; инновационный подход; энергоресурсный подход; интегративный подход; профессиональная 

инновационная деятельность. 

 

Сегодня задача системы высшего образования – 

удовлетворять возросшие образовательные потреб-

ности общества XXI в. Среди глобальных общегосу-

дарственных проблем – подготовка нового поколе-

ния специалистов, конкурентоспособных, мобиль-

ных, готовых к инновационной деятельности, владе-

ющих современными социальными, управленче-

скими, экономическими, производственными техно-

логиями. 

В рамках направления «Инновационное развитие 

и модернизация экономики» «будут реализованы ме-

роприятия, которые не только позволят российской 

экономике оставаться мировым лидером в энергети-

ческом секторе, добыче и переработке сырья, но и 

создадут конкурентоспособную экономику знаний и 

высоких технологий» [1]. В подпрограмме «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика» 

планируется значительный рост «доли организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в об-

щем числе организаций и количества малых иннова-

ционных компаний» [2], что требует подготовки 

кадров и, в частности, и руководителей, способных 

осуществлять инновационную деятельность, на что 

также обращается внимание в государственных про-

граммах инновационного развития России.  

Инновационная деятельность осуществляется спе-

циалистами в разных сферах человеческой профессио-

нальной жизнедеятельности. Й. Шумпетер называет 

пять типичных проявлений инновационной деятельно-

сти: использование новой техники, новых технологи-

ческих процессов или нового рыночного обеспечения 

производства (купля-продажа); внедрение продукции с 

новыми свойствами; использование нового сырья; из-

менения в организации производства и его матери-

ально-технического обеспечения; появление новых 

рынков сбыта [3].  

В результате разработки новых идей учеными, мыс-

лителями, деятелями искусства, вследствие заимство-

вания культурных достижений других человеческих 

сообществ возникают инновации в культуре и образо-

вании. В течение последних десятилетий художествен-

ная культура претерпевает фундаментальные измене-

ния в связи с развитием компьютерных и цифровых 

технологий. Возникли цифровые искусства, осуществ-

ляется оцифровка произведений мирового культур-

ного наследия.  

Инновационные процессы в образовании стали се-

годня неотъемлемой частью общественного развития 

как главного требования времени. Оно обращено к 

профессионалам системы образования, в частности к 

преподавателям вузов. Подготовка к проектно-кон-

структорскому и научно-исследовательскому аспектам 

инновационной деятельности будущих специалистов, 

бакалавров, магистров является требованием феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тов. В то же время не все аспекты инновационной дея-

тельности при этом учитываются.  

Инновационная деятельность охватывает четыре 

основные вида: созидание, освоение, апробация, внед-

рение новации [4, 5], при этом субъекты могут выпол-

нять не обязательно все виды инновационной деятель-

ности, а специализироваться лишь на отдельных из 

них. Однако это не означает, что студентов не следует 

готовить ко всем четырем видам инновационной дея-

тельности.  

Созидание требует развития креативности, самосто-

ятельности, готовности к самореализации. Созидание 

есть главный процесс создания нового, оригинального, 

не бывшего ранее продукта. Освоение может быть свя-

зано с анализом продуктов (новаций), созданных дру-

гими субъектами. Освоение есть сложный процесс 

сближения признаков созданной новации и условий ор-

ганизации (предприятия), в котором созданное новше-

ство будет использовано. Апробация обусловила требо-

вания к верификации полученного продукта и позво-

ляет нивелировать погрешности теоретического обос-

нования инновационного продукта путем временного 

включения его в условия, в которых ему предстоит 

функционировать. После апробации и корректировки 

осуществляется внедрение новации. 

Б.С. Гершунский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, 

Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин и др. внесли значитель-

ный вклад в разработку проблемы подготовки студен-

тов к инновационной деятельности. Ученые определили 

общие и специфические особенности творческой инно-

вационной педагогической деятельности.  

Методологические основы педагогической иннова-

тики изучали В.И. Загвязинский, Н.Р. Юсуфбекова, 

Ю.К. Бабанский, В.Н. Иванов, М.Н. Скаткин и др. Во-

просы организации инновационной деятельности, воз-

можности использования ее форм исследовали 

В.И. Андреев, B.C. Дудченко, В.Ю. Питюков, 
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А.С. Прутченков, Е.В. Титова, Н.Е. Щуркова и др. Для 

нас представляют интерес труды А.А. Вербицкого, 

Б.С. Гершунского, М.М. Поташника, В.Г. Рындак, 

Н.М. Яковлевой и других исследователей, посвя-

щенные творчеству, подготовке к творческой дея-

тельности. 

Принципиальное значение имеют исследования 

ученых (В.В. Байлук [6], А.Ф. Балакирев [7], Н.В. Ко-

стюк [8], Ю.Г. Максимов [9], С.А. Попенко [10], 

Н.И. Раитина [11], Л.А. Саенко [12], В.А. Сластенин 

[13], и др.), которые свидетельствуют о том, что выше-

указанная проблема подготовки студентов к инноваци-

онной деятельности актуализировалась в условиях раз-

вития современного образования.  

В работах выявляются социально-педагогические и 

психолого-педагогические факторы подготовки сту-

дентов к инновационной деятельности в школе 

(Ю.Г. Максимов [9]); изучаются затруднения учителей 

в инновационной деятельности (А.Ф. Балакирев [7]); 

указывается на необходимость формирования иннова-

ционной культуры учителей начальных классов 

(С.Г. Григорьева [14]). Представляет интерес работа 

Н.И. Раитиной [11], посвященная подготовке учителя 

к инновационной деятельности в условиях повышения 

квалификации. Заслуживает внимания концепция фор-

мирования готовности выпускников учреждений про-

фессионального образования к инновационной дея-

тельности, разработанная Н.В. Костюк [8]. Управле-

нию инновационной деятельностью в средних профес-

сиональных учебных заведениях посвящено исследо-

вание С.А. Попенко [10]. Однако следует отметить, что 

в последнее десятилетие недостаточно работ, посвя-

щенных формированию готовности к инновационной 

деятельности студентов технических вузов и вузов 

культуры. 

Нами использовались следующие методы исследо-

вания: анализ, опрос (анкетирование, интервьюирова-

ние, беседа), диагностические (тестирование, ранжи-

рование, обобщение независимых характеристик), об-

сервационные (прямое, косвенное наблюдение), прак-

симетрические (анализ продуктов деятельности), изу-

чение педагогического опыта. 

Терминологическое поле исследования содержит 

следующие понятия:  

– инновация «как новшество, прогрессивный ре-

зультат творческой деятельности, который приводит к 

изменениям в жизнедеятельности человека, общества, 

природы» [15. С. 21];  

– «профессионально-педагогическое творчество – 

это такой объективно обусловленный процесс интел-

лектуально-энергетической, эмоционально-волевой и 

практической деятельности педагога, который харак-

теризуется направленностью, нацеленностью, органи-

зованностью, способностью на поиск нового, нестан-

дартного, оригинального, рационального, оптималь-

ного решения педагогических задач и практической 

реализации в образовательном процессе» [16. С. 39]; 

– инновационная деятельность – «деятельность, 

представляющая собой комплекс научных, техниче-

ских и организационных действий, направленных на 

создание, использование новшеств путем введения их 

в образовательный процесс» [17. С. 199];  

– профессиональная инновационная деятельность – 

целенаправленная, осознанная, созидательная челове-

ческая деятельность в интересах человека и общества, 

которая выступает как явление социальное, процесс 

формирования культуры межличностных и межсоци-

альных отношений, является средством трансляции, 

передачи, обмена культурными ценностями в системе 

отношений; 

– готовность к инновационной деятельности – это 

интегративное профессионально значимое качество 

личности, представленное единством взаимосвязан-

ных компонентов: когнитивный (представления и зна-

ния, необходимые для инновационной деятельности, 

осознание необходимости внедрение инноваций), цен-

ностно-мотивационного (ответственное отношение к 

профессиональной инновационной деятельности, цен-

ностям профессии, осознание значимости приобретае-

мых компетенций), эмоциональный (творческая моти-

вация, эмоциональная гибкость, оригинальность, уве-

ренность в успехе, мобильность), деятельно-практиче-

ского (организаторские, коммуникативные и другие 

умения и навыки реализовывать новшества), обеспечи-

вающих созидательную, осознанную, творческую дея-

тельность. 

Готовность к инновации, которая является результа-

том подготовки к профессиональной инновационной де-

ятельности, является, на наш взгляд, одним из срезов 

многоаспектной квалификации специалиста и, следова-

тельно, включает его компетентность, инициативность, 

нравственность и процессуальную состоятельность [18]. 

Компетентность охватывает теоретические знания и 

опыт инновационной деятельности в своей профессио-

нальной сфере; инициативность в сочетании с креатив-

ностью является движущей силой выдвижения специа-

листом новых идей. Профессиональная нравственность 

заставляет его критически и взвешенно относиться к ре-

зультатам своей инновационной деятельности, просчи-

тывать риски и осуществлять деятельность по их сниже-

нию. Процессуальная состоятельность специалиста 

предусматривает владение им всеми необходимыми 

компетенциями, лежащими в основе созидания, освое-

ние, апробации и внедрения новаций.  

Готовность к профессиональной инновационной 

деятельности не может ограничиваться характеристи-

ками опытности, мастерства и профессионализма. Го-

товность включает основные компоненты: мотиваци-

онно-ориентационный, операциональный, когнитив-

ный  и рефлексивный.  

Мотивационно-ориентационный компонент готов-

ности к инновационной деятельности – совокупность 

устойчивых мотивов, которая является движущей си-

лой смыслотворческой деятельности, интерес как 

форма проявления значений и смыслов, потребностей 

и целей, осознанное формирование образа своего про-

фессионального будущего, позитивное отношение к 

будущей профессии, стремление внедрять новое; про-

фессиональные психолого-педагогические качества 

(активность, гуманизм, ответственность, мобильность, 

коммуникабельность, оптимистичность, энтузиазм, са-

мостоятельность, толерантность, трудолюбие, тактич-

ность, доброжелательность, наблюдательность, орга-

низаторские способности и т.д.). 
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Операциональный компонент готовности к ин-

новационной деятельности – личностная саморегу-

ляция в процессе инновационной деятельности. Ос-

новным предметом личностной саморегуляции явля-

ются действия, направленные на преобразования от-

ношений человека к различным видам деятельности, 

к другим людям, самому себе. Особое значение для 

определения личностной саморегуляции имеют са-

мооценка, самоконтроль, настойчивость и самообла-

дание. 

Когнитивный компонент готовности к инноваци-

онной деятельности – совокупность знаний и умений, 

которые обучающиеся получили в образовательном 

процессе; наличие аналитических, прогностических, 

проективных умений. 

Методологические знания об основных тенденциях 

развития современной науки российского образова-

ния, об инновационном образовательном процессе, ин-

новационной деятельности, источниках инноваций, о 

факторах, препятствующих внедрению инноваций в 

образовательный процесс, о типических чертах инно-

вационной личности, особенностях социокультурной 

среды и т.д.  

Теоретические знания о целях, содержании, инно-

вационных технологиях, методах, формах инноваци-

онной деятельности.  

Методико-технологические, включающие знания о 

методиках реализации требований образовательного 

процесса с учетом принципов гармонизации педагоги-

ческих парадигм (плюрализм мнений, преодоление од-

носторонности, взаимного дополнения, нахождения 

полей пересечения, иерархичности парадигм).  

Аналитические умения предполагают теоретический 

анализ педагогических факторов и явлений, анализ, си-

стематизацию информации, установление внутренних 

связей процесса, формулирование доказательства. 

Прогностические умения способствуют ориента-

ции субъекта инновационной деятельности на конеч-

ный результат. Умения прогнозировать позволяют гра-

мотно спроектировать план инновационной деятельно-

сти, прогностические мероприятия могут повлиять 

способы решения возникших проблем и на эффектив-

ность инновационной деятельности.  

Проективные умения включают: определение стра-

тегических и тактических задач, планирование, отбор 

видов, содержания деятельности, форм, методов, 

средств инновационного процесса, приемов стимули-

рования активности, учет интересов и потребностей, 

опыта, личностных качеств, особенностей социально-

культурной среды (его структурных компонентов: нор-

мативно-ценностного, предметно-пространственного, 

информационно-событийного, деятельностного). В со-

циально-культурной среде происходит социализация и 

инкультурация личности, она способствует формиро-

ванию определенных норм и ценностей инновацион-

ной деятельности. 

Рефлексивный компонент – самооценка личност-

ных качеств, их соответствие требованиям, которые 

предъявляются к личности, а также умения постоянно 

оценивать и анализировать восприятие себя другими 

людьми. Это подчеркивают в своих исследованиях 

М.В. Демиденко, М.И. Дьяченко, Е.А. Климов, 

А.В. Крутецкий и другие ученые. Рефлексия необхо-

дима при решении проблемных ситуаций, конфликтов, 

при конструировании своих действий. Следует отме-

тить, что рефлексия содействует развитию способно-

сти критически оценивать свои поступки и адекватно 

оценивать других, находить верные решения в ситуа-

ции неопределенности. 

Готовность к профессиональной инновационной 

деятельности не возникает стихийно, требует целена-

правленных действий по подготовке будущих специа-

листов к профессиональной инновационной деятель-

ности. Среди задач высшей школы – повышение твор-

ческого потенциала и интеллектуального развития бу-

дущих специалистов, воспитание созидательной граж-

данственности и профессионального патриотизма. Но-

вые условия деятельности образовательных учрежде-

ний внесли изменения в содержание и организацию 

учебно-воспитательного процесса. Профессионально-

деятельностный подход позволит смоделировать буду-

щую самостоятельную деятельность студента, а про-

фессионально-личностный подход обеспечит форми-

рование личности специалиста как профессионала 

[19].  

Выбор методологических подходов подготовки 

специалистов к инновационной деятельности в тре-

тьем десятилетии XXI в. обусловлен следующими фак-

торами:  

− скоростью развития новых технологий, не позво-

ляющей до конца оценить ее возможности и риски ис-

пользования до появления следующей, более совре-

менной технологии;  

− многозначностью факторов влияния на резуль-

таты развития экономики, науки и культуры, требую-

щей выявления наиболее значимых зависимых и неза-

висимых параметров (переменных) и абстрагирования 

от менее существенных; 

− тенденцией перехода к человекоориентирован-

ному мировоззрению, управлению ресурсами, выдви-

жения человека  и его интересов на первый план по 

сравнению с коммерческими интересами;  

− явлениями глобализации и, следовательно, инте-

грационными процессами, происходящими в самых 

различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

Названные факторы обусловливают внимание ав-

торов к инновационному, энергоресурсному и интегра-

тивному подходам к исследованию проблем подго-

товки студентов к инновационной профессиональной 

деятельности. Возможность взаимодополнения дан-

ных подходов друг другом определяется внутренними 

связями между ними. 

Инновационный подход выступает как ценность, со-

циокультурный процесс, отражающий социально-

культурные потребности современного общества. Ин-

новации имеют длительную историю. Г. Песталоцци 

считал, что педагогическая деятельность носит инно-

вационный характер. Инновационную деятельность 

осуществляли А. Дистерверг, К.Д. Ушинский, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, 

В.С. Библер, В.В. Давыдов, А.Н. Тубельский, В.А. Ка-

раковский и другие. Они обогатили педагогическую 

практику новыми идеями, новым содержанием и но-

выми технологиями. 
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Специфика деятельности педагога-новатора со-

стоит в том, что его действия ощутимо влияют на окру-

жающих. Задумывая образовательную инновацию, пе-

дагог должен предвидеть возможные негативные по-

следствия для физического и психического здоровья, 

интеллектуального развития личности, руководству-

ясь гуманистическими принципами. 

Реализация инновационного подхода в управле-

нии педагогическим процессом опирается на инно-

вационный потенциал образовательного учрежде-

ния, активность коллектива, инновационную вос-

приимчивость в целях удовлетворения образова-

тельных потребностей социума. Болонский процесс, 

положенный в основу перестройки профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов, выступил 

как инновационный процесс.  

Успешность взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса в вузе и качество подготовки сту-

дентов к профессиональной инновационной деятель-

ности зависят от стратегии развития вуза, условий для 

развития инновационной работы коллектива, межкуль-

турной коммуникации, выбора эффективных средств и 

методов стимулирования, научно-методического со-

провождения, личностных качеств, материально-тех-

нической базы и т.д.  

Объективным условием инновационной деятельно-

сти, характеристикой инновационного процесса явля-

ется творчество. Результатом творческой деятельности 

является новшество. Такое понимание отражает про-

гресс, развитие, творческий характер деятельности и 

позитивный результат. 

Инновационный подход выполняет гуманистиче-

скую функцию (использование личностно ориентиро-

ванных технологий, личностно-личностный стиль об-

щения), развивающую (реализация творческого потен-

циала), инновационно-созидательную (производство 

новых ценностей), коммуникативную (диалог куль-

тур), рефлексивную (самообразование, самокоррекция 

поведения и отношений) функции. 

Энергоресурсный подход позволяет трактовать го-

товность будущего специалиста к инновационной дея-

тельности как один из его личных энергоресурсов. При 

этом энергоресурс – это вид ресурса человека в дости-

жении цели в том или ином виде деятельности, кото-

рый ограничен лишь внутренними, потенциальными и 

актуализировавшимися возможностями его организма, 

мышления, психики [20].  

Энергоресурсный подход позволяет выявить и 

отобразить как целостность социальную компетенцию 

человека и его компетенцию в самореализации. «Соци-

альная компетенция человека предполагает исполне-

ние им набора полномочий, направленных на соверше-

ние действий, способствующих воплощению в дей-

ствительность намерений государства, общества или 

иной корпорации» [20. С. 12]. «Компетенция в саморе-

ализации человека выражается в его свободе действий, 

совершаемых по собственной инициативе, не во вред 

своему окружению. Ее конкретное содержание опреде-

ляется самим человеком и является обязательным 

только для него самого» [20. С. 13]. Согласно энерго-

ресурсному подходу, латентный энергоресурс чело-

века (врожденный энергопотенциал) в результате 

реализации человека отношений с кем-то (чем-то) пре-

образует с его личный энергоресурс и обусловливает 

его целесообразное поведение и деятельность. 

Считаем целесообразным дополнить вышеука-

занные подходы интегративным. Это объясняется 

следующим: рассматривая подготовку студентов к 

профессиональной инновационной деятельности как 

систему, считаем одной из сторон процесса ее разви-

тия интеграцию, которая «обеспечивает совмести-

мость научных знаний из разных систем благодаря 

общей методологии, универсальным логическим 

приемам современного системного мышления» [21. 

С. 46]. В.М. Лопаткина считает, что данный под-

ход – это средство, обеспечивающее «целостность 

картины мира; способствует развитию способностей 

человека к системному мышлению при решении тео-

ретических и практических задач» [17. С. 162].  

Основными принципами интегративного подхода 

при изучении педагогических дисциплин являются: 

принцип субъектности, культуросообразности, креа-

тивности, ориентации на гражданско-патрио-тиче-

ские ценности и ценностные отношения, синергии, 

самообразования, диалога культур, вариативности в 

выборе средств взаимодействия субъектов учебно-

воспитательного процесса, диалогизации, обратной 

связи, а компонентами – организационно-методиче-

ский, деятельностно-практический и ресурсно-содер-

жательный [22]. 

Интеграция образования и науки – это «эволюцио-

нирующая процессуально-результатная целостность 

внутренних и внешних связей и отношений образова-

ния и науки, основанная на их взаимном стремлении к 

устранению своей обособленности, характеризующа-

яся универсальностью, многообразием возникновения 

новых адаптивных связей, преобразованием связей из 

внешних во внутренние, системностью соотношения 

целого и составляющих его частей, непрерывным 

усложнением структуры и необратимым ее переходом 

на качественно иной образовательно-научный уро-

вень» [23. С. 32]. 

В аспекте рассматриваемой проблемы рассмотрим 

формы и методы, содействующие развитию творче-

ских способностей. Например, педагогическая мастер-

ская, посвященная информационно-коммуника-цион-

ной культуре, познавательной активности, творческой 

созидательной деятельности студентов, является моде-

лированием жизненной ситуации, когда участники вы-

сказывают различные, иногда прямо противополож-

ные точки зрения; патриотическому воспитанию (ис-

тория и педагогика, психология); духовно-нравствен-

ному воспитанию (культурология и педагогика); эти-

ческому образованию как основе социокультурного 

развития личности (философия, культурология, педа-

гогика) и т.д. 

Например, круглые столы «Что есть гражданствен-

ность?», «Как нам разговаривать с молодежью о пат-

риотизме», «Педагогика будущего», «Права человека и 

национальная безопасность»; дискуссии «Социальное 

партнерство в воспитании молодежи», «Социальная 

ответственность и моя профессия», «Возможности 

олимпиад в развитии дивергентного мышления» и т.д. 

Таким образом, происходит взаимообогащение и 



185 

проникновение нескольких предметов, сопровождаю-

щееся комплексностью и системностью. 

Содержание учебных дисциплин предоставляет 

широкие возможности для формирования ценностных 

отношений, которые проявляются в предметно-прак-

тической и духовной деятельности (отношение к труду 

и его результатам, отношение к своим гражданским 

обязанностям и т.д.). В отношениях проявляются цен-

ности, которые составляют сущностную характери-

стику личности человека. 

Особенностью образования личности является его 

отношение к себе, окружающим, труду, своим дости-

жениям. Ценности образования выступают в трех ас-

пектах: как процесс формирования сознания, отноше-

ний, поведения. 

Ценности профессиональной деятельности – это 

ценности успешной профессиональной самореализа-

ции человека. Как справедливо утверждает В.В. Бай-

лук, «в профессиональной деятельности, кроме произ-

водства того продукта, для которого она предназна-

чена, также производятся различные знания, нрав-

ственные и эстетические ценности, здоровье, воспиты-

вается и перевоспитывается субъект труда, формиру-

ется культура самоуправления, накапливается профес-

сиональный опыт, возрастает уровень профессиона-

лизма» [6. С. 26–27]. Причастность к общему делу вли-

яет на познавательную активность.  

В связи с этим возникает вопрос: «Какие качества 

необходимы для творчества, инновационной деятель-

ности?». Исследователи (А.К. Маркова, Н.Ю. Поста-

люк, В.С. Шубинский и др.) в ряду качеств творческой 

личности называют более пятидесяти (критичность 

мышления, самостоятельность суждений, готовность 

памяти, смелость, оптимизм, упорство, оригиналь-

ность, чувство новизны и т.д.).  

Мы провели опрос среди студентов 1-го курса куль-

турологического, консерваторского, хореографиче-

ского факультетов Челябинского государственного ин-

ститута культуры и выяснили, что в числе трех прио-

ритетных качеств – профессиональный патриотизм, 

профессиональное здоровье (работоспособность), кре-

ативность. 

Чувство гордости, любви к выбранной профессии 

есть профессиональный патриотизм. «Чтобы сту-

денты были увлечены своей будущей специально-

стью, преподавателям необходимо постоянно совер-

шенствовать свои знания, чаще проходить стажи-

ровки на предприятиях реального сектора эконо-

мики. Использовать в своей работе новые педагоги-

ческие технологии, которые могут быть освоены при 

условии постоянного совершенствования» [12].  

Способствуют формированию любви к выбранной 

специальности, по мнению студентов, участие:  

1) в выставках, фестивалях, отчетных концертах 

творческих встречах, благотворительных концертах, 

конкурсах профессионального мастерства; заседа-

ниях исторического, философского, дискуссионного 

клубов; 

2) научно-практических конференциях «Культур-

ные инициативы», «Современное образование: мето-

дология, теория и практика», «Университет XXI века в 

системе непрерывного образования» 

3) форумах «Культура – Искусство – Образование: 

новые идеи в теории и практике», «Научные школы. 

Молодежь в науке и культуре XXI века»; презентациях 

научных изданий, творческих показах, акциях; 

4) мастер-классах: «Мастерство и новаторство», 

«Молодежь и инновационные технологии»;  

5) круглых столах: «Что происходит в культуре? 

Молодежь о культуре XXI века», «Культурные иници-

ативы на основе информационных технологий в про-

фессиональной деятельности», «Образование и 

кадры», «Инновационные практики», «Цифровая куль-

тура: плюсы и минусы», «Особенности социально-

культурного развития личности как феномен ее социа-

лизации»; «Какова модель социокультурного лидер-

ства?»; 

6) аудиторных обсуждениях: «Приоритетные 

направления инновационной деятельности», «Иннова-

ционная деятельность в образовании», «Развитие ин-

новационной среды в вузе», «Педагоги-новаторы», 

«Проблемы воспитания и социализации личности в 

контексте педагогической антропологии»; 

7) педагогических мастерских: «Интегративно-дея-

тельностный подход к гражданско-патриотичес-кому 

воспитанию студентов», «Психолого-педагогическая 

олимпиада как условие развития креативности у сту-

дентов», «Современные образовательные технологии: 

теория и практика», «Значение здоровьесберегающих 

технологий в процессе профессиональной подготовки 

студентов», «Ценности инновационной деятельности» 

и т.д. 

Использование интерактивных методов содей-

ствует развитию аналитических, прогностических, 

проективных, рефлексивных умений, дает информа-

цию для размышления, осмысления происходящих со-

бытий, явлений, «призывает» к поиску новых способов 

решения возникающих проблем. Все эти методы рас-

крывают творческий характер деятельности педагогов 

и студентов. Из сказанного выше вытекает важный вы-

вод: задача педагогов – обучая и воспитывая студен-

тов, нацеливать их на активную самообразовательную 

деятельность. 

Фундаментальной ценностью человеческой жизне-

деятельности, основой социального благополучия яв-

ляется здоровье. Чтобы успешно адаптироваться в кон-

кретных условиях образовательного пространства, бу-

дущий специалист должен уметь обеспечить здоровый 

образ жизни. Основными факторами, определяющими 

культуру здоровья, являются традиции и обычаи, 

уклад жизни, отношение к своему здоровью. Позитив-

ная профессиональная самореализация неразрывно 

связана со здоровьем. Инновационная, культуросооб-

разная деятельность неотделима от здоровьесозида-

ния. Каждому студенту важно осознать то, что овладе-

ние системой профессиональных знаний – это не 

только путь к профессиональной инновационной дея-

тельности, к успеху, но и путь к своему здоровью.  

Для развития профессиональной мотивации 

наибольшую значимость имеет характер усвоенных 

трудовых ценностей. Среди ценностей у студентов 

особое значение имеет креативность «как способность 

к творчеству, принятию и созданию нового, нестан-

дартному мышлению, генерированию большого числа 
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оригинальных и полезных идей. Креативность лично-

сти определяет ее готовность изменяться, отказы-

ваться от стереотипов, помогает находить оригиналь-

ные решения сложных проблем в ситуации неопреде-

ленности; это внутренний ресурс человека, который 

поможет ему успешно самоопределиться в обществе» 

[24. С. 44]. Креативность является творческой способ-

ностью. Если творчество выступает как процесс и ре-

зультат, то креативность – как мотивационно-потреб-

ностная основа творчества. Осознание системы ценно-

стей, смыслов профессиональной позиции делает дея-

тельность человека творческой.  

Деятельность выступает как способ существования 

человека, как средство и фактор его образования и раз-

вития. Поэтому не случайно существует аксиоматиче-

ское утверждение, что «образование и развитие лично-

сти происходят только в деятельности», «деятельность 

– движущая сила развития» и т.д. Профессиональная 

инновационная деятельность – целенаправленная, осо-

знанная, созидательная человеческая деятельность в 

интересах человека и общества. Она выступает как яв-

ление социальное; как сложный феномен культуры, 

как процесс формирования культуры межличностных 

и межсоциальных отношений; является средством 

трансляции, передачи, обмена культурными ценно-

стями в системе отношений.  

В.А. Сластенин, Л.С. Подымова считают, что инно-

вационная деятельность выступает важнейшей особен-

ностью педагогического труда и характеризует слож-

ную сущностную взаимосвязь общей культуры педа-

гога, его творческого потенциала и профессиональной 

направленности [13]. Профессиональная инновацион-

ная деятельность многогранна. 

Результатом профессиональной инновационной де-

ятельности является проект. Любой вид проекта (ис-

следовательский, инновационный, социальный, прак-

тикоориентированный, информационный, ролевой) 

является творческим. Творчество – это стремление к 

самовыражению и самореализации. «Творчество как 

вид активности человека всегда является формой каче-

ственного развития, и выступает как способность со-

здавать продукты, отличающиеся новизной, ориги-

нальностью» [6. С. 158]. Одним из признаков творче-

ства является развитие и саморазвитие личности. В 

процессе инновационной деятельности приходится ре-

шать творческие задачи (разрешать противоречия). 

Для разрешения противоречий необходимы знания, 

умения, творческие способности.  

Особенностями профессионально-творческой дея-

тельности являются: многосторонность процесса (со-

циальное партнерство, собственного опыта); непре-

рывность (систематическое взаимодействие); двусто-

ронний и активный характер (сотрудничество, диалог, 

обмен опытом, идеями); постоянное решение педаго-

гических проблем; нравственный аспект творчества, 

педагогическое кредо (идеалы, взгляды, убеждения, 

ценности и т.д.). 

Исследовательский, инновационный, социальный, 

практикоориентированный, информационный, роле-

вой проекты содействуют активизации мыслительной 

деятельности. Метод проектов является хорошей де-

монстрацией межпредметных связей, позволяет 

стимулировать в студентах их личную заинтересован-

ность в приобретенных знаниях, способствует разви-

тию творческой самостоятельности, интеллектуальной 

активности и т.д. 

В качестве примеров рассмотрим разработку про-

ектов в смешанных группах профессоров, доцентов, 

представителей производства, аспирантов и маги-

странтов технических направлений ЮУрГУ (до 

100 человек в каждом), которые, начиная с 2013 г., вы-

полнили восемь инновационных проектов. Среди них 

отметим проекты: «Развитие производства модельного 

ряда микротурбинных электростанций нового поколе-

ния», «Высокотехнологичное производство нового по-

коления радиомаячной системы посадки самолётов, 

выходные параметры которой принципиально не зави-

сят от уровня снежного покрова» и др. [25, 26]. 

В Челябинском государственном институте куль-

туры в реализации проектов особая роль принадлежит 

межкафедральным научным центрам. Среди них: Ин-

ститут культурной политики и проектного менедж-

мента; Институт культуры детства; музейный ком-

плекс, Центр традиционной культуры народов Урала; 

Центр чтения – ЮУО Русской ассоциации чтения и др. 

Так, например, научно-образовательный центр «Ин-

формационное общество», реализующий проекты 

«Чтение как искусство», «Междисциплинарная лите-

ратурно-библиографическая лаборатория», «Студен-

ческое библиографическое бюро» объединяет научные 

и творческие кафедры, что уникально и возможно в 

творческом вузе. Интегративный подход к организа-

ции образовательной и научной деятельности студен-

тов обогащает учебный процесс. Творческие кафедры 

получают серьезную научную поддержку со стороны 

теоретических кафедр, а последние – образную демон-

страцию их достижений разным группам пользовате-

лей с использованием визуализации (движение, слово, 

звук, цвет и проч.). Проекты научно-образовательного 

центра «Информационное общество» можно сгруппи-

ровать.  

Первая – интегративные проекты, объединяющие 

теоретические кафедры, например кафедры информа-

ционно-библиографической деятельности и инфор-

матики (результат – разработка студентами мульме-

дийных презентаций, учебных баз данных, электрон-

ных картотек, посвященных выдающимся библиогра-

фам; такая работа способствует формированию про-

фессионального патриотизма, так как студенты, твор-

чески представляя деятельность библиографа, пости-

гают и его вклад в профессию, видят реакцию госу-

дарства и общества на него), туризма и литературы 

(результат – практическая разработка маршрутов ли-

тературного туризма, как реальных, так и виртуаль-

ных; здесь большое значение имеет совместная иссле-

довательская работа: интервью крупных ученых, 

разъяснения их учеников, подготовка текстов, понят-

ных молодежи, с переводом научной информации на 

язык эмодзи, сокращений, иллюстрирования, гра-

фики и проч.). Авторитет наставников и их професси-

ональный патриотизм важны для поддержания высо-

кой интеллектуальной планки работы, препятствова-

ния скатывания ее до современных тенденций упро-

щения информации.  
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Вторая группа – интеграция теоретических и твор-

ческих кафедр, например кафедр истории и хореогра-

фии, философии и театрального искусства (результат – 

уникальные сценические постановки, отражающие по-

следние тенденции сцены: танец на текст (не на му-

зыку, но в нашем случае на научный исторический 

текст о репрессиях библиотечных работников), сцени-

ческое иллюстрирование фрагмента монографии (в 

нашем случае – А.В. Соколова «Философия информа-

ции»). Смысл такой интеграции – визуализация мысли, 

достижение доступности научного текста молодому 

поколению. Студенты-хореографы, артисты, памятуя о 

законах сцены, находят в сложных текстах фрагменты, 

которые можно изобразить; трансформируют научный 

текст в сценарии, давая «роли», обращая внимание на 

ссылки в тексте, цитирования, диалоги и монологи ав-

тора, что позволяет одновременно интеллектуализиро-

вать сцену, получать практику подготовки серьезных 

культурно-досуговых мероприятий.  

Студенты теоретических специальностей, в свою 

очередь, видят возможные формы адаптации произве-

дений под современного зрителя, слушателя или чита-

теля, способы популяризации сложного знания. Фор-

мат длительного проекта позволяет студентам осваи-

вать возможности разных искусств в визуализации и 

(или) иллюстрировании текста с помощью движения, 

звука, голоса, цвета, линии и др. От постановки к по-

становке формируется готовность к генерированию 

творческих идей, так как интеграционный проект по-

казывает необычные, нетривиальные ходы, заимствуе-

мые из других областей научного знания, культуры, 

искусства, методы и приемы, которые никто не ожи-

дает увидеть в единстве. Такого рода неожиданность 

помогает учиться привлекать внимание к традицион-

ным темам и проблемам, к которым обычно приковано 

внимание социума (получение профессии, защита Оте-

чества, нравственный выбор, помощь ближнему 

и проч.).  

Несомненно, использование проектных технологий 

(как процесс, так и результат) формирует у студентов 

чувство гражданственности, способности и готовности 

выполнять социальный заказ. Проектировочная функ-

ция включает предвидение возможных результатов, 

моделирование педагогического взаимодействия, ор-

ганизацию инновационной деятельности. Студентам 

предлагается обобщенная схема представления педа-

гогического проекта, разработанная Н.О. Яковлевой 

[28. С. 146].  

I. Вводная часть: 1. Название проекта. 2. Автор, 

авторский коллектив (научные консультанты, руко-

водители или координаторы). 3. Субъекты реализа-

ции (исполнители и участники проекта). 4. Матери-

альная база и источники финансирования. 5. Границы 

применимости.  

II. Общие положения: 1. Актуальность решаемой 

проблемы и самого проекта. 2. Цели и задачи проекта. 

3. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

4. Принципы и теоретико-методологические основа-

ния проекта. 5. Особенности работы в рамках проекта. 

6. Этапы реализации проекта.  

III. Содержание проекта: 1. План или программа, 

составляющие основу проекта. 2. Содержание 

спроектированных мероприятий. 3. Описание методов 

и форм работы. 4. Представление наглядного матери-

ала, макеты, модели и т.д.  

IV. Приложения.  

Участие в волонтерском движении, в деятельности 

педагогических, поисковых отрядов позволяет реали-

зовать на практике проекты, созданные на практиче-

ских занятиях или в процессе индивидуальной, груп-

повой самостоятельной творческой работы. 

К принципам инновационной деятельности от-

носим:  

– принцип научности (знание общих и специфиче-

ских законов деятельности, о пространстве и времени, 

использование данных всех наук о человеке; соответ-

ствие содержания образования уровню развития совре-

менной науки и техники, опыту; знание научных фак-

тов, явлений, законов и закономерностей, теорий и 

концепций и т.д.);  

– принцип единства познания и практики (поиск ис-

тины, развитие культуры мышления, использование 

полученных научных знаний в практической деятель-

ности и т.д.);  

– принцип творчества (развитие творческого мыш-

ления, реализация потенциала личности и т.д.); 

– принцип совместной деятельности (выбор опти-

мальных методов сотрудничества, развитие умений ра-

ботать в команде, субъект-субъектное взаимодействие 

и т.д.);  

– принцип проблемности (оптимизация учебно-по-

знавательного процесса посредством внедрения про-

блемных ситуаций; практическая направленность); 

– принцип объективности позволяет получить ис-

тинное знание об изучаемом явлении; предполагает 

использование разных позиций исследователей, 

применение инновационных средств проверки пред-

положений; 

– принцип открытости педагога культуре и обще-

ству, введение диалогического полифонии педагогиче-

ской деятельности; 

– принцип преемственности предполагает сохране-

ние базовых знаний, умений, навыков, личностных ка-

честв как результата предыдущих этапов, дальнейшее 

их развитие; взаимодействие  целей, задач, форм, ме-

тодов, средств и содержания инновационной деятель-

ности; 

– принцип управляемости (планирование, органи-

зация, контроль, самоконтроля, регулирование процес-

сом инновационной деятельности); 

– принцип единства и дополнительного дискурсив-

ного и интуитивного в инновационной деятельности 

(внутренняя взаимосвязь осознанного и неосознан-

ного, рационального и интуитивного); 

Данные принципы выполняют функции:  

– целеполагающую (решение конкретных задач по 

достижению цели);  

– мотивационную (определение причин выбора це-

лей и путей ее достижения);  

– развивающую (создание условий развития 

субъектов инновационного процесса, обеспечение 

средствами саморазвития педагога и воспитанников, 

развитие творческих способностей, потенциала лич-

ности);  
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– воспитательную (перевод образования в самооб-

разование), созидательная (создание ценностей);  

– культуротворческую (формирование духовных 

качеств личности, способности целостно видеть мир, 

осознавать значение социальных проблем и межлич-

ностных отношений, овладевать чувством социаль-

ной ответственностью, профессиональным патрио-

тизмом);  

– рефлексивную (анализ собственной деятельно-

сти, оценка объективности результата взаимодей-

ствия, осмысление и освоение субъектами иннова-

ционного процесса опыта взаимодействия, фиксиро-

вание педагогов и воспитанниками состояния разви-

тия самопознание (самопрогнозирование, самопла-

нирование, самомоделирование, самоорганизация и 

т.д.).  

Потребность и готовность к рефлексии своей жиз-

недеятельности – это субъектность человека. Важней-

шая характеристика субъекта – воля (потребность в 

преодолении препятствий). В инновационной деятель-

ности такие препятствия встречаются часто. Субъект 

активен, самостоятелен, способен к саморегуляции, 

инновационной деятельности. 

Однако следует отметить, что появляются трудно-

сти на различных этапах инновационного процесса. К 

ним относятся: проблемы материально-технического 

характера; проблемы, обусловленные спецификой пе-

дагогической деятельности; проблемы, связанные со 

спецификой инновационной деятельности; а также 

проблемы, связанные с подготовкой к профессиональ-

ной инновационной деятельности, личностные про-

блемы и т.д. Эффективность процесса подготовки сту-

дентов к инновационной деятельности зависит от пе-

дагогических условий. К ним мы относим:  

– включение студентов в различные виды дея-

тельности (самостоятельно-познавательную, пред-

метно-практическую, проектную, исследователь-

скую, рефлексивно-оценочную, выставочную, кон-

цертную, игровую, аналитическую, деятельность об-

щения и т.д.);  

– использование инновационных методов логико-

графического структурирования информации, средств 

(педагогические кластеры, интеллект-карты, рефлек-

сивные дневники, концептуальные схемы, таблицы, 

денотатные графы, видео-, аудиоматериалы), позволя-

ющих развивать мышление (творческое, ассоциатив-

ное, логическое, критическое и т.д.);  

– реализация междисциплинарных индивидуаль-

ных, групповых и коллективных проектов; 

– использование индивидуальных и групповых 

форм рефлексивной деятельности;  

– организация ценностно-ориентированной социо-

культурной среды; 

– использование возможностей автодидактики, пе-

дагогической валеологии, эргономики; 

– актуализация творческого потенциала личности и 

социально-этических норм в процессе инновационной 

деятельности. 

В процессе инновационной деятельности формиру-

ются ценностные ориентиры, которые выступают фак-

торами профессионального становления будущего 

специалиста. 

Особое значение имеет педагогическое содействие 

развитию готовности студентов к профессиональной 

инновационной деятельности. Согласно позиции 

Г.Н. Серикова, оно представляет собой аспект педаго-

гического сопровождения, для которого характерны: 

разработка методического замысла образования обуча-

ющихся; отбор информации и помощь в ее отборе для 

освоения обучающимися; побуждении обучающихся к 

освоению социального опыта в социально приемлемых 

проявлениях; контроль степени достижения результа-

тов образования [18].  

Выбор педагогического содействия как наиболее 

адекватного способа педагогического сопровождения 

обусловлен тем, что такой вид сопровождения не ре-

гламентирует жестко образовательную деятельность 

обучающихся, а лишь создает условия обучающимся 

для самостоятельного образования, развивая в них од-

новременно с готовностью к инновационной деятель-

ности и способность управления образовательной дея-

тельностью по ее развитию.  

Наставничество в самореализации студентов, кото-

рых готовят к инновационной деятельности, является 

адекватной формой оказания педагогического содей-

ствия. Также целесообразно использование методов 

работы в группах (мы считаем, что наиболее целесооб-

разной является работа в смешанных группах людей с 

разным уровнем образованности и квалификации, что 

и позволяет в полной мере реализовывать педагогиче-

ское содействие путем наставничества и в партнерских 

взаимоотношениях) [25–27].  

Таким образом, в условиях глобальных изменений 

рынок труда и образования с высоким уровнем конку-

ренции предъявляет новые требования к будущему 

специалисту. 

Проблему инновационной деятельности, как и 

большинство научных проблем, мы относим к «вечно 

актуальным» и к «актуализирующимся» на современ-

ном этапе. Актуальность выбранной проблемы опре-

деляется наличием значимых потребностей совре-

менного общества в специалистах, готовых внедрять 

инновации. Сегодняшняя действительность «пригла-

шает» к действиям. Инновационную направленность 

деятельности стимулируют социально-экономиче-

ские преобразования, происходящие в обществе, об-

разовательная политика, которая заявлена в норма-

тивных документах. 

Среди задач высшей школы – повышение творче-

ского потенциала и интеллектуального развития буду-

щих специалистов, готовых осуществлять инноваци-

онную деятельность.  

Инновационная деятельность – это вид педагогиче-

ской творческой деятельности по планированию и ре-

ализации новшеств, направленной на повышение каче-

ства образования, отражающий творческий потенциал 

субъектов образовательного процесса. Инновации рас-

сматриваются как образовательно-педагогическое яв-

ление и как культурно-образо-вательный, социально-

педагогический феномен. Инновация возникает из ре-

альной жизни образовательных учреждений. Источни-

ками инноваций могут быть: успех, неудача, профес-

сиональный опыт, потребности образовательной орга-

низации, идеи, события, модернизация образования, 
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новые научные знания, нормативные документы и т.д. 

Все источники инноваций взаимосвязаны, взаимообу-

словлены. Реализация новых идей требует кропотли-

вой работы, ориентации на потребности, интересы. Од-

нако необходимо помнить о том, что традиционные 

способы решения проблем, если они дают положитель-

ный результат, необходимо сохранят. 

Инновационно-креативные компетенции отражают 

развитие творческих исследовательских способностей 

студентов, способностей находить нетрадиционные 

способы решения проблем.  

Теоретико-методологическими основаниями 

подготовки студентов к профессиональной иннова-

ционной деятельности выступают единство иннова-

ционного, энергоресурсного и интегративного под-

ходов. Объективной необходимостью в инновацион-

ной деятельности личности, сущностной характери-

стикой инновационного процесса является творче-

ство. Типичными качествами инновационной лично-

сти являются: потребность к переменам, наличие 

креативного мышления, способность находить идеи 

и использовать возможности их оптимальной реали-

зации; системный, прогностический подход к отбору 

и организации нововведений, готовность рисковать 

и преодолевать препятствия, способность к рефлек-

сии, самоанализу и т.д. Инновационная деятель-

ность требует особых знаний, умений, способно-

стей. Педагогу-новатору важно не только вклю-

чаться в инновационные процессы, но быть их ини-

циатором.  

Важным условием инновационного процесса и объ-

ективной необходимостью в профессиональной иннова-

ционной деятельности является творчество. Среди усло-

вий подготовки студентов к профессиональной иннова-

ционной деятельности: социально-культурные, субъ-

ектно-управленческие. Успешность инновационной по-

ведения зависит от способности вхождения во взаимо-

действие с социально-культурной средой вуза, его ин-

теллектуальной активности, этической культуры и т.д. 

Цель высшего образования – формирование конку-

рентоспособного, компетентного, творческого профес-

сионала, готового к созидающей, гражданской дея-

тельности. Главная цель профессиональной инноваци-

онной деятельности – сохранение и развитие иннова-

ционного потенциала ответственной, критически мыс-

лящей, думающей личности.  
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The article reveals the preparation for professional innovative activities at different levels (public, socio-pedagogical, theoretical-

methodological, and methodological-technological). The main types of innovation – creation, development, testing, implementation – 

are characterized. The phenomenon is briefly analyzed. Despite the accumulated experience and existing interest in the problem, there 

are few studies on the preparation for innovative activity of students of technical and cultural universities. In the article, a definition of 

the term “professional innovation” is proposed. The essence of readiness for innovation is presented. The choice of innovative, energy-

resource, integrative approaches to preparing students for innovative activity is substantiated. The functions of the approaches are 

presented. These functions are realized through a system of certain principles. In the article, the methods of analysis, questionnaire, 

testing, ranking were used to identify students’ and teachers’ values of innovative activity, to determine objective and subjective factors 

affecting professional innovative activity, and methods and means students and teachers find effective in developing creative abilities. 

The respondents emphasize professional patriotism, professional health (capacity for work), and creativity as the most significant 

values of innovative activity. The article presents the most effective forms, methods, and tools that contribute to readiness for 

innovation. Particular attention is paid to the innovative projects in mixed groups of the South Ural State University. The 

implementation of sociocultural projects at Chelyabinsk State Institute of Culture is described. Examples from practical experience are 

given. It is noted that the training of students in various types of their independent activities is based on their personal experience of 

independent activities. The necessity of pedagogical assistance is the most appropriate way of pedagogical support, creating conditions 

for students for independent education. It develops the readiness for innovative activity and the ability to manage educational activities. 

The key results of the study are: the specified content of key concepts; the determined structural elements of readiness for innovation, 

skills (forecast, planning, analysis, interpretation, reflection), values of innovation (professional patriotism, performance, health, 

creativity, etc.); the revealed methodological approaches to preparing students for professional innovative activity; the identified 

principles and conditions for the implementation and functioning of the phenomenon. 
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ШКОЛА БУДУЩЕГО: МОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ КОГНИТИВНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ? 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-14059. 

 
Представлены результаты аналитического форсайт-исследования, демонстрирующего возможности построения класса бу-
дущего, интенсивно использующего идею когнитивно-эффективного образования, технологии искусственного интеллекта 
и современных технических средств. Целью работы было показать возможности применения технологий искусственного 
интеллекта и средств инструментальной психодиагностики для обеспечения эффективной работы когнитивных механиз-
мов обучения.  
Ключевые слова: когнитивно-эффективное обучение; искусственный интеллект в образовании; средства инструменталь-
ной психодиагностики; термография в образовании; окулография в образовании; прогноз будущего в образовании; фор-
сайт-исследование в сфере образования. 

 
Введение 

 
Без работы когнитивных механизмов обучения 

научиться чему-либо невозможно. Эти механизмы 
обеспечивают процессы: запечатления, сохранения и 
воспроизведения учебной информации, учебного зна-
ния (память); восприятия, понимания и осмысления 
учебного знания (восприятие, мышление); концентра-
ции на учебной деятельности (внимание); обработки и 
переработки учебного знания, логического, наглядно-
действенного решения учебных задач (мышление); 
порождения и преобразования учебных образных 
представлений (в частности, продуцирования учеб-
ных образов по описанию), построения образов 
средств и результатов учебной деятельности, творче-
ского, образного решения учебных задач (в частности, 
задач с высокой степенью неопределенности или не-
полноты данных) (воображение) и других. Эффектив-
ную работу когнитивных учебных механизмов обес-
печивает своевременное формирование у ребенка не-
обходимых когнитивных навыков, когнитивных ком-
петенций. В современном мире тотальной цифровиза-
ции, информатизации и гаджетизации когнитивные 
процессы трансформируются, подстраиваются к из-
меняющейся реальности. Это очевидно относится и к 
когнитивным процессам, обеспечивающим обучение, 
усвоение новых знаний, формирование новых компе-
тенций. Поэтому задача современного обучения – не 
просто обеспечивать эффективность когнитивных 
функций, задействованных в обучении, но и учиты-
вать их возможные трансформации в существующих 
условиях быстро меняющегося мира. Возникает во-
прос, можно ли сделать это средствами современных 
кибернетических технологий? Анализу когнитивных 
оснований эффективности активно использующих 
автоматизацию и цифровизацию обучающих техноло-
гий и возможностей применения этих технологий в 
образовательных форматах ближайшего будущего и 
посвящена данная работа. 
 

Методы 
 

Поиск и анализ литературных источников прово-
дился по ключевым словам «искусственный интел-

лект в образовании», «автоматизация обучения», «ав-
томатизация образования», «интеллектуализация ин-
формационных систем в образовании», «интеллекту-
альные образовательные платформы», «дистанцион-
ные психофизиологические методы». Анализирова-
лись теории и концепции применения искусственного 
интеллекта в образовании и обучении. Проводились: 
прогнозирование развития систем автоматизирован-
ного школьного обучения и анализ возможностей 
применения дистанционных психофизиологических 
методов в образовательной практике; анализ когни-
тивных оснований современных обучающих техноло-
гий и возможности их приложения в образовательных 
форматах ближайшего будущего.  

Прогностическое (форсайт) исследование заклю-
чалось в анализе возможностей применения в бли-
жайшем будущем систем искусственного интеллекта 
и дистанционных психофизиологических измерений 
для контроля и нивелирования негативно влияющих 
на эффективность обучения когнитивных факторов, 
для обеспечения высокой когнитивной эффективно-
сти школьного обучения. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Про возможности применения искусственного ин-
теллекта в образовании опубликовано огромное коли-
чество научных работ, но в аспекте обеспечения сред-
ствами искусственного интеллекта когнитивной эф-
фективности обучения результатов исследований 
практически не представлено, если не считать отдель-
ных идей, высказываемых пока на уровне декларации, 
например о возможности оценки чатботами вероятно-
сти забывания учебного материала учеником [1. 
С. 208] или о разработке индивидуальной образова-
тельной траектории средствами искусственного ин-
теллекта с учетом когнитивных особенностей ученика 
[2. С. 158], о возможностях моделирования когнитив-
ных процессов учащихся [3. С. 53], адаптации инфор-
мации с помощью искусственного интеллекта для 
повышения ее понимания [4. С. 123].  

Сегодняшние идеологи и концептологи искус-
ственного интеллекта в обучении сосредоточились на 
идеях адаптивных обучающих систем [5], электрон-
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ных платформ, интеллектуально адаптирующих учеб-
ный контент для каждого студента [6. С. 185], образо-
вательных чатботов (виртуальных ассистентов, тью-
торов, интеллектуальных компаньонов, являющихся 
вариантами интеллектуальных обучающих систем [7, 
8]), которые производят оценку успеваемости 
(например, по определенной системе баллов, при этом 
считается, что искусственный интеллект способен 
непредвзято оценивать знания учащихся [4. С. 123]), 
отслеживают, что и когда изучал учащийся, оценивая 
при этом вероятность забывания и при необходимо-
сти предлагая повторение материала, собирают мне-
ния учеников о преподавателе [1. С. 208], прогнози-
руют учебные проблемы и помогают их преодолевать 
[9. С. 216], прогнозируют академические результаты 
(в частности, с помощью нейронных сетей) [3. С. 53]. 
В сфере персонализированного обучения использова-
ние искусственного интеллекта предлагается в рамках 
контроля и подбора индивидуального темпа обуче-
ния, учета интересов конкретного учащегося, обуче-
ния на понятных учащемуся примерах [10. С. 336]. 

Существуют декларации о задачах искусствен-
ного интеллекта в образовании, в которые входят, 
например, автоматизация оценивания результатов 
учебной деятельности; адаптация обучающих про-
грамм к индивидуальным образовательным потреб-
ностям; выявление «недоученных» разделов, про-
белов в изучавшихся курсах; дополнительная под-
держка от преподавателей-машин; обеспечение 
учащихся и преподавателей обратной связью и опо-
вещение преподавателей о наличии учебных про-
блем у учащихся; адаптация поиска информации и 
взаимодействия с ней; расширение обучения мето-
дом проб и ошибок [11. С. 79–81]. 

Интеллектуализация информационных систем в 
образовании рассматривается как очевидное будущее 
[12. С. 111]. В рамках футуристической концепции 
«Индустрия 4.0» образование будущего переносится в 
глобальную сеть, заменяющую класс, и происходит 
постоянно в формате «24/7» [13. С. 125], прогнозиру-
ется появление новых психолого-педагогических тех-
нологий, постулируется, что искусственный интеллект 
в ближайшем будущем существенно трансформирует 
и формы, и средства обучения [14. С. 294]. Искус-
ственный интеллект может создать подстраивающиеся 
цифровые интерфейсы цифровых систем обучения, 
помочь преподавателям разрабатывать «умный» кон-
тент для учебных программ, создавать онлайн-
помощников ученика, выбирать траекторию обучения 
с учетом существующих учебных трудностей [15. 
С. 46]. Интеллектуальные образовательные платфор-
мы будут адаптироваться к индивидуальному стилю 
учения каждого обучающегося, адаптировать для каж-
дого учебные тексты для лучшего понимания и запо-
минания, причем такие системы уже разрабатываются 
[15. С. 47]. При этом высказана идея, что пока ни один 
из электронных образовательных ресурсов, использу-
ющих искусственный интеллект, не может заменить 
учителя и не выступает угрозой для профессии препо-
давателя [6. С. 184]. 

Если говорить об исследованности и проработан-
ности проблемы использования искусственного ин-

теллекта для задач обеспечения когнитивной эффек-
тивности обучения, то можно констатировать недо-
статочность как исследованности, так и проработан-
ности данного вопроса. Возможности же интеграции в 
интеллектуальные учебные системы методов инстру-
ментальной психодиагностики, например айтрекин-
га – измерения психических показателей на основе 
фиксации параметров движения взгляда и изменения 
диаметра зрачка, психодиагностической термографии 
– диагностики психических параметров на основе 
дистанционного измерения изменений температуры 
открытых участков тела, в первую очередь лица, во-
обще не исследованы. При этом такие возможности 
представляются крайне перспективными. 

Представляется также, что учебное место ученика 
будущего должно быть обеспечено по крайней мере 
несколькими инструментальными психодиагностиче-
скими каналами. В частности, это могут быть видео-
камеры. С их помощью, используя методы распозна-
вания, система искусственного интеллекта может от-
слеживать конкретного ученика в классе, даже при 
его перемещении, с помощью видеокамер интеллек-
туальная система может контролировать учебное 
внимание в классе – отвернулся ученик, спит, смотрит 
в окно, разговаривает с друзьями, играет в телефоне и 
т.п. вместо того, чтобы слушать учителя, отслеживать 
признаки стресса у учащихся (по нетипичным движе-
ниям, тремору и т.п.) – в состоянии стресса эффек-
тивность обеспечивающих учебную деятельность ко-
гнитивных процессов может резко снижаться. Приме-
нение камер также позволит системе искусственного 
интеллекта отслеживать психоэмоциональное состоя-
ние школьника по лицевой экспрессии [16. С. 26], 
выявляя возможные негативно влияющие на когни-
тивную эффективность обучения эмоциональные из-
менения. 

Класс также может быть оборудован микрофона-
ми, обеспечивающими аудиофиксацию происходяще-
го с каждым учеником, система искусственного ин-
теллекта может распознавать учащихся по звуковым 
параметрам речи. С помощью фиксации, распознава-
ния и анализа речи учащихся система сможет, в част-
ности, определять пробелы в их учебной памяти, от-
мечать факты забывания ранее усвоенной информа-
ции и т.п. Анализ паравербальных показателей – то-
нов, ритмов и тембра речи также позволит выявлять и 
анализировать значимые в плане обучения (в том чис-
ле и когнитивно-эффективного обучения) эмоцио-
нальные состояния школьника, стресс, усталость и 
т.п. [16. С. 30]. 

Третьим важным устройством, которым можно 
было бы оборудовать класс, является термовизор 
(также часто называемый термографом или теплови-
зором). Он представляет собой сверхчувствительную 
инфракрасную камеру, которая фиксирует изменения 
температуры открытых участков тела. Для психофи-
зиологических целей необходимы термовизоры с вы-
сокой точностью измерения. По таким изменениям 
можно отслеживать признаки стресса, недостоверно-
сти сообщаемой информации (лжи), эмоциональные 
состояния, проявления симпатии или антипатии к 
другому человеку [17]. С помощью термовизора, 
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внедренного в системы искусственного интеллекта, 
можно отслеживать мешающий эффективной когни-
тивной деятельности на уроке учебный стресс и дру-
гие негативные и отрицательно влияющие на когни-
тивную эффективность обучения психические явле-
ния (агрессию, тревогу, «выключенность» из учебной 
деятельности, различные измененные состояния со-
знания и др.). 

Четвертым устройством, применение которого в 
системах искусственного интеллекта в образовании 
представляется интересным, является айтрекер. Этот 
прибор, отслеживая движения глаз ученика, сможет 
сообщить интеллектуальной системе о наличии или 
потере учебного внимания, зафиксировать, куда 
(в какую сторону, при дополнительном интеллекту-
альном анализе можно даже будет определить, на что 
он смотрит) чаще всего смотрит ученик, если он не 
смотрит на информирующего его учителя, на что он 
отвлекается и т.п. Большинство современных айтре-
керов имеют систему распознавания диаметра зрачка, 
по этому показателю можно диагностировать эмоци-
ональные состояния, в частности, негативно влияю-
щие на обучение. Сегодня для работы айтрекера пока 
необходима фиксация головы по отношению к отсле-
живающей движения глаза камере прибора, поэтому в 
стационарных айтрекерах применяется специальная 
подставка для головы. Другим вариантом является 
широко применяемое сегодня в маркетинговых (осо-
бенно мерчандайзинговых) исследованиях использо-
вание айтрекера на шлеме. Представляется, что в 
ближайшем будущем будут разработаны окулографи-
ческие инструменты, позволяющие фиксировать из-
менения взора без необходимости фиксации головы 
по отношению к камере, например с интеллектуаль-
ным отслеживанием движений головы, или будет реа-
лизовано добавление окулографических функций 
обычным камерам и будет осуществляться окулогра-
фический мониторинг всего класса в целом несколь-
кими такими камерами и т.д.  

Помимо предложенных приборов, интересно ис-
пользование и других психофизиологических методов 
дистанционной диагностики психических состояний: 
лазерной допплеровской виброметрии, биорадиоло-
кации [16. С. 23]. Анализ биорадиолокационного сиг-
нала позволит по дистанционному отслеживанию со-
кращений лёгких при дыханиии и пульсаций сердца, а 
также крупных поверхностно залегающих артерий 
выявить эмоциональные изменения и состояния 
школьника [18]. Лазерная допплеровская виброметрия 
позволяет дистанционно фиксировать связанные с 
психоэмоциональным состоянием параметры мышеч-
ного напряжения, сердечного ритма, тонов сердца, 
различные показатели дыхания [16. С. 25]. Фактиче-
ски с помощью этих двух дистанционных инструмен-
тов можно реализовать неконтактный аналог поли-
графа. Контроль психофизиологических параметров 
школьника с помощью этих приборов позволит от-
слеживать потенциально влияющие на когнитивную 
эффективность обучения изменения функционального 
состояния, эмоциональные реакции, усталость.  

Очевидно, что в рамках системы искусственного 
интеллекта необходимо согласование информации, 

получаемой по различным каналам – от различных 
видео- и аудиодатчиков, окулографических, термо-
графических и других приборов, также как человече-
ский мозг обеспечивает целостное восприятие объек-
та, совмещая получаемую с помощью разных анали-
заторов информацию.  

Ранее нами был выделен ряд когнитивных факто-
ров, негативно влияющих на эффективность обучения 
[19. С. 56–64]. В данной статье мы попытаемся опи-
сать, как можно обеспечить контроль и учет этих и 
ряда других негативных когнитивных факторов обу-
чения в целях их преодоления средствами искус-
ственного интеллекта и инструментальной психодиа-
гностики. Нужно отметить, что фактически эти фак-
торы отражают различные грани единой системы об-
щего когнитивного механизма, обеспечивающего 
обучение, поэтому их выделение является относи-
тельно условным. Нижепредставленные факторы свя-
заны с когнитивной эффективностью обучения, с ко-
гнитивными основаниями эффективности современ-
ных обучающих технологий. Рассмотрим эти факторы 
и проанализируем возможности снижения их нега-
тивного влияния на обучение с помощью систем ав-
томатизации и цифровизации в образовательных 
форматах ближайшего будущего. 

Факторы, связанные с удержанием учебного зна-
ния. Фактически речь идет об одном и том же, но что-
бы показать различные грани проблемы, мы сочли 
возможным разделить этот аспект на составляющие. 

Несохранение учебного знания в долговременной 
памяти. При существующей системе обучения 
учебные знания плохо сохраняются. Часто после 
запечатления учебной информации происходит 
временное её сохранение в течение нескольких 
дней, недель или «до экзамена», потом же происхо-
дит частичное или полное стирание, знание не фик-
сируется в долговременной памяти (точнее, в ис-
тинной долговременной памяти, обеспечивающей 
сохранение информации на годы, а то и на всю 
жизнь). Из-за этого эффективность обучения стано-
вится крайне низкой. Возможными причинами не-
сохранения учебного знания в долговременной па-
мяти являются атрибуция психическими механиз-
мами обработки информации этому знанию неакту-
альности, ненужности, а также то, что у сегодняш-
него человека значительные ресурсы мозга направ-
лены на обработку многочисленных информацион-
ных потоков и поскольку мнемические ресурсы не 
бесконечны, учебное знание попросту «теряется» в 
этих потоках. 

Как можно использовать искусственный интел-
лект для повышения долговременного сохранения 
учебного знания? С помощью средств искусствен-
ного интеллекта может быть реализован контроль 
сохранности запомненного знания, анализ того, 
какое знание у конкретного человека долговремен-
но сохраняется, а какое – нет, прогноз сохранения 
усвоенного знания, подбор индивидуальных мето-
дов эффективного долговременного запоминания, 
контроль осмысления запоминаемого (считается, 
что максимальное осмысление информации значи-
тельно увеличивает возможности ее сохранения в 
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долговременной памяти [20. С. 102]), организовано 
повторение знаний, в отношении которых обнару-
жены признаки несохранности, реализовано пред-
ложение проведения специальных мнемотехниче-
ских тренировок и т.п. Проверка остаточных знаний 
для систем искусственного интеллекта может осу-
ществляться с помощью тестов или сообщаться си-
стеме учителем. В случае внедрения систем распо-
знавания и анализа учебной речи искусственный 
интеллект может и сам фиксировать, что человек 
знал и забыл. 

Также искусственный интеллект может отслежи-
вать и оценивать влияние цифровизации на долговре-
менное хранение учебного знания, в частности опре-
делять связь забывания с какими-то параметрами ис-
пользования гаджетов и т.п. Роль искусственного ин-
теллекта в противодействии негативным эффектам 
цифровизации по данному фактору заключается в 
том, что, во-первых, умные цифровые системы смогут 
вовремя выявить потерю учебного знания, предло-
жить повторение или обучение эффективным методам 
запоминания, тренировку памяти, подобрать индиви-
дуальный вариант эффективного развития когнитив-
ной сферы для того, чтобы успешно сохранить усво-
енное «пройденное». Также интеллектуальная систе-
ма сможет отслеживать мешающее учебе (соответ-
ственно, и эффективной работе учебных когнитивных 
механизмов) неучебное использование гаджетов и 
информировать об этом учителя или самого ученика 
(например, включать в случае неучебного обращения 
на уроке к телефону вибрацию на смарт-браслете, 
сообщающую ученику, что он отвлекается). 

Негомогенность учебного знания. Чем более гомо-
генно знание, чем более оно семантически «сфокуси-
ровано», чем сильнее его семантическое «ядро», т.е. 
существует увеличивающаяся и развивающаяся в 
процессе обучения система смыслов этого знания, с 
которым перманентно «сталкивается» обучающийся, 
тем выше эффективность усвоения знания в процессе 
обучения. Негомогенное же, широко распределенное 
знание «размывается», «теряется» в потоке информа-
ции современного цифрового мира. Условно школь-
ные предметы можно разделить на предметы с гомо-
генным и негомогенным знанием. К первым относят-
ся, например, лингвистические дисциплины, ко вто-
рым – те предметы, для которых характерно изучение 
малосвязанных друг с другом разделов. Так или иначе 
семантическое «ядро», конечно, наличествует у лю-
бой дисциплины, но его объем, «сила» могут суще-
ственно различаться. Несмотря на то, что гомогенное 
знание лучше в аспекте сохранения, задача формиро-
вания и удержания семантического «ядра» для гомо-
генных дисциплин выступает особо важной, ведь если 
школьник утратит базовые знания, на которых стро-
ится вся дисциплина, то его возможности по даль-
нейшему развитию в рамках данного предмета станут 
фактически нулевыми. 

Система искусственного интеллекта может осу-
ществлять контроль сохранности семантического 
«ядра», которое может или быть задано ему челове-
ком (определено экспертами, например, на основе 
базовых понятий дисциплины), или могут быть разра-

ботаны алгоритмы, с помощью которых искусствен-
ный интеллект сможет сам выделять такое «ядро» 
(при этом реализация данной возможности выступает 
отдельной задачей в области искусственного интел-
лекта). Для контроля и анализа сохранности и необ-
ходимого развития семантической базы дисциплины 
система искусственного интеллекта может использо-
вать анализ учебной речи ученика (интеллектуальный 
семантический анализ учебной речи). Анализируя то, 
как ученик использует слова (значения) семантиче-
ской базы, система сможет выделить пробелы и пред-
ложить дополнительные занятия, информировать 
учителя о существующих учебных проблемах. Оче-
видно, что здесь должна быть задействована интегри-
рованная с интеллектуальным модулем система рас-
познавания речи и должна использоваться звукозапи-
сывающая аппаратура. 

Таким образом, искусственный интеллект помо-
жет вовремя выявить потерю или неусвоенность обя-
зательного базового знания по дисциплине, предло-
жить повторение и способы тренировки когнитивной 
сферы для того, чтобы эффективно сохранять усвоен-
ное базовое «пройденное», или система искусствен-
ного интеллекта может сама, например в рамках обра-
зовательных чатботов осуществлять такую трениров-
ку ученика или повторение. Нужно отметить, что 
возможность разработки подобной системы уже сего-
дня достаточно высокая. 

Роль искусственного интеллекта в противодей-
ствии негативным эффектам цифровизации по данно-
му фактору – искусственный интеллект может анали-
зировать влияние силы неучебных цифровых инфор-
мационных потоков, в которых живет современный 
школьник или студент, на усваиваемость и сохраняе-
мость семантического «ядра» дисциплины, предла-
гать меры по противодействию деятельности таких 
потоков. Данные о включенности ученика в эти пото-
ки система искусственного интеллекта может полу-
чать, например, с помощью анализа трафика смарт-
фона ученика (конечно при решении всех необходи-
мых юридических вопросов). 

Несформированность необходимого информаци-
онно-когнитивного базиса знаний для изучения дисци-
плины или дальнейшего обучения в целом. Для того 
чтобы успешно изучать тот или иной предмет (или 
даже вообще продолжать обучение), школьнику 
необходимо иметь некую созданную ранее информа-
ционно-когнитивную базу – систему знаний, усвоен-
ных понятий, сформированных когнитивных навыков, 
которые позволят успешно освоить данный предмет, 
обеспечат его «попадание» в зону ближайшего разви-
тия школьника. Очевидно, что невозможно учить 
первоклассника квантовой физике. Для каждой дис-
циплины существует необходимый спектр представ-
лений и понятий, которые позволят успешно освоить 
данный предмет. В условиях вызванного цифровиза-
цией масштабного информационного потока сегодня 
даже самые важные, значимые знания могут быть 
вытеснены малоценной неучебной информацией. В 
современной ситуации проверок наличия и сохранно-
сти информационно-когнитивного базиса, необходи-
мого для освоения дисциплины, у ученика фактиче-
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ски не проводится. Применение искусственного ин-
теллекта обеспечит мониторинг сформированности 
исходных базовых знаний, необходимой для освоения 
предмета общей эрудиции, тезауруса, сможет оценить 
вероятность понимания учеником парадигмальных и 
методологических основ планируемой для изучения 
науки или ее нового (возможно, более сложного) раз-
дела. Можно предложить термин информационно-
когнитивной готовности к изучению определенного 
предмета, определенной науки. Системы искусствен-
ного интеллекта могут оценивать уровень такой го-
товности по результатам монитринга текущих знаний 
учащегося. Несформированность такой готовности 
может быть связана также с тем, что сегодня ученики 
часто приучаются постоянно искать информацию в 
интернете и не сохраняют ее после использования, а 
информационный базис должен, как представляется, 
находиться в памяти, а не в интернете. 

Системы искусственного интеллекта будущей 
школы обеспечат контроль наличия информационно-
когнитивного базиса для каждой новой дисциплины, 
они смогут оценивать, давать рекомендации по пер-
сонификации обучения, предлагать ученику индиви-
дуальные программы необходимого саморазвития. 
Контроль может осуществляться по результатам те-
стов по ранее изученным дисциплинам, но эти тесты 
должны быть не на узнавание или угадывание из 
предлагаемого списка правильных и неправильных 
ответов, а требовать доказательства ответа, как это 
реализовано, например, в тестах международной про-
граммы контроля эффективности обучения PISA 
(Международная программа по оценке образователь-
ных достижений учащихся) [21], также могут быть 
задействованы системы распознавания и анализа от-
ветов ученика на занятиях, его учебной речи, могут 
применяться автоматизированные диагностические 
кейс-системы. 

Задачами автоматических экспертных систем в 
рамках искусственного интеллекта выступают экс-
пертиза учебных знаний и оценка их качества в аспек-
те формирования информационно-когнитивного бази-
са других дисциплин. 

Роль искусственного интеллекта в противодей-
ствии негативным эффектам цифровизации по данно-
му фактору заключается в контроле негативного вли-
яния «мусорных» информационных потоков на со-
хранение обеспечивающих информационно-
когнитивный базис усвоения дисциплины знаний и 
когнитивных умений, предложения и реализации мер 
противодействия такому влиянию. 

В качестве дополнительных факторов успешного 
сохранения учебной информации могут рассматри-
ваться распределение, рассредоточение запоминания 
во времени (если рассматривать негативно, то не-
распределение, нерассредоточение), по мнению ряда 
авторов [22. С. 143], позволяющие значительно уве-
личить эффективность запоминания, и активность и 
вовлеченность школьника в учебные действия (если 
рассматривать негативно, то неактивность, нево-
влеченность), создающие необходимую для эффек-
тивного запоминания учебную мотивацию. Системы 
искусственного интеллекта могут быть полезны и в 

реализации этих идей. Искусственный интеллект мо-
жет распределить учебное знание по урокам и другим 
учебным событиям так, чтобы оно запоминалось мак-
симально эффективно. С помощью интегрированных 
в системы искусственного интеллекта вышеописан-
ных средств инструментальной психодиагностики 
системы искусственного интеллекта смогут отслежи-
вать эмоциональную включенность школьника в 
учебный процесс, интересность происходящего для 
него, фиксировать его учебную активность (путем 
анализа, например, двигательных или речевых пат-
тернов, выделяемых на основе распознавания и ана-
лиза видеопотока или с помощью анализа речи). 

Фактор недостаточности учебного внимания. 
Неспособность концентрироваться на восприятии 
учебного материала, особенно однородного, в течение 
необходимого учебного времени, потеря учебного 
внимания, «усталость» внимания в учебной деятель-
ности являются серьезными проблемами современно-
го среднего и высшего образования. Цифровизация и 
гаджетизация жизни вносят свой негативный вкалад и 
здесь – постоянное переключение внимания на раз-
личные информационные цифровые каналы часто 
формирует у учащихся феномен «перемещающегося» 
внимания, который в рамках неучебной гаджет-
деятельности может быть и адаптивным, но в услови-
ях учебы мешает усвоению знания, особенно в ситуа-
циях необходимости концентрации на однородном 
образовательном материале. В результате учащийся 
«выключается» из учебного процесса, фактически 
тратит свое учебное время впустую. 

Системы искусственного интеллекта можно при-
менять для контроля внимание ученика на уроке. 
Например, с помощью анализа движений взгляда, 
которые предоставляет современная окулография, 
можно отслеживать, куда он смотрит – на учителя, в 
окно или в свой гаджет и т.п. При этом система может 
подстраивается под определенное учебное место, фи-
зические параметры ученика и т.д. Также с помощью 
термографии и других дистанционных психофизиоло-
гических каналов анализа эмоционального состояния 
можно контролировать изменения психического со-
стояния ученика, определять, может ли он в данном 
состоянии сосредоточиться на учебном процессе или 
нет, информировать его о потере учебного внимания 
(например, с помощью смарт-браслета), сообщать 
учителю о том, какие ученики слушают его, а какие – 
нет. Чатботы могут предлагать ученику с низким 
уровнем учебного внимания необходимую когнитив-
ную тренировку. 

Роль искусственного интеллекта в противодей-
ствии негативным эффектам цифровизации по данно-
му фактору состоит, в частности, в том, что искус-
ственный интеллект поможет отслеживать и контро-
лировать негативно действующие на учебное внима-
ние гаджет-факторы, оценить удержание учебного 
внимания при использовании различных обучающих 
технологий, в частности цифровых. 

Фактор отсутствия когнитивной тренировки. 
Вопрос о необходимости специальной тренировки 
познавательной сферы – памяти, мышления, внима-
ния, восприятия, воображения – сегодня стоит остро. 
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Хотя реально такой тренировки практически не про-
водится, постулируется, что необходимое развитие 
когнитивных процессов происходит и так. В ситуа-
ции масштабной цифровизации и информатизации 
нагрузка на когнитивную сферу значительно возрас-
тает, происходят ее трансформации в рамках адапта-
ции психики к изменяющемуся миру, поэтому сей-
час тренировка когнитивной сферы для эффективно-
го обучения представляется однозначно нужной. 
Разработка и внедрение специальных когнитивных 
упражнений (тренингов) могут осуществляться как 
для каждой учебной дисциплины в зависимости от 
требуемых для ее успешного освоения видов памяти, 
внимания, мышления и т.д., так и для общего позна-
вательно развития.  

Искусственный интеллект может анализировать 
когнитивную сферу ученика по результатам тестов и 
успеваемости, автоматизированному анализу учебной 
речи, выявлять трудности и предлагать адаптирован-
ные варианты тренировки для развития тех познава-
тельных компонентов, которые у конкретного учени-
ка развиты недостаточно. 

Нужно отметить, что существуют элементы когни-
тивный сферы, развитие которых представляется осо-
бо важной и тренировка которых может значимо по-
влиять на успеваемость. Так, например, обязательным 
элементом такой тренировки, по-видимому, должны 
быть упражнения по повышению осмысления знания, 
что необходимо, в частности, для лучшего долговре-
менного его запоминания. В результате необходимых 
психологических исследований на выборке хорошо 
рефлексирующих и осмысляющих учеников могут 
быть определены эффективные алгоритмы когнитив-
ной деятельности, выступающие когнитивными мо-
делями, на основе которых могут быть разработаны 
методы когнитивной тренировки, осуществляемой 
системой искусственного интеллекта с элементами 
антропоподобного моделирования. В рамках трени-
ровки система будет давать подсказки (что нужно 
осмыслить и т.п.), направлять ученика к эффективно-
му алгоритму осмысления, проверять, осмыслил уче-
ник или нет нужную информацию и как он это сделал, 
подбирать ему нужную модель осмысления (если бу-
дет существовать несколько различных эффективных 
вариантов) и т.д. Также система может проверять эф-
фективность различных алгоритмов и способов тре-
нировки с помощью корреляционного анализа между 
показателями их применения (какие способы трени-
ровки и в каком формате осуществлялись, на основе 
каких моделей они были построены и т.п.) и парамет-
рами когнитивной эффективности, например степе-
нью долговременного запоминания учебной инфор-
мации. Таким образом, система сможет обучить ре-
бенка эффективным способам когнитивной деятель-
ности. Одним из вариантов когнитивной тренировки 
может быть применение автоматизированных интел-
лектуальных кейсов. 

Специальная тренировка может проводиться ин-
теллектуальной системой для нивелирования нега-
тивного влияния гаджетизации на учебную сферу, 
например может проводится тренировка удержания 
внимания и длительной когнитивной концентрации 

(как противодействие формируемому гаджетизацией 
клиповому мышлению и «прыгющего», постоянно 
«перемещающегося» внимания). Представляется, что 
в рамках организованной с помощью систем искус-
ственного интеллекта тренировки когнитивной сферы 
могут успешно применяться описанные выше прибо-
ры, в частности окулографические (айтрекер).  

Фактор формирования узнавания при отсутствии 
возможности произвольной актуализации знания. 
Когнитивные компетенции узнавания и произвольной 
актуализации знания определенно различны (узнава-
ние в значительной сфере связано с ассоциативным 
мышлением, произвольная же актуализация обычно 
требует осмысления), некоторые современные тесты 
(например, ЕГЭ) активно используют элементы, тре-
бующие не компетенции произвольной актуализации, 
а компетенции узнавания (например, из нескольких 
вариантов ответа), и подготовка к таким тестам (сей-
час часто можно встретить термин «натаскивание») 
требует другой образовательной технологии. Возни-
кает вопрос, а часто ли будет человеку нужна компе-
тенция узнавания знания? Будут ли в жизни ему пред-
ставлены варианты ответов, в которых надо узнать 
правильный? Возможно, такие ситуации и будут, но 
определенно не очень часто. Произвольная же актуа-
лизация знания в жизни будет требоваться значитель-
но чаще. Представляется, что современное обучение 
должно отдавать предпочтение формированию произ-
вольно актуализируемого, а не сугубо узнаваемого 
знания. Хотя компетенция узнавания тоже нужна. 

С помощью искусственного интеллекта можно 
оценить, какими знаниями владеет тот или иной уче-
ник, только узнаваемыми или свободно произвольно 
актуализируемыми, определить, насколько человек 
может без подсказки актуализировать знание, которое 
он правильно узнал в тесте, информировать учителя о 
том, что ученик может узнавать, но сам не может ак-
туализировать знание, информировать об этом самого 
ученика и предлагать ему необходимое дополнитель-
ное обучение. Вообще, существует большая надежда, 
что с массовым внедрением искусственного интел-
лекта в образование ЕГЭ и ему подобные вещи уйдут 
в прошлое, так как оценка знаний станет осуществ-
ляться на постоянной основе цифровыми системами. 

Роль искусственного интеллекта в противодей-
ствии негативным эффектам цифровизации по данно-
му фактору состоит в том, что искусственный интел-
лект поможет определить, какие цифровые техноло-
гии обучения обеспечивают только узнавание, а ка-
кие – возможность произвольной актуализации учеб-
ного знания. В этом аспекте представляется интерес-
ным следующий фактор. 

Фактор неэффективности отдельных методов 
цифрового образования. Очевидно, что усвоение 
учебных знаний и формирование требуемых навыков 
и компетенций при различных формах обучения, в 
частности при использовании различных цифровых 
образовательных технологий, могут сильно разли-
чаться, как и сохранность этих знаний и навыков с 
течением времени. По-разному обучаются при этом и 
ученики с различными стилями учения. Необходимы 
исследования эффективности различных технологий, 



198 

возможностей персонификации обучения с помощью 
этих технологий, подбора подходящих для каждого 
конкретного ученика. Эти исследования можно осу-
ществлять в рамках деятельности систем искусствен-
ного интеллекта в образовании, которые обеспечат 
как первичную оценку, так и текущий мониторинг 
эффективности разных цифровых обучающих техно-
логий как в целом, так и в отношении отдельного 
ученика. 

Разрабатываемые и внедряемые сегодня цифровые 
технологии обладают различным качеством. Присут-
ствие в образовательной практике неэффективных и 
даже иногда вредных (например, формирующих зави-
симость или имеющих несоответствующие требова-
ниям эргономические показатели и негативно влияю-
щие на здоровье учащегося) цифровых образователь-
ных систем можно рассматривать как своеобразный 
нежелательный эффект цифровизации. Роль искус-
ственного интеллекта в противодействии этому нега-
тивному эффекту может заключаться в том, что с по-
мощью искусственного интеллекта можно отслежи-
вать и выявлять такие системы, мониторить и оцени-
вать эффективность различных подходов в цифровом 
обучении и информационных технологиях и разраба-
тываемых на их основе прикладных образовательных 
программ. Влияние цифрового продукта на зрение в 
рамках интеллектуальных систем можно оценить с 
применением видеокамер и окулографии. 

Несформированность эксплицирования знания и 
актуализации знания в диалоге. Важным негативным 
фактором эффективности обучения может выступать 
несформированность у учащегося компетенции учеб-
ного эксплицирования, т.е. самостоятельного выра-
жения в явном виде учебного знания. Знание, которое 
всплывает в диалоге, и знание, самостоятельно, без 
каких-либо подсказок и ассоциативных стимулов, 
выражаемое, – это различные виды знания. Учебная 
подготовка должна обеспечить школьнику возмож-
ность эффективно как эксплицировать знание, так и 
актуализировать его в диалоге, сформировать обе 
компетенции. Современный цифровой мир меняет 
диалог, предлагает новые его формы. Поэтому необ-
ходимы исследования того, как новые формы комму-
никации влияют на обозначенные компетенции. В 
проведении таких исследований можно задействовать 
системы искусственного интеллекта. 

Хорошие способности к эксплицированию помога-
ют лучшему усвоению, пониманию и осмыслению 
учебных знаний. Искусственный интеллект позволит 
исследовать влияние развитости компетенции экспли-
цирования учебного знания на его понимание, сохра-
нение, осмысление и т.п., также искусственный интел-
лект может осуществлять текущий мониторинг сфор-
мированности обозначенных компетенций, оценивать 
его уровень, выявлять пробелы и предлагать школьни-
ку и учителю возможности их устранения. Можно обо-
значить и возможную роль искусственного интеллекта 
в противодействии негативным эффектам цифровиза-
ции по данному фактору – искусственный интеллект 
может оценивать связь параметров сформированности 
обозначенных компетенций с параметрами вовлечен-
ности в гаджетизацию и предлагать меры противодей-

ствия. При этом с помощью видеокамер, айтрекинга и 
анализа звуков можно определять, как часто ученик 
отвлекается на неучебное использование гаджетов и 
т.п., и рассчитывать корреляции показателей отвлече-
ния с параметрами эксплицирования или актуализации 
знания в диалоге. 

Фактор различной когнитивной готовности уче-
ников в классе. Об этом речь уже шла выше, но пред-
ставляется возможным рассмотреть данный фактор 
отдельно. Разные ученики могут обладать различ-
ным уровнем когнитивной готовности к усвоению 
того или иного предмета, в частности при цифровом 
обучении. Идея опирающегося на применение ис-
кусственного интеллекта адаптивного обучения се-
годня активно обсуждается, но необходимо сделать 
акцент именно на адаптацию в аспекте когнитивной 
готовности. 

Задача искусственного интеллекта – оценить ко-
гнитивную готовность каждого ученика к обучению 
по каждой из тех дисциплин, которые он изучает или 
собирается изучать, адаптировать учебный материал 
под когнитивные особенности учащегося, выстроить 
правильную образовательную траекторию, возможно, 
даже предложить варианты межшкольного трекинга 
(распределения учащихся по разным типам школ, 
различающимся по параметрам образовательного по-
тенциала и характеристикам обучения [23. С. 47]), 
при необходимости предложить или автоматически 
реализовать в рамках работы, например, чатботов до-
полнительные тренировки по развитию когнитивных 
навыков или индивидуальную подготовку. Искус-
ственный интеллект позволит максимально детализи-
ровать анализ когнитивной готовности, повысить его 
качество и, соответственно, качество персонализации 
обучения. Нужно отметить, что в данной области 
необходимы дополнительные исследования, которые 
также можно проводить в рамках работы систем ис-
кусственного интеллекта. Искусственный интеллект 
может также мониторить эффективность различных 
методов персонификации обучения или адаптации 
учебного материала с учетом конгнитивной готовно-
сти учащегося, влияние неучебного применения га-
джетов во время учебы на формирование этой когни-
тивной готовности.  

Фактор гаджет-стресса. Связанный с использо-
ванием гаджетов (в первую очередь, смартфонов) 
стресс может негативно влиять на когнитивные ас-
пекты учебной деятельности. В частности, негатив-
ные переживания могут способствовать незапечатле-
нию или быстрому забыванию учебного материала, 
так как психика вовлечена в отражение стрессовой 
ситуации, а не в учебный процесс, ее ресурсы в плане 
учебы снижены. Возможно также, что психика иногда 
стремится вытеснить информацию, ассоциированную 
с травмирующим или стрессовым состоянием, и если 
учебная информация окажется как-то ассоциирована с 
чем-то стрессогенным, то и она может оказаться вы-
тестненной. Стресс очевидно снижает и учебное вни-
мание, порожденные стрессом мысли и переживания 
мешают школьнику сосредоточиться на учебе. 

Искусственный интеллект может мониторить воз-
можный стресс с помощью термовизора, айтрекера 
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(по изменениям диаметра зрачка, в частности) и дру-
гих дистанционных психофизиологических датчиков, 
при этом регистрируя уровень неучебного обращения 
ребенка к гаджету (например, по анализу интернет-
трафика или видеоканала) и, сопоставляя параметры 
уровней стресса и гаджет-деятельности, диагностиро-
вать стрессовое состояние, о чем информировать пре-
подавателя. Таким образом, искусственный интеллект 
может мониторить именно гаджет-стресс. Стресс мо-
жет быть связан с различными личностными особен-
ностями, например с инфантилизмом, ригидностью 
аффекта или эмоциональной лабильностью и др., по-
этому диагностика стресса позволит делать также вы-
воды или предположения о психологических характе-
ристиках учеников.  

Фактор непонимания прочитанного (функцио-
нальной неграмотности). По мнению бывшего ми-
нистра просвещения РФ О.Ю. Васильевой, «от 22 до 
25% населения страны не владеют функциональным 
чтением» [24], т.е. могут прочесть текст, но не могут 
его осмыслить и отрефлексировать, полностью по-
нять прочитанное. Проблема понимания учебного 
текста, неумения правильно работать с текстами се-
годня крайне актуальна. Очевидно, что ученик, не 
понимающий так, как нужно, учебный текст, будет 
испытывать серьезные трудности в обучении. Одной 
из возможных причин этой проблемы является то, 
что человек, в основном имеющий только дело с 
краткими сообщениями в мессенджерах или в соци-
альных сетях, чатах, СМС и т.д., не формирует спо-
собности адекватно понимать большие тексты. Та-
ким образом, существует возможное влияние цифро-
визации и гаджетизации на развитие функциональ-
ной неграмотности. 

Может ли искусственный интеллект определить, 
понял ученик прочитанное или нет, понял ли он пра-
вильно? Вероятно, такие системы могут быть разра-
ботаны. При этом может применяться и внешнее обу-
чение, т.е. учитель определяет сам, что ученик понял 
или не понял прочитанное, и как-то отмечает это для 
искусственного интеллекта, который использует дан-
ные учителя как диагностические эталоны, и обуче-
ние на больших данных – искусственный интеллект 
сам учится это делать по специально разработанной 
программе, анализируя большое количество разных 
показателей. Возможен и сочетанный вариант: снача-
ла с помощью внешнего обучения формируется необ-
ходимая база примеров, а потом с помощью этой базы 
искусственный интеллект уже сам совершенствует 
точность диагностики. Искусственный интеллект 
также может мониторить и оценивать вовлеченность 
ученика в неучебную цифровую деятельность и потом 
оценивать связь этой вовлеченности с уровнем пони-
мания текста. 
 

Заключение 
 

Мы представили примеры возможного примене-
ния систем искусственного интеллекта в школе буду-
щего. Очевидно, что это всего лишь малая толика 
возможных вариантов использования интеллектуаль-
ных систем для обеспечения когнитивной эффектив-

ности современного обучения и существует еще мно-
жество вопросов, связанных с обозначенной сферой. 
Представляется интересным, в частности, вопрос ан-
тропоморфизма – нужен ли антропоморфизм, напри-
мер, виртуальному ассистенту, тьютору (в частности, 
связанному с обеспечением когнитивной эффектив-
ности обучения), если нужен, то в каких аспектах и 
как можно оценить уровень его антропоморфизма.  

Очевидно, что психофизиологическое оборудова-
ние, применяемое для обеспечения работы систем 
искусственного интеллекта, должно быть неконтакт-
ным, вряд ли кто-то будет ежедневно опутывать уче-
ников психофизиологическими датчиками. Хотя при-
менение технологий на основе анализа электро-
энцефалограммы было бы определенно перспектив-
ным, сложно даже представить себе реальный класс, в 
котором все ученики сидят в энцефалографических 
«шапочках». 

В заключение нужно отметить, что определенно 
существуют и различные другие значимые факторы 
когнитивной сферы, влияющие на учебную деятель-
ность, которые формат данной работы не позволил 
нам обсудить. Это и понимание логики, закономерно-
стей науки, и когнитивные особенности освоения 
знаний учениками разных возрастов, и когнитивные 
составляющие образовательных траекторий, и образ-
ная обработка учебной информации, и отрицательно 
влияющие на образовательный процесс нарушения 
когнитивной сферы (кстати, оценка рисков таких 
нарушений определенно интересна в рамках приме-
нения интеллектуальных систем), и многое другое. В 
будущем мы планируем проанализировать с позиции 
применения в их отношении возможностей искус-
ственного интеллекта и эти факторы. 

Представляется важным максимальное использо-
вание алгоритмов самообучения и экспертного обуче-
ния систем искусственного интеллекта в образовании, 
обучаясь, система будет развиваться и совершенство-
ваться, адаптироваться к происходящим в мире изме-
нениям. 

Крайне важным является также понимание систе-
мой образования необходимости внедрять, «потреб-
лять» разработки на основе искусственного интеллек-
та, осознание идеи соответствия образования требо-
ваниям времени. 

Проведенное форсайт-исследование показало, что 
одной из возможных задач внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта и инструментальной психо-
диагностики может стать обеспечение эффективности 
когнитивных процессов ребенка в рамках обучения. 
Представляется, что комплексное внедрение систем 
искусственного интеллекта и современных техниче-
ских средств в образовательный процесс для сниже-
ния негативных когнитивных эффектов современного 
обучения реально и возможно. Ответ на вопрос, мо-
жет ли искусственный интеллект обеспечить когни-
тивную эффективность обучения, представляется од-
нозначно положительным. Другое дело, когда это 
удастся практически реализовать и внедрить в педаго-
гическую практику? До определенной степени суще-
ствующие технологии уже сегодня позволяют создать 
действующую модель когнитивно-эффективного обу-
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чения с применением искусственного интеллекта и 
технических средств современной психофизиологии. 
Такие технологии пока, к сожалению, слишком доро-

гостоящи как в плане разработки математических мо-
делей и программного обеспечения, так и в аспекте 
использования необходимого оборудования. 
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The aim of the work was to demonstrate the possibility of using artificial intelligence technologies and instrumental 
psychodiagnostics tools to ensure the effective operation of cognitive learning mechanisms. The presented literary review shows the 
main directions of modern scientific thought in relation to the use of artificial intelligence in education. These are adaptive learning 
systems, whose main task is to adapt educational content within the framework of personalization of learning, and educational 
chatbots (virtual assistants, tutors), which assess the student’s progress, monitor what and when the student studied, collect students’ 
opinions about the teacher, predict educational problems and help to overcome them, predict academic results. The presented analysis 
of the scientific elaboration of the problem of using artificial intelligence for the tasks of ensuring the cognitive effectiveness of 
training showed the lack of such elaboration. The possibilities of integrating instrumental psychodiagnostics methods, such as laser 
Doppler vibrometry, bioradiolocation, eytracking, thermography, recognition and analysis of audio and video recordings, into 
intelligent educational systems have not been studied at all. The idea that the educational place of the student of the future should be 
provided with at least several instrumental psychodiagnostic channels has been expressed. At the same time, the artificial intelligence 
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system must coordinate the information received for these various channels. The article presents the results of an analytical foresight 
study that demonstrates the possibilities of building a class of the future, intensively using the idea of cognitive-effective education, 
artificial intelligence technology, and modern technical means. This study analyzes the cognitive factors that negatively affect the 
effectiveness of learning and the possibilities of overcoming them by means of artificial intelligence and instrumental 
psychodiagnostics, as well as the possible impact of digitalization on cognitive learning processes. The factors are analyzed: of non-
preservation of learning knowledge in long-term memory, of non-homogenity of academic knowledge, of non-formation of the 
necessary information and cognitive basis of knowledge for a discipline or for further training in general, of insufficient academic 
attention, of lack of cognitive training, of the formation of recognition in the absence of the possibility of free actualization of 
knowledge, of the inefficiency of certain methods of digital education, of non-formation of knowledge explication and actualization 
in a dialogue, of different cognitive readiness of students in the class, of gadget-stress, of misunderstanding of reading (functional 
illiteracy), and others. The conclusion is made about the possibility and reality of an integrated implementation of artificial 
intelligence systems and of modern technical means in the educational process to reduce the negative cognitive effects of modern 
learning. 
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КАК ОБУЧАТЬ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
Рассмотрен ряд проблем, препятствующих организации эффективного профессионально ориентированного обучения ино-

странному языку при подготовке студентов педагогического вуза к их будущей образовательно-коммуникативной деятель-

ности. Предложена авторская стратегия повышения эффективности обучения в соответствии с моделью «от присвоения 

методического опыта к собственным методическим решениям». Рассмотрены этапы реализации данной стратегии и ис-

пользуемые методы обучения в рамках практического курса иностранного языка. 

Ключевые слова: подготовка учителей иностранного языка; урок иностранного языка; методический опыт; учебно-

коммуникативная деятельность. 

 

Введение 

 

Вопросы профессионально ориентированной под-

готовки будущих учителей иностранного языка (ИЯ) 

рассматривались достаточно подробно в отечествен-

ной и зарубежной методике. Несмотря на это, каждый 

год появляются новые (в том числе крупные) иссле-

дования в этой сфере, что свидетельствует о стабиль-

ной актуальности обсуждаемых проблем и необходи-

мости постоянно обновлять, совершенствовать систе-

му педагогического образования (в частности, в обла-

сти языков и культур) в связи с высокой динамикой 

развития и преобразования самой педагогической 

профессии. 

В настоящее время большое количество исследо-

ваний посвящено компетентностной составляющей 

подготовки учителя ИЯ [1–4], а также развитию уме-

ний систематической профессиональной рефлексии, в 

том числе конструированию «профессионального ав-

топортрета» (см., напр., [5]). Состав профессиональ-

ных компетенций учителя ИЯ достаточно подробно 

описан в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Так, в работе К.С. Махмурян рассматриваются обще-

культурная, психолого-педагогическая, социальная, 

управленческая, информационно-коммуникационная, 

филологическая, коммуникативная компетенции [2]. 

Похожий состав компетенций предлагают авторы по-

собия «Основы методики обучения иностранным 

языкам», добавляя лингводидактическую и методиче-

скую компетенции [6] (которые, на наш взгляд, было 

бы целесообразно объединить). Р. Ланкер выделяет 

предметную, дидактическую (методическую), органи-

зационно-учебную, личностную (Selbstkompetenz) 

компетенции, способности к речевому взаимодей-

ствию (Gesprächskompetenz) и способности к выстра-

иванию отношений (Beziehungskompetenz) [3. С. 7].  

Анализ показывает, что основное внимание иссле-

дователей обоснованно концентрируется на методи-

ческой компетенции, которая в известной степени 

интегрирует элементы других названных компетен-

ций. Отечественные ученые выделяют в составе дан-

ного конструкта проектировочный, гностический, 

конструктивно- и информационно-технологический, 

коммуникативно-организаторский и обучающий, кор-

рекционно- и рефлексивно-гностический компоненты 

[1]. В зарубежных моделях представлены похожие 

(если не по названию, то по сути) составляющие: диа-

гностическая, оценочная, воспитательная, личностно-

социальная, компетенция саморазвития и пр. [4]. Этот 

далеко не полный перечень дает представление о ши-

роком спектре профессиональных способностей и 

качеств, которыми должны овладеть студенты за вре-

мя обучения. Дисциплины психолого-педагоги-

ческого цикла несут особую ответственность за осво-

ение студентами большинством профессиональных 

педагогических компетенций, однако, как свидетель-

ствует практика, часто эти (преимущественно теоре-

тические) дисциплины способны сформировать лишь 

когнитивную основу профессиональных представле-

ний обучающегося. Лекции и семинары по методике, 

обеспечивающие формирование методической компе-

тенции, на практике позволяют вывести студента 

только на начальные уровни готовности к образова-

тельной деятельности, что, конечно, нельзя считать 

достаточным. Одновременно с этим практически все 

методисты едины во мнении, что обучение иностран-

ным языкам будущих учителей должно быть профес-

сионально ориентированным: ведь именно собствен-

ный учебный опыт мы чаще всего используем при 

обучении других. Если выстраивать обучение студен-

тов в виде моделей их будущей педагогической (ком-

муникативно-образовательной) деятельности, мы по-

лучим дополнительный мощный ресурс формирова-

ния большинства компонентов методической и ряда 

других профессиональных компетенций через учебно-

коммуникативную практику. Если же мы обучаем ИЯ 

будущих учителей так же, как, например, лингвистов 

или переводчиков, или же с использованием устарев-

ших методик (скажем, грамматико-переводного мето-

да, который до сих пор популярен в вузах), то даже 

прекрасно организованный курс методики не сможет 

радикально исправить ситуацию. Человеку свой-

ственно воспроизводить образцы поведения, поэтому 

многие студенты последуют примеру своих препода-

вателей, а не словам лектора-методиста или педагога. 

Сказанное является едва ли не азбучной истиной; 

вместе с тем, даже несмотря на наличие соответству-

ющих научных исследований, практика обучения ИЯ 

в педагогических вузах в подавляющем большинстве 

случаев не ориентирована на поддержание формиро-

вания методической компетенции. Такой вывод сде-

лан нами на основе анализа ситуации с преподавани-
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ем дисциплины «ИЯ» на четырех педагогических от-

делениях / факультетах в вузах Москвы и Рязани. 

С чем это связано? Думается, можно выделить следу-

ющие факторы, препятствующие профессионально 

ориентированной организации практического курса 

ИЯ в педвузе. Во-первых, до сих пор отсутствуют 

фундаментальные научные исследования, в которых 

было бы представлено обоснование целостной си-

стемы обучения иностранным языкам студентов 

педагогического вуза. Насколько нам известно, иссле-

дуются лишь отдельные элементы этой системы (цели 

и содержание обучения, организация учебного про-

цесса и пр.), однако взятые по отдельности они не 

дают общей непротиворечивой картины. В этой же 

связи до настоящего времени отсутствуют прошед-

шие массовую апробацию и хорошо зарекомендовав-

шие себя в большинстве вузов научно обоснованные 

рабочие программы по дисциплине «ИЯ» с професси-

онально ориентированным педагогическим уклоном. 

Вторая проблема заключается в отсутствии учебного 

пособия по обучению ИЯ будущих учителей. Очевид-

но, что разработка такого пособия возможна лишь 

после обоснования системы обучения. Третий сдер-

живающий фактор – это отсутствие готовности самих 

преподавателей к планированию занятий с использо-

ванием особых приемов, форм и содержания, что, в 

свою очередь, обусловлено двумя предыдущими фак-

торами, а также отсутствием специальных курсов по-

вышения квалификации по методике обучения ИЯ 

именно студентов-педагогов. 

Заявленные проблемы, как отмечалось, носят фун-

даментальный характер, и данная статья не претенду-

ет на их всестороннее исследование. Вместе с тем 

опора на ряд дидактических и методических научных 

концепций, названных ниже, и переосмысление в их 

свете опыта коллег-преподавателей языковых дисци-

плин и методики, а также собственного пятнадцати-

летнего опыта работы в двух педагогических вузах 

одновременно в качестве преподавателя немецкого 

языка и методики позволяют автору сделать ряд 

обобщений и предложить в качестве дискуссии неко-

торые решения, апробированные на практике. Эти 

решения имеют целью постепенное объединение об-

разовательных задач дисциплины «ИЯ» в рамках вуза 

и профессиональной задачи формирования методиче-

ской компетенции студентов. Полагаем, описание 

данного опыта будет в определенной степени способ-

ствовать преодолению третьей из названных выше 

трудностей. 

 

Методология 

 

Представленная в нашем исследовании модель 

обучения опирается на идеи контекстного обучения: 

уточненные принципы (личностно-смысловое вклю-

чение студента в будущую профессиональную дея-

тельность, последовательное моделирование содер-

жания, форм и условий профессиональной деятельно-

сти, проблемность содержания, адекватность форм 

организации обучения ИЯ целям и содержанию мето-

дической и педагогической деятельности и др.), про-

блемный подход к отбору содержания обучения ИЯ 

будущих учителей, актуализацию ряда обучающих 

моделей, позволяющих осуществить переход от учеб-

ной к «квазипрофессиональной» (А.А. Вербицкий) 

деятельности в рамках практического курса ИЯ [7. 

С. 123–145]. Исследование в значительной степени 

опирается на разработанные нами ранее положения 

методики профориентационного обучения иностран-

ному языку: в частности, на принцип компетент-

ностной корреляции и интеграции, а также на метод 

поэтапного моделирования профессиональных ситуа-

ций [8]. Во взаимосвязи с контекстно-

профориентационным актуализируется и деятель-

ностно-продуктивный характер обучения ИЯ [9], за-

ключающийся в необходимости получения личностно 

и (в нашем случае) профессионально значимого про-

дукта в виде как когнитивных приращений (осознания 

специфики учебного процесса, его компонентов, ха-

рактеристик и пр.), так и конкретных методических 

действий студентов. Мы также принимали во внима-

ние принцип поэтапного обучения (межкультурному) 

общению студентов-бакалавров языкового вуза: от 

лингвистической интерпретации к продуктивной 

коммуникации в рамках ситуативных контекстов с 

учетом постепенного развития внутренней мотива-

ции, самостоятельности, умений сотрудничества (со-

циальной компетенции) [10]. 

 

Исследование и результаты 

 

В самом общем виде предлагаемая нами модель 

обучения ИЯ студентов-бакалавров направления «Пе-

дагогическое образование» представляет собой сле-

дующую формулу: от присвоения опыта преподава-

ния к самостоятельным методическим решениям при 

изучении дисциплины «Иностранный язык». Данная 

модель предполагает двухэтапную реализацию. Рас-

смотрим подробнее эти этапы.  

На первом этапе, который соответствует первым 

двум годам обучения на языковом педагогическом 

факультете, организуется преимущественно аналити-

ческая работа студентов, нацеленная на осмысление 

преподавательской практики. В качестве «методиче-

ского образца» выступает непосредственно препода-

ватель данной группы. Отдельно отметим, что на этой 

ступени обучения студенты еще не изучают методику 

как отдельную дисциплину. В рамках описываемого 

периода при обучении ИЯ особое внимание уделяется 

таким приемам, как демонстрация методов и моделей 

учебного процесса непосредственно через практиче-

ское обучение языку, аналитические обсуждения со 

студентами элементов занятия, рефлексия. 

Важным условием является моделирование на 

практическом занятии по ИЯ отдельных структурных 

элементов и некоторых технологических особенно-

стей школьного урока. Такое моделирование должно 

опираться на принцип сознательности: студентам 

необходимо осознавать смысл моделируемых явле-

ний, которые затем будут перенесены в их преподава-

тельскую практику. Приведем наиболее показатель-

ные, на наш взгляд, примеры. 

1. Осуществление индивидуализированного целе-

полагания, планирования и самооценивания (рефлек-
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сии). Современный урок нацелен на развитие регуля-

тивных учебных действий учащихся. Ученик должен 

продемонстрировать способность и готовность к 

индивидуализации цели занятия, т.е. уметь опреде-

лять личностно значимые (конкретно для него) зада-

чи в рамках общей цели, а также планировать наибо-

лее оптимальный для него путь решения этих задач и 

осуществлять самоконтроль. На занятиях со студен-

тами мы используем разработанные нами карты це-

леполагания и планирования, общая структура кото-

рых может быть перенесена в контекст обучения ИЯ 

в 8–9-х и 10–11-х классах школы. Приступая к изу-

чению новой темы, мы предлагаем студентам озна-

комиться с предстоящими видами деятельности, за-

фиксированными в «карте», и выбрать / отметить те 

из них, которые представляют для того или иного 

студента особый интерес (см. столбик «Это меня 

особенно интересует», таблица). Обычно обучающи-

еся должны выделить в карте 1–2 вида деятельности. 

При этом имеется в виду, что, выбирая тот или иной 

вид активности, студент тем самым берет на себя 

дополнительные обязательства, заключающиеся в 

необходимости индивидуального вклада: подготовки 

авторской презентации, аудио- или видеоподкаста и 

пр. Помимо этого, студенты добавляют несколько 

индивидуальных целей (обычно 1–2), связанных с 

данной темой, определяют план достижения и ожи-

даемые результаты. Далее, в ходе учебного процесса, 

студенты фиксируют достижение общих и индиви-

дуальных целей и осуществляют самооценивание (в 

том числе тех результатов, которые получены в со-

ответствии с дополнительными обязательствами). В 

конце темы преподаватель просматривает карты, 

проводит консультации, вносит в карту рекоменда-

ции для студента. Один из примерных вариантов 

данной карты (по теме «Система образования») 

представлен в таблице. Карта составляется на изуча-

емом языке.  

 
Та б ли ц а  

Карта целеполагания 

 

Учебная цель 

Это я 

уже 

умею 

Это меня 

особенно 

интересует 

Цель 

достигнута 

Мой авторский 

вклад 

(самооценка) 

Комментарий 

(со стороны 

преподавателя) 

Уметь объяснять структуру образовательных 

 систем в Германии и России 

     

Разбираться в отечественных и зарубежных 

образовательных документах,  

уметь их сравнивать 

     

Уметь рассказывать о видах социальной 

 активности учащихся Германии и России, 

 приводить примеры 

     

Уметь анализировать проблемы 

 образовательных систем 

     

Уметь анализировать и интерпретировать 

 художественный фильм на тему «Образование» 

     

Уметь анализировать и интерпретировать 

 научно-популярный фильм / телепередачу 

 на тему «Образование» 

     

Уметь проводить презентацию и осуществлять 

критическую аналитику интернет-ресурсов 

 (включая блогосферу) на тему «Образование» 

     

Уметь участвовать в дебатах по проблемам 

 образовательной системы 

     

Уметь представить и обосновать прогноз 

 развития образовательных систем 

     

Индивидуальная цель: … 

 

     

Индивидуальная цель: … 

 

     

 

Реализация регулятивных действий также должна 

быть направлена на демонстрацию студентам воз-

можностей сочетания, взаимодействия аудиторного, 

внеаудиторного и самостоятельного типов работы. 

Для этого есть несколько способов; остановимся 

здесь на одном из них. Это способ организации са-

мостоятельной учебной деятельности, который в 

немецкой / европейской лингводидактике называется 

«Wochenplanarbeit» («Недельный план работы») [11]. 

Преподаватель готовит дополнительные материалы в 

рамках изучаемой темы, над которыми студенты 

будут самостоятельно работать в течение одной или 

двух недель. Данный «план» включает в себя три 

блока заданий. Первый – это обязательные задания, 

второй – факультативные, из которых студент вы-

бирает как минимум одно, и третий – индивидуаль-

ные (студент в рамках консультации с преподавате-

лем самостоятельно определяет свое индивидуаль-

ное задание). Форма отчетности по заданию жестко 

задается только в первом блоке; во втором и третьем 

студент определяет ее самостоятельно. Кроме того, 

студенты сами планируют форму выполнения зада-

ний: они могут работать индивидуально, в паре или 

мини-группе. В последних двух случаях должна 

быть распределена степень ответственности между 

студентами в рамках консультации с преподавате-

лем. Далее студенты устанавливают сроки выполне-

ния заданий и определяют (совместно с преподава-

телем) форму презентации своих индивидуальных 

результатов на занятии.  



205 

Таким образом, студенты знакомятся с возможны-

ми стратегиями учебной автономии, которые в даль-

нейшем смогут перенести в контекст работы со 

школьниками. 

2. Обучение языковым средствам. Студентам 

необходимо продемонстрировать способы работы, 

направленные на овладение лексической, граммати-

ческой и фонетической сторонами речи. При этом 

следует учитывать обновленные требования поли-

лингвального / поликультурного подхода, заявленно-

го в новой версии «Общеевропейских компетенций» 

[12]. С помощью лексических упражнений, дополня-

емых краткими методическими пояснениями со сто-

роны преподавателя, происходит знакомство студен-

тов с переводными и беспереводными способами се-

мантизации, разнообразными лексическими играми, 

стратегиями присвоения лексической единицы. Ана-

логичным образом осуществляется обучение грамма-

тике, где в качестве дополнительной методической 

задачи выступает знакомство студентов с индуктив-

ным и дедуктивным подходами к овладению грамма-

тическими средствами. Фонетические упражнения, в 

свою очередь, должны продемонстрировать особен-

ности организации обучения произношению на 

начальной, средней и старшей ступенях школьного 

образования: от отдельного звука и дифференциации 

звуков в словах до отработки интонационных моделей 

в условно-речевых упражнениях (например, согласи-

тесь или не согласитесь с утверждениями, выразите 

убежденность или сомнение в сказанном и пр.). 

Названные группы упражнений, где помимо учебной 

задачи (напр.: на основе иллюстрации определите 

значение слов и выражений) также реализуется до-

полнительная методическая задача благодаря кратко-

му комментарию, дополнительному вопросу (какой 

способ семантизации лексики использован в данном 

случае?), мы предлагаем называть учебно-

методическими.  

Наряду с представленным традиционным набором 

используются также упражнения, демонстрирующие 

студентам способы развития полилингвального ре-

пертуара и полилингвальной эрудиции учащихся [12]. 

Приведем некоторые примеры: 

1) Межъязыковые лексические сопоставления. 

Дополните следующие закономерности и приведи-

те примеры:  

– русские заимствованные слова на «-ция» име-

ют в итальянских аналогах (схожий) корень и ча-

сто заканчиваются на -(zione) (инновация – 

innovazione, эмоция – emozione, нация – nazione); 

– русские заимствованные слова на -(ический), -

(ичный) в итальянских аналогах часто заканчива-

ются на -ico (романтичный – romantico, аналитиче-

ский – analitico) и т.д. 

2) Межъязыковой словообразовательный анализ. 

Проанализируйте модели словообразования, ис-

пользуемые в немецком языке при заимствовании 

существительных и глаголов из английского. 

3) Межъязыковые сопоставления устойчивых кон-

струкций. Какие эквиваленты английской кон-

струкции «there is / are» имеются а) в немецком (es 

gibt), б) французском (il y a), в) итальянском (c'è) 

языках? Какие обнаруживаются сходства и разли-

чия в их составе и сферах употребления? Приве-

дите примеры, сравнив использование данных кон-

струкций в утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

4) Межъязыковые грамматические сопоставления. 

Прокомментируйте сходства и различия в образо-

вании и употреблении времен Present Perfect (ан-

глийский язык) и Perfekt (немецкий язык). 

5) Лингвокультуроведческие сопоставления, пред-

полагающие сравнение типичных ассоциаций, возни-

кающих у представителей разных культур в связи с 

определенным понятием, специфики понимания тех 

или иных концептов в разных культурах. Например: 

какие типичные ассоциации вызовет слово 

«фрукт» у: а) носителя русского языка, прожива-

ющего в России (яблоко); б) жителя США (апель-

син); в) жителя Евросоюза (нет определенного обра-

за, возникает обобщенный образ разных фруктов). 

– и т.д.  

3. Демонстрация активизирующих форм, приемов 

и технологий организации коммуникативной дея-

тельности. Важной задачей является формирование у 

студентов представления о том, как развивать рече-

вые умения учащихся, ориентируясь на виды и формы 

социально-коммуникативной деятельности. Это озна-

чает, что занятие по иностранному языку обязательно 

должно характеризоваться вариативностью форм и 

методов, причем ведущую роль должны играть так 

называемые активизирующие способы организации 

работы. Активизация осуществляется посредством 

личностно значимого и проблемного содержания обу-

чения, кооперативных форм обучения, актуализации 

стратегий учебной автономии, ориентации на продук-

тивную деятельность, использования открытого фор-

мата занятий (т.е. такого формата, который позволяет 

обучающимся в рамках занятия построить индивиду-

альный образовательный маршрут, например с помо-

щью перечисленных далее способов организации 

учебного процесса) [13]. Названные факторы обу-

словливают приоритет таких видов работы, как, 

например, кооперативное чтение, «работа на станци-

ях», «прогулка по классу» («mingling activities» / 

«Klassenspaziergang»), кооперативное и ситуативное 

письмо, «вихревые группы», «коммуникативная сал-

фетка», «зигзаг-дебаты», которые подробно описаны 

в методической литературе, в том числе в наших ра-

ботах. 

4. Особое место в этом списке занимает методи-

ческая рефлексия. Все описанные выше формы, прие-

мы и технологии работы следует не просто использо-

вать в процессе обучения студентов, но и ориентиро-

вать обучающихся на методическое осознание форм и 

способов организации занятия. Для этого после каж-

дого введенного методически ценного факта препода-

ватель должен обратить на него внимание студентов, 

зафиксировать его название (мы это делаем на рус-

ском и иностранном языках), обсудить его задачи и 

функции на определенном этапе обучения, зафикси-

ровать (по возможности, на иностранном языке) его 

описание и (или) инструкцию. Помимо этого, студен-

там полезно вести «методические дневники». Такой 
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дневник может состоять из трех частей. Первая пред-

ставляет собой методический глоссарий, содержащий, 

например, такие разделы, как «Формы работы» («So-

zialformen»), «Приемы и технологии работы» («Ar-

beitsformen»), «Разное» («Sonstiges»). Во второй части 

студенты фиксируют свои методические наблюдения, 

критически оценивают те или иные методические 

факты и решения. В зависимости от уровня владения 

языком это можно делать как на иностранном, так и 

на русском языке. Третья часть – это «Профессио-

нальный автопортрет». Существует несколько форма-

тов такого «автопортрета»; один из весьма удачных 

представлен в работе [5]. Он состоит из трех основ-

ных частей: «Преподаватель» («Lehrende»), «Занятие» 

(«Unterricht») и «Учащийся» («Lernende»). В каждом 

разделе дано начало рефлексивных фраз, которые 

студент должен самостоятельно закончить с учетом 

своих профессионально-педагогических взглядов. 

Например, Lehrende: Meine Hauptaufgabe besteht da-

rin…; Unterrichten bedeutet für mich…; Auf jeden Fall 

muss ich als Lehrkraft…; Auf keinen Fall darf ich als 

Lehrkraft…; Unterricht: Für einen guten Unterricht ist 

es wichtig, dass..; Ich halte viel / überhaupt nichts von…; 

Ich bemühe mich im Unterricht immer…; Lernende: Ler-

nende sollten vor allem…; Am besten lernen die Schüler 

Deutsch, wenn sie…; Ich erwarte von den Lernenden… и 

др. [5. S. 27]. Студентам следует периодически обра-

щаться к заполнению данного «автопортрета»: в иде-

альном случае, один раз в семестр, каждый раз впи-

сывая ответы, которые они считают верными на дан-

ный момент. Таким образом, они получают возмож-

ность проследить развитие своей профессиональной 

личности. 

Следует отметить, что граница между первым и 

вторым этапами описываемой модели обучения до-

статочно условна. Названные нами методы работы 

сохраняют актуальность и на втором этапе, но акцен-

ты смещаются на новые способы организации учеб-

ного процесса, о чем речь пойдет далее.  

Итак, второй этап методически ориентированного 

обучения ИЯ включает в себя 3–4-е курсы. Это пери-

од, когда студенты уже освоили многие психолого-

педагогические дисциплины, изучают методику обу-

чения ИЯ как особую дисциплину и должны обладать 

уже достаточно высоким уровнем языковой подго-

товки. В связи с этим на данном этапе мы постепенно 

переходим к организации продуктивной учебно-

методической иноязычной деятельности. Опыт рабо-

ты со студентами позволил выделить три основных 

способа методически ориентированного обучения. 

1. Модификация аутентичных (вузовских) мате-

риалов для разных возрастных групп школьников. 

Предусматриваются задания, которые нацеливают 

студентов на видоизменение материалов (текстов, 

упражнений и пр.), используемых на вузовских заня-

тиях по практическому курсу ИЯ, таким образом, 

чтобы получившийся методический продукт (как пра-

вило, фрагмент конспекта школьного урока, последо-

вательность упражнений и т.п.) соответствовал требо-

ваниям к организации обучения ИЯ в определенном 

классе или на определенной ступени обучения. В 

рамках данного способа актуализируется предше-

ствующий рецептивный методический опыт студен-

тов. Осуществляется методическая тренировка в ор-

ганизации регулятивных действий учащихся, учебных 

действий с языковыми средствами и способов моде-

лирования коммуникативной деятельности. Принци-

пиально важно, что студенты при подготовке матери-

алов должны учитывать закономерности обучения ИЯ 

на данном этапе, а значит, опираться на приобретен-

ные психологические и методические знания. Как 

показывает практика, такой способ работы наиболее 

удобно и эффективно использовать в рамках органи-

зации индивидуального чтения студентов. В этом 

случае на основе фрагмента художественного текста 

студенты проектируют последовательность упражне-

ний для работы над языковым материалом, интерпре-

тации содержания и выхода в коммуникативную си-

туацию, учитывая возраст школьников и изучаемую 

тему. Выполнение заданий может осуществляться в 

паре или микрогруппе, а результат презентуется всей 

учебной группе с последующим обсуждением. 

2. Условная «профессиональная проба». В рамках 

этого блока предполагается не только разработка, но 

и проведение собственного занятия (чаще его фраг-

мента). Предусматриваются методические задания, 

предполагающие тесное сотрудничество преподава-

теля и студента. Преподаватель заранее определяет те 

разделы, в рамках которых студенты смогут подгото-

вить собственные разработки. Далее осуществляется 

распределение заданий и устанавливается график 

консультаций. На консультации преподаватель объ-

ясняет студенту содержание предстоящей работы, 

студент высказывает свои предложения относительно 

способов ее организации, преподаватель, в случае 

необходимости, предлагает свое понимание, после 

чего происходит обсуждение. Темы целесообразно 

распределять между студентами с учетом их интере-

сов: в этом случае, как свидетельствует опыт, обуча-

ющиеся лучше мотивированы и выполняют задание с 

большим творчеством. Занятия (или фрагменты) про-

водятся студентами в их же группе, в некоторых слу-

чаях – в параллельных группах, если позволяет рас-

писание и существует договоренность между препо-

давателями. Конечно, данный тип заданий можно 

лишь условно назвать профессиональной пробой, од-

нако несомненным плюсом являются широкие воз-

можности для методических экспериментов, которые 

в таком объеме редко предоставляются студентам 

даже на педагогической практике. 

3. Проектная учебно-методическая деятельность. 

Каждая тема практического курса ИЯ заканчивается 

презентацией результатов проекта с использованием 

мультимедийных аудиовизуальных средств. Новым тре-

бованием к иноязычным проектам на данном этапе яв-

ляется обязательное наличие методического компонен-

та, включающего в себя фазы ознакомления, тренировки 

и (или) практики, рефлексии. Таким образом, студенты 

не только демонстрируют результаты своей творческой 

продуктивной деятельности, но и вовлекают в обучаю-

щее взаимодействие своих сокурсников. Например, про-

ект по теме «Umweltschutz» («Защита окружающей сре-

ды»), посвященный проблеме раздельного сбора мусора 

в Германии и России, может быть представлен следую-
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щим образом. Студенты знакомят своих одногруппни-

ков с правилами раздельного сбора мусора, представля-

ют на слайдах типологию мусорных контейнеров в го-

родах Германии. У слушающих студентов имеются ра-

бочие листы, где объясняются новые лексические еди-

ницы и слова-реалии, используемые в презентации. Да-

лее проектная команда предлагает выполнить одно или 

несколько небольших упражнений: например, соотнести 

разные вещи с типами контейнеров, куда их следует 

выбрасывать. После этого демонстрируется небольшой 

фрагмент передачи, в которой рассказывается о пробле-

ме загрязнения определенного региона или города в 

Германии и как она решается. На основе данного фраг-

мента выполняются упражнения (одно-два), которые 

предложены в рабочих листах. Далее проектная команда 

предлагает остальным студентам, воспользовавшись 

интернетом, найти информацию о раздельном сборе 

мусора в родном городе. Студенты кратко сообщают о 

результатах на немецком языке, после чего проектная 

команда демонстрирует ту информацию (уже более по-

дробно, с иллюстрациями, статистикой и пр.), которую 

удалось обнаружить им. Организуется совместная дис-

куссия о перспективах решения проблемы раздельного 

сбора мусора в нашей стране, по завершении которой 

каждый студент кратко сообщает о своих выводах и 

наиболее интересных фактах, которые он узнал из мате-

риалов своих сокурсников. Так организуется рефлексия. 

Заключение 

 

Итак, в данной статье на основе обобщения ав-

торского преподавательского опыта и практики че-

рез призму концепций контекстного, профориента-

ционного и продуктивного обучения ИЯ была 

предложена новая модель методически ориентиро-

ванного обучения иностранным языкам в языковом 

педагогическом вузе, затрагивающая весь период 

высшего педагогического образования. Обоснована 

стратегия поэтапного усиления специализации обу-

чения ИЯ студентов-педагогов, поддержания фор-

мирования методической компетенции на всех эта-

пах обучения ИЯ в вузе в соответствии с формулой 

«от присвоения методического опыта к собствен-

ным методическим решениям». Двухэтапная реали-

зация этой модели предполагает на первом этапе 

аналитическую работу студентов, нацеленную на 

осмысление преподавательской практики, а на вто-

ром – переход к организации продуктивной мето-

дически ориентированной иноязычной деятельно-

сти. Думается, описанные здесь решения могут по-

служить поводом для научно-практической дискус-

сии и дальнейшей оптимизации предложенной 

стратегии, что, в свою очередь, будет способство-

вать и решению других проблем, обозначенных в 

начале статьи. 
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The article discusses a new strategy of professionally-directed (didactic-oriented) foreign language teaching to students of a lan-

guage pedagogical university (future teachers of a foreign language). The study analyses the components of the teacher’s methodo-

logical (linguodidactic) competence, revealing a number of problems concerning their formation in a pedagogical university, as well 

as showing the dependence of their development on the intensity of their actualisation in the Foreign Language Practice discipline. 

The article identifies several factors hindering the formation of the linguodidactic competence within foreign language classes. In 

order to overcome these negative factors, the article offers a new model of teaching foreign languages, described in the formula 
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“from the acquisition of didactic experience to one’s own educative decisions”. The methodology of this model is based on two inter-

related methods: contextual teaching and vocation-focused foreign languages teaching, as well as related methods for organizing 

productive teaching of a foreign language. The model mentioned above assumes a two-stage implementation. At the first stage, ana-

lytical work of students is organized. Its aim is to understand and analyse the teaching practice. An important condition is the model-

ling of basic structural elements and some procedural features of a school lesson while organising university foreign language clas-

ses. Particular attention is paid to the implementation of individualised goal-setting, planning and self-assessment (reflection), 

demonstration of lexis, grammar and phonetics mastering, of active forms and techniques for organising communicative activities, 

methodological reflection. At the first stage, university students are also offered some methodological tools (for example, goal-

setting maps and maps for academic work planning, etc.), which can be used in teaching foreign languages at school. When organis-

ing the educational process, much attention is paid to the awareness of methodological facts, phenomena, patterns. Therefore, a new 

type of exercises (educational-methodological) has been proposed. In addition to an educational task, these exercises contain a meth-

odological task in form of a short comment, an additional question, etc. At the second stage, there is a transition to the organising of a 

productive methodologically oriented foreign language activity. Three main methods of methodologically oriented teaching are dis-

tinguished: modification of authentic (university) materials for different age groups of schoolchildren, conventional “professional 

test”, and project educational-methodological activity. In conclusion, the main results of the study are summarised. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Рассмотрены возможности практико-ориентированной технологии формирования профессиональных компетенций буду-
щих учителей физической культуры и предложены варианты решения проблемы их подготовки к выполнению основных 
требований ФГОС к результатам обучения по предмету «Физическая культура». Представлены содержание и способы реа-
лизации практико-ориентированной технологии профессиональной подготовки студентов, результативность которой дока-
зана в ходе двухлетнего педагогического эксперимента. 
Ключевые слова: студенты; дисциплина «Методика преподавания физической культуры»; формирование профессиональ-
ных компетенций в области физической культуры; личностные, метапредметные и предметные результаты обучения; прак-
тико-ориентированная технология. 

 
Актуальность 

 
Проблема соответствия вызовов рынка труда и от-

ветов системы профессионального образования сего-
дня стоит особенно остро. Одним из главных вызовов 
в системе профессионального педагогического обра-
зования является снижение качества практической 
подготовки педагогических кадров. Определённые 
решения данной проблемы предпринимаются на 
уровне государственной образовательной политики, в 
частности, за счёт введения прикладного бакалавриа-
та, реализации компетентностного подхода как осно-
вы образовательных стандартов, изменения роли, 
объёма и места педагогической практики в общей 
системе подготовки и т.д. На уровне конкретных ву-
зов в рамках набирающей силу тенденции открытости 
к практико-ориентированному образованию ведётся 
поиск новых моделей и технологий обучения и воспи-
тания будущих педагогов. 

Авторами Атласа новых профессий зафиксировано 
усиление практико-ориентированности в качестве 
одного их четырех ведущих изменений образования 
наряду с такими трендами, как включение в учебный 
процесс онлайн-курсов, тренажёров и симуляторов; 
увеличение ресурсных возможностей образования за 
счет углубления индивидуализации обучения; актив-
ное внедрение игровых технологий [1]. 

Качественное изменение образовательного про-
странства, происходящее на наших глазах и с нашим 
участием, а также простраиваемые на основе форсайт-
технологий, таких, например, как «Форсайт образования 
2035. Стратегические ориентиры: взгляд в будущее об-
разования в 2035 г.», контуры образования будущего 
актуализируют новую совокупность требований к педа-
гогу и реализуемой им деятельности. На этапе профес-
сионального образования у будущих педагогов должны 
быть сформированы компетенции, которые позволят им 
достигать не только предметных результатов обучения, 
но и успешно взаимодействовать с обучающимися в 
контексте совместного целеполагания, решения мотива-
ционных и социальных проблем и задач как в собствен-
но предметной сфере, так и в воспитательной деятельно-
сти, важность которой в 2020 г. была подтверждена на 
законодательном уровне поправками, утверждёнными 

Государственной Думой РФ в законе «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-
чающихся. 

Одной из сложных задач является подготовка сту-
дентов к формированию у учащихся метапредметных 
результатов обучения. В особой мере это относится к 
подготовке будущих учителей физической культуры, 
что связано со спецификой проектирования урока 
физической культуры, пространства его проведения, 
динамичным протеканием, двигательной активностью 
обучающихся, строгим соответствием всех задач уро-
ка принципу оздоровительной направленности. 

Кроме того, в области подготовки будущих учите-
лей физической культуры проблема неготовности к 
реализации основных требований стандарта школьно-
го образования усугубляется тем, что многие дей-
ствующие учителя сталкиваются с трудностями при 
реализации требований Стандарта, в частности, фор-
мировании универсальных учебных действий (УУД) у 
школьников на уроках физической культуры, что за-
трудняет их деятельность в качестве наставников мо-
лодых педагогических кадров. 

Предлагаемая практико-ориентированная техноло-
гия подготовки будущих учителей физической куль-
туры к формированию универсальных учебных дей-
ствий школьников, основанная на включении студен-
тов в профессиональные пробы, преодолении разрыва 
между теоретической и практической подготовкой, 
обучении на основе приобретения опыта – один из 
возможных конкретных шагов по решению данной 
проблемы. 

В структуре общего образования Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом (ФГОС) 
установлены требования к достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 
Между тем, как показывают результаты проведенных 
исследований [2–4], при реализации указанных требо-
ваний по предмету «Физическая культура» не только 
молодые педагоги, но и учителя со стажем испытыва-
ют затруднения, связанные: с разработкой документов 
планирования; с выделением из метапредметных ре-
зультатов обучения отдельных универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных, коммуника-
тивных); внедрением в образовательный процесс инно-
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вационных технологий физического воспитания, что 
снижает эффективность образовательного процесса.  

Проблемы, возникающие у молодых учителей, мо-
гут косвенно свидетельствовать о недостатках обра-
зовательных программ вузов, учебный материал ко-
торых выстроен без учёта требования и реалий совре-
менных общеобразовательных школ. Поэтому не слу-
чайно вопросы профессиональной подготовки студен-
тов вузов находятся в зоне приоритетных направле-
ний исследовательской деятельности отечественных и 
зарубежных ученых-педагогов.  

Поиск бенчмарков практико-ориентированных 
технологий подготовки будущих педагогов показал, 
что исследователями накоплен определенный опыт в 
данном направлении. Так, А.Г. Поливаевым разрабо-
тана многолетняя модель практико-ориентированной 
подготовки студентов, включающая теоретико-
методический этап по формированию первичных 
профессионально-педагогических умений, этап акту-
ализация взаимодействия связи предметной и профес-
сиональной подготовки, результативно-компетентный 
этап в процессе производственной практики [5]. 
А.М. Имашевым апробированы дидактические техно-
логии с использованием проблемно-творческих мето-
дов, включающих мозговой штурм, развернутые кон-
спекты, анонимное взаимооценивание [6]. 

Отдельное внимание в литературе уделяется во-
просам формирования у будущих учителей физиче-
ской культуры профессиональных компетенций. В 
число условий, необходимых для успешного форми-
рования профессиональных компетенций, входят: 
личностно ориентированный характер обучения на 
основе реализации индивидуально-типологического 
маршрута образовательной деятельности; использо-
вание активных и интерактивных форм обучения, 
включая контекстное обучение и квазипрофессио-
нальную деятельность; наличие технического сопро-
вождения и др. [7]. 

Широкими возможностями для профессионально-
го становления студентов обладает организация раз-
личных видов практик, что также нашло отражение в 
анализируемой литературе. Формирование професси-
ональных компетенций специалиста в условиях про-
изводственной практики предлагается осуществлять 
на основе последовательного внедрения системных 
педагогических подпроектов, соответствующих по 
направленности основным видам профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре [8]. 
Н.А. Паршиной и соавт. разработана система профес-
сионально ориентированных заданий, направленная 
на овладение будущими учителями технологической 
компетентностью: проектирование и реализации об-
щепедагогических технологий, технологий физкуль-
турно-оздоровительной и физкультурно-спортивной 
деятельности [9]. Положительное влияние на повы-
шение уровня подготовленности к будущей деятель-
ности в ходе практики оказывает организационно-
методическое обеспечение процесса проведения сту-
дентами самоанализа и самооценки профессиональ-
ных умений [10]. По мнению Т.В. Яковлевой и соавт., 
наибольший эффект по овладению общекультурными 
и профессиональными компетенциями создаётся при 

условии участия студентов в непрерывной практике с 
1-го по 4-й курс; привлечение старшекурсников к 
практическому участию в учебно-воспитательном 
процессе школьников является основой для подготов-
ки будущего учителя физической культуры и способ-
ствует закреплению выпускников в системе образова-
ния [11]. 

Тенденция усиления практико-ориентированности 
образования характерна и для зарубежных стран. Так, 
Е. Кyриакидесом и соавт. рассмотрены варианты ин-
теграции общих и специальных образовательных ме-
тодик, оказывающих влияние на повышение качества 
обучения студентов в области физического воспита-
ния [12]. 

По мнению Й. Енсигна и соавт., основным услови-
ем для повышения эффективности образовательного 
процесса является расширение опыта практической 
деятельности студентов и включение активных мето-
дов обучения для развития тесных взаимоотношений 
и проектирования позитивного индивидуального 
настроя на учебный процесс [13]. Для решения этих 
задач наиболее эффективной формой организации 
занятий, с точки зрения авторов, является работа в 
малых группах [14].  

В университетах США программы подготовки бу-
дущих учителей физической культуры реализуются 
на основе междисциплинарного подхода и командно-
го обучения; включается учебный материал по овла-
дению педагогическими компетенциями, формирова-
нию навыков лидерства и маркетинга. Для развития 
тесных взаимоотношений и проектирования позитив-
ного индивидуального настроя студентов на учебный 
процесс используются активные методы обучения в 
форме тренингов [15, 16]. Содержательная составля-
ющая тренингов может быть направлена на овладение 
навыками саморегуляции, организационными и 
управленческими навыками, приобретение практиче-
ского опыта преподавания, необходимого при разра-
ботке и внедрении оздоровительных технологий, реа-
лизуемых в различных формах и условиях занятий 
физическими упражнениями [17]. 

Таким образом, анализ подходов к формированию 
профессиональных компетенций будущих учителей 
физической культуры, выполненный на основе отече-
ственного и зарубежного опыта, свидетельствует о 
схожих тенденциях в развитии физкультурно-
педагогического образования. Научный поиск ведется 
в направлении индивидуализации образования, внед-
рения в практику подготовки интерактивных техноло-
гий обучения, усиления практико-ориентированности 
образования и др.  

Вместе с тем в литературе фиксируется недоста-
точное количество эмпирических данных о содержа-
нии и способах подготовки будущих учителей физиче-
ской культуры к выполнению требований ФГОС ос-
новного образования к личностным и метапредметным 
результатам обучения. При реализации ФГОС ВО тре-
тьего поколения (3+; 3++) по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Физи-
ческая культура), возникает ряд нетривиальных вопро-
сов, связанных с отбором содержания и поиском спо-
собов формирования у студентов профессиональных 
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компетенций, позволяющих в структуре общеобразо-
вательных учреждений в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов решать основные учебно-
воспитательные задачи предмета «Физическая культу-
ра». Решение данной проблемы предполагает учёт осо-
бенностей учебного предмета «Физическая культура» с 
его специфическими педагогическими задачами, дина-
мичным протеканием, двигательной активностью обу-
чающихся. В процессе развития профессиональных 
компетенций будущих учителей физической культуры 
возникает противоречие между выделенными теорети-
ческими положениями о сущностных характеристиках 
универсальных учебных действий, способах их форми-
рования и не разработанностью механизмов целена-
правленного развития готовности студентов к реализа-
ции метапредметных результатов обучения в структуре 
физического воспитания. Данное противоречие позво-
лило выделить проблему исследования – каковы меха-
низмы подготовки студентов к реализации современ-
ных требований Стандарта к результатам обучения по 
дисциплине «Физическая культура» в общеобразова-
тельной школе.  

Цель исследования: разработать и эксперимен-
тально обосновать практико-ориентированную техно-
логию формирования у студентов профиля «Физиче-
ская культура» профессиональных компетенций, не-
обходимых для реализации требований стандарта об-
щего образования. 

Разработанная технология направлена на овладение 
студентами профессиональными компетенциями, 
включая навыки формирования УУД учащихся на уро-
ках физической культуры. Она предполагает поэтапное 
формирование компетенций и включает три модуля: 
1) целеполагание для отдельных учебных заданий и 
различных дидактических циклов; 2) подбор и про-
граммирование средств физического воспитания в со-
ответствии с возрастными и этапными особенностями 
обучения: 3) реализация практической деятельности с 
элементами проектной технологии, технологий про-
блемного и дифференцированного обучения. 
 

Материалы и методы исследования 
 

Основополагающими методологическими и ме-
тодическими подходами в данном исследовании 
явились компетентностный, деятельностный и си-
туационный. Компетентностный подход норматив-
но закреплен как методологическая основа образо-
вательных стандартов высшего образования третье-
го поколения, реализация которых осуществляется 
в парадигме концептуальных положений Болонско-
го процесса. Он ориентирует участников образова-
тельного процесса на формирование компетенций, 
необходимых для самостоятельного ведения про-
фессиональной деятельности. В области физиче-
ской культуры и спорта под профессиональной 
компетентностью педагога понимается интеграль-
ная характеристика интериоризированных лично-
стью фундаментальных знаний, обобщенных уме-
ний и навыков, профессионально значимых лич-
ностных качеств, необходимых для реализации 
профессиональной деятельности [18]. 

Деятельностный подход упрощает переход от 
учебной деятельности к квазипрофессиональной и 
собственно профессиональной. Ведущими принципа-
ми в рамках данного подхода явились принципы ин-
терактивности и рефлексивности [19]. Обращение к 
данным принципам согласуется с последними зару-
бежными исследованиями в области подготовки учи-
телей физической культуры на основе технологии 
LAMPE – обучение осмысленному физическому вос-
питанию [20]. 

В основу ситуационного подхода положена идея о 
значимости развития личностно-смысловой сферы 
студента, механизмов образования личностного опыта 
(рефлексия, переживание). Главным элементом со-
держания образования выступает ситуация, предпола-
гающая выполнение определенных действий [21]. 
Применительно к процессу обучения студентов сущ-
ность ситуационного подхода заключается в разра-
ботке, решении и анализе комплекса ситуационных 
задач по формированию УУД. 

Рассмотренные подходы легли в основу содержа-
ния технологии формирования у будущих учителей 
физической культуры профессиональных компетен-
ций, разработанной и внедрённой в учебный процесс 
бакалавриата по дисциплине «Методика преподава-
ния физической культуры».  

Исследование, в котором приняли участие 45 сту-
дентов третьего курса направления подготовки «Фи-
зическая культура», проводилось в течение 2 лет в 
естественных условиях учебного процесса. Основным 
методом исследования был выбран независимый пе-
дагогический эксперимент, предполагающий апроба-
цию экспериментальной методики в нескольких экс-
периментальных группах. В первую эксперименталь-
ную группу (ЭГ-1) вошли 23 студента (набор 2014 г.), 
во вторую группу (ЭГ-2) – 22 студента (набор 
2015 г.). В качестве методов исследования использо-
вались методы анализа и обобщения, тестирование, 
педагогическое наблюдение, опросные методы, мето-
ды математической статистики (непараметрический 
Х-критерий Ван дер Вардена). 
 

Результаты и обсуждения 
 

В соответствии с учебным планом, изучению кур-
са «Методика преподавания физической культуры» 
предшествовало освоение дисциплин психолого-
пелагического блока, теории и методики физической 
культуры и спорта, методик обучения базовым видам 
спорта. 

Теоретические аспекты реализации физической 
культуры в общеобразовательной школе рассматрива-
лись в процессе лекционных занятий и самостоятель-
ного изучения материала. На семинарских занятиях 
студенты осваивали навыки целеполагания и постанов-
ки учебно-воспитательных задач для отдельных зада-
ний и различных дидактических циклов; выполнялись 
задания по подбору и программированию средств фи-
зического воспитания в соответствии с возрастными и 
этапными особенностями обучения; на основе научно-
методических публикаций учителей физической куль-
туры и педагогов-исследователей обсуждались воз-
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можные пути решения проблем формирования универ-
сальных учебных действий средствами физической 
культуры. Апробация технологий формирования УУД 
для различных возрастных категорий обучающихся 
осуществлялась в процессе лабораторных занятий, 
проводимых в форме урока физической культуры, в 
ходе которых студентами отрабатывались: реализация 
элементов проектной технологии, технологий про-
блемного и дифференцированного обучения; педагоги-
ческие навыки и умения в организации, контроле и 
коррекции учебного процесса. Контроль деятельности 
обучающихся на таких занятиях осуществлялся с по-
мощью видеорегистрации, что при последующем кол-
лективном анализе и обсуждении давало возможность 
при необходимости обращаться к полученному опыту 
на лекциях и практических занятиях, помогало видеть 
ошибки и анализировать эффективность действий сту-
дентов в процессе проведения урока. 

Для овладения студентами профессиональными 
навыками в содержание включались задания по реше-
нию кейсов. Например, в рамках кейса «Формирую-

щее оценивание» моделировались различные ситуа-
ции из школьной практики по совместному целепола-
ганию учителей и учащихся с целью их анализа и ре-
шения. В кейсе «Формирование регулятивных УУД 
школьников при занятиях физическими упражнения-
ми» студентами осуществлялась апробация техноло-
гий формирования у школьников навыков самооценки 
и саморегуляции. 

Построение занятий на основе деятельностных и 
интерактивных форм и методов обучения, имитаци-
онного проектирования способствовало активному 
вовлечению студентов в решение задач по формиро-
ванию универсальных учебных действий школьников. 
Последующий коллективный анализ и обсуждение 
проведенных студентами уроков, в том числе с ис-
пользованием видеорегистрации, были направлены на 
развитие критического мышления студентов.  

Для оценки уровня сформированности компо-
нентов профессиональных компетенций использо-
вались различные способы оценки, которые пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица  1  

Способы оценки профессиональных компетенций студентов 
 

Компонент профессиональных компетенций 
Способ оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
Умение изучать и обобщать информацию в области методиче-

ского обеспечения физической культуры 
Учебная дискуссия по проблеме реализации обучения физиче-

ской культуре на основе анализа научно-методических публика-
ций учителей и педагогов-исследователей 

Умение формулировать цели и задачи на различных этапах 
учебно-воспитательного процесса по физической культуре, под-
бирать соответствующие им средства и методы 

Формулировка целей и учебно-воспитательных задач для раз-
личных дидактических циклов. 

Разработка планов-конспектов урока физической культуры. 
Разработка технологической карты 

Умение устанавливать параметры нагрузок для занимающихся 
разного пола и возраста 

Кейс «Подготовка школьников к выполнению норм 1–5 сту-
пеней ВФСК ГТО».   

Проектирование параметров нагрузок в соответствии с зада-
чами урока физической культуры 

Умение проектировать ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу зани-
мающихся в процессе занятий физической культурой 

Кейс «Формирование ценностно-личностных качеств обуча-
ющихся средствами физической культуры». 

Имитационное моделирование ситуаций, развивающих эмо-
ционально-ценностную и духовно-нравственную сферу занимаю-
щихся. 

Проектирование, деловые игры 
Умение подбирать средства и методы физической культуры 

для формирования у обучающихся универсальных учебных дей-
ствий 

Кейс «Формирование регулятивных УУД школьников на за-
нятиях физической культурой». 

Кейс «Формирование коммуникативных УУД школьников на 
занятиях физической культурой» 

Умение подобрать критерии оценки личностных, предметных 
и метапредметных результатов  освоения ООП 

Решение кейса «Формирующее оценивание» 

Умение осуществлять учебно-воспитательный процесс по фи-
зической культуре в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов 

Разработка и проведение урока физической культуры 

Умение определять формы, методы и средства оценивания 
процесса деятельности занимающихся физической культурой 

Деловая игра «Урок физической культуры» 

 
Контроль усвоения учебного материала осу-

ществлялся на семинарских и лабораторных заня-
тиях. Исходный уровень теоретических знаний 
определялся в начале модуля в форме контрольной 
работы по соответствующей тематике после пред-
варительного курса лекций и самостоятельного 
изучения методических материалов учителей физи-
ческой культуры, размещённых на web-порталах 
(open-lesson.net, easyen.ru, nsportal.ru, pedportal.net, 
урок.рф/library, kopilkaurokov.ru и др.). Повторная 
проверка уровня освоения учебного материала про-
водилась в рамках промежуточной аттестации. 

Контрольная работа первого модуля включала де-
сять заданий, например, в соответствии с указанным в 
задании классом и разделом учебной программы по 
физической культуре сформулировать: цель и задачи 
урока; предполагаемые личностные, метапредметные 
и предметные результаты обучения; используя учеб-
но-методическую литературу, отобрать основные 
средства для решения поставленных задач и достиже-
ния заявленных результатов обучения. 

Контрольным заданием второго модуля являлась 
разработка технологической карты урока физической 
культуры в соответствии с требованиями стандартов к 
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формированию личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения. Критерии оценки: точ-
ность формулировок цели, задач и предполагаемых 
результатов обучения; оригинальность выбранных 
средств, их соответствие поставленным задачам и 
возрастным особенностям обучающихся; методиче-
ская целесообразность в последовательности выпол-
нения упражнений и дозировке нагрузки; соблюдение 
терминологии, наличие методических указаний. 

В третьем модуле оценивались профессиональ-
ные навыки и умения студентов в организации 
учебно-воспитательного процесса по физической 
культуре. В качестве задания предлагалось прове-
дение фрагмента (основной части) урока физиче-
ской культуры в соответствии с содержанием тех-
нологической карты, разработанной на предыду-
щем этапе обучения. Контроль осуществлялся с 
использованием технических средств (видеокаме-
ры). Фиксировался уровень сформированности пе-
дагогических умений по таким показателям, как 
соответствие организации учебно-воспитательного 
процесса возрастным и гендерным особенностям 

обучающихся; соблюдение техники безопасности и 
лимита времени; выбор и реализация наиболее эф-
фективных средств физического воспитания для 
достижения личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения; наличие контроля и 
коррекции учебной деятельности; владение терми-
нологией и культурой речи. 

При контроле за каждый правильный ответ или 
действие начислялось 2 балла, которые затем сумми-
ровались и по количеству правильно выполненных 
заданий выводилась итоговая оценка: меньше 50% – 
неудовлетворительно (уровень ниже минимального); 
50–70% – удовлетворительно (пороговый уровень); 
71–85% – хорошо (базовый уровень); 86–100% – от-
лично (повышенный уровень). Снижение балла осу-
ществлялось в случае наличия ошибок: существен-
ных – на 1,5 балла, грубых – 1 балл, незначительных – 
0,5 балла. 

Уровень сформированности профессиональных 
знаний и умений студентов по результатам освоения 
учебных модулей на предварительном и контрольном 
этапах исследования представлен в табл. 2. 

 
Таблица  2  

 
Показатели уровня знаний и умений студентов на этапах исследования (% от количества испытуемых в группе) 

 

Уровень результатов 
обучения 

Этап исследования 
Учебный модуль  

Модуль I  Модуль II  Модуль III  
ЭГ-1  ЭГ-2 ЭГ-1  ЭГ-2  ЭГ-1  ЭГ-2 

Ниже порогового 
Предварительный  13 13,6 8,7 4,5 0 0 
Контрольный  0 0 0 0 0 0 

Пороговый 
Предварительный  52,2 50,0 43,5 54,5 39 40,9 
Контрольный  34,8 27,2 30,5 31,8 21,7 18,2 

Базовый 
Предварительный  34,8 36,4 47,8 41,0 61 59,1 
Контрольный  43,5 50,0 43,5 41,0 47,8 50 

Повышенный 
Предварительный  0 0 0 0 0 0 
Контрольный  21,7 22,8 26 27,2 30,5 31,8 

 
По итогам предварительного контроля в числе 

основных проблемных зон студентов при составле-
нии документов планирования на первом месте 
стоит неправильная постановка цели и задач урока 
– 87% (n = 20) в ЭГ-1 и 86% (n = 19) в ЭГ-2. На вто-
ром месте по количеству допущенных ошибок (78% 
(n = 18) в ЭГ-1 и 73% (n=16) в ЭГ-2) были задания 
по выбору соответствующих поставленным задачам 
урока средств и методических приёмов. Проблемы 
с терминологией и отсутствие методических указа-
ний отмечены у 14 (61%) испытуемых ЭГ-1 и 15 
(68%) студентов ЭГ-2. 

В проведении урока основными ошибками в обеих 
группах являлись отсутствие или ограниченное коли-
чество указаний, исправляющих ошибки выполнения 
двигательного действия (87–91%), неправильный по-
каз упражнения (65–73%), владение техникой речи и 
терминологией (56–59%), нерациональное распреде-
ление времени урока (45–50%). Данные результаты 
соотносятся с аналогичными исследованиями мето-
дической подготовленности будущих учителей физи-
ческой культуры, что может свидетельствовать о ти-
пичном характере ошибок [22, 23]. 

Анализ результатов, полученных по итогам педа-
гогического эксперимента, показал, что за время ис-

следования в обеих группах отмечен прирост каче-
ственных значений уровня сформированности про-
фессиональных знаний и умений. В контрольных за-
даниях первого модуля количество ответов студентов, 
соответствующих оценкам базового и повышенного 
уровней, по сравнению с предварительным этапом 
увеличилось на 30,4% в ЭГ-1 и на 36,4% – в ЭГ-2, 
составив 65,2% и 72,8% соответственно. При сопо-
ставлении аналогичных показателей во втором моду-
ле качественная составляющая с 47,8% выросла до 
69,6% в ЭГ-1 и с 41 до 68,2 % – в ЭГ-2. Наиболее су-
щественные сдвиги в уровне подготовленности к ре-
шению профессиональных задач отмечены в третьем 
модуле, где количество студентов, получивших на 
контрольном этапе оценки «хорошо» и «отлично», 
составило 78,2% в ЭГ-1 и 81,8% – в ЭГ-2. 

В целом по совокупной сумме трёх модулей коли-
чество студентов, имеющих ниже порогового и поро-
говый уровни знаний и умений, сократилось с 23,2% в 
ЭГ-1 и на 28,7% – в ЭГ-2. Показатели базового и по-
вышенного уровней за время исследования выросли 
от 23,2% в ЭГ-1 до 28,7% в ЭГ-2, составив 71% в ЭГ-1 
и 74,3% в ЭГ-2. 

Средние значения результатов внутригруппо-
вого контроля освоения программы учебных мо-
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дулей дисциплины на этапах исследования пред-
ставлены в табл. 3. 

Математико-статистическая обработка результа-
тов внутригруппового контроля освоения учебной 
программы по Х-критерию Ван дер Вардена (Ψ) уста-
новила во всех модулях достоверный прирост показа-
телей. В обеих группах все эмпирические значения 

(Xэмп) по сравнению с первоначальным тестировани-
ем находится в зоне значимости (Ψ = 9,72–9,93 при 
P < 0,01). 

Межгрупповое сравнение результатов итогового 
контроля, существенных различий между показателя-
ми студентов первой и второй экспериментальных 
групп не выявило (табл. 4). 

 
Таблица  3  

 
Результаты оценки выполнения заданий студентами на этапах исследования (по 20-балльной шкале) 

 
Учебный модуль Группа n Средняя оценка (Х ± σ), баллы Ψ P 

Предварительный этап Контрольный этап 
Модуль I ЭГ-1  23 13,7  ±  2,39 16,0 ± 2,87 9,72  < 0,01 

ЭГ-2  22 13,9  ±  2,42 15,9 ± 2,42 9,82  < 0,01 
Модуль II  ЭГ-1  23 13,9  ±  2,20 16,1 ± 2,67 9,93  < 0,01 

ЭГ-2  22 13,8 ± 2,48 16,0 ± 2,39 9,92  < 0,01 
Модуль III  ЭГ-1  23 15,8 ± 1,98 17,4 ± 1,90 9,91  < 0,01 

ЭГ-2  22 15,7 ± 1,95 17,6 ± 1,68 9,85  < 0,01 

 
Эмпирические значения Х-критерия находятся 

в зоне незначимости (Ψ = 2,61–4,84 при P > 0,05). 
Полученные данные в целом соответствует требо-
ваниям к результатам независимого эксперимента, 

предусматривающего в качестве доказательства 
эффективности идентичность прироста показате-
лей в экспериментальных группах за время иссле-
дования.

 
Таблица  4  

Сравнение различий показателей студентов первой и второй экспериментальных групп 
по результатам итогового контроля 

 
Учебные 
модули 

Средняя оценка (Х ± σ), баллы Ψ P 
ЭГ–1 (n = 23) ЭГ–2 (n = 23) 

Модуль I 16,0 ± 2,87 15,9 ± 2,42 2,87 > 0,05 
Модуль II 16,1 ± 2,67 16,0 ± 2,39 2,61 > 0,05 
Модуль III 17,4 ± 1,9 17,6 ± 1,68 4,84 > 0,05 

 
Отсроченный образовательный эффект был прове-

рен на четвертом курсе в процессе прохождения сту-
дентами экспериментальных групп государственной 
педагогической практики на базе общеобразователь-
ной школы. В качестве экспертов на этом этапе вы-
ступили учителя-методисты и групповые руководите-
ли практики из числа преподавателей вуза, которым 
было предложено дать оценку уровня сформирован-
ности профессиональных знаний и умений студентов. 
Для определения уровня профессиональных компе-
тенций использовался оценочный материал третьего 
модуля практико-ориентированной технологии. По 
результатам рейтинговой оценки в первой экспери-
ментальной группе 47,8% студентов продемонстриро-
вали повышенный уровень и 34,8% – базовый уровень 
сформированности профессиональных компетенций; 
в ЭГ-2 аналогичные результаты составили 50 и 36,3% 
соответственно. Таким образом, полученные данные 
рейтинговой оценки в целом коррелируют с результа-
тами проведённого исследования. 

Ещё один положительный эффект был установлен 
при анализе результатов научно-исследовательской 
работы студентов. Отмечено существенное увеличе-
ние числа выполненных исследовательских работ по 
проблемам формирования универсальных учебных 
действий школьников. Количество курсовых работ от 
общего объёма по данному направлению составило 
30,4% в ЭГ-1 и 36,3% в ЭГ-2; 75% работ были про-
должены в качестве выпускной квалификационной 

работы. Результаты исследований студентов были 
представлены в докладах и опубликованы в материа-
лах региональных и всероссийский студенческих 
конференций, научно-методических журналах. 
 

Заключение 
 

По результатам проведённого исследования уста-
новлено, что реализация экспериментальной практико-
ориентированной технологии обучения, предполагаю-
щей поэтапное овладение знаниями и умениями, вклю-
чение студентов в профессиональные пробы, обучение 
на основе опыта позволила на достоверном уровне 
(P < 0,01) сформировать основные профессиональные 
компетенции будущих учителей физической культуры. 
Использование деятельностных и интерактивных ме-
тодов, имитационного моделирования и проектирова-
ния, технологии решения ситуационных задач и кейсов 
способствовало формированию у студентов умений и 
навыков в постановке педагогических целей и задач, 
отбору оптимальных средств и методов физического 
воспитания для достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения, планирова-
нию содержания образования, осуществлению кон-
троля и коррекции учебно-воспитательного процесса 
на уроках физической культуры. Если на предвари-
тельном этапе в среднем 13,3% студентов в первом 
учебном модуле и 6,6% испытуемых во втором модуле 
продемонстрировали знания ниже порогового уровня, а 
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по результатам контрольных заданий трёх модулей 
студентами было допущено до 35% существенных и 
грубых ошибок, то на контрольном этапе все студенты 
успешно справились с заданиями. При этом суще-
ственных ошибок выявлено не было, а количество гру-
бых ошибок сократилось с 27,8 до 14,8% в ЭГ-1 и с 
25,5 до 11,2% в ЭГ-2. 

Отсутствие достоверных различий (P > 0,05) между 
показателями студентов первой и второй эксперимен-
тальных групп в соответствии с требованиями к результа-
там независимого эксперимента может свидетельствовать 
об эффективности предложенной технологии проектиро-
вания образовательного процесса по предмету «Методика 
преподавания физической культуры». 

Разработанная практико-ориентированная техно-
логия направлена на решение «болевых» проблем 

современного учителя. Освоение данной технологии 
вооружает студентов инструментом решения наибо-
лее сложных профессиональных задач, а также спо-
собствует развитию метапредметных умений самих 
обучающихся за счет развития комплекса регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных универсаль-
ных учебных действий.  

Дальнейшее направление исследования видится в 
разработке технологий по подготовке студентов к 
качественной и количественной оценке личностных, 
метапредметных и предметных результатов с учетом 
специфики занятий в области физической культуры и 
спорта, а также интеграции взаимодействия учителей 
отдельных предметов в процессе формирования у 
школьников личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения.  
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The article presents the results of testing the practice-oriented technology for the formation of professional competencies of fu-
ture physical education teachers. Strengthening the practical orientation of modern education is considered by researchers as a key 
change in the educational space. The greatest difficulty in the process of forming professional competencies is the search for mecha-
nisms for preparing students to implement the requirements of the standard of general education for meta-subject learning results in a 
specific subject area – physical culture. The aim of the research was to develop and experimentally substantiate a practice-oriented 
technology for the formation of professional competencies necessary for the implementation of the requirements of the general edu-
cation standard for students with a major in physical culture. The study was conducted for 2 years, and involved 45 third-year stu-
dents majoring in physical culture. The research methods were analysis and generalization, independent pedagogical experiment, 
testing, observation, survey methods, and methods of mathematical statistics. The developed technology is aimed at mastering stu-
dents’ professional competencies, including the skills of forming students’ universal educational actions in physical education clas-
ses. The technology is based on including students in professional tests, bridging the gap between theoretical and practical training, 
learning and gaining experience on the basis of a step-by-step formation of competencies. The technology includes three modules: 1) 
goal-setting for individual educational tasks and various didactic cycles; 2) selection and programming of physical education meth-
ods; 3) implementation of practical activities. A system for monitoring and evaluating the level of professional competence formation 
using interactive methods and techniques was developed for each module. During the experiment, problem areas, typical difficulties 
and students’ mistakes were identified and classified. As a result of the research, a significant increase in the qualitative values of the 
level of professional competence formation of future physical education teachers has been established. At the same time, the most 
significant changes in the level of readiness to solve professional tasks have been noted in the third module, in which professional 
tests were implemented. The results of the research show that the implementation of the practice-oriented training technology (which 
involves students’ inclusion in professional tests, the use of activity and interactive methods, simulation and design, technology for 
solving situational problems and cases) has contributed to the formation of the main professional competencies in future physical 
education teachers. 
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ПРАВО 
 

УДК 343.13 
 

О.В. Качалова, В.И. Качалов 

 

ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ОБОСНОВАННОСТЬ ОБВИНЕНИЯ» 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Обоснованность обвинения является непременным условием применения уголовно-процессуальных мер, существенно 

ограничивающих важнейшие конституционные права и свободы граждан. Обоснованность обвинения предполагает 

причастность лица к совершению преступления, а также факт его уголовного преследования. Ответственность за 

установление обоснованности обвинения несет суд, поскольку неустановление этого означает необоснованность принятого 

решения.  

Ключевые слова: обоснованность обвинения (подозрения); причастность лица к совершению преступления; меры при-

нуждения; суд; особый порядок судебного разбирательства. 

 

Производство процессуальных действий и приня-

тие процессуальных решений, существенно затраги-

вающих важнейшие права и свободы лиц, подвергае-

мых уголовному преследованию, возможно лишь при 

наличии предусмотренных законом оснований и 

условий. Как верно отмечает О.И. Андреева, «права 

человека… предопределяют правила, на которых 

строятся взаимоотношения между личностью и 

должностными лицами государственных органов в 

уголовном процессе» [1. С. 10]. Одним из условий 

ограничения важнейших прав и свобод лица, в отно-

шении которого осуществляется уголовное преследо-

вание, является обоснованность этого преследования, 

наличие уголовно-правовой претензии к данному 

лицу, а также конкретных сведений и фактов, обла-

ченных в процессуальную форму, подтверждающих 

факт причастности лица к инкриминируемому ему 

преступлению. Обоснованность уголовного пресле-

дования, а также наличие процессуальных сведений, 

подтверждающих причастность лица к совершенному 

преступлению, представляют собой обоснованность 

подозрения либо обвинения – в зависимости от этапа 

уголовного судопроизводства. Фактически обосно-

ванность подозрения и обоснованность обвинения – 

синонимичные понятия, они различаются лишь объ-

емом уголовно-правовой претензии, определяющей 

процессуальный статус лица в качестве подозревае-

мого или обвиняемого. Обоснованность обвинения 

по смыслу ст. 171 УПК РФ более емкое понятие, по-

скольку предполагает наличие достаточных доказа-

тельств, дающих основание для обвинения лица в 

совершении преступления. 

В интерпретации Европейского суда по правам че-

ловека (ЕСПЧ) обоснованность подозрения и обосно-

ванность обвинения не разграничиваются, ЕСПЧ в 

своих решениях пишет об обоснованности подозре-

ния, поскольку использует юридические термины в 

автономном значении (без четкой привязки к нацио-

нальным уголовно-процессуальным законам госу-

дарств – членов Совета Европы). 

В большинстве случаев уголовно-процессуальный 

закон прямо не указывает на обоснованность подо-

зрения (обвинения) как необходимое условие при 

применении мер принуждения (заключения под стра-

жу, домашнего ареста, запрета определенных дей-

ствий, отстранения от должности, наложения ареста 

на имущество и др.). Однако по смыслу тех серьезных 

правоограничений, с которыми сопряжено их приме-

нение, данные принудительные меры могут приме-

няться лишь при наличии серьезных оснований пред-

полагать причастность лица к совершению преступ-

ления, поскольку ограничение важнейших конститу-

ционных прав граждан, которые в силу презумпции 

невиновности являются невиновными в совершении 

преступления, возможно лишь в исключительных 

случаях. Это означает, что, принимая решения о при-

менении процессуально-принудительных мер, суд в 

каждом случае должен установить, в первую очередь, 

обоснованность подозрения (обвинения), а потом уже 

наличие оснований для применения этих мер. Суд не 

должен ограничиваться наличием формальных осно-

ваний для  применения процессуально-

принудительных мер, а установить обоснованность 

уголовного преследования лица. В противном случае 

судебный контроль за ограничением важнейших кон-

ституционных прав и свобод граждан будет носить 

формальный и половинчатый характер, что не соот-

ветствует его сути и предназначению.  

Обоснованность подозрения (обвинения) оценива-

ется судом по смыслу ст. 17 УПК РФ по внутреннему 

убеждению, основанному на законе и совести. 

Оценка судом обоснованности подозрения являет-

ся одним из обстоятельств, оцениваемых ЕСПЧ при 

рассмотрении жалоб на нарушения права на свободу, 

предусмотренного ст. 5 Европейской конвенции. 

Обоснованность подозрения в силу подпункта «с» п. 1 

ст. 5 Конвенции является ключевым условием, кото-

рое, наряду с другими основаниями, делает возмож-

ным ограничение права на свободу. Подозрение счи-

тается обоснованным тогда, когда сторонний разум-

ный наблюдатель, рассматривая факты дела, прихо-

дит к выводу, что лицо, о котором идет речь, могло 

совершить инкриминируемое преступление [2]. Вы-

воды об отсутствии обоснованного подозрения были 

сделаны ЕСПЧ в следующих ситуациях: при наличии 

исключительно ничем более не подкрепленной опера-

тивной информации о том, что заявитель вовлечен в 

торговлю оружием [3], криминальную деятельность 
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мафиозных структур [2]; в заявлении потерпевшего о 

совершенном в отношении него преступлении не был 

упомянут обвиняемый [4]; потерпевший указывает, 

что не писал заявления  о совершении обвиняемым 

преступления (при наличии его в деле); в заявлении 

потерпевшего имя обвиняемого было упомянуто по 

указанию сотрудника полиции при принятии заявле-

ния [4]; суды указывают на «материалы дела», если в 

данных материалах отсутствуют какие-либо доказа-

тельства, свидетельствующие о причастности обвиня-

емого к преступлению [5]; вмененные обвиняемому 

действия не содержат в себе состава преступления в 

момент их совершения [6]. 

Согласно позиции Верховного Суда РФ, обосно-

ванность подозрения предполагает наличие доста-

точных данных о том, что лицо могло совершить 

преступление (лицо застигнуто при совершении пре-

ступления или непосредственно после его соверше-

ния; потерпевший или очевидцы указали на данное 

лицо как на совершившее преступление; на данном 

лице или его одежде, при нем или в его жилище об-

наружены явные следы преступления и т.п.) [7]. При-

частность лица к совершению преступления может 

подтверждаться наличием постановления о возбуж-

дении уголовного дела и привлечении лица в каче-

стве обвиняемого, протоколами задержания, допро-

сов обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, иными 

материалами.  

Однако не всегда наличие таких материалов само 

по себе может свидетельствовать об обоснованности 

подозрения. Представленные материалы должны со-

держать конкретные фактические данные о причаст-

ности лица к инкриминируемому ему деянию и обла-

дать свойством относимости. 

Так, например, постановлением Советского рай-

онного суда г. Казани отказано в удовлетворении хо-

датайства о заключении под стражу С. Уголовное де-

ло в отношении группы лиц, в том числе С. – предсе-

дателя совета директоров коммерческой организации 

«У», было возбуждено в связи с пожаром в принадле-

жащем этой организации здании торгового комплекса 

«А». Принятое решение суд мотивировал тем, что в 

качестве доказательств обоснованности подозрения в 

причастности С. к инкриминируемым ему преступле-

ниям суду представлены копии допросов свидетелей 

и документы, свидетельствующие только о факте по-

жара в результате нарушения норм пожарной без-

опасности, однако не представлены данные о том, что 

коммерческая организация «У» имеет какое-либо от-

ношение к эксплуатации торгового комплекса «А», 

ведет на объекте какую-либо производственную дея-

тельность и оказывает услуги, а С. является долж-

ностным лицом, ответственным за нарушение требо-

ваний пожарной безопасности на данном объекте [8]. 

Если суд не провел необходимого исследования 

фактов дела с целью проверки обоснованности подо-

зрения, то это является нарушением как подпунк-

та «с» п. 1 ст. 5 Европейской конвенции, так и суще-

ственным нарушением уголовно-процессуального 

закона, влекущим отмену принятого решения.  

Так, например, Рузский районный суд Москов-

ской области в постановлении о заключении под 

стражу Б., подозреваемого в совершении преступле-

ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

ничего не указал относительно обоснованности по-

дозрения Б. в совершении преступления. Принятое 

решение суд мотивировал тяжестью преступления и 

данными о личности Б., которые, по его мнению, 

свидетельствуют о невозможности избрания более 

мягкой меры пресечения. Апелляционным постанов-

лением Московского областного суда постановление 

отменено, так как суд первой инстанции не проверил 

обоснованность подозрения Б. в совершении пре-

ступления [9]. 

Согласно позиции ЕСПЧ, наличие обоснованного 

подозрения должно иметь место в течение всего пе-

риода предварительного заключения обвиняемого [5]. 

Очевидно, что в ходе расследования могут быть уста-

новлены обстоятельства, как усиливающие обосно-

ванность подозрения, так и делающие его менее обос-

нованным. Поэтому данный вопрос подлежит иссле-

дованию при каждом продлении меры пресечения в 

отношении обвиняемого, а также при рассмотрении 

его ходатайств об изменении меры пресечения на бо-

лее мягкую. Общий принцип заключается в том, что 

чем дольше человек содержится под стражей, тем 

сильнее должно быть «обоснованное подозрение». В 

ходе расследования должны появляться новые дока-

зательства, подтверждающие его. 

При продлении заключения под стражу в отноше-

нии лица, которому уже предъявлено обвинение, суды 

в решениях нередко указывают на наличие обосно-

ванного обвинения как необходимого условия пред-

варительного заключения, поскольку лицо уже не 

является подозреваемым. Случается, что такие реше-

ния изменяются судом апелляционной инстанцией, 

который исключает из судебных актов выводов о 

наличии обоснованного обвинения ввиду того, что 

суд не вправе входить в обсуждение обоснованности 

или доказанности предъявленного обвинения. Такой 

подход представляется принципиально неверным.  

Во-первых, само по себе исследование доказа-

тельств для определения наличия обоснованного об-

винения не нарушает ни презумпцию невиновности, 

ни принцип беспристрастности судей (в случае, если 

тот же судья в последствии будет рассматривать уго-

ловное дело по существу) [10]. Суд вправе ограни-

читься более поверхностным изучением доказатель-

ственной базы. Стандарт доказывания «обоснованно-

го обвинения» для целей ареста значительно более 

низкий, чем стандарт доказывания для разрешения 

уголовного дела по существу [11]. Согласно позиции 

Конституционного Суда РФ, факты, обосновывающие 

подозрение при заключении под стражу, не обяза-

тельно должны обладать той же степенью убедитель-

ности, что и те, которые необходимы для предъявле-

ния обвинения [12].  

Во-вторых, отсутствие выводов суда об обосно-

ванности подозрения или обвинения – прямой путь к 

признанию ЕСПЧ нарушения права на свободу. Без-

условно, в решении не должно содержаться прямого 

или косвенного указания на виновность лица; следует 

избегать формулировок, которые могут создать у сто-

рон впечатление о предрешенности вопроса о винов-
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ности обвиняемого [13]. Однако проверить наличие 

на момент продления заключения под стражу данные 

об обоснованности подозрения или выдвинутого об-

винения, не исключающего возможность заключения 

под стражу в качестве меры пресечения, убедиться в 

том, что квалификация не изменилась в более мягкую 

сторону, суд обязан.  

Обоснованность подозрения (обвинения) по 

смыслу уголовно-процессуального закона и ряда 

положений Конституции РФ должна устанавливать-

ся судом и при применении иных принудительных 

мер и процессуальных действий, существенно затра-

гивающих важнейшие конституционные прав и сво-

боды граждан.  

Решения о санкционировании судом следственных 

действий, затрагивающих важнейшие конституцион-

ные права и свободы граждан, могут приниматься как 

перед осуществлением следственных действий 

(в обычном порядке), так и после них (в исключи-

тельном порядке) [14. С. 10]. И в том, и в другом слу-

чае суд должен установить обоснованность подозре-

ния (обвинения) лица в совершении преступления (в 

случае, если оно установлено). Как верно пишет 

М.В. Беляев, непременным условием для принятия 

процессуально-принудительных решений, позволяю-

щих осуществлять производство следственных дей-

ствий, затрагивающих важнейшие права и свободы 

участников уголовного судопроизводства, является 

установление судом наличия уголовно-правовой пре-

тензии к лицу, подвергаемому уголовному преследо-

ванию. Как правило, это выражается в установлении 

обоснованности подозрения – возможности соверше-

ния лицом инкриминируемого ему преступления [15. 

С. 345–346].  

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О 

практике рассмотрения судами ходатайств о произ-

водстве следственных действий, связанных с огра-

ничением конституционных прав граждан (статья 

165 УПК РФ)» [16] указывается на документы, не-

обходимые суду для рассмотрения ходатайства, 

среди которых копии постановлений о возбуждении 

уголовного дела и принятии уголовного дела к про-

изводству, о продлении срока предварительного 

расследования, о возобновлении производства по 

уголовному делу, материалы, подтверждающие 

наличие оснований для производства следственного 

действия, и др.). Полагаем, что исследование этих 

материалов позволяет суду установить наличие свя-

зи между подозреваемым (обвиняемым) и инкрими-

нируемом ему деянием. Однако прямо указанных в 

данном постановлении документов может быть не-

достаточно. Этот перечень может быть дополнен 

постановлением о привлечении лица в качестве об-

виняемого, протоколами задержания, допросов обви-

няемого, потерпевшего, свидетелей, иными материа-

лами, подтверждающими причастность лица к совер-

шенному преступлению, без установления которой 

осуществление действий принудительного характера 

в отношении лица будет необоснованным.  

Так, например, рассматривая вопрос о законности 

производства обыска в квартире подозреваемого Р., 

суд исследовал копии постановления о возбуждении 

уголовного дела, протокола допроса потерпевшей, 

протокола вручения подозреваемому копии уведом-

ления о подозрении в совершении преступления, 

протокола допроса подозреваемого и другие доку-

менты [17]. 

Ключевое значение имеет категория «обоснован-

ность обвинения» при рассмотрении уголовного дела 

в особом порядке судебного разбирательства, преду-

смотренном главой 40 УПК РФ. В упрощенном виде 

формула особого порядка судебного разбирательства 

может быть выражена следующим образом: отсут-

ствие спора сторон обвинения и защиты в условиях 

состязательного процесса при разделении процессу-

альный функций при определенных условиях влечет 

за собой констатацию судом факта никем не оспари-

ваемой и не вызывающей сомнений виновности лица 

в совершении преступления и назначение наказания 

[18. С. 198].  Непременным условием, при котором 

суд может рассмотреть уголовное дело в упрощенном 

порядке, является обоснованность обвинения и его 

подтверждение собранными по делу доказательства-

ми. Необоснованность обвинения исключает возмож-

ность рассмотрения дела в особом порядке. 

Так, по уголовному делу в отношении М. в обви-

нении не было указано, какие именно фразы были 

истолкованы как угроза и в чем выражались его дей-

ствия. Суд не учел, что ч. 1 ст. 119 УК РФ вменена 

излишне, к тому же обвинение в этой части не кон-

кретизировано. В результате вышестоящим судом 

приговор был изменен [19]. 

Судья вправе назначить рассмотрение уголовного 

дела в особом порядке, помимо прочих условий, 

установленных законом, лишь убедившись в доста-

точности доказательств, подтверждающих виновность 

обвиняемого. В этой ситуации обоснованность обви-

нения рассматривается в неразрывном единстве с до-

статочностью доказательств, подтверждающих ви-

новность лица в совершении преступления. При этом 

суд должен убедиться в доброкачественности каждого 

из доказательств, их непротиворечивости, определить 

их содержание, проверить подтвержденность обвине-

ния собранными по делу доказательствами, не содер-

жащими процессуальных изъянов, прийти к выводу о 

том, что совокупность собранных по делу доказа-

тельств является достаточной для вынесения обвини-

тельного приговора. Невыполнение этого требования 

признается фундаментальным нарушением уголовно-

процессуального закона, поскольку объективно со-

пряжено с нарушением права подсудимого на спра-

ведливое судебное разбирательство и тем самым 

предопределяет невозможность вынесения законного, 

обоснованного и справедливого приговора [20. С. 20]. 

Условия установления обоснованности обвинения 

в разных процессуальных ситуациях существенно 

различаются. При разрешении вопроса о применении 

заключения под стражу и иных мер пресечения обос-

нованность подозрения (обвинения) устанавливается 

в рамках судебного заседания в условиях состяза-

тельности с участием сторон. Как верно отмечает 

Д.В. Гурин, принятие обоснованных индивидуализи-

рованных решений о применении мер пресечения не-
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возможно вне состязательной судебной процедуры, 

предусматривающей гарантии беспристрастного и 

справедливого рассмотрения доводов сторон, нахо-

дящихся в равном положении [21. С. 274]. О.И. Ан-

дреева и Т.В. Трубникова справедливо отмечают, что 

активное противоборство спорящих сторон является и 

должно являться наиболее эффективным способом 

достижения целей уголовного процесса. Реализация 

прав и исполнение обязанностей сторонами, отстаи-

вающими частные и публичные интересы, влияют на 

принятие судом законного и обоснованного решения 

по делу [22. С. 194]. Стороны имеют реальную воз-

можность присутствия и активного участия в судеб-

ном заседании по вопросу об избрании и продлении 

меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 13 

ст. 109 УПК РФ). На суд в силу осуществляемой им 

функции возлагается ответственность за обеспечение 

равенства и состязательности сторон в этом судебном 

заседании. Бремя доказывания обоснованности подо-

зрения (обвинения) возлагается на сторону обвине-

ния, обвиняемый не обязан доказывать свою непри-

частность к совершенному преступлению. 

В случае, если стороной обвинения соответству-

ющие материалы не были представлены для исследо-

вания в судебном заседании, суд не вправе считать 

установленной обоснованность подозрения (обвине-

ния) и, соответственно, удовлетворить ходатайство 

следователя о заключении под стражу либо продле-

нии ее сроков. Ходатайства стороны защиты об ис-

следовании показаний свидетелей, которые могут 

оказать существенное влияние на разрешение вопроса 

о наличии либо отсутствии обоснованного подозре-

ния, должны быть удовлетворены судом в случае, 

если они обоснованы, мотивированы и имеют непо-

средственное отношение к рассматриваемому вопро-

су. По смыслу уголовно-процессуального закона хо-

датайства, имеющие значение для разрешения дела, 

подлежат удовлетворению. При исследовании пред-

ставленных материалов суд не вправе входить в об-

суждение вопроса о виновности лица, он может лишь 

устанавливать наличие либо отсутствие оснований и 

условий для заключения лица под стражу, в том числе 

наличие обоснованного подозрения.  

В иных процессуальных условиях обоснованность 

подозрения (обвинения) устанавливается при даче 

судом разрешения на производство процессуальных 

действий в порядке ст. 165 УПК РФ. В судебном засе-

дании для разрешения вопросов о производстве 

осмотра жилища при отсутствии согласия прожива-

ющих в нем лиц, о производстве обыска и выемки в 

жилище, о производстве выемки заложенной или 

сданной на хранение в ломбард вещи, о производстве 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката, о 

производстве личного обыска, о производстве выемки 

предметов и документов, содержащих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным зако-

ном тайну, а также предметов и документов, содер-

жащих информацию о вкладах и счетах граждан в 

банках и иных кредитных организациях, о наложении 

ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр 

и выемку в учреждениях связи, о наложении ареста на 

имущество, о контроле и записи телефонных и иных 

переговоров о получении информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

вправе участвовать лишь ряд участников процесса со 

стороны обвинения – прокурор, следователь и дознава-

тель. Вопрос разрешается в отсутствие состязательно-

сти. Такой подход законодателя вполне обоснован: в 

отличие от мер пресечения, носящих обеспечительный 

характер, вышеуказанные действия направлены пре-

имущественно на собирание доказательств, дача раз-

решение на их проведение в условиях тайны следствия 

без участия сторон обеспечивает их дальнейшую ре-

зультативность. В этой ситуации деятельность суда по 

установлению причастности лица к совершению пре-

ступления приобретает особо важное значение, по-

скольку именно суд должен исключить возможность 

осуществления действий, существенно затрагивающих 

важнейшие конституционные права и свободы лиц, 

непричастных к преступлению. В случае, если прину-

дительные действия затрагивают лиц, не являющихся 

участниками уголовного судопроизводства (например, 

обыск у третьих лиц), суд должен устанавливать обос-

нованность обвинения (подозрения), а также наличие 

связи между подозреваемым (обвиняемым) и лицом, у 

которого будет проведен обыск. 

В принципиально иных процессуальных услови-

ях устанавливается обоснованность обвинения при 

назначении судебного разбирательства в особом 

порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. В 

этой ситуации процессуальный спор между сторо-

нами отсутствует, обвиняемый соглашается с 

предъявленным обвинением, не оспаривает ни 

обоснованность обвинения, ни его доказанность, и 

заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке. Обоснованность обвинения 

устанавливается судом вне рамок судебного засе-

дания в отсутствии сторон. В условиях, исключаю-

щих состязательность, непосредственность и уст-

ность, судья знакомится с письменными доказа-

тельствами, закрепленными в материалах уголовно-

го дела. В такой ситуации особенно важное значе-

ние приобретает мыслительная гносеологическая 

деятельность судьи по оценке имеющихся в деле 

доказательств [20. С. 27]. 

Таким образом: 

1. Обоснованность подозрения (обвинения) со-

держательно означает обоснованность уголовного 

преследования, наличие уголовно-правовой претензии 

к лицу, а также наличие процессуальных сведений, 

подтверждающих причастность лица к совершенному 

преступлению. 

2. Обоснованность подозрения и обоснованность 

обвинения – синонимичные понятия, они различаются 

лишь объемом уголовно-правовой претензии, опреде-

ляющей процессуальный статус лица в качестве подо-

зреваемого или обвиняемого.  

3. Наиболее серьезные процессуально-принуди-

тельные меры в отношении подозреваемых и обвиня-

емых могут применяться лишь при установлении су-

дом обоснованности выдвинутого подозрения (обви-

нения), поскольку ограничение важнейших конститу-

ционных прав граждан, которые в силу презумпции 

невиновности являются невиновными в совершении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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преступления, возможно лишь в исключительных 

случаях при наличии серьезных оснований. 

4. Обоснованность обвинения (подозрения) уста-

навливается при наличии достаточных данных о том, 

что лицо могло совершить преступление, и подтвер-

ждается постановлением о возбуждении уголовного 

дела и привлечении лица в качестве обвиняемого, 

протоколами задержания, допросов обвиняемого, по-

терпевшего, свидетелей, иными материалами.  

5. В процессуальном смысле условия установле-

ния обоснованности обвинения существенно разли-

чаются. При разрешении вопроса о применении 

заключения под стражу и иных мер пресечения 

обоснованность подозрения (обвинения) устанав-

ливается в рамках судебного заседания в условиях 

состязательности с участием сторон. При даче су-

дом разрешения на проведение следственных и 

иных процессуальных действий в порядке ст. 165 

УПК РФ вопрос в целях обеспечения тайны след-

ствия разрешается в отсутствие состязательности с 

возможным участием лишь прокурора, следователя 

и дознавателя. Обоснованность обвинения при 

назначении судебного разбирательства в особом 

порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, 

устанавливается судом вне рамок судебного засе-

дания в отсутствии сторон. В любой из вышерас-

смотренных ситуаций ответственность за установ-

ление обоснованности обвинения несет суд, по-

скольку неустановление этого означает необосно-

ванность принятого решения. 
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The aim of the article is to identify the meaning of the category “validity of the charge” in criminal proceedings and the scope of 

its application. After analyzing the content and legal essence of this category, as well as procedural situations in which it is necessary 

to establish the validity of the charge, the authors come to the following conclusions. Any coercive measures against suspects and 

accused persons can be applied only if there are serious grounds to assume that a person is involved in the commission of a crime 

since the restriction of the most important constitutional rights of citizens who, by virtue of the presumption of innocence, are inno-

cent of committing a crime is possible only in exceptional cases. The validity of the charge (suspicion) assumes that a person is in-

volved in the commission of a crime, as well as the fact of the criminal prosecution of this person. It is established if there is suffi-

cient evidence that a person may have committed a crime (a person was caught committing a crime or immediately after it was com-

mitted; the victim or witnesses identified the person as the perpetrator of the crime; obvious traces of the crime were found on the 

person or their clothing, with them or in their house, etc.). The validity of the charge may be confirmed by a decision to initiate a 
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criminal case and bring a person as an accused, by protocols of detention, interrogations of the accused, the victim, witnesses, and 

other materials. In the procedural sense, the conditions for establishing the validity of the charge differ significantly. When resolving 

the issue of the use of detention and other preventive measures, the validity of the charge is established within the framework of a 

court session in the conditions of adversariality with the participation of the parties. When giving the court permission to conduct 

investigative and other procedural actions in accordance with Article 165 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 

to ensure the secrecy of the investigation, the issue is resolved in the absence of adversariality with the possible participation of only 

the prosecutor, the investigator, and the inquirer. The category “validity of the charge” is significant in legal terms in a criminal case 

with the special order of proceedings. A prerequisite for the court to consider a criminal case in a simplified procedure is the validity 

of the charge and its confirmation by the evidence collected in the case. The validity of the charge in the appointment of a trial in the 

special order provided for by Chapter 40 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is established by the court out-

side the court session in the absence of the parties. In any of the above situations, the court is responsible for establishing the validity 

of the charge since failure to establish it means that the decision made is unfounded. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКТРИНЫ «СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
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КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД 
 

Рассматривается вопрос становления доктрины «снятия корпоративной вуали» в различных правовых системах с целью 
определения возможности ее применения при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника 
лиц при несостоятельности (банкротстве) в России. Невозможность рецепции доктрины «прокалывания корпоративной ву-
али», являющейся процессуальным инструментом в прецедентной правовой системе, обусловлена ограниченным набором 
полномочий судов, относящихся к континентальной правовой семье, которые не вправе самостоятельно создавать нормы 
права. 
Ключевые слова: банкротство; юридические лица; субсидиарная ответственность; корпоративные отношения; снятие 
корпоративной вуали.  

 
Доктрина «прокалывания корпоративной вуали» 

зародилась в Великобритании. Дело Salomon V. 
Salomon 1897, возникшее изначально по иску креди-
тора компании по производству обуви и носившее 
название Broderip v Salomon 1895, считается поло-
жившим начало дискуссии о возможности преодоле-
ния имущественной обособленности юридического 
лица ввиду нанесения ущерба кредиторам путем зло-
употреблениями бенефициаров [1]. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые тре-
бования, указал, что схема, позволяющая господину 
Саломону вести бизнес от имени компании с ограни-
ченной ответственностью, вопреки смыслу Закона о 
компаниях 1862 г., противоречит целям законодателя 
и является средством обмана кредиторов. 

Палата лордов, однако, отменила вышеуказанное 
решение и единогласно постановила, что, поскольку 
компания была должным образом зарегистрирована, 
она является независимым лицом с соответствующи-
ми ей правами и обязанностями. 

Судьи Высшей инстанции указали на необходи-
мость учитывать, что юридическое лицо обладает 
автономией воли, а кредиторы, заключившие сделки с 
фирмой господина Саломона, понимали, что догова-
риваются с компанией, а не физическим лицом. Ком-
пания не утрачивает своей правоспособности даже в 
случае ее учреждения одним акционером. 

Решение по делу Salomon V. Salomon вызвало из-
менение в законодательстве о банкротстве. В 1897 г. 
по требованиям «льготных» кредиторов – сотрудни-
ков им был предоставлен приоритет перед иными 
кредиторами по налоговым платежам. 

В дальнейшем английские суды неоднократно ука-
зывали на необходимость различать акционерную 
компанию и ее владельцев (даже в случае единолич-
ного владения), в отсутствие доказательств того, что 
компания являлась фиктивной или «ширмой» для 
своего владельца [2–4]. 

Таким образом, в Великобритании суды акценти-
ровали внимание на традиционных концепциях обще-
го права и доктрине фидуциарных обязанностей 
управляющих: обязанность лояльности (the duty of 
loyalty), обязанность проявлять заботливость и осмот-

рительность (the duty of care) и обязанность действо-
вать добросовестно (the duty of good faith) [5]. 

Знаковым делом, характеризующим современное 
положение доктрины «прокалывания», является кейс 
Lungowe v Vedanta Resources plc, рассмотренный 
Верховным Судом Великобритании. Граждане Зам-
бии, проживающие в провинции Чингола, в июле 
2015 г. обратились к компании Konkola Copper Mines 
plc («KCM»), ведущей разработку медного месторож-
дения Нчанга, и ее материнской компании – Vedanta 
Resources Plc, зарегистрированной в Великобритании, 
с исковыми требованиями о возмещении вреда, вы-
званного сбросом токсичных отходов в реку, из кото-
рой жители провинции Чингола черпали воду для 
орошения сельскохозяйственных земель и бытовых 
нужд. 

Истцы считали, что материнская компания – 
Vedanta Resources Plc обязана была контролировать 
добычу «KCM» полезных ископаемых и ее ответ-
ственное отношение к окружающей среде и Обществу 
Замбии. В связи с чем перед Верховным Судом Вели-
кобритании стояло сразу два вопроса: несет ли ответ-
ственность материнская компания и подсудно ли дело 
для рассмотрения британским судом? 

Верховный Суд, рассмотрев дело 10 апреля 
2019 г., указал, что прямое или косвенное владение не 
может рассматриваться как безусловное основание 
для возложения на материнскую компанию ответ-
ственности за деятельность дочернего общества. Все 
зависит от степени вмешательства и контроля мате-
ринской компании соответствующих операций 
(включая землепользование) дочерней компании. 

Суд посчитал, что, согласно рассмотренным мате-
риалам, Vedanta взяла на себя ответственность за под-
держание надлежащих стандартов экологического 
контроля за деятельностью своих дочерних компаний, 
в частности операций на руднике, реализацию стан-
дартов по обучению, мониторингу и обеспечению их 
соблюдения, и после изучения соответствующих 
внутренних документов можно судить об ответствен-
ности материнской компании холдинга перед истца-
ми, в случае нарушения фидуциарных обязанностей 
по отношению к «KCM» [6]. 
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При этом Верховный Суд признал Великобрита-
нию надлежащим местом для проведения данного 
судебного разбирательства, в связи с невозможностью 
истцов добиться надлежащего уровня правосудия в 
Замбии, приняв во внимание особенности финансиро-
вания и отсутствия опытных юридических образова-
ний для судебного сопровождения дел такого размера 
и сложности. 

Решение Верховного Суда Великобритании созда-
ло важный прецедент в пользу истцов, не имеющих 
возможности на справедливое возмещение вреда, 
нанесенного компанией, действующей в интересах 
материнской организации из иностранной юрисдик-
ции, и напомнило о необходимости установления 
наличия деликта при решении вопроса об ответствен-
ности материнской компании. 

Термин «piercing the corporate veil» применил Мо-
рис Уормсер, профессор права Нью-Йоркского юри-
дического института. Посвятив свою деятельность 
изучению природы корпораций и корпоративных вза-
имоотношений, он в 1912 г. сравнил управляющих и 
акционеров, применяющих корпоративную вуаль, с 
«вороватыми волками, будь те в корпоративном одея-
нии бабушки Красной Шапочки или в своих соб-
ственных мохнатых шкурах» [7. P. 496]. 

В 1931 г. этот же автор в книге «Frankenstein, 
Incorporated», отмечая стремительное развитие кон-
цепции ограниченной ответственности и ее положи-
тельное влияние на американскую экономику, обра-
тил внимание на возникшие проблемы номинальных 
корпораций, фиктивных акционеров и директоров, 
субинфундацию материнских и дочерних компаний 
[8. С. 242]. 

Американское право, формировавшееся на фун-
даменте английской правовой системы, тем не ме-
нее, претерпело изменения. Консолидация и систе-
матизация законодательства («общего права») про-
исходили на уровне штатов, которые являются суве-
ренными государственными образованиями. Соглас-
но положениям ст. VI Конституции США, действует 
принцип верховенства федерального права относи-
тельно нормативно-правовых актов штатов [9. С. 55]. 
При этом Верховный Суд США разрешает коллизии, 
возникшие в ходе рассмотрения споров на уровне 
судов штатов и формирует доктринальное толкова-
ние права. 

В 1888 г. в Штате Нью-Джерси принят закон, 
предоставляющий право компаниям на перекрестное 
владение акциями, при этом компании сохраняли 
ограниченную ответственность в условиях централи-
зации коммерческих и руководящих функций. Таким 
образом, право Нью-Джерси позволяло нивелировать 
действие более позднего Акта Шермана 1890 г., огра-
ничивающего монопольную торговлю («антитрестов-
ский закон»). 

Однако в 1904 г. Правительству США пришлось 
столкнуться с жизненно важным вопросом о возмож-
ности управления гигантскими корпорациями, факти-
чески монополизировавшими секторы экономики. 

Первым делом стало Northern Securities Co. v. 
United States. Компания в результате агрессивной по-
литики на бирже при банковской поддержке монопо-

лизировала железнодорожные перевозки в западной 
части Соединенных Штатов. В 1902 г. против 
Northern Securities было возбуждено антимонопольное 
дело, в результате рассмотрения которого, в 1904 г. 
Верховный Суд США принял решение распустить 
компанию. В Верховном Суде адвокаты утверждали, 
что только Нью-Джерси может регулировать деятель-
ность корпорации в Нью-Джерси, так как операции с 
ценными бумагами не осуществляются в рамках тор-
говли между штатами. 

Необходимо отметить, что решение было вынесе-
но не единогласно: пять против четырех. Судья 
Холмс, к которому присоединились судьи Фуллер (на 
тот момент Главный судья Соединенных Штатов), 
Уайт, Пекхэм, выразили несогласие. Несогласие 
Холмса включало в себя знаменитый отрывок: «Вели-
кие дела, такие как трудные дела, порождают плохой 
закон. Ведь великие дела называются великими не по 
причине их реальной важности в формировании зако-
на будущего, но по причине некоторой случайности, 
вызвавшей непреодолимый интерес, который апелли-
рует к чувствам и искажает суждение» [10]. 

В 1929 г. Йельский юридический журнал опубли-
ковал статью Уильяма Дугласа и Кэрола Шанкса 
«Изоляция от ответственности через дочерние корпо-
рации», в которой был разобран широко распростра-
ненный кейс на примере создания такой структуры 
отельной сети, где на балансе у дочерней малоизвест-
ной компании находится здание отеля, таким образом 
на нее возложено налоговое бремя и бремя содержа-
ния, а материнской (титульной) компания выступает 
именем для привлечения клиентов. Подобная схема 
имела следующие особенности: во-первых, о суще-
ствовании дочерней компании никому неизвестно, 
что затрудняло предъявление к ней исков в случае 
нанесения ущерба отелем; во-вторых, работодателем 
сотрудников была материнская компания. 

Кроме того, дочерняя компания являлась постоян-
ным должником материнской, а материнская компа-
ния получала всю прибыль дочерней корпорации. 
Такая схема ведения бизнеса наносила вред незави-
симым кредиторам, у которых имелись исковые тре-
бования к дочерней компании [11. С. 309]. 

Статья была написана в год начала Великой де-
прессии. В условиях сокращения выручки, отсутствия 
заказов, ложной социальной обстановки, кредиторы 
заостряют внимание на причинах неплатежеспособ-
ности должника.  

Правоведы США, исследующие проблему приме-
нения доктрины «прокалывания корпоративной вуа-
ли», в 2006 г. провели анализ около 3 тыс. дел и при-
шли к выводу, что суды прибегали к ней в 48,51% 
случаев [12. С. 89]. 

Практика применения доктрины «снятия корпора-
тивной вуали» в Германии может рассматриваться как 
полезный опыт для российского права, в силу при-
надлежности обоих государств к романо-германской 
правовой семье. 

Рассмотрим теоретические обоснования «прони-
зывающей ответственности» ученых немецкой пра-
вовой школы. Теория субъективного злоупотребле-
ния, предложенная Р. Серик, состоит в том, что 
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учредитель (участник) юридического лица в случае 
использования им корпоративной формы для обхо-
да закона или умышленного причинения вреда тре-
тьим лицам, т.е. при злоупотреблении, несет ответ-
ственность по обязательствам этого юридического 
лица. В. Мюллером-Фрайнфельсом разработана 
теория нарушения основополагающих целей зако-
на. Следуя теории, можно говорить о том, что со-
блюдение принципа ограниченной ответственности 
юридического лица должно соответствовать осно-
вополагающим целям закона (а именно – достиже-
ние справедливости) и не нарушать их. В случае 
нарушения, принцип ограниченной ответственно-
сти юридического лица не должен быть применен. 
Продолжением теории нарушения основополагаю-
щих целей закона может служить позиция 
Э. Рехбиндера, который утверждал, что слепое сле-
дование принципу ограниченной ответственности 
юридического лица нарушало бы правовую систему 
в целом [13. С. 169]. 

Регулирование ответственности материнского об-
щества по обязательствам дочернего в Германии за-
ключалось в Законе об акционерных обществах 
1965 г. Данным нормативно-правовым актом закреп-
лены принципы, направленные на защиту от кон-
фликта интересов дочернего предприятия и мажори-
тарного акционера, а также возмещения убытков кре-
диторам зависимого общества, вызванных действия-
ми господствующей компании. 

По мнению С.А. Будылина и Ю.Л. Иванец, исто-
рия развития «прокалывания корпоративной вуали» 
насчитывает три этапа: ранняя судебная практика, 
изменение практики, современное состояние вопроса 
[14. С. 120–122]. 

В немецком праве «пронизывающая, проникаю-
щая ответственность» обозначается термином 
«Durchgriffshaftung». По причинам развитости норм 
немецкого корпоративного права и высокого уровня 
защиты кредиторов, «пронизывающая ответствен-
ность» в Германии получила толчок к развитию в 
1990-е гг., гораздо позднее, чем в странах англо-
саксонского права. Также «позднее» развитие связано 
с тем, что право концернов, известное как право кон-
тролируемых компаний (Konzernrecht), кодифициро-
вано в Германии, включает в себя конечную схему, 
устанавливающую статус отдельных компаний – 
участников группы [15. С. 127]. Кроме того, при рас-
смотрении споров по исследуемой категории герман-
ские суды в качестве основы для решений берут дей-
ствующее законодательство, а не судебные прецеден-
ты [16. С. 21]. 

На первом этапе ключевыми для развития стали 
дела Autokran и Tiefbau, разрешенные Верховным 
Судом Германии. Указанные компании являлись ком-
паниями с ограниченной ответственностью, поэтому 
судом были применены по аналогии положения 
ст. 302 Закона об акционерных обществах (о компен-
сации доминирующим предприятием убытков подчи-
ненного общества) [12. S. 169]. Кроме того, судом 
введено понятие «специальная группа де-факто» 
(qualifizierter faktischer Konzern), которое означает, 
что доминирующее предприятие оказывает долго-

срочное и всеобъемлющее воздействие на подчинен-
ное общество.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. наблюдается 
изменение судебной практики, можно говорить о вто-
ром этапе в развитии института «пронизывающей 
ответственности». Германские суды при привлечении 
к ответственности контролирующих корпорацию лиц 
применяют основание – концепцию разрушительного 
вмешательства (existenzvernichtender Eingriff), а не 
идею неформальной группы GmbH (qualifizierter 
faktischer Konzern). Дело Vulkan является знаковым 
для данного этапа: Верховный Суд осуществил юри-
дическую квалификацию действий директоров мате-
ринской компании как «разрушительное вмешатель-
ство» в дела общества. В результате действий дирек-
торов дочерняя компания не имела возможности со-
хранить активы, а лишалась их и переставала испол-
нять свои обязательства перед третьими лицами. Суд 
отправил дело на новое рассмотрение. 

Можно сделать вывод, что новая концепция обра-
зовалась под влиянием института злоупотребления 
правом и стала его частью. Параграф 226 Германско-
го гражданского уложения [17] аналогичен ст. 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации [18] и 
устанавливает запрет использования участниками 
гражданских правоотношений своих прав исключи-
тельно с целью причинения вреда другому лицу. Па-
раграф 242 Германского гражданского уложения 
закрепляет необходимость добросовестного испол-
нения обязательства. Данный принцип нашел свое 
отражение в ст. 307 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [18]. 

Дело KBV GmbH интересно тем, что суд указал на 
злоупотребление ими корпоративной формой юриди-
ческого лица при привлечении к личной ответствен-
ности участников. 

В 2007 г. в деле TriHotel Верховный Суд Германии 
изменил концепцию злоупотребления права, при этом 
не отказываясь полностью от идеи ответственности 
участников за «деструктивное вмешательство». В со-
ответствии с новым подходом рассматриваемую док-
трину невозможно рассматривать и применять как 
самостоятельное, отдельное основание ответственно-
сти, она представляет собой разновидность деликта, 
регулируемого Германским гражданским уложением. 
Новый подход предоставляет возможность подать иск 
о привлечении к ответственности за «деструктивное 
вмешательство» одновременно с иском о возврате 
средств в капитал общества [15. С. 22]. 

Таким образом, накопленный Верховным Судом 
Германии опыт по привлечению к ответственности и 
«прокалыванию корпоративной вуали» нашел отра-
жение в параграфе 826 Германского гражданского 
уложения. Так, К.А. Батыршина рассматривает поло-
жение параграфа 826 Германского гражданского уло-
жения, которое представляет собой общую норму де-
ликтного права об ответственности за умышленное 
причинение вреда противным добрым нравам образом 
(in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise). 
Германский суд применяет данную норму как альтер-
нативное основание для ответственности участника 
перед кредитором общества [9. С. 87]. 
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Рассмотренные стадии развития института «про-
калывания корпоративной вуали» и сопутствующих 
доктрин позволяют резюмировать, что суды избегают 
необоснованного вмешательства в принципы ограни-
ченной ответственности и автономии воли, являющи-
еся краеугольными камнями в развитии деловой ак-
тивности. 

Представляется, что институт ответственности 
контролирующих лиц при банкротстве прошел 
длинный путь становления: от этапа непринятия 
ответственности акционера более, чем его вклад 
в уставный капитал до этапа непринятия судами 
опоры на формальные критерии, при наличии при-
знаков мошеннических действий управляющих, 
направленных на преднамеренное банкротство, 
в условиях личной выгоды, наносящих вред креди-
торам.  

Рассмотрим проблемы применения доктрины 
«прокалывания корпоративной вуали» в современном 
праве. Отметим, что в настоящее время теоретики 
говорят о новом витке развития доктрины [19. С. 52]. 
Предпосылкой для такого «оживления» является ши-
рокая и разнообразная судебная практика. Разбирая 
дело Beckett Investment Management Group v. Hall о 
контрактных отношениях между компанией-
нанимателем и бывшими работниками в части поло-
жения о неконкуренции, апелляционный суд «снял» 
корпоративную вуаль между дочерней и материнской 
компаниями для установления факта нарушения 
условий контракта бывшими работниками дочерней 
корпорации [20]. Также Палатой лордов было рас-
смотрено дело Stone & Rolls v. Moore Stephens. Суд, 
рассматривая исковое заявление кредиторов против 
аудиторской компании, не усмотревшей мошенниче-
ских действий единственного акционера и директора 
Stone & Rolls, был вынужден признать, что компания 
не являлась самостоятельным юридическим лицом, а 
директор был «волей и разумом» компании [21]. 

На данный момент можно выделить пять законо-
дательных исключений из принципа ответственности 
компании только в рамках уставного капитала: 

– ежегодная подача в Государственный реестр 
компаний корпоративной отчетности (annual return) 
группы компаний, содержащей информацию об 
участниках компаний и их основной деятельности; 

– дела по искам о неосновательно нанесенном 
ущербе при принятии решений мажоритарным акцио-
нером не в интересах общества или остальных акцио-
неров; 

– обман кредиторов при ликвидации компании. 
При установлении судом факта обмана кредиторов, 
направленного на нанесение им ущерба, он может 
обязать лицо, пытавшееся совершить обман, докапи-
тализировать компанию; 

– директор или уполномоченное лицо будет нести 
ответственность перед держателем чека компании, в 
случае признания компанией сделки по выдаче чека 
недействительной (отказа осуществить платеж) и вы-
явленном факте неверного указания наименования 
компании; 

– последнее законодательное изъятие – при невы-
полнении компанией сделки, заключенной ранее по-

лучения компанией сертификата, подтверждающего 
факт размещения компанией акционерного капитала. 
В этом случае директора несут солидарную ответ-
ственность [5]. 

Перспективы применения доктрины в праве Вели-
кобритании некоторые ученые предлагают оценить 
при помощи обращения к теории цикличности, пред-
полагая возникновение исключений из общего прин-
ципа ограниченной ответственности в связи с разви-
тием альтернативного этапа корпоративного права 
[9. С. 54]. 

В Соединенных Штатах Америки также распро-
странено широкое применение доктрины. Кроме того, 
развитие обеспечивается в зависимости от штата 
применения или формы злоупотребления.  

В 1931 г. Ф. Пауэллом разработан two-prongtest 
(двухэлементный тест), который требует следующих 
обстоятельств для доказывания «проникновения»: 

– установление фактов, указывающих на учрежде-
ние акционерами корпорации в качестве «инструмен-
та» для ведения хозяйственной деятельности при иг-
норировании автономности воли юридического лица 
(на это могут указывать недостаточная капитализа-
ция, несоблюдение корпоративных формальностей, 
невыплата дивидендов, отсутствие трудоустроенных 
сотрудников и т.д.); 

– использование компании для совершения проти-
воправных действий, направленных на обман и зло-
употребление правом (признаки: неплатежеспособ-
ность при заключении сделок контрагентами, «отка-
чивание» средств доминирующим акционером, ис-
пользование корпорации как фасада для отдельных 
сделок) [22. С. 54].  

Так, в деле Victoria Elevator Co. v. Meriden Grain 
Co., 282 N.W.2d 509 (Minn. 1979) суд, признавая 
необходимость рассматривать корпорацию как «аль-
тер-эго» ответчика, указал, что ее мажоритарный ак-
ционер не проводил четкого разграничения между 
собственностью, принадлежащей ему как физическо-
му лицу, и собственностью корпорации. Таким обра-
зом, он позволял корпорации включать в налоговые 
декларации отчисления на амортизацию собственного 
имущества, уменьшая налогооблагаемую базу. При 
этом корпорация не осуществляла выплату арендной 
платы за использование имущества ответчика, а акци-
онер перечислял в свой адрес денежные средства при 
отсутствии на то оснований в условиях неплатеже-
способности компании [23]. 

На практике суды зачастую используют упрощен-
ный вариант доктрины «прокалывания корпоративной 
вуали», поскольку классический тест требует скрупу-
лезного анализа фактических обстоятельств, что при-
водит к бесконечной неразберихе в этой сфере. Прак-
тической альтернативой ему часто становится так 
называемый однофакторный тест (single-factor 
doctrine), согласно которому нужно установить всего 
один из следующих фактов (которые характеризуют 
две разновидности данного подхода), при условии, что 
он носит «вопиющий» характер: нарушение принципа 
разделения (lack of separate identity) либо использова-
ние корпорации для совершения обманных, а равно и 
других неправомерных целей [24. С. 73]. 
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В американском праве судебная практика обраще-
ния к доктрине «снятия корпоративной вуали» фор-
мируется индивидуально для каждого штата, ее при-
менение не однообразно, а количество вопросов, 
включаемых судами в тесты для «прокалывания», 
может доходить до 25. 

После рассмотрения Верховным Судом Германии 
дела TriHotel (2007), в вопросе развития концепции 
«снятия корпоративной вуали» в немецком право-
применении не отмечалось каких-либо изменений. 
Истцы, рассчитывающие получить удовлетворение 
своих требований, должны доказать факт злоупотреб-
ления мажоритарной компанией  корпоративной фор-
мой юридического лица, которая в случае удовлетво-
рения иска возместит убытки дочернему предприя-
тию. 

Следует согласиться с мнением А.Н. Беляевой о 
том, что настоящее время в Германии суды при при-
нятии решения о «снятии корпоративной вуали» опи-
раются на установление фактов недостаточной капи-
тализации, смешении активов, несоблюдении корпо-
ративных формальностей [25. С. 67]. В результате 
становится очевидным схожесть критериев примене-
ния доктрины в Соединенных Штатах Америки и 
Германии. 

По мнению В.Г. Крылова, в современном немец-
ком правосудии действует тенденция: суд старается 
не применять доктрину, пока это возможно. Любая 
попытка приподнять завесу посягает на основной 
принцип построения корпорации, суть которого в том, 
что компания является юридическим лицом, которое 
отделено от своих участников, и возможности найти 
теоретическое обоснование для исключения из этого 
принципа, вероятно, не существует [15. С. 5].  

Данный подход немецких судов к применению 
доктрины соответствует общепринятому подходу 
правоприменителей, независимо от правовой семьи. 

В Российской Федерации доктрина «прокалывания 
корпоративной вуали» законодательно не закреплена, 
однако на практике существуют случаи обращения к 
ней арбитражных судов, например в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16404/11 
по делу № А40-21127/11-98-184 [26], решении Арбит-
ражного суда Красноярского края от 15.02.2012 по 
делу № А33-18291/2011 [27], решении Арбитражного 
суда Краснодарского края от 06.08.2014 по делу 
№ А32-1966/2014 [28]. 

Часть научного сообщества (А.А. Иванов, 
И.Ф. Колонтаевская, Т.П. Подшивалов) рассматрива-
ют доктрину «прокалывания корпоративной вуали» 
как положительный пример установления бенефициа-
ров бизнеса и оценки причиненного ущерба, вызван-
ного недобросовестным поведением контролирующих 
должника лиц. 

Внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 266-ФЗ [29] изменения в Федеральный закон 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банк-
ротстве)» направлены прежде всего на недопусти-
мость неконтролируемого применения и ссылки на 
какую-либо доктрину для установления справедливо-
сти и исключения незаконного использования инсти-
тута ограниченной ответственности и соответствуют 

правовой системе государства, воспринимающей ис-
точниками права нормативно-правовые акты. Так, 
главой III.2 Федерального закона № 127-ФЗ от 
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» [30] 
установлено понятие контролирующего должника 
лица, обозначены четкие критерии контроля и обстоя-
тельства, презюмирующие нанесение вреда кредито-
рам. В этой реакции российское право проявило схо-
жесть с немецким подходом к решению проблемы.  

Представляется, что правовой основой примене-
ния доктрины «снятия корпоративной вуали» в Рос-
сии должна являться норма Гражданского кодекса 
Российской Федерации о злоупотреблении правом. 
Но при этом судам необходимы четкие указания от-
носительно того, что именно подлежит доказыванию 
в подобных делах. Важно подчеркнуть обязательность 
доказывания двух элементов: во-первых, наличие 
контроля и, во-вторых, наличие злоупотребления 
корпоративной формой. Формулировки соответству-
ющего документа необходимо вырабатывать, учиты-
вая российскую правовую терминологию, а критерии 
применения доктрины – учитывая богатый зарубеж-
ный опыт. В этой связи опыт Германии, где взаимо-
отношения аффилированных обществ закреплены на 
законодательном уровне, представляет для России, 
как страны континентальной правовой системы, осо-
бый интерес [12. С. 169]. 

С развитием судебной практики, складывающейся 
в условиях растущего числа «контролируемых» банк-
ротств, у судов сложилось критическое отношение к 
представляемым аффилированными кредиторами 
«идеальным» доказательствам наличия кредиторской 
задолженности. 

При представлении независимыми кредиторами 
или конкурсным управляющим доказательств, указы-
вающих на корпоративный характер заявленного 
участником требования, на последнего переходит 
бремя по опровержению соответствующего довода 
путем доказывания гражданско-правовой природы 
обязательства. 

Эта позиция, высказанная Верховным Судом 
Российской Федерации в определении от 06.07.2017 
№ 308-ЭС17-1556 (2) по делу № А32-19056/2014 
[31], стала основой для последующего рассмотрения 
судами требований кредиторов, аффилированных к 
должнику. 

До этого Верховный Суд Российской Федерации в 
определении от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 [32] об-
ратил внимание на то, что доказывание в деле о банк-
ротстве факта общности экономических интересов 
допустимо не только через подтверждение аффилиро-
ванности юридической (в частности, принадлежность 
лиц к одной группе компаний через корпоративное 
участие), но и фактической.  

В определении Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 11 сентября 2017 г. № 301-ЭС17-4784 [33] 
суд указал на возможность совпадения в условиях 
банкротства ответчика и «дружественного» кредитора 
в судебном споре, которые могут совпадать в ущерб 
интересам прочих кредиторов. Для создания видимо-
сти долга в суд могут быть представлены внешне без-
упречные доказательства исполнения по существу 
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фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла 
сделки находится в интересах обеих ее сторон. Реаль-
ной целью сторон сделки может быть, например, ис-
кусственное создание задолженности должника-
банкрота для последующего распределения конкурс-
ной массы в пользу «дружественного» кредитора. 

Таким образом, за несколько лет сложилась тен-
денция повсеместного отказа для включения требова-
ний аффилированных к должнику кредиторов в ре-
естр требований кредиторов, и Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в определении № 304-ЭС18-14031 
[34] разъяснил, что действующее законодательство о 
банкротстве не содержит положений, согласно кото-
рым очередность удовлетворения требований аффи-
лированных (связанных) кредиторов по гражданским 
обязательствам, не являющимся корпоративными, 
понижается. Кроме того, тот факт, что участник 
должника является его заимодавцем, сам по себе не 
свидетельствует о корпоративном характере требова-
ния по возврату суммы займа для целей банкротства. 

Итогом нарастающего числа споров о возмож-
ности или невозможности включения в реестр тре-
бований кредиторов должника требований участни-
ков (акционеров), руководителей и заинтересован-
ных лиц явился «Обзор судебной практики разре-
шения споров, связанных с установлением в проце-
дурах банкротства требований контролирующих 
должника и аффилированных с ним лиц», утвер-
жденный Верховным Судом Российской Федерации 
29 января 2020 г. [35]. Обзор систематизировал 
случаи рассмотрения требований заинтересованных 
лиц и установил возможность понижения очередно-
сти удовлетворения требований лица, предоста-
вившего финансирование в условиях кризисной для 
компании ситуации, в случае если это лицо явля-
лось контролирующим или действовало под влия-
нием контролирующего лица (компенсационное 
финансирование). 

Так, российское право переняло опыт Германии, 
правопорядок которой также допускает субординацию 

требований акционеров и аффилированных с ними 
лиц, а также перешедших прав требований по ним. 

Подводя итог рассмотрению возможности внедре-
ния доктрины «снятия корпоративной вуали» при 
привлечении к субсидиарной ответственности кон-
тролирующих должника лиц при несостоятельности 
(банкротстве) в России, необходимо отметить, что в 
связи с нахождением в романо-германской правовой 
семье, немецкий подход к «разрушительному вмеша-
тельству» в бизнес-процессы корпорации отразился 
на развитии концепции отечественного права по 
борьбе с недобросовестными практиками ведения дел, 
наносящих ущерб предприятию и его кредиторам. 
Невозможность рецепции доктрины «прокалывания 
корпоративной вуали», являющейся процессуальным 
инструментом в прецедентной правовой системе, обу-
словлена ограниченным набором полномочий судов, 
относящихся к континентальной правовой семье, ко-
торые не вправе самостоятельно создавать нормы 
права. 

Анализ судебной практики рассмотрения споров, 
связанных с недобросовестными действиями акцио-
неров, позволяет полагать, что суды могут обратиться 
к доктрине «снятия корпоративной вуали» как к про-
цессуальному инструменту, вне зависимости от кате-
гории спора. Так, актуальной группой споров, в кото-
рых применяется доктрина, являются споры, возни-
кающие из трудовых отношений. 

Вследствие возникновения и развития доктрины 
«прокалывания корпоративной вуали» в прецедент-
ной системе права, авторы считают невозможной ре-
цепцию доктрины отечественным правом. 

Перспективным направлением развития института 
ответственности контролирующих должника лиц 
представляется детализация и легальное закрепление 
норм оценки деятельности контролирующих должни-
ка лиц в докризисный период на предмет доведения 
корпорации до банкротства и в период имуществен-
ного кризиса на предмет докапитализации компании и 
сохранения ее активов. 
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The article discusses the issue of the formation of the doctrine of “piercing the corporate veil” in various legal systems in order to 
determine the possibility of its application when bringing persons controlling the debtor to subsidiary liability in case of insolvency 
(bankruptcy) in Russia. In the study, general and specific methods of cognition were used: retrospective, historical, logical, and com-
parative legal. Methods of logical analysis and dialectics were applied, which together with the seeming contradictions of a signifi-
cant number of scholarly views allow concluding about their unity and constructiveness. It has been established that, in order to use 
the “piercing” doctrine as a procedural tool to ignore the property isolation of a legal entity, the courts conduct multi-stage tests to 
justify the need for such use and prove the exclusivity of the case in question. The importance of the legislative introduction of the 
concept “person controlling the debtor” is noted in connection with the use of corporate structures and forms of informal control, as 
well as clear criteria for control and circumstances that presume harm to creditors. Based on the analysis of judicial practice, conclu-
sions were drawn about the main ways of abuse of rights when using corporate governance. The question of the possibility of includ-
ing the claims of participants (shareholders), company managers and interested parties in the register of claims of the debtor’s credi-
tors is problematic in judicial practice. It is concluded that, due to being in the same legal family, the approach of German law en-
forcement officers to piercing the corporate veil, better known as responsibility for “destructive interference” in the affairs of society, 
and to recovering damage caused to creditors under the current legislation is close to Russian law. In this connection, the practice of 
applying the doctrine in Germany can be regarded as a useful experience for Russian law. Taking into account the precedent legal 
nature of the doctrine of “piercing the corporate veil”, the authors come to the conclusion that it is impossible to borrow it by domes-
tic law. At the same time, Russian law, the main source of which is normative legal acts, if necessary, selects current trends in ways 
of solving problems that meet the needs of society and the legal community. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Анализируется содержание мер воспитательного воздействия. Аргументируется необходимость исключения предупрежде-
ния из перечня принудительных мер. Обосновывается законодательное решение не назначать уголовное наказание несо-
вершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести. Предлагается исключить помещение несо-
вершеннолетних, совершивших преступления средней тяжести, в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 
Ключевые слова: ювенальная юстиция; освобождение от уголовной ответственности; принудительные меры воспитатель-
ного воздействия; предупреждение; передача под надзор родителей. 

 
Принудительные меры воспитательного воздей-

ствия применяются к лицам, не достигшим возраста 
18 лет, если характер и степень общественной 
опасности содеянного и данные о личности винов-
ного позволяют правоприменителю принять такое 
решение. 

Несмотря на тот факт, что преступность несовер-
шеннолетних составляет всего около 4% в структуре 
зарегистрированной преступности в России [1], фор-
мирование современной модели правосудия в этой 
сфере представляет повышенную актуальность.  

Во-первых, действовавшая в 2012–2017 гг. Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей [2] од-
ной из задач имела приведение в соответствие с меж-
дународными стандартами уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных особенностей применения 
уголовной ответственности к несовершеннолетним. И 
эта задача решена не была: до настоящего времени 
новых правил в этой сфере не разработано; более то-
го, нормы раздела V УК РФ корректировались в этот 
период лишь однажды (Федеральным законом от 
2 июля 2013 г. № 185-ФЗ), а внесенные изменения 
носили во многом технический характер (например, в 
ст. 91 слова «образовательное учреждение» были за-
менены словами «образовательная организация»). 
Положения гл. 50 УПК РФ, устанавливающие поря-
док производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, были незначительно изменены 
в 2013 и 2018 гг.  

Во-вторых, Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» [3] подростки, привле-
кавшиеся к уголовной ответственности, относятся к 
категориям лиц, в отношении которых предусмотрена 
индивидуальная профилактика. В том числе она 
должна вестись и в отношении лиц, к которым при-
менены принудительные меры воспитательного воз-
действия, и в отношении осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, и в отноше-
нии отбывших наказание в виде лишения свободы. 
Однако дифференцированный подход ко всем пере-
численным группам подростков-правонарушителей в 
нормах закона отсутствует.  

Из этого можно заключить, что нормативная база 
по-прежнему не в полном объеме соответствует меж-
дународным стандартам осуществления правосудия в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей. 
А с учетом того, что в правовой доктрине в современ-
ный период получили одобрение подходы, связанные 
с расширением элементов медиации по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных несовершенно-
летними [4. С. 258–261; 5. С. 168–185; 6. С. 17–21], 
принудительные меры воспитательного воздействия 
требуют серьезного анализа. 

Содержание принудительных мер воспитательного 
воздействия может быть охарактеризовано следую-
щим образом. 

Предупреждение как разъяснение сущности вреда, 
причиненного в результате совершения преступле-
ний, и последствия повторного нарушения уголовного 
закона следует признать в современных условиях не-
достаточно актуальным. Бесспорно, что по своей 
форме оно является индивидуальной пропагандой 
законопослушного поведения [7. С. 554–562], и отча-
сти именно в этом и состоит его воспитательный ха-
рактер. Однако ч. 1 ст. 91 УК РФ не регламентирует 
конкретной формы предупреждения, а ст. 432 УПК 
РФ не дает ответа на вопрос о том, какие негативные 
последствия для несовершеннолетнего могут насту-
пить, если надлежащих выводов из объявленного 
предупреждения он не сделал, но нового преступле-
ния еще не совершил (например, неоднократно после 
прекращения уголовного дела задерживался в состоя-
нии наркотического опьянения, но наркотических 
средств, по объему достаточных для привлечения к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ, при 
себе не имел). Может ли в данном случае возобнов-
ляться производство по уголовному делу, прекращен-
ному в связи с применением (объявлением) преду-
преждения? Как представляется, ответ на данный во-
прос может быть только отрицательным. Аналогично 
можно отметить, что никаких дополнительных обя-
занностей мера в виде предупреждения не предусмат-
ривает, что ставит под сомнение ее воспитательный 
характер, который для данной группы мер справедли-
во признается доминирующим [8. С. 84]. Одновре-
менно можно упомянуть и о том, что элементы при-
нуждения в структуре этой меры также сомнительны. 

В этой связи возникает вопрос, в каком конкретно 
случае она может быть применена на практике. По 
изученным уголовным делам о преступлениях несо-
вершеннолетних нами таких случаев не выявлено. 
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В идеале, если общественно опасные последствия 
совершения противоправного деяния могут быть вос-
полнены (компенсированы) вынесением предупре-
ждения (по сути своей, устного взыскания), не будет 
ли более правильной постановка вопроса о признании 
деяния малозначительным? В связи с изложенным, и 
поскольку эффективность применения предупрежде-
ния является достаточно спорной, представляется не-
обходимым исключить его из перечня принудитель-
ных мер воспитательного воздействия. Дополнитель-
но в данном случае следует упомянуть и о том, что 
праворазъяснительная функция реализуется при про-
изводстве по уголовному делу в отношении несовер-
шеннолетнего следователем, дознавателем, прокуро-
ром и судом, а вопрос о компенсации вреда, причи-
ненного преступлением, решен в содержании другой 
принудительной меры воспитательного воздействия. 

Эта мера называется возложением обязанности за-
гладить причиненный вред (ч. 3 ст. 91 УК РФ). Как и 
предупреждение, она не связывается с исчислением 
определенного срока. Закон предполагает, что при ее 
применении необходимо учитывать имущественное 
положение несовершеннолетнего и наличие у него 
трудовых навыков. Представляется, в данном случае 
нормативный подход к определению содержания этой 
меры весьма архаичен и требует дальнейшей регла-
ментации, как это, к примеру, изложено в одном из 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ, где 
сформулированы критерии заглаживания вреда (ком-
пенсация морального вреда, оказание помощи потер-
певшему, принесение ему извинений, а также приня-
тие иных мер, направленных на восстановление 
нарушенных прав потерпевшего, законных интересов 
личности, общества и государства) [9]. 

Результаты изучения материалов судебной прак-
тики дают основания полагать, что несовершенно-
летние привлекаются к работам по восстановлению 
поврежденного имущества потерпевшего (35% изу-
ченных нами уголовных дел, по которым итоговое 
решение было связано с применением принудитель-
ных мер воспитательного воздействия), обязываются 
принести извинения (отметим, что в 100% дел, по 
которым несовершеннолетний подсудимый полно-
стью или частично признавал вину в совершении 
преступления, извинения приносились добровольно 
в последнем слове подсудимого, что отражалось в 
протоколе судебного заседания), а также с них взыс-
кивается стоимость нанесенного ущерба и компен-
сация морального вреда (надо отметить и то, что 
невозмещенный ущерб суды взыскивают и при 
назначении наказания либо при применении услов-
ного осуждения). В последнем случае не имеет зна-
чения, будет ли производиться выплата потерпев-
шему из личных средств несовершеннолетнего, или 
же из средств его родителей. 

К сожалению, эффективность возложения обязан-
ности загладить причиненный вред весьма эфемерна. 
В тех случаях, когда речь идет о возмещении его сто-
имости из средств самого несовершеннолетнего, 
налицо принудительный элемент (субъект утрачивает 
материальные блага), но в тех, когда компенсация 
выплачивается его родителями, он достаточно усло-

вен (риск утраты блага, которое могло быть потенци-
ально приобретено, сохраняется, но только вероятно, 
а не неизбежно). Если же исполнение обязанности 
заключается в личном оказании помощи потерпевше-
му (ремонт испорченного имущества и т.д.), возника-
ет определенный «конфликт взаимосвязей», заклю-
чающийся в том, что, во-первых, не каждый подро-
сток владеет необходимыми навыками, а во-вторых, 
не каждый потерпевший готов принять такое удовле-
творение. Единичные примеры в целом подтверждают 
благоприятное воздействие такой меры на формиро-
вание мировоззрения подростка и отказа от крими-
нально ориентированного образа жизни [10. С. 27–
31]. Однако говорить о высокой степени вероятности 
реализации данной меры на практике и получения от 
нее эффекта представляется преждевременным. 

Далее, переходя к принудительным мерам в виде 
передачи под надзор родителей или лиц, их заменяю-
щих, и в виде ограничения досуга и установления 
особых требований к поведению несовершеннолетне-
го, считаем их регламентацию в уголовном законода-
тельстве достаточно корректной. Они обеспечены 
сроком применения, дифференцированным в зависи-
мости от характера и степени общественной опасно-
сти совершенного подростками преступления. В то же 
время отсутствие четко сформулированных в законе 
видов и пределов надзора и контроля не позволяет 
адекватно решать вопрос о применении этих мер к 
несовершеннолетним, выросшим в маргинализиро-
ванных семьях. В целом на отсутствие алгоритма пра-
воприменительной деятельности в этой сфере ученые 
уже обращали внимание [11. С. 13], но законодатель-
ного решения данная проблема так и не получила. 
При этом, например, передача под надзор подразуме-
вает возложение обязанности не на самого несовер-
шеннолетнего, а на третьих лиц, а из смысла ст. 432 
УПК РФ следует, что при неисполнении принуди-
тельной меры воспитательного воздействия несовер-
шеннолетним для последнего могут наступить нега-
тивные последствия, сопряженные с возобновлением 
производства по уголовному делу. 

Соответственно, возникает коллизия, когда, 
например, родители подростка не исполняют обязан-
ности по осуществлению за ним надзора, и он ведет 
антиобщественный образ жизни (убегает из дома, 
бродяжничает). Родители, очевидно, совершают 
ошибку воспитательного характера, ставят ребенка в 
социально опасное состояние. Но насколько эта 
ошибка будет компенсирована возобновлением про-
изводства по уголовному делу, назначением наказа-
ния, судимостью? И будет ли в таком случае достиг-
нута цель ресоциализации несовершеннолетнего?  

Данные вопросы носят риторический характер, но 
сам факт их постановки заставляет усомниться в 
надежности существующего уголовно-правового ин-
струментария в виде принудительных мер воспита-
тельного воздействия.  

Полагаем, что фактически наиболее адекватной 
существующей криминальной ситуации является 
только одна из принудительных мер воспитательного 
воздействия, а именно ограничение досуга и установ-
ление особых требований к поведению несовершен-
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нолетнего. Она не только находит применение на 
практике в течение длительного времени (в отличие, 
например, от предупреждения или возложения обя-
занности загладить причиненный вред) [12. С. 245–
253], но и обладает следующими позитивными кор-
ректирующими чертами. 

Во-первых, ее можно признать «технически ис-
полнимой» (иными словами, с помощью современных 
средств дистанционного контроля становится реаль-
ным отследить местонахождение несовершеннолетне-
го в ночное время, выявить факт посещения им за-
прещенного места, факт самовольного выезда за пре-
делы местности, где он проживает). Во-вторых, имен-
но в данном случае в полном объеме проявляются 
принуждение (как воздействие, осуществляемое по-
мимо воли субъекта) и элементы воспитания (при 
осознании субъектом связи воздействия с собствен-
ным поведением). В-третьих, изоляция несовершен-
нолетнего от форм бесконтрольного досуга имеет 
превентивный эффект, физически исключая возмож-
ность совершения конкретных противоправных дей-
ствий (хулиганства, вандализма, приобретения нарко-
тических средств и пр.). 

Исходя из изложенного, именно данная мера име-
ет максимально высокий потенциал в перечне прину-
дительных мер воспитательного воздействия. В этой 
связи укажем, что некоторые авторы негативно отно-
сятся к установлению ограничения досуга, полагая, 
что данная мера тождественна ограничению свободы 
или условному осуждению [13. С. 127–132]. На наш 
взгляд, юридическая коллизия здесь отсутствует: дей-
ствительно, правила, подобные установленным ч. 4 
ст. 91 УК РФ, присутствуют и в ст. 53 УК РФ (огра-
ничение свободы), и в ст. 73 УК РФ (условное осуж-
дение). Однако дискреционные полномочия законода-
теля позволяют использовать аналогичные средства в 
структуре различающихся по своей природе правовых 
регуляторов. При этом может варьироваться их объ-
ем, интенсивность, перечень субъектов, в отношении 
которых они применяются. 

Кроме того, различные варианты ограничения 
возможности самостоятельно распоряжаться своим 
свободным временем предусмотрены не только уго-
ловным, но и, например, административным правом 
(в частности, уже более пяти лет действует ст. 3.14 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
устанавливающая в качестве административного 
наказания административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревно-
ваний в дни их проведения).  

Соответственно, ограничение досуга и установле-
ние особых требований к поведению несовершенно-
летнего, даже при использовании других мер уголов-
но-правового или административно-правового воз-
действия, не утрачивает принудительный, воспита-
тельный и превентивный компоненты воздействия на 
поведение и формирование личности подростка. 

Исключительное положение среди принудитель-
ных мер воспитательного воздействия занимает по-
мещение несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. Хотя 
некоторые правила его применения подвергаются 

критике [14. С. 118–120], оно обеспечивает макси-
мальное принуждение и может применяться доста-
точно длительный срок. 

Так, в соответствии со ст. 92 УК РФ оно является и 
видом освобождения от наказания, и принудительной 
мерой воспитательного воздействия. Оно устанавли-
вается на определенный срок, который может быть 
сокращен или продлен в судебном порядке. В период 
пребывания в учреждении поведение несовершенно-
летнего корректируется, и по собственной воле поки-
нуть его он не может. В возможности досрочно за-
вершить пребывание в учреждении мы видим испыта-
тельный и воспитательный характер данной меры.  

В целом данная мера включает нестрогую изоля-
цию от общества, поскольку в ст. 92 УК РФ оговоре-
но, что несовершеннолетний помещается в учрежде-
ние закрытого типа. В то же время, в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в такие учреждения могут по-
мещаться и лица, не достигшие возраста уголовной 
ответственности, и субъекты с признаками возрастной 
невменяемости. Иными словами, законодатель пола-
гает, что профилактика правонарушений несовершен-
нолетних может осуществляться в условиях нестро-
гой изоляции от общества. С учетом результатов, по-
лученных другими исследователями, свидетельству-
ющих о том, что свыше половины подростков, в от-
ношении которых применены положения ст. 92 УК 
РФ, совершили тяжкие корыстные или корыстно-
насильственные преступления [15. С. 93–97], это 
представляется разумным. 

В то же время исключение несовершеннолетнего 
осужденного из обычных условий жизни влечет раз-
рыв социальных связей и способствует формирова-
нию негативного отношения к социально одобряемым 
правилам поведения [16. С. 5]. Этот тезис представля-
ется справедливым, равно как и выводы о необходи-
мости насыщенного педагогического содержания 
воспитательного воздействия на несовершеннолетне-
го [17. С. 38–44]. В этой связи помещение несовер-
шеннолетних, совершивших преступления средней 
тяжести, в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа представляется нецелесооб-
разным. В том числе из-за того, что несовершенно-
летний в таком случае пребывает в условиях изоляции 
от общества, тогда как наказание в виде лишения сво-
боды назначается судами при аналогичных обстоя-
тельствах крайне редко (в 2019 г., например, только 
643 осужденным из 5 859 признанных виновными в 
совершении преступлений средней тяжести [18]). 
Иными словами, частичный отказ от применения к 
несовершеннолетним, совершившим преступления, не 
являющиеся тяжкими и особо тяжкими, уголовного 
наказания должен базироваться не только на право-
вой, но и на педагогической концепции, учитываю-
щей приоритет наилучшего обеспечения интересов 
ребенка.  

В итоге это способствует ресоциализации несо-
вершеннолетнего и препятствует продолжению им 
преступной деятельности. При тех обстоятельствах, 
что ресоциализация несовершеннолетнего, т.е. при-
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способление его к правилам человеческого общежи-
тия и формирование его личности сквозь призму пра-
вопослушания, является приоритетной целью коррек-
ции преступного поведения подростков, для ее до-
стижения, очевидно, недостаточно только уголовного 
наказания. 

Пленум Верховного Суда РФ рекомендовал судам 
не назначать уголовное наказание несовершеннолет-
ним, совершившим преступления небольшой или 
средней тяжести, если при рассмотрении уголовного 
дела суд придет к выводу о том, что их исправление 
может быть достигнуто путем применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия [19]. В то 
же время закон (ч. 1 ст. 90 УК РФ) не рассматривает 
эту норму как императивную. С учетом того обстоя-
тельства, что в современный период в большом коли-
честве регионов России уже накоплен опыт формиро-
вания дружественного к ребенку правосудия, отвеча-
ющего международным стандартам [20. С. 351–352], 
назрела необходимость более четкого закрепления 
этого правила. 

Так, в ч. 1 ст. 90 УК РФ считаем верным заменить 
слова «может быть освобожден от уголовной ответ-
ственности» словами «подлежит освобождению от 
уголовной ответственности». Тем самым, во-первых, 
будет возможно разграничить случаи, когда целесо-
образно освобождение на общих основаниях (ст. 75–
76 УК РФ), а когда – с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия. Во-вторых, небез-
условным, т.е. осуществляемым по усмотрению суда, 
должно быть освобождение от наказания с помеще-
нием в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа, если несовершеннолетний при-
знан виновным в совершении тяжкого преступления: 
в данном случае характер и степень общественной 

опасности выше, а возможность освобождения от 
уголовной ответственности юридически отсутствует.  

В силу того, что более 75% преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними и при их соучастии, 
относится к категориям небольшой или средней тяже-
сти [1], внесенное предложение представляется вос-
требованным с точки зрения гуманизации уголовно-
правовой политики. При том условии, что в совре-
менный период принудительные меры воспитатель-
ного воздействия применяются крайне ограниченно 
(например, в 2019 г. были осуждены 16 858 несовер-
шеннолетних, и только 705 подвергнуты принуди-
тельным мерам воспитательного воздействия, а 291 
освобождены от наказания с направлением в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа [18]), изменение этой практики должно происхо-
дить в сторону активного расширения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что даль-
нейшее развитие принудительных мер воспитательно-
го воздействия в системе правовых инструментов, 
которые могут применяться к лицу, совершившему 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, умест-
но осуществлять на основе принципа наилучшего 
обеспечения интересов ребенка, включенного в ст. 3 
Конвенции о правах ребенка, являющейся частью 
российской правовой системы.  

Педагогический потенциал принудительных мер 
воспитательного воздействия усилен положениями об 
индивидуальной профилактике преступного поведения, 
но только некоторые из регламентированных законом 
мер могут служить эффективными средствами форми-
рования законопослушной личности (ограничение досу-
га и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего, помещение в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа). 
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The article examines the effectiveness of existing criminal legal instruments of educational influence on minors. On the basis of 
the analysis of strategic planning documents affecting children, changes in criminal and other federal legislation on the basis of the 
system for the prevention of juvenile neglect and delinquency, it is concluded that the task of bringing the legislation in question in 
line with international standards has not yet been solved. Criminal legislation in this area is not impeccable and needs to be finalized. 
Judicial statistics show a low demand for warning as an educational measure. At the same time, criminal legislation does not regulate 
a specific form of warning and does not answer the question of what negative consequences for a minor may occur if they have not 
made appropriate conclusions from the declared warning, but have not yet committed a new crime. In addition, the question of the 
element of coercion in the structure of this measure is raised, and the difficulties of its application are indicated, taking into account 
the existence in criminal law of rules on the insignificance of the act. It is proposed to remove warning from the list of compulsory 
measures of educational influence. Based on the analysis of the practice of implementing the obligation to make amends for the harm 
caused, it is concluded that the coercive element in the structure of this measure is conditional in cases when compensation is paid 
not by minors themselves, but by their parents. In this part, the measure in question seems ineffective. When considering the provi-
sions governing the transfer of a minor to the surveillance of parents or other persons replacing them, attention is drawn to the ab-
sence of the types and limits of surveillance and control clearly defined in the law. In addition, it is concluded that there is a conflict 
that arises between the rules of criminal procedure law, which provides for negative consequences from failure to comply with the 
measure imposed on minors, and the provisions of criminal law, according to which the duties are imposed not on the minor, but on 
third parties. In the light of judicial statistics showing that it is extremely rare for minors to be sentenced to imprisonment for crimes 
of moderate gravity, the relevance of the provisions of the criminal law providing for the possibility of placing minors who have 
committed crimes in this category in a special educational facility of a closed type is questioned. 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ТИПОВЫХ СИТУАЦИЯХ 
РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Учитывая особенности принятия тактико-управленческих решений на различных этапах деятельности следователя при 
расследовании мошенничеств, совершенных с использованием сети Интернет, авторами выделены типовые ситуации при 
проверке сообщения о преступлении, типовые ситуации первоначального и последующего этапов расследования. В каждой 
типовой ситуации определен алгоритм действий следователя, разработаны методические рекомендации по тактике отдель-
ных следственных действий с учетом специфики совершаемых преступлений. 
Ключевые слова: интернет; мошенничество; киберпреступность; типовые следственные ситуации; расследование.  

 
В современных условиях информатизации и циф-

ровизации всех сфер общественной и частной жизни 
актуальность приобретают вопросы расследования и 
раскрытия киберпреступлений, темпы роста которых 
отличаются особой динамичностью. По данным МВД 
РФ о состоянии преступности за 2019 г., в Российской 
Федерации зарегистрировано более 294 тыс. преступ-
лений, совершенных с использованием информаци-
онных технологий, что почти на 70% превышает по-
казатели предыдущего года [1]. В 2019 г. основной 
массив киберпреступлений в России (около половины 
от числа зарегистрированных преступлений в сфере 
информационных технологий) составили интернет-
мошенничества, число которых в общей структуре 
киберпреступности увеличилось на 40% [2]. 

В связи с обозначенными качественными и коли-
чественными изменениями структуры преступности 
возрастает практическая необходимость в дополнении 
и совершенствовании методик расследования отдель-
ных видов киберпреступлений, в том числе мошенни-
честв, совершенных с использованием сети Интернет. 

Учитывая, что деятельность по расследованию и 
раскрытию преступлений осуществляется под воздей-
ствием факторов и процессов объективной действи-
тельности, в конкретных условиях времени, места, 
взаимодействия субъектов с различным процессуаль-
ным статусом, при разработке частных методик рас-
следования преступлений целесообразным является 
использование ситуационного подхода. 

Отдельные положения, касающиеся характеристики 
ситуаций, попадающих в сферу изучения криминали-
стики, в частности следственных, рассматривались в 
работах Р.С. Белкина, Л.Г. Видонова, В.К. Гавло, 
Л.Я. Драпкина, И.М. Лузгина, Е.Р. Россинской, Т.А. Се-
довой, Н.А. Селиванова, Н.П. Яблокова и других уче-
ных. Криминалистическая ситуалогия как целостная 
теория ситуаций в криминалистике впервые получила 
освещение в работе Т.С. Волчецкой, определившей 
следственную ситуацию как «степень информационной 
осведомленности следователя о преступлении, а также 
состояние процесса расследования, сложившееся на лю-
бой определенный момент времени, анализ и оценка 
которого позволяют следователю принять наиболее це-
лесообразные по делу решения» [3. С. 93]. 

Важным аспектом построения частных кримина-
листических методик является осуществление типи-

зации следственных ситуаций. Однако, наряду с отно-
сительно согласованными научными воззрениями по 
вопросу определения основных структурных компо-
нентов методики расследования преступлений, ис-
пользуемых в качестве основы при построении част-
ных криминалистических методик, в науке отсутству-
ет единое представление о сущности понятий «типич-
ная» и «типовая» применительно к характеристике 
следственных ситуаций, что нередко приводит к 
отождествлению данных понятий. 

В толковом словаре современного русского языка 
Д.Н. Ушакова термин «типовой» определяется как 
«являющийся образцом, типом, стандартом для ряда 
явлений, случаев». Термин «типичный» трактуется 
как «наделенный характерными особенностями, 
свойственными какому-либо типу, легко подводи-
мый под тип» [4. С. 678]. Аналогичное толкование 
указанных терминов представлено и в иных слова-
рях, энциклопедиях. 

Проецируя данные положения на определение поня-
тий типичных и типовых следственных ситуаций, отме-
тим, что термин «типичный» характеризует индивиду-
альные ситуации, наиболее соответствующие опреде-
ленному типу, а основу построения методик расследо-
вания, к примеру вида, групп преступлений, составляют 
типовые следственные ситуации, являющиеся более 
абстрактными по формулировке содержания в отличие 
от типичных ситуаций. Разработка именно типовых 
следственных ситуаций обусловлена, в частности, мно-
гообразием способов и специфики механизмов совер-
шения преступлений, например интернет-
мошенничеств, что не позволяет выделить конкретные 
характерологические особенности следственных ситуа-
ций, можно лишь определить ситуации, носящие типо-
вой характер. В этой связи уместно справедливое заме-
чание Т.С. Волчецкой о том, что в информационной 
структуре типичной ситуации преобладают общие, ча-
сто повторяющиеся черты, в отличие от типовой ситуа-
ции [3. С. 105–106]. 

Учитывая данные положения, в целях исследова-
ния особенностей принятия тактико-управленческих 
решений на различных этапах деятельности следова-
теля при расследовании мошенничеств, совершенных 
с использованием сети Интернет, следует выделить: 

1) типовые ситуации при проверке сообщения о 
мошенничестве, совершенного с использованием сети 
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Интернет (с момента получения сообщения о пре-
ступлении до возбуждения либо отказа в возбуждении 
уголовного дела); 

2) типовые ситуации первоначального этапа рас-
следования мошенничеств, совершенных с использо-
ванием сети Интернет (с момента возбуждения уго-
ловного дела до предъявления обвинения по уголов-
ному делу); 

3) типовые ситуации последующего этапа рассле-
дования мошенничеств, совершенных с использовани-
ем сети Интернет (с момента предъявления обвинения 
до окончания предварительного расследования). 

Определение типовых следственных ситуаций и 
степени их распространенности на каждом из указан-
ных этапов базируется на результатах изучения 
70 приговоров по уголовным делам о мошенниче-
ствах, совершенных в сети Интернет, и проведенного 
опроса 82 следователей в форме онлайн-
анкетирования по проблемам расследования интер-
нет-мошенничеств. Уголовные дела за 2019 г. были 
рассмотрены судами на территории Саратовской, 
Тамбовской, Волгоградской, Пермской, Костромской, 
Кемеровской, Оренбургской, Ростовской, Ивановской 
областей, Приморского края и Республики Татарстан. 

Следует отметить, что в условиях совершения ин-
тернет-мошенничеств в специфичной среде (виртуаль-
ном киберпространстве) наблюдается возможность 
одновременного осуществления преступной деятель-
ности одним лицом в нескольких регионах и стирание 
границ интернет-преступности. Обозначенную особен-
ность интернет-мошенничеств можно проиллюстриро-
вать примером из следственной практики Управления 
уголовного розыска УМВД России по Ивановской об-
ласти. При раскрытии серии мошенничеств, совершен-
ных с использованием сети Интернет, было установле-
но, что криминальная деятельность преступника, про-
живающего в Ивановской области, насчитывала более 
двадцати эпизодов и распространилась на Хабаровск, 
Иркутск, Москву, Ярославль, Калугу, Ростов-на-Дону 
и другие города Российской Федерации [5]. 

В этой связи процессы совершения и расследова-
ния интернет-мошенничеств наименее подвержены 
влиянию географических и иных факторов, связанных 
со спецификой различных регионов, что позволяет 
отметить универсальность рассматриваемых типовых 
следственных ситуаций и алгоритма действий следо-
вателя на различных этапах при расследовании рас-
сматриваемых преступлений. 

В ходе проведения проверки сообщения о со-
вершении интернет-мошенничества определены сле-
дующие типовые ситуации в зависимости от источни-
ка и объема информации. 

Ситуация 1: сведения о мошенничестве, совер-
шенном с использованием сети Интернет, получе-
ны из заявления потерпевшего, иных неофициаль-
ных источников; информации для принятия итого-
вого процессуального решения недостаточно. 

В указанной ситуации целесообразным является 
проведение следующих проверочных действий. 

1. Получение объяснений от заявителя и лиц, ука-
занных в первичной информации в качестве возмож-
ных свидетелей. 

2. Истребование выписки о движении денежных 
средств с банковского счета потерпевшего. 

3. Осмотр места происшествия, компьютерных и 
иных устройств с привлечением специалистов в обла-
сти информационных технологий в целях выявления 
и фиксации данных, свидетельствующих о соверше-
нии преступления. 

В рассматриваемой ситуации этапа проверки со-
общения о преступлении осмотр проводится по месту 
нахождения компьютерного оборудования потерпев-
шего. При этом особое внимание в ходе данного 
осмотра следует уделить обнаружению и фиксации 
цифровых следов, таких как данные аккаунта пользо-
вателя в социальных сетях, переписка потерпевшего и 
преступника в социальных сетях и серверах для об-
мена сообщениями, данные журнала интернет-
браузера потерпевшего, следы вывода денежных 
средств, log-файлы, отчеты и статистика антивирус-
ного программного обеспечения. 

В протоколе осмотра места происшествия приме-
нительно к расследованию мошенничеств, совершен-
ных с использованием сети Интернет, указываются: 
1) сведения о месте размещения компьютерных и 
иных устройств, их цвете, маркировочных и фирмен-
ных обозначениях, серийных номерах, внешнем со-
стоянии и повреждениях, иных индивидуальных ха-
рактеристиках (например, MAC-адрес, IP-адрес 
устройства), материальных следах, обнаруженных на 
устройствах; 2) сведения о наличии подключения 
компьютерных устройств к сети Интернет, виде связи 
сети и используемой для подключения аппаратуре 
(модеме); 3) состояние компьютерной техники на 
момент осмотра (включенное либо выключенное), 
описание изображения экрана, открытых файлов, 
выполняющихся программ и запущенных процессов 
при включенном состоянии оборудования [6. С. 129]; 
4) порядок проводимых действий с оборудованием, 
последовательность открывания веб-страниц, окон и 
файлов, в которых содержались цифровые следы 
мошенничества (например, применительно к осмотру 
страницы потерпевшего в социальной сети в первую 
очередь указывается способ доступа к странице, пер-
сональный идентификатор страницы, сведения о со-
держании главной страницы пользователя, его анкет-
ных данных, затем осуществляется последователь-
ный переход к страницам «Настройки», «Безопас-
ность» для установления сведений об истории актив-
ности, к странице «Сообщения», страницам других 
пользователей с фиксацией в протоколе криминали-
стически значимой информации); 5) применимые 
дополнительные способы фиксации цифровых следов 
(скриншоты экрана и др.); 6) наименование файлов, 
подлежащих копированию в ходе осмотра (log-
файлов, сохраненных веб-страниц, электронных до-
кументов), способ копирования с указанием исполь-
зуемого программного обеспечения и технических 
средств, носителей информации, количества изготов-
ленных копий; 7) порядок выключения и изъятия 
компьютерных и сетевых устройств (компьютерные 
устройства изымаются в выключенном состоянии 
либо в состоянии «спящего режима» для сохранения 
данных оперативной памяти в случае изъятия порта-
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тивных компьютеров; вопросы, связанные с процес-
сом выключения компьютерных устройств, рекомен-
дуется согласовывать со специалистом для предот-
вращения утраты значимых следов). 

Ситуация 2: сведения о мошенничестве, совер-
шенном с использованием сети Интернет, получены 
по результатам оперативно-розыскной деятельно-
сти; информации для принятия итогового процессу-
ального решения достаточно. 

В указанной ситуации результаты оперативно-
розыскной деятельности, предоставленные для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела, подле-
жат рассмотрению с точки зрения достаточности дан-
ных, указывающих на признаки преступления; нали-
чия сведений о месте, времени, обстоятельствах пре-
ступления, признаки которого обнаружены; о лицах, 
совершивших интернет-мошенничество (если они 
известны); о местоположении предметов, которые 
могут стать вещественными доказательствами. 

На практике наиболее часто на этапе проверки со-
общения о преступлении возникают ситуации первого 
типа, характеризующиеся недостаточностью первич-
ной информации о наличии признаков преступления 
(95%), значительно реже встречаются ситуации вто-
рого типа (5%), что подтверждается результатами 
проведенного в ходе настоящего исследования анке-
тирования следователей. 

Итоговым процессуальным решением на рассмат-
риваемой стадии выступает постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела либо постановление о 
возбуждении уголовного дела, являющееся основани-
ем для начала предварительного расследования. 

На первоначальном этапе расследования мо-
шенничеств, совершенных с использованием сети 
Интернет, определены в зависимости от содержания 
исходной информации следующие типовые ситуации. 

Ситуация 1: установлены способ совершения ин-
тернет-мошенничества, потерпевшие и свидетели, 
выявлены отдельные цифровые следы, данные о лице, 
совершившем преступление, отсутствуют. 

В данной ситуации выявленные отдельные цифро-
вые следы (например, следы неправомерного доступа 
к аккаунту в социальных сетях, доменное имя сайта 
мошеннического интернет-магазина и следы оформ-
ления заказа на сайте, следы соединений между або-
нентскими устройствами, следы вывода денежных 
средств с банковских счетов) могут служить источни-
ком информации о лице, совершившем преступление. 

Направление расследования в данной ситуации 
сводится к установлению информации о лице, совер-
шившем интернет-мошенничество, по оставленным 
следам. 

Для обозначенной следственной ситуации харак-
терен следующий алгоритм действий следователя. 

1. Допросы потерпевших, в ходе которых в зави-
симости от примененного способа интернет-
мошенничества и вида выявленных цифровых следов 
выяснению подлежат следующие вопросы: имеется ли 
у потерпевшего по месту проживания или работы 
персональный компьютер, мобильный телефон, 
планшет с доступом к сети Интернет; имеет ли кто-
либо помимо потерпевшего доступ к компьютеру, 

мобильному телефону, планшету; зарегистрирован ли 
потерпевший в социальных сетях и под какой учетной 
записью; известны ли кому-либо, помимо потерпев-
шего, входные данные (логин, пароль) для доступа к 
профилю в социальной сети; имеются ли у потерпев-
шего банковские счета, карты и в каких банках, под-
ключены ли у потерпевшего услуги «Онлайн-банк», 
«Мобильный банк», известны ли реквизиты карты / 
счета потерпевшего третьим лицам; производились ли 
потерпевшим платежи в пользу каких-либо сайтов, 
интернет-магазинов, физических лиц и в каких целях, 
с каких банковских счетов и на какие; с помощью 
каких технических средств осуществлялась плата; 
каким образом осуществлялась связь потерпевшего и 
мошенника (номера мобильных телефонов, переписка 
с использованием СМС, электронной почты, мессен-
джеров); обладал ли мошенник какими-либо особен-
ностями голоса, речи; сталкивался ли потерпевший с 
фактами несанкционированного удаленного доступа к 
персональному компьютеру; имеются ли на компью-
терном устройстве потерпевшего программы, препят-
ствующие несанкционированному удаленному досту-
пу; устанавливались ли на компьютерные устройства 
потерпевшего программы, после которых на устрой-
ствах проявлялась подозрительная активность (само-
стоятельное подключение к сети, появление нехарак-
терных ошибок, автоматический запуск программ и 
файлов, выключение устройства). 

2. Изучение выписок о движении денежных 
средств на банковских счетах потерпевшего. 

3. Направление запросов в банки и кредитные ор-
ганизации о предоставлении данных владельца счета, 
на который в результате мошенничества были пере-
числены денежные средства. 

4. Направление запросов регистраторам доменного 
имени о предоставлении сведений об администраторе 
(владельце) доменного имени сайта мошеннического 
интернет-магазина. 

5. Направление запроса информации оператору 
связи о лице, на которое зарегистрирован абонент-
ский номер. 

6. Направление запросов провайдерам о предо-
ставлении информации об интернет-соединениях або-
нента или абонентского устройства (указанная ин-
формация, предоставленная провайдером, может со-
держать сведения о дате и времени добавления записи 
по системному времени сервера соединений; IP-адрес 
маршрутизатора, обслуживающего данную сессию, 
login пользователя, наименование линии, вид соеди-
нения, тип записи (start, stop, update) и дополнитель-
ные параметры); сведения об интернет-соединениях 
имеют важное значение для расследования интернет-
мошенничества и позволяют установить, кто исполь-
зовал известный IP-адрес в заданный промежуток 
времени (по записям типа stop). 

В рассматриваемой следственной ситуации прак-
тические работники сталкиваются с трудностями, 
вызванными отсутствием необходимого и оператив-
ного содействия банков, интернет-провайдеров, реги-
страторов доменных имен при предоставлении отве-
тов на запросы. Это отмечают 60% опрошенных сле-
дователей.  
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7. Допросы свидетелей, к которым в силу специ-
фики преступления могут относиться лица, обладаю-
щие криминалистически значимой информацией вви-
ду профессионального статуса (представители реги-
стратора доменных имен, провайдера хостинга, со-
трудники банков и кредитных организаций). 

При допросе представителя регистратора домен-
ных имен выяснению подлежат сведения о порядке 
регистрации доменных имен, лице, осуществившем 
приобретение конкретного домена, выполненных пла-
тежах для регистрации доменного имени и наличии 
подтверждающих документов об этом. 

Представитель компании провайдера может быть 
допрошен в качестве свидетеля относительно сведе-
ний о логинах, анкетных данных, адресах абонент-
ских подключений, конкретных внешних IP-адресах, с 
которых осуществлялся доступ к сети Интернет, типе 
IP-адреса (статический либо динамический), сроках и 
порядке заключения договора на предоставление ин-
тернет-соединений. 

Работники банковских и кредитных организаций 
подлежат допросу по вопросам осуществления бан-
ковского обслуживания счетов, принадлежащих по-
терпевшему либо преступнику, и проведения ими 
банковских операций, установления размера несанк-
ционированно переведенных денежных средств и но-
меров банковских счетов; определения статуса опера-
ций по переводу денежных средств (была ли проведе-
на операция или попытка перевода денежных средств, 
которая не удалась по техническим причинам, что 
будет свидетельствовать о покушении на хищение 
денежных средств). 

Следует отметить, что допрос представителей ре-
гистраторов доменных имен, компаний-провайдеров, 
сотрудников банков может осуществляться по иным 
вопросам, конкретизирующим и разъясняющим ин-
формацию, представленную в ответе на запрос следо-
вателя в рамках расследования уголовного дела. 

8. Назначение и проведение необходимых экспертиз. 
9. Направление поручения органам дознания о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление лиц, причастных к 
совершению мошенничества в сети Интернет. 

10. При наличии возможности принятие необхо-
димых мер для задержания подозреваемых с после-
дующим проведением допросов задержанных лиц. 

Ситуация 2: установлены способ совершения ин-
тернет-мошенничества, потерпевшие и свидетели, 
цифровые следы не выявлены, данные о лице, совер-
шившем преступление, отсутствуют. 

Данная следственная ситуация, обусловленная 
легкостью уничтожения и модификации цифровых 
следов, может возникать в связи с неосторожными 
либо умышленными действиями потерпевших 
(например, удаление истории веб-браузера, журнала 
вызовов, сообщений в социальных сетях) и преступ-
ника (например, использование программного обес-
печения для сокрытия присутствия в системе вредо-
носных программ; удаление сайта интернет-магазина 
или аккаунта в социальной сети, с использованием 
которых осуществлялось мошенничество), а также в 
связи с техническими особенностями работы компью-

терных и мобильных устройств (например, автомати-
ческое уничтожение следов, хранящихся в оператив-
ной памяти, при отключении компьютерного устрой-
ства; уничтожение следов при повреждении компью-
терных и мобильных устройств). 

Разрешение данной следственной ситуации осу-
ществляется путем выявления следов совершения 
преступления (преимущественно цифровых) с приме-
нением специальных знаний и технических средств 
для последующего установления лица, совершившего 
мошенничество с использованием сети Интернет. 

Для реализации указанного направления расследова-
ния проводятся действия по следующему алгоритму. 

1. Допросы потерпевших с целью получения све-
дений о предпринятых ими возможных действиях, 
повлекших уничтожение цифровых следов, а также 
запомнившейся им информации, содержащейся в 
цифровых следах (например, сохранившиеся в памяти 
допрашиваемого сведения о доменном имени, конфи-
гурации, внешнем виде сайта мошеннического интер-
нет-магазина, сведения об анкетных, контактных и 
иных данных, указанных мошенником в социальной 
сети, сведения об абонентском номере мошенника, 
дате и времени соединения, данные о содержании 
переписки с преступником в мессенджерах и соци-
альных сетях). 

Например, в Тюменской области в ходе расследо-
вания уголовного дела по факту мошенничества с 
использованием интернет-магазина, сайт которого 
впоследствии был заблокирован и недоступен для 
просмотра, при допросе потерпевших следователям 
удалось получить информацию о наименовании ин-
тернет-магазина, адресе, контактных данных, указан-
ных на данном сайте, что способствовало установле-
нию подозреваемых [7]. 

2. Направление запроса регистратору доменного 
имени с целью получения сведений об администрато-
ре (владельце) доменного имени и основаниях анну-
лирования домена сайта мошеннического интернет-
магазина (в случае, если в ходе допроса потерпевших 
получена информация о доменном имени сайта). 

3. Направление запроса оператору связи о соеди-
нениях по абонентскому номеру потерпевших за 
определенный период (в случае, если в ходе допроса 
потерпевших получена ориентировочная информа-
ция о дате и времени соединения с мошенником по 
телефону). 

4. Допросы свидетелей, в том числе представите-
лей регистратора доменных имен и оператора связи, 
по вопросам, связанным с установлением информа-
ции, содержащейся в цифровых следах, а также по 
иным вопросам (например, связанным с разъяснением 
ответов на запросы следователя). 

5. Выемка и осмотр компьютерных и мобильных 
устройств потерпевших с участием специалистов и 
применением специальных технических средств. 

Важным аспектом при проведении обозначенных 
следственных действий в данной ситуации являются 
подбор и эффективное использование программных и 
технических средств, позволяющих осуществлять 
обнаружение и изъятие уничтоженных цифровых 
следов. Например, для извлечения и копирования 
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файлов операционных систем компьютерных и мо-
бильных устройств могут использоваться переносная 
лаборатория «RM3», аппаратно-программные ком-
плексы «UFED», позволяющие извлекать удаленные 
файлы и пароли; для поиска, сбора и восстановления 
следов использования интернет-браузеров может 
быть использована программа «NetAnalysis». 

Кроме того, при осмотре компьютерных устройств 
целесообразно использование комплектов аппаратных 
блокираторов записи («ForensicPC Ultimate Write 
Block Kit», «DriveLock Firewire/USB»), позволяющих 
просматривать файлы, хранящиеся на устройстве, без 
опасности внесения в них каких-либо изменений. 

6. Назначение судебной компьютерной и иных 
экспертиз. 

В ходе судебной компьютерной экспертизы по де-
лам о расследовании мошенничеств, совершенных с 
использованием сети Интернет, могут быть разреше-
ны следующие вопросы: каковы марка, модель, тех-
нические характеристики, МАС-адрес представленно-
го на исследование объекта; какая информация, со-
держащая конкретный перечень данных или ключе-
вые слова имеется в памяти компьютерного устрой-
ства; совершалось ли с помощью представленных 
компьютерных устройств подключение к сети Интер-
нет, для доступа к каким ресурсам сети Интернет и в 
какие промежутки времени; осуществлялась ли по-
средством использования представленного на иссле-
дование оборудования электронная почтовая пере-
писка, каковы реквизиты адресата и отправителя, 
время направления / получения сообщений; имеются 
ли на представленном компьютерном или мобильном 
устройстве сведения, подтверждающие использова-
ние кредитных карт для проведения электронных пла-
тежей и др. Формулировки вопросов при назначении 
компьютерной экспертизы целесообразно предвари-
тельно согласовать с экспертом или специалистом. 

В случае обнаружения в ходе осмотра переписки 
потерпевшего и лица, совершившего преступление (в 
социальных сетях и серверах для обмена сообщения-
ми), может проводиться судебная автороведческая 
экспертиза текстов электронных сообщений. В неко-
торых случаях при расследовании интернет-
мошенничеств возможно проведение психологиче-
ской, комплексной психолого-психиатрической, пси-
холингвистической экспертиз. 

Также при разрешении данной следственной ситу-
ации необходимо проведение ранее обозначенных 
действий, направленных на установление личностных 
особенностей преступника. 

Ситуация 3: установлены способ совершения ин-
тернет-мошенничества, потерпевшие и свидетели, 
выявлены цифровые следы, известны некоторые дан-
ные о лице, совершившем преступление, но его ме-
стонахождение неизвестно. 

На первоначальном этапе расследования в обозна-
ченной ситуации могут быть известны фамилия, имя, 
отчество лица, совершившего преступление, установ-
ленные, например, на основании данных профиля 
мошенника в социальной сети или по номеру его бан-
ковской карты / счета, на которые были перечислены 
денежные средства через сервисы онлайн-банков. 

В рассматриваемой ситуации расследование пре-
ступления осуществляется путем проверки достовер-
ности имеющихся сведений о лице, совершившем 
преступление, и установления его местонахождения. 
При этом предопределяются следующие следствен-
ные и иные действия. 

1. Допросы потерпевших и свидетелей с целью де-
тализации сведений о преступнике и возможном ме-
сте его нахождения. 

2. В случае наличия информации о номере мо-
бильного телефона, принадлежащего мошеннику, це-
лесообразно направление запроса информации опера-
тору связи о лице, на которое зарегистрирован або-
нентский номер, и о соединениях по абонентскому 
номеру, а также направление поручения органам до-
знания о проведении необходимых оперативно-
розыскных мероприятий (снятие информации с тех-
нических каналов связи и др.). 

3. Проверка и истребование информации о преступ-
нике и его месте жительства по базам ИЦ и ГИАЦ, при 
наличии судимости у проверяемого лица целесообразно 
истребование дактилоскопической карты, фотографий, 
характеризующего материала из места отбытия наказа-
ния. Истребование информации о преступнике по ука-
занным базам целесообразно и в силу того, что в неко-
торых случаях интернет-мошенничества совершаются 
гражданами, содержащимися под стражей в исправи-
тельных учреждениях. Например, в Ивановской обла-
сти, по статистике за 2018–2019 гг., подобные мошен-
нические действия составили подавляющее большин-
ство в числе хищений, совершенных с использованием 
информационных технологий [8]. 

4. Направление поручения органам дознания о 
проведении мероприятий по розыску мошенника.  

5. Задержание и допрос подозреваемых. 
6. Проведение осмотра мест применения компью-

терного оборудования и осмотра компьютерных 
устройств, использованных для совершения преступ-
ления. 

Обнаружению и внешнему осмотру подлежат 
компьютерные, мобильные устройства; устройства 
соединения с интернет-сетью; специальная литерату-
ра, посвященная интернет-технологиям; платежные 
документы; распечатанные на бумажных носителях 
реквизиты банковских карт; адреса электронной по-
чты, пароли; «скрипты» диалогов с клиентами мо-
шеннических интернет-магазинов; документы на 
предоставление интернет-услуг, услуг сотовой связи. 
Компьютерные устройства, а также клавиатуру, ком-
пьютерную мышь, сканеры, принтеры, роутер, моде-
мы необходимо осмотреть на предмет наличия следов 
рук, кожных покровов человека, следов биологиче-
ского происхождения. 

В рамках этого следственного действия изучается 
внешний вид устройства (его марка, модель, цвет, 
конструкция, фоновый рисунок, повреждения, потер-
тости) и проходит осмотр аппаратного обеспечения 
(жесткого диска, оперативной памяти и сетевой карты 
компьютера, на которой указывается MAC-адрес 
устройства; аккумуляторной батареи, микропроцессо-
ра, дисплея, клавиатуры, фото- и видеокамеры, ин-
терфейсов связи мобильного телефона). 
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Значимым действием осмотра выступает определе-
ние типа операционной системы, IMEI (для мобильно-
го телефона), IP-адреса и MAC-адреса устройства. 
Применительно к осмотру мобильного устройства код 
IMEI, операционная система, версия прошивки, IP-
адрес, MAC-адрес, модель и серийный номер телефо-
на указываются в разделе «Настройки» – «Об устрой-
стве». Код IMEI, являющийся уникальным идентифи-
катором мобильного устройства, также указывается 
под аккумуляторной батареей либо на задней поверх-
ности крышки мобильного телефона и может быть 
отображен на экране аппарата в результате набора на 
клавиатуре комбинации знаков – «*#06#». 

При осмотре компьютерного устройства тип опера-
ционной системы может быть определен по характер-
ному виду графического интерфейса и логотипам 
(Microsoft Winodws: XP, Vista, 7, 8, 10; Mac OS) либо 
посредством изучения сведений о системе, которые от-
ражаются, например, в разделах «Панель управления» – 
«Система и безопасность» – «Система» (для Microsoft 
Winodws 10). IP-адрес и MAC-адрес компьютерного 
устройства отображаются при переходе по значку сете-
вого соединения в правом нижнем углу экрана монито-
ра, в разделах «Параметры сети и Интернет» – «Wi-Fi» 
либо «Ethernet» – «Свойства оборудования» (для 
Microsoft Winodws 10). Следует отметить, что наимено-
вания указанных разделов, содержащих сведения о 
свойствах оборудования, могут отличаться в зависимо-
сти от типа операционной системы. IP-адрес, указанный 
в свойствах компьютера, начинающийся на 10, 100.64, 
172.16 или 192.168, является внутренним (имеет значе-
ние только в локальной сети). В целях установления 
внешнего IP-адреса устройства необходимо с помощью 
любого браузера перейти на специализированный сайт 
(например, «myip.ru» или «2ip.ru»). 

Осмотр мобильных устройств сопровождается 
изучением списка контактов, журнала вызовов, СМС-
сообщений. При большом объеме контактов и СМС-
сообщений целесообразно использовать выборочный 
способ осмотра, заключающийся в использовании 
функции поиска или фильтра. 

Кроме того, при осмотре мобильных и компью-
терных устройств целесообразно изучить данные ин-
тернет-браузеров, истории просмотра веб-страниц и 
закладок, в частности, социальных сетей, страниц 
электронных платежных систем, электронной почты в 
целях выявления следов преступления. 

В рамках осмотра веб-страниц в сети Интернет 
следователю при участии специалиста целесообразно 
установить и отразить в протоколе доменное имя сай-
та и администратора домена (владельца сайта); прове-
рить соответствие символьного адреса сайта его 
настоящему IP-адресу посредством трассировки, что-
бы убедиться в том, что браузер отображает страницы 
подлинного сайта; зафиксировать содержание сайта в 
сети Интернет посредством описания внешнего вида, 
структуры сайта, расположения гиперссылок, тексто-
вого содержания и количества страниц сайта. Деталь-
ному описанию подвергаются страницы, содержащие 
криминалистически значимую информацию о совер-
шенном преступлении. 

Все проводимые в ходе осмотра веб-страниц проце-
дуры и переходы по ссылкам необходимо фиксировать в 
протоколе осмотра с указанием даты и времени, 
URL страниц, IP-адресов, технических средств, с по-
мощью которых проводился осмотр. Ход и результа-
ты осмотра интернет-страниц дополнительно фикси-
руются с помощью скриншотов экрана сайта (при 
нажатии на клавиатуре клавиши «Print Screen»), что 
является специфическим способом фиксации цифро-
вых следов. 

При осмотре электронной почты следует обра-
тить внимание на вложения, содержащиеся в сооб-
щении, к которым могут относиться текстовые до-
кументы, изображения, видеофайлы. Наличие и 
содержание указанных вложений также целесооб-
разно отразить в протоколе следственного дей-
ствия. В протоколе осмотра электронной почты 
указываются сведения о служебном заголовке со-
общения (имена и электронные адреса отправителя 
и получателя сообщения, тема, дата, время отправ-
ки, получения сообщения), первые слова текста, 
последние фразы, содержание вложений. Сообще-
ния, содержащие криминалистически значимую для 
расследования информацию, целесообразно отра-
жать в протоколе дословно. 

Таким образом, разрешение типовых следствен-
ных ситуаций первоначального этапа расследования 
мошенничеств, совершенных с использованием сети 
Интернет, сводится к собиранию и исследованию 
максимального объема доказательств и установлению 
лиц, причастных к совершению преступления. 

Последующий этап расследования, в отличие от 
первоначального, как правило, характеризуется нали-
чием необходимого объема собранной по делу дока-
зательственной информации и в большей степени 
направлен на закрепление и проверку имеющихся в 
уголовном деле доказательств. 

На последующем этапе расследования мошенни-
честв, совершенных с использованием сети Интернет, 
определены типовые ситуации в зависимости от сте-
пени признания вины обвиняемого и достаточности 
доказательств. 

Ситуация 1: обвиняемый признает свою вину в 
совершении преступления, дает показания относи-
тельно обстоятельств преступления и соучастни-
ков, что подтверждается доказательствами по уго-
ловному делу.  

Указанная типовая ситуация последующего этапа 
расследования является для следователя наиболее 
благоприятной. Действия следователя в данной ситу-
ации направлены на систематизацию полученных по 
делу доказательств и совершение процессуальных 
действий, необходимых для окончания предваритель-
ного расследования. 

При этом целесообразно проведение следующих 
следственных действий. 

1. Допрос обвиняемого с целью детализации све-
дений об обстоятельствах и эпизодах криминальной 
деятельности (о способах подготовки, совершения, 
сокрытия интернет-мошенничества, соучастниках и 
роли каждого из них в совершении преступления). 
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Допрос обвиняемого по делам о мошенничествах, 
совершенных с использованием сети Интернет, тре-
бует особой подготовки. На подготовительном этапе 
допроса целесообразно детально изучить материалы 
уголовного дела и личностные особенности допра-
шиваемого. При этом источником информации о 
личностных качествах допрашиваемого и некоторых 
фактах его биографии могут быть социальные сети 
[9. С. 8]. Например, анализ списка друзей и групп 
пользователя в социальной сети позволяет устано-
вить круг общения и личных интересов, публикуе-
мые записи и комментарии пользователя на странице 
опосредованно могут свидетельствовать об отноше-
нии лица к определенным социальным явлениям и 
событиям [10. С. 164]. 

При подготовке к допросу следователю целесооб-
разно изучить специальную литературу, посвящен-
ную информационным технологиям, используемым в 
ходе совершения преступления; провести консульта-
ции со специалистами в области IT-технологий для 
правильной постановки вопросов, учитывая специфи-
ку способа преступления. 

В ходе допроса выяснению подлежат общие во-
просы о наличии у обвиняемого персонального ком-
пьютера с доступом к сети Интернет, навыков работы 
с компьютерной техникой и интересующим про-
граммным обеспечением; должности и месте работы; 
времени возникновения умысла на совершение мо-
шенничества с использованием интернет-технологий, 
мотивах, целях. Далее в ходе допроса необходимо 
детализировать данные о способе конкретного пре-
ступления, о следах, которые могли остаться в ре-
зультате совершения преступления. 

Например, в ходе допроса обвиняемого в мошенни-
честве, совершенном с использованием интернет-
магазина, выяснению подлежат вопросы, связанные с 
установлением времени создания и действия сайта ин-
тернет-магазина; технических средств, программного 
обеспечения, конструкторов, использованных для со-
здания сайта; зарегистрированного доменного имени 
сайта; товаров, подлежащих продаже на сайте, спосо-
бов и ресурсов рекламирования интернет-магазина и 
привлечения потенциальных клиентов; способов связи 
с потенциальными клиентами, используемых номеров 
телефонов с указанием их владельцев, адресов элек-
тронной почты; способов оплаты товара и реквизитов 
банковских счетов мошенника, на которые поступала 
оплата; способов сокрытия преступления. 

При допросе обвиняемого в мошенничестве, со-
вершенном с использованием социальных сетей, вы-
яснению подлежат способы преодоления защиты ин-
формации: использованные средства подбора логинов 
и паролей для доступа к сети либо похищения паро-
лей посредством перехвата информации. 

Допрос обвиняемого, совершившего мошенниче-
ство с использованием вредоносных программ, харак-
теризуется выяснением сведений об использованном 
языке программирования при создании вредоносной 
программы (C++, Си, Java, C#,), кодах вредоносных 
программ и их функциональном назначении, сред-
ствах управления версиями программного кода, сред-

ствах управления базами данных, способах распро-
странения вредоносного программного обеспечения. 

2. Очная ставка при наличии противоречий в име-
ющихся по делу показаниях. 

3. Обыск (либо выемка) в случае указания обвиня-
емым в ходе допроса ранее неизвестных следствию 
мест нахождения предметов, документов, имеющих 
значение для уголовного дела. 

При подготовке к обыску или выемке в ходе рас-
следования мошенничества, совершенного с исполь-
зованием сети Интернет, целесообразно выяснить, 
какие средства вычислительной техники находятся в 
месте производства следственного действия, оснаще-
ны ли они программами защиты информации от не-
санкционированного доступа (по возможности уста-
новить коды доступа к компьютерной технике), опре-
делить расположение и тип источников электропита-
ния, пункты отключения электропитания в месте про-
изводства следственного действия, подготовить необ-
ходимые технические средства для производства 
обыска или выемки, пригласить для участия в произ-
водстве следственного действия специалистов и поня-
тых. В силу того, что следователю необходимо скон-
центрировать внимание на поведении обыскиваемого 
лица при проведении обыска, рекомендуется полу-
чить и изучить данные о личностных особенностях 
обыскиваемого лица, что позволит оптимизировать 
процесс наблюдения за его поведением [11. С. 82]. 

В научной литературе встречаются рекоменда-
ции о необходимости привлечения в качестве поня-
тых лиц, обладающих специальными знаниями в 
сфере компьютерной информации. Указанная реко-
мендация небезосновательна, поскольку понятому 
как лицу, удостоверяющему факт производства и 
ход следственного действия, следует понимать 
смысл и содержание происходящих событий. Одна-
ко полагаем, что реализация данной рекомендации 
в практической деятельности, в том числе в боль-
шинстве случаев в условиях необходимости неза-
медлительного производства следственного дей-
ствия, является трудновыполнимой. 

В ходе обыска при расследовании мошенничества, 
совершенного с использованием сети Интернет, целе-
сообразно максимально ограничить лицо, в помеще-
нии которого проводится обыск, в доступе к элек-
тронным устройствам и исключить его свободное 
передвижение. 

По результатам обыска или выемки составляется 
протокол, изымаются необходимые предметы. В 
протоколе фиксируются место и обстоятельства, 
при которых обнаружены компьютерное оборудо-
вание, иные предметы, документы, факт добро-
вольной выдачи или принудительного изъятия 
предметов; указывается перечень изымаемых пред-
метов с описанием моделей и номерных знаков, 
частных признаков; фиксируется наименование, 
объем обнаруженных файлов, подлежащих копиро-
ванию с указанием данных и характеристик нако-
пителя; обозначается факт копирования и передачи 
информации законному владельцу при наличии со-
ответствующего ходатайства, являющегося прило-
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жением к протоколу, либо фиксируется отказ в 
удовлетворении указанного ходатайства. 

4. Проверка показаний на месте в целях детализа-
ции сведений о механизме совершения мошенниче-
ства, совершенного с использованием сети Интернет. 

Ситуация 2: обвиняемый признает свою вину в 
совершении преступления, но в материалах уголовно-
го дела содержится недостаточное количество до-
казательств его виновности. 

Направлением расследования в обозначенной си-
туации является получение новых доказательств по 
делу, предопределяя следующие действия. 

1. Проведение повторных допросов обвиняемого, 
свидетелей, потерпевших с целью установления до-
полнительных источников доказательств. 

2. Использование в ходе расследования специ-
альных знаний в виде проведения исследований и 
экспертиз.  

В качестве примера эффективного использования 
специальных знаний в рассматриваемой следственной 
ситуации можно привести уголовное дело по факту 
мошенничества с использованием интернет-магазина 
в Тюменской области. В рассматриваемом деле обви-
няемый в ходе дачи показаний подтвердил, что он 
принимал решения в компании, осуществляющей де-
ятельность с использованием мошеннического интер-
нет-магазина, был ее фактическим руководителем, 
давал указания менеджерам, составлял «скрипты» 
диалогов с клиентами, при этом юридически директо-
ром компании являлось иное лицо. Данные показания 
были подтверждены в ходе допросов работников 
компании, а также в ходе проведения судебной по-
черковедческой экспертизы, согласно выводам кото-
рой рукописные записи, подписи в договорах компа-
нии, в том числе договоре об оказании услуг по со-
зданию сайта мошеннического интернет-магазина, 
выполнены обвиняемым, а не номинальным директо-
ром компании [7].  

3. Поручения, адресованные органам дознания, о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на получение новых данных, относя-
щихся к предмету доказывания. 

Ситуация 3: обвиняемый отрицает свою вину в 
совершении преступления полностью или частично, 
но в материалах дела содержится достаточное ко-
личество доказательств, подтверждающих вину. 

В данной ситуации возможно проявление актив-
ного противодействия расследованию со стороны 
обвиняемого в форме дачи ложных показаний либо 
отказа от дачи показаний. Основное направление 
расследования в этой ситуации заключается в си-
стематизации имеющихся источников доказатель-
ственной информации и поиске новых, проверке 
(опровержении или подтверждении) данных обви-
няемым показаний. 

В указанной следственной ситуации необходимо 
провести следующие действия. 

1. Повторный допрос обвиняемого с изменением 
тактики допроса. 

При этом наибольшей эффективностью при рас-
следовании преступлений в сфере информационных 
технологий обладают следующие тактические прие-

мы: маскировка главного вопроса второстепенными; 
разъяснение допрашиваемому возможности установ-
ления того или иного факта путем проведения экспер-
тизы, создание впечатления о бόльшей осведомленно-
сти следователя об обстоятельствах совершения пре-
ступления [12. С. 124]. 

Тактические приемы допроса в указанной след-
ственной ситуации следует использовать с учетом 
личностных особенностей допрашиваемого. Напри-
мер, при допросе интернет-мошенников, не ведущих 
активную социальную жизнь вне виртуального про-
странства, в том числе не обладающих устойчивыми 
криминальными связями, эффективным приемом воз-
действия может выступить разъяснение тяжести и 
последствий ответственности за совершенное пре-
ступление. В ходе допроса лиц, обладающих высоким 
уровнем знаний в сфере информационных технологий 
(например, лиц, совершивших мошенничество, со-
провождающееся использованием компьютерных ви-
русов и программ), целесообразным является акцен-
тирование внимания на положительных качествах и 
профессиональных навыках допрашиваемого. 

2. Уточнение роли обвиняемого в подготовке, со-
вершении, сокрытии преступления; установление 
иных лиц, причастных к преступному событию. 

Обобщая вышеизложенное, укажем основные вы-
воды по исследуемой тематике. 

1. В криминалистической литературе недостаточ-
но разработаны вопросы разграничения типичных и 
типовых следственных ситуаций, что нередко при-
водит к отождествлению данных понятий при фор-
мировании положений частных методик расследова-
ния преступлений. Анализ смысловых значений тер-
минов «типичный» и «типовой» сквозь призму опре-
деления ситуаций расследования интернет-
мошенничеств позволил установить, что при разра-
ботке частных криминалистических методик целесо-
образнее использовать термин «типовые» примени-
тельно к следственным ситуациям. 

На основе изучения материалов судебной практи-
ки по уголовным делам об интернет-мошенничествах, 
проведенного опроса следователей по проблемам рас-
следования данных преступлений выделены типовые 
ситуации этапов работы – при проверке сообщения о 
преступлении, типовые ситуации первоначального и 
последующего этапов расследования. 

2. Установлено, что этапу проверки сообщения о 
совершении интернет-мошенничества, в зависимости 
от источника и объема информации, присущи две си-
туации: а) недостаточно первичной информации о 
наличии признаков преступления, что обусловливает 
необходимость проведения проверочных действий 
(истребование выписок о движении денежных средств 
с банковского счета потерпевшего, осмотр места про-
исшествия и компьютерных устройств с применением 
специальных технических средств и программ и др.) 
(95%); б) информации для принятия итогового про-
цессуального решения достаточно; имеющиеся мате-
риалы подлежат рассмотрению с точки зрения доста-
точности данных, указывающих на признаки пре-
ступления; сведений о месте, времени, обстоятель-
ствах преступления, признаки которого обнаружены; 
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о местоположении предметов, которые могут стать 
вещественными доказательствами, и др. (5%) (по ре-
зультатам анкетирования следователей). 

3. Первоначальный этап расследования мошенни-
честв, совершенных с использованием сети Интернет, 
в большинстве случаев характеризуется отсутствием 
сведений о мошеннике, при наличии данных о спосо-
бе совершения преступления, установлении потер-
певших и свидетелей, выявлении цифровых следов. 
Расследование осуществляется путем установления 
информации о лице, совершившем интернет-
мошенничество, по оставленным следам (80%). 

Также для данного этапа расследования характерна 
ситуация, определяющаяся идентичными обстоятель-
ствами, но отсутствием цифровых следов (17,5%). Раз-
решение этой следственной ситуации осуществляется 
путем выявления цифровых следов преступления с 
применением специальных знаний и технических 
средств для последующего установления лица, совер-
шившего мошенничество с использованием сети Ин-
тернет. Значительно реже имеет место ситуация, харак-
теризующаяся установлением цифровых следов, спо-
соба совершения преступления, потерпевших и свиде-
телей, наличием отдельных сведений о преступнике, но 
отсутствием данных о его местонахождении. Расследо-
вание преступления направлено на проверку достовер-
ности имеющихся сведений о лице, совершившем пре-
ступление, и установление его местонахождения 
(2,5%) (по результатам анкетирования следователей). 

4. Три типовые ситуации последующего этапа 
расследования данных преступлений выделены в 
зависимости от степени признания вины обвиняе-

мого и достаточности доказательств. Наиболее рас-
пространенной определена ситуация, характеризу-
ющаяся признанием обвиняемым своей вины и 
наличием необходимых доказательств по делу. 
Действия следователя в данной ситуации направле-
ны на систематизацию полученных по делу доказа-
тельств и совершение процессуальных действий, 
необходимых для окончания предварительного рас-
следования (90%). Также выявлены ситуации, ко-
гда: 1) обвиняемый признает свою вину в соверше-
нии преступления, но в материалах уголовного дела 
содержится недостаточное количество доказа-
тельств его виновности (расследование направлено 
на получение новых доказательств по делу) (4%); 2) 
обвиняемый отрицает свою вину в совершении пре-
ступления полностью или частично, но в материа-
лах дела содержится достаточное количество дока-
зательств, подтверждающих вину (расследование 
направлено на систематизацию имеющихся и поиск 
новых источников доказательственной информа-
ции, проверку – опровержения или подтверждения 
данных обвиняемым показаний) (6%) (по результа-
там изучения материалов судебной практики). 

5. Разработка типовых следственных ситуаций и 
рекомендаций по их разрешению имеет существенное 
значение для совершенствования теоретико-
прикладных положений методики расследования мо-
шенничеств, совершенных с использованием сети Ин-
тернет. Практическая значимость данных положений 
определяется их общей направленностью на совершен-
ствование и повышение эффективности деятельности 
по расследованию указанных преступлений. 
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The article considers the creation of theoretical and applied provisions for supplementing and improving the methodology of 
Internet fraud investigations. The aim of the study was to identify typical situations of investigation of these crimes and to develop 
the algorithm of the investigator’s actions in these situations. The methodological basis of the research was the dialectical method, 
modeling, the system-structural method, the specific sociological method, the method of expert assessments, logical methods. The 
situational approach was used. Considering the peculiarities of making tactical and managerial decisions at various stages of the 
investigator’s activity in Internet fraud investigations, the typical situations of checking crime reports and of the initial and 
subsequent stages of the investigation have been identified. The determination of typical investigative situations at each of the 
indicated stages was based on the results of the study of materials of judicial practice in criminal cases on Internet frauds, a survey of 
investigators on the problems of investigating these crimes. It has been revealed that the stage of checking the report of Internet 
fraud, depending on the source and amount of information, is characterized by two situations: either by the lack of primary 
information about the presence of signs of a crime (95%), or, conversely, by information sufficient to make a final procedural 
decision (5%). The initial stage of the investigation of Internet fraud, depending on the content of the initial information, is 
characterized by situations determined by the presence (80%) or absence (17.5%) of identified digital footprints in conjunction with 
the establishment of the method of committing a crime, victims and witnesses, the lack of information about the fraudster. A far less 
likely situation is characterized by the establishment of digital footprints, the method of committing a crime, victims and witnesses, 
the presence of some information on the criminal, but the lack of data about his/her location (2.5%). Three typical situations of the 
subsequent stage of the investigation of these crimes are classified depending on the degree of the confession of guilt by the accused 
and the sufficiency of evidence. The most common situation is characterized by the confession of guilt by the accused and the 
availability of necessary evidence in the case (90%). In each typical situation, the algorithm of the investigator’s actions is 
determined, methodological recommendations on the tactics of individual investigative actions are developed taking into account the 
specifics of the crimes committed. Particular attention is paid to the issues of working with digital footprints, the necessary software 
and hardware are indicated; to the features of the tactics of inspecting the scene, mobile and computer devices; to the determination 
of the issues to be clarified during the interrogation of the accused, victims, witnesses. 
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О ПОНЯТИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 
«ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА» 

 
Проводится системный анализ правовой категории «обращение гражданина» и формулируется его понятие для закрепле-
ния в законе. Право гражданина РФ обращаться не только является конституционным, но и выступает составной частью 
механизма реализации подавляющего числа основных прав и свобод. Вместе с тем законодательное определение правовой 
категории «обращение гражданина» является неинформативным и порождает многочисленные вопросы и проблемы на 
практике.  
Ключевые слова: право на обращение; обращение гражданина; понятие; заявление; жалоба; предложение; конституцион-
ное право. 

 
Ст. 33 Конституции РФ гарантирует гражданам 

РФ права на обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления. Однако приведен-
ная норма Основного закона содержит указание толь-
ко на адресантов и адресатов соответствующего пра-
воотношения, а также частично на способ подачи об-
ращения и не раскрывает содержательной сути право-
вого явления. Более того, даже в Конституции РФ 
термин «обращение» использован в разных значени-
ях, что объективно предопределено особенностями 
русского языка, поскольку обращение – это слово, с 
одной стороны, имеющее несколько значений, а с 
другой стороны, это отглагольное существительное, 
объединяющее в себе признак как предмета, так и 
действия. 
 

Интерпретация слова «обращение» 
в общеупотребимом русском языке 

и нормативных актах 
 

С.И. Ожегов в толковом словаре русского языка 
слово «обращение» в первую очередь определяет как 
глагол и раскрывает через слова обратиться и обра-
щаться и после приводит еще четыре значения слова 
«обращение»: «проявление отношения к кому-чему-
нибудь в поведении, в поступках (ласковое обращение 
с ребенком, небрежное обращение с вещами); призыв, 
речь или просьба, обращенные к кому-нибудь (обра-
щение к народу, выступить с обращением); процесс 
обмена, оборота, участие в употреблении (обращение 
товаров, вошло в обращение новое слово); особый 
лингвистический термин, применяемый в грамматике и 
обозначающий называющее лицо (реже – предмет), к 
которому обращена речь» [1. С. 833]. 

Неудивительно, что такое многообразие значений 
отразилось и в законодательстве. Как уже было отме-
чено, в Конституции РФ слово «обращение» исполь-
зовано в двух разных значениях:  как поведение (со-
гласно ч. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не может 
подвергаться обращению, унижающему человеческое 
достоинство) и как вид волеизъявления (согласно 
ст. 33, граждане имеют право направлять обращения). 
Еще большую вариативность в использовании слова 
«обращение» демонстрируют федеральные законы и 
подзаконные акты. Например, в Федеральном законе 
«Об обращении лекарственных средств» термин «об-

ращение» используется для обозначения процесса 
купли-продажи или иного оборота лекарственных 
средств. Другое, причем узкоспециализированное 
понимание термина «обращение» встречается в гл. 46 
УПК РФ «Обращение к исполнению приговоров, 
определений постановлений» и ст. 237 ГК РФ «Обра-
щение взыскания на имущество по обязательствам 
собственника». В приведенных примерах слово «об-
ращение» неразрывно связано с другим словом, что 
переопределяет его самостоятельное значение. 

Пожалуй, самым распространенным значением 
термина «обращение» в федеральных законах являет-
ся требование одного субъекта права (уполномочен-
ного субъекта) к другому субъекту права (обязанному 
субъекту), предъявляемое в целях реализации первым 
своих субъективных прав и законных интересов. 
Именно в таком смысле термин «обращение» исполь-
зован в гл. 6 «Предварительное рассмотрение обра-
щений» Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», 
ст. 333.37 «Льготы при обращении в арбитражные 
суды» Налогового кодекса РФ и других законах. 

Проведенный нами комплексный анализ позволят 
утверждать, что в юридических актах слово «обраще-
ние» следует использовать только в сочетании с тер-
мином, поясняющим контекст его применения. Иное 
порождает правовую неопределенность, что с пози-
ции Конституционного Суда РФ недопустимо (поста-
новление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 
№ 11-П «По делу о проверке конституционности от-
дельных положений Закона РСФСР “О Государствен-
ной налоговой службе РСФСР”» и законов Россий-
ской Федерации «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации» и «О федеральных органах 
налоговой полиции»; постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П «По делу о про-
верке конституционности положений пункта 5 статьи 
48 и статьи 58 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”, пунк-
та 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона “О 
выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации” в связи с жа-
лобой Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации»; постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П «По делу о про-
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верке конституционности положения части первой 
статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» и 
многие другие). Именно поэтому в названии публика-
ции слово «обращение» использовано в связке со сло-
вом «гражданин», что ориентирует на правильное его 
понимание.  

Вместе с тем приходится признать, что несмотря 
на использование в Конституции РФ термина, состо-
ящего из двух слов, его понимание проясняется слабо, 
так как непосредственно конституционные положе-
ния не дают возможности определиться с содержа-
тельным наполнением правовой категории «обраще-
ние гражданина», вынуждая нас прибегнуть к систем-
ному анализу федерального и регионального законо-
дательства, решений Конституционного Суда РФ, 
международной правовой практики и юридической 
доктрины. 
 

Законодательное определение термина 
«обращение гражданина» 

 
В условиях недостаточной информативности кон-

ституционного текста и принимая во внимание, что 
согласно ст. 1 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» правоотношения, связанные с реализацией 
гражданином РФ его конституционного права на об-
ращение, установлены именно этим законом, наибо-
лее логичным будет сначала обратиться к анализу его 
положений. Согласно ст. 4 названного акта, «обраще-
ние гражданина – направленные в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в письменной форме или в форме элек-
тронного документа предложение, заявление или жа-
лоба, а также устное обращение гражданина в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления». 
Далее в законе приводятся понятия предложения, за-
явления и жалобы, а также устанавливаются реквизи-
ты традиционных письменных и условно новых элек-
тронных обращений, т.е. законодатель использовал 
для определения правовой категории «обращение 
гражданина» собирательный подход. При этом, как 
справедливо отмечается в специальной литературе, 
законодатель фактически не дал определение, в пол-
ной мере соответствующее правилам логики, по-
скольку не предложил правоприменителю обобщаю-
щее изложение сущностных признаков данного явле-
ния общественной и правовой действительности, поз-
воляющих идентифицировать его вне зависимости от 
конкретных форм своего существования [2. С. 119].  

Существенным недостатком существующего ле-
гального определения является отсутствие в нем сущ-
ностных признаков, позволяющих уяснить суть (а при 
необходимости идентифицировать) самого обще-
ственно-правового явления обращений граждан, и 
перечисление лишь небольшой части разновидностей 
обращений. При этом важно подчеркнуть, что суще-
ствующие в законе определения этих разновидностей 
также не называют сущностных характеристик обра-
щений граждан, а лишь указывают на их назначение: 
совершенствование законодательства и деятельности 

органов власти для предложений; реализация субъек-
тивных прав и свобод либо критика деятельности ор-
ганов власти для заявлений; защита прав для жалоб. 
Очевидно, что существующие легальные определения 
не дают ответа на вопросы «в чем отличие предложе-
ний от заявлений?» и «чем отличаются заявления от 
жалоб, отзывов о деятельности, запросов информации 
и иных аналогичных видов обращений?». Не отвеча-
ют легальные определения и на вопросы об исчерпы-
вающем перечне заявителей и адресатов, а также на 
вопросы о допустимых и недопустимых внешних 
формах воплощения обращений граждан.  

В настоящее время законодательно установленный 
закрытый перечень обращений рассматривается пра-
воприменителями зачастую излишне буквально. Ины-
ми словами, они отказываются видеть иные обраще-
ние кроме тех, что названы в федеральном законе. 
Следуя подобной логике, Федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», принятый непосредственно во исполне-
ние ст. 33 Конституции РФ, не может применяться к 
иным видам обращений, поскольку для них тогда 
нужно установить отдельный порядок их подачи и 
рассмотрения. Однако такой подход, по нашему мне-
нию, является ошибочным и нивелирует общий и уни-
версальный характер нормы анализируемого закона.  
 

Попытки доктринального определения 
термина «обращение гражданина» 

 
В исследованиях уже предпринимались попытки 

предложить научные определения термина «обраще-
ние гражданина», сложилось четыре основных подхо-
да к его пониманию.  

Во-первых, законодательный подход, основанный 
на положениях Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», когда иссле-
дователи в той или иной мере пытаются детализиро-
вать легальное определение. Неудачность исходного 
материала порождает неудачность предлагаемых 
определений, в которых термин «обращение» тради-
ционно раскрывается через возможность обращаться 
[3. С. 6–7; 4. С. 5].  

Во-вторых, доказывается тезис об обращении как 
о способе охраны прав и свобод человека [5. С. 7] или 
средстве участия граждан в управлении обществен-
ными делами [6. С. 11].  

В-третьих, обращение понимается как действие. 
Так, по мнению С.Ю. Тюриной и Н.И. Борисова, «Об-
ращение – это действие в установленной законом 
юридической форме (письменно, устно), которое со-
здает информационный повод и запускает действие 
государственного механизма, обеспечивающего со-
блюдение, охрану и защиту конституционных прав и 
свобод человека и гражданина»[7. С. 12]. Аналогичной 
позиции придерживается В.А. Мещерягина [8. С. 75]. 

В-четвертых, обосновывается понимание обраще-
ний граждан как формы волеизъявления. Впервые эти 
идеи системно развил С.А. Широбоков [9. С. 31], да-
лее они получили свое закономерное развитие в более 
поздних трудах К.А. Черкесова [10. С. 9], Д.Г. Нилова 
[11. С. 12], А.В. Савоськина [12. С. 23–65] и др. 
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Принимая во внимание, что нормативное опреде-
ление неудачно, соответствующее наполнение содер-
жания понятия должно быть осуществлено учеными, 
прежде всего конституционалистам, поскольку наука 
стремится к достижению более объективной и це-
лостной характеристике изучаемого объекта, стре-
мится к исключению устаревшей информации и по-
лучению новой, соответствующей конкретной исто-
рической и юридической реальности. К этому призы-
вали еще советские ученые. Так, например, 
В.И. Ремнев утверждал, что «...в правовых актах, из-
данных по вопросам приема, рассмотрения и разре-
шения заявлений, предложений, жалоб граждан, не 
всегда определённа и ясна терминология, что нередко 
создает на практике трудности для их правильного 
решения» [13. С. 30]. Сегодня его поддерживает 
Н.Ю. Хаманева: «…вопрос о разграничении видов 
обращений имеет очень важное теоретическое и прак-
тическое значение» [14. С. 10] и далее: «…точность 
терминологии, употребляемой в юридических доку-
ментах, способствует правильному применению и 
использованию правовых предписаний, делает право-
вой акт доступным и понятным, помогает гражданам 
лучше использовать свои права, выполнять обязанно-
сти» [14. С. 11]. 

Для правильного понимания категории «обраще-
ние гражданина» и объективной оценки имеющихся 
научных подходов к ее содержанию очень важно раз-
граничивать разные формы бытия обращения граждан: 
первая – это информация, представленная заявителем 
адресату в объективной и доступной для восприятия 
форме – звуковой или символической; вторая – дей-
ствие по фактическому направлению – передача 
должностному лицу советующей информации. Поэто-
му для познания сущности обращения следует разли-
чать формы бытия данного правового явления. В од-
ной из них обращение – это объективизированные 
сведения (информация), изложенные автором в до-
ступной для восприятия форме посредством примене-
ния определенной и понятной адресату знаково-
символьной системы. В другой форме обращение яв-
ляется юридически значимым действием по передаче 
(адресации) предварительно изложенных или опреде-
ленным образом систематизированных сведений (ин-
формации) уполномоченному (по мнению автора) 
субъекту [2. С. 123].  

Каждой форме бытия обращения соответствуют 
свое содержание и свои формы. О. Валуева, анали-
зируя содержание и значение права на обращение, 
выделяет в качестве существенных признаков субъ-
екта и адресата предмет (содержание вопроса, 
просьбы, требования, их значимость для общества), 
форму и цель (некий ожидаемый результат) обраще-
ний [15. С. 28]. К.А. Черкесов вводит обобщенную 
характеристику – направленность, производную от 
содержания обращения [16. С. 4]. Показательно 
здесь то, что ст. 33 Конституции РФ признает и га-
рантирует заявителю именно возможность действо-
вать, т.е. право заявителя изложить и передать све-
дения (информацию) адресату в лице компетентных 
органов, должностных лиц, но не конкретизирует 
требований к форме и содержанию обращения. 

Иными словами, основной закон ориентирован лишь 
на одну форму бытия обращений. Однако, восполняя 
нормативный пробел, в юридической науке опреде-
ление содержательных характеристик термина «об-
ращение гражданина» необходимо осуществлять в 
единстве требований к «сведениям, содержащимся в 
обращении» и «действиям по направлению обраще-
ния».  

Авторская трактовка правовой категории 
«обращение гражданина» 

 
Не претендуя на абсолютную истину, но восполь-

зовавшись системным анализом существующей тер-
минологии, мы предлагаем следующее определение 
правовой категории «обращение гражданина»: гаран-
тированное Конституцией РФ волеизъявление чело-
века (группы людей или организации), соответству-
ющее по своей форме нормативно-установленным 
правилам и выраженное в виде письменного, устного 
или конклюдентного требования к государственному 
органу или органу местного самоуправления (госу-
дарственному или муниципальному учреждению или 
организации, реализующей публично значимую 
функцию), направленное на реализацию субъектив-
ных прав, свобод и законных интересов как заявителя, 
так и третьих лиц. 

Предлагаемая дефиниция включает, как представ-
ляется, необходимый и достаточный набор сущност-
ных характеристик, раскрывающих исследуемое яв-
ление, а именно: конституционную обусловленность, 
указание на надлежащего адресанта – субъекта обра-
щения и адресата, объективную характеристику про-
цессуальной формы волеизъявления, а также цель 
направления обращения. Только все элементы в сово-
купности позволяют раскрыть содержание и назначе-
ние обращений граждан как юридической и фактиче-
ской конституционной категории. Отсутствие любого 
из вышеперечисленных элементов устраняет обраще-
ние гражданина как таковое или трансформирует его 
в иной вид волеизъявления. 

1. Конституционная обусловленность предпола-
гает прямую непосредственную связь обращения 
гражданина со ст. 33 Конституции РФ. Если гово-
рить о конституционном институте обращений 
граждан в зарубежных странах, то в большинстве 
случаев речь идет о петициях, т.е. коллективных 
(чаще массовых) обращениях по наиболее обще-
ственно значимым вопросам. В подобном случае 
ключевые характеристики таких обращений – их 
предмет и субъект. Однако в России конституцион-
ная норма право на обращение формулирует очень 
широко, давая обоснованный повод включать в объ-
ект конституционной охраны расширенный перечень 
волеизъявлений, который, однако, меньше общего 
перечня разновидностей обращений граждан. 

2. Конституция России (в том числе с учетом пра-
вовой позиции Конституционного Суда РФ от 
18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке конституци-
онности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 
Федерального закона “О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации” в связи с за-
просом Законодательного Собрания Ростовской обла-
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сти») прямо определяет круг заявителей и адресатов, а 
также частично объем их прав и обязанностей. Вместе 
с тем, определив пределы реализации конституцион-
ного права на обращение, Основной закон неизбежно 
вывел за рамки иные общегражданские волеизъявле-
ния, прежде всего существующие в гражданском обо-
роте между непубличными субъектами права (напри-
мер, претензии).  

Субъектом реализации конституционного права 
на обращение в России всегда является гражданин, 
группа граждан или объединение граждан (органи-
зация), но не органы публичной власти или их 
должностные лица. В научной статье термин 
«гражданин», используемый в законодательстве, 
целесообразно заменить термином «индивид», ак-
тивно используемым в научной литературе при 
обозначении гражданина (человека) как самостоя-
тельного субъекта права [17. С. 57].  

Термин «индивид» включен нами не случайно. 
Как верно подмечено Н.И. Матузовым, «под словом 
индивид понимается человек, а не какое-либо иное 
существо» [18. С. 72], при этом термин «индивид», 
являясь обобщающим научным термином, не приме-
няемым в Конституции РФ, позволяет исключить 
полемику по вопросам его соотношения с такими 
терминами, как «личность», «человек», «гражданин», 
«гражданин РФ» и т.п. Содержание термина «инди-
вид» ỳже термина «субъект права», т.е. является бо-
лее конкретным, точным и акцентирует внимание на 
то обстоятельство, что исследуемое субъективное 
право принадлежит любому (каждому) вне зависимо-
сти от наличия гражданства. 

В настоящей статье термин «индивид» использо-
ван для обозначения любого человека (в том числе 
гражданина РФ, иностранца и апатрида), что не ис-
ключает использование терминов «человек», «граж-
данин» и «заявитель», если это более приемлемо для 
удобства восприятия материала. По нашему мнению, 
термин «индивид» в отличие от абстрактных терми-
нов «субъект» или «лицо» подчеркивает принадлеж-
ность права на обращение именно человеку, а не 
должностному лицу как представителю органа вла-
сти, т.е. частному, а не публично-правовому субъек-
ту, тем самым позволяя отличать обращение гражда-
нина от обращения должностного лица. Субъектив-
ное право на обращение, являясь универсальным 
конституционным правом, входит в общий правой и 
специальный конституционно-правовой статус ин-
дивида. Вместе с тем получение индивидом специ-
ального юридического статуса (в отдельных случа-
ях) может блокировать применение его субъективно-
го права на обращение. Например, любой сотрудник 
государственного органа направляет большое коли-
чество заявлений своему руководителю (о предо-
ставлении материальной помощи, об увольнении и 
т.п.), однако они не являются обращениями в кон-
ституционно-правовом значении этого слова и не 
подлежат рассмотрению по правилам Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ», поскольку правоотношение возникает не меж-
ду гражданином и органом власти, а между работни-
ком и работодателем. Безусловно, работник может 

выступать заявителем, а его работодатель – адреса-
том, но волеизъявление человека в этом случае не 
может именоваться обращением в конституционно-
правовом смысле, поскольку порождает правоотно-
шения не публичные, а совсем иного рода – локаль-
ные (трудовые). 

Также важно отметить, что право объединений 
граждан на обращение долгое время официально не 
признавалось, а в легальное определение не включено 
и по сей день, что порождало многочисленные споры 
на практике. Так, еще в 1996 г. Конституционный Суд 
РФ в своем постановлении от 24.10.1996 № 17-П, рас-
сматривая запрос Арбитражного суда Брянской обла-
сти и жалобы акционеров нескольких юридических 
лиц, столкнулся с проблемой «ненадлежащего заяви-
теля», которая заключалась в том, что согласно бук-
вального содержания ч. 1 ст. 96 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» право на обращение в Кон-
ституционный Суд предоставлено исключительно 
гражданину, чьи права и свободы нарушены законом, 
примененным или подлежащим применению в кон-
кретном деле, но не организации. Стремясь обойти 
это формальное препятствие, заявители обращались в 
суд не от имени организации напрямую (хотя факти-
чески пострадали интересы юридических лиц), а от 
имени акционеров организации, права которых кос-
венно нарушены в качестве участников (но даже не 
учредителей) такой организации. Рассматривая этот, 
безусловно, частный случай, Конституционный Суд 
РФ сформулировал универсальную правовую пози-
цию о том, что по своей юридической природе юри-
дические лица, которые созданы гражданами для сов-
местной реализации своих конституционных прав (в 
том числе права свободно использовать свои способ-
ности и имущество для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельно-
сти), вправе обращаться в суд напрямую. По сути, 
Конституционный Суд сформулировал новое правило 
поведения [19, 20], которое позволило реализовать 
конституционное право на обращение во все органы 
власти. В последующем суд еще не раз подтверждал 
свою практику, в частности в Постановлении от 
17.12.1996 № 20-П «По делу о проверке конституци-
онности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона 
Российской Федерации от 24 июня 1993 г. “О феде-
ральных органах налоговой полиции”».  

3. Раскрывая предложенное нами определение ка-
тегории «обращение гражданина» далее, необходимо 
обратить внимание на процедуру реализации консти-
туционного права на обращение, которая предусмат-
ривает и внешнюю форму выражения обращения 
(устную, письменную или конклюдентную), и непо-
средственно способ его подачи (например, на личном 
приеме, посредством почтовой связи, возможностей 
сети Интернет).  

Число требований к форме обращений и соответ-
ствующим способам их подачи достаточно вариатив-
но, вместе с тем наиболее подробной нормативной 
регламентации подвергнута только письменная. Есте-
ственно, что в зависимости от содержания и характе-
ра обращения требования к его форме могут разли-
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чаться, однако общим для всех письменных обраще-
ний являются: адресат; фамилия, имя, отчество заяви-
теля; адрес для направления ответа; суть обращения; 
подпись заявителя и дата составления обращения. 
Несоблюдение обязательных требований внешней 
формы обращения влечет его юридическую ничтож-
ность и не влечет обязанности реагировать на него. 
Например, административные регламенты предо-
ставления конкретных государственных услуг со-
держат типовое требование о том, что «заявление к 
рассмотрению не принимается, если нарушены тре-
бования к его форме и содержанию» (п. 34 Админи-
стративного регламента предоставления Федераль-
ной миграционной службой государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, утв. Приказом ФМС России 
от 22.04.2013 № 214). 

Мы утверждаем, что минимальные требования к 
форме обращения не просто создают необходимые 
предпосылки для его надлежащего рассмотрения по 
существу, а делают такое рассмотрение возможным 
в и целесообразным в принципе. Иными словами, 
требования к форме обращения не самоцель, а 
средство надлежащей реализации правоотношения. 
Поэтому усложнение внешней формы обращения, 
по сравнению с Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», не может 
быть произвольным, поскольку такие требования не 
должны быть избыточными и препятствовать пода-
че обращений. 

4. С точки содержания обращения очень важным 
его элементом является цель, поскольку она опреде-
ляет назначение волеизъявления заявителя, предопре-
деляет то, к чему стремится индивид, направляя об-
ращение. По мнению С.З. Женетль, «волеизъявление, 
как правило, детерминировано какими-то внешними 
обстоятельствами, содержащими для гражданина не-
благоприятный или негативный оттенок. Даже в слу-
чае предложения об усовершенствовании чего-либо 
ясно проявляется неудовлетворенность субъекта те-
кущим положением дел» [21. С. 69]. Думается, что 
такой вывод неточен, поскольку демонстрирует не-
объективность и стремление рассматривать обраще-
ния в качестве способов защиты субъективных прав. 
Мы, напротив, полагаем, что при определении поня-
тия юридического термина «обращение гражданина» 
надлежит исключить какую-либо оценочную характе-
ристику обращений, поскольку они могут выступать 
способом как реализации прав, так и их защиты. 

Цель направления обращений всегда предвосхи-
щает и его содержание, и форму, и адресата. Напри-
мер, стремление получить компенсацию морального 
вреда возможно только путем подачи гражданско-
правового иска в суд по правилам ГПК РФ. 

Цели граждан при подаче обращений различны: 
реализация, предоставление, защита или восстановле-
ние прав, свобод и законных интересов самого заяви-
теля или прав и свобод третьих лиц, в том числе непо-
средственно не связанных с заявителем, или общества 
в целом. При этом отсутствие цели делает обращение 
бессмысленным. Потому не случайно в 2017 г. ст. 11 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» была дополнена ч. 4.1, позво-
лившей органам власти не рассматривать обращения, 
если «текст письменного обращения не позволяет 
определить суть». 

Цель также является факультативным критерием, 
разграничивающим обращения граждан и письма 
должностных лиц. Как уже было указано выше, це-
лью обращения гражданина является, прежде всего, 
реализация его субъективных прав и свобод, а целью 
волеизъявлений должностных лиц является реализа-
ции их должностных полномочий, т.е. фактически – 
обязанностей.  

5. Заключительным элементом анализа предлагае-
мого в публикации определения нами не случайно 
выбран адресат обращения. Если с государственными 
органами и органами местного самоуправления все 
относительно понятно, то в отношении нетрадицион-
ных адресатов (государственных и муниципальных 
учреждений, и особенно в отношении организаций, 
осуществляющих публично значимые функции) на 
практике возникают большие сложности, порождаю-
щие крайне противоречивую судебную практику. 
Следует отметить хотя бы тот факт, что само понятие 
«организация, осуществляющая публично значимые 
функции» было введено в юридический оборот По-
становлением Конституционного Суда РФ от 
18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке конституци-
онности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 
Федерального закона “О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации” в связи с за-
просом Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти» и продублировано при внесении изменений в 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». Вместе с тем 
ни Конститутивный Суд РФ в 2012 г., ни федераль-
ный законодатель в 2013, расширив пределы действия 
конституционного права на обращение (за счет новых 
адресатов), не разъяснили это понятие. В результате 
сам Конституционный Суд вынужден был выносить 
несколько определений с позитивным содержанием, 
проясняющих содержание термина «организация, 
осуществляющая публично значимые функции». 

Так, в 2017 г. в Конституционный Суда РФ обра-
тился гражданин Литовский Борис Владимирович. 
Поводом для подачи жалобы в Конституционный Суд 
РФ стал отказ руководителя филиала Волго-Вятского 
банка ОАО «Сбербанк России» предоставить ответ на 
претензию заявителя (вызванную отказом сотрудника 
банка открыть интересующий заявителя вклад). Свои 
требования к банку заявитель обосновывал ссылками 
на положения Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». При этом, обращаясь в Конституционный Суд 
РФ, заявитель обоснованно утверждал, что термин 
«публично значимые функции» является неопреде-
ленным и не позволяет установить сферу применения 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и опреде-
лить, распространяются ли его положения на обраще-
ния граждан в коммерческие организации. Конститу-
ционный Суд РФ, отказывая в рассмотрении дела, в 
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своем Определении от 27.06.2017 № 1361-О все же 
сформулировал правовую позицию по этому вопросу, 
указав, что отношения, регулируемые Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», распространяются не на все 
организации, созданные публично-правовыми образо-
ваниями. Иными словами, ключевым для признания 
субъекта права адресатом обращения гражданина яв-
ляется установление осуществления именно социаль-
но-культурных или иных функций некоммерческого 
характера, тогда как гражданско-правовые отношения, 
складывающиеся между гражданами и банками (даже 
если последние созданы государством), таковыми не 
являются. Увы, но такие примеры из практики дея-
тельности Конституционного Суда РФ далеко не еди-
ничны. Так, можно привести Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 27.03.2018 № 629-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мель-
никова Александра Анатольевича на нарушение его 
конституционных прав частью 4 статьи 1 Федерально-
го закона “О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации”» и Определение Консти-
туционного Суда РФ от 29.09.2015 № 2310-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Мельникова Александра Анатольевича на нарушение 
его конституционных прав частью 4 статьи 1 Феде-
рального закона “О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации”» и др. А ведь обра-
щению в Конституционный Суд предшествуют иски в 
иные суды, и число соответствующих споров в них 
велико, что и демонстрирует анализ судебной практи-
ки (например, постановления Верховного Суда РФ: от 
15.02.2019 № 48-АД19-2; от 15.02.2019 № 88-АД19-2; 
от 14.02.2019 № 88-АД19-1; от 22.10.2018 № 88-АД18-
3; от 22.10.2018 № 88-АД18-2 и др.). 

Комплексный анализ судебной практики демон-
стрирует не только разные подходы к признанию од-
них и тех же организаций в качестве допустимых ад-

ресатов обращений граждан (например, управляющих 
компаний), но и подталкивает к единственному спо-
собу решения этой проблемы – законодательному 
закреплению нового понятийного аппарата в Феде-
ральном законе «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Мы признаем, что 
определение границ и установление точной дефини-
ции категории «обращение гражданина» – это слож-
ный и дискуссионный процесс. Вместе с тем крайне 
желательно выйти за рамки только академического 
анализа и закрепить более развернутое (нежели сего-
дня) нормативное определение категории «обращение 
гражданина», например, в следующем виде: «это 
конституционно гарантированное волеизъявление 
человека (группы граждан или организации), соответ-
ствующее по форме нормативно установленным тре-
бованиям, выражающееся в виде письменного или 
устного требования о реализации или защите прав, 
свобод и законных интересов, обращенное к государ-
ственному (муниципальному) органу, государствен-
ному (муниципальному) учреждению или организа-
ции, осуществляющей публично значимые функции, а 
также к их должностным лицам». Однако, чтобы не 
перегружать основное определение, но при этом 
убрать правовую неопределенность, предлагаем так-
же дополнить федеральный закон определениями та-
ких терминов, как заявитель – «гражданин, группа 
граждан или организация, направившие обращение» и 
организации, осуществляющие публично значимые 
функции, – «это юридические лица, учрежденные 
публично-правовым образованием в целях осуществ-
ления функций некоммерческого характера или осу-
ществляющие отдельные государственные или муни-
ципальные полномочия». Считаем, что такое законо-
дательное понятие категории «обращение граждани-
на» не только сократит число судебных споров, но и 
обеспечит более эффективную реализацию конститу-
ционного права гражданина на обращение. 
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The right of a citizen of the Russian Federation to appeal to state bodies and bodies of local self-government is one of the oldest 
human rights. It is an integral part of the mechanism for the implementation of a large number of subjective rights and freedoms. 
However, the concept of the legal category “citizen’s appeal” contained in the Federal Law “On the Procedure for Considering Ap-
peals of Citizens of the Russian Federation” is not informative and creates many questions and problems. It is difficult to establish 
the content of the category “citizen’s appeal” because the word “appeal” is a verbal noun and has several meanings in Russian. In 
order to establish the true meaning of the term “citizen’s appeal”, the authors conducted a lexical analysis of the word “appeal” and 
examined its use in legal acts. Based on the analysis, it has been established that the term “appeal” in normative acts is used in differ-
ent meanings and, to clarify it, an additional term is required that would explain the context of the use of the word “appeal”. Then, 
using specific legal methods of cognition (formal-legal, formal-logical, systemic, technical-legal methods), the authors analyzed the 
legislative definition of the term “citizen’s appeal”, namely, its understanding in the decisions of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation, and in special legal literature. The authors have formulated the defini-
tion of the category “citizen’s appeal”: it is the will of a person (group of people or organization) guaranteed by the Constitution of 
the Russian Federation, corresponding in its form to the normatively established rules and expressed in the form of a written, oral or 
implied-in-fact requirement to a state body or local government. The appeal is aimed at realizing the subjective rights, freedoms and 
legitimate interests of the applicant and third parties. The definition includes the necessary and sufficient set of essential characteris-
tics that reveal the analyzed phenomenon, namely: constitutional conditionality, the proper applicant (subject of the appeal), the 
proper addressee, the form of expressed will, the purpose of the appeal. The absence of any of the above elements eliminates the 
citizen’s appeal as such or transforms it into a different kind of expression of will. Based on this theoretical construct, a new legisla-
tive definition of the legal category “citizen’s appeal” is formulated. The terms “applicant” (citizen, group of citizens, or organization 
sending the appeal) and “organization that performs publicly significant functions” (a legal entity established by a public law entity 
with the aim of performing non-commercial functions or a legal entity that exercises certain state or municipal powers) are also de-
fined. 
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К.В. Черкасов, О.С. Иванова, И.С. Чалых 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Представлены результаты исследования форм государственной поддержки религиозных объединений в контексте право-

вой регламентации и реализации принципа светского государства и обеспечения свободы совести и вероисповедания; рас-

крыто многообразие прямых и косвенных мер государственной поддержки, предложена их классификация по юридиче-

скому содержанию, с учетом правозащитных рисков; обоснована допустимость такой поддержки при системном правовом 

регулировании ее мер, соблюдении баланса публичных, коллективных и индивидуальных интересов. 

Ключевые слова: религиозное объединение; конфессия; община; формы государственной поддержки; меры; правовая ре-

гламентация; свобода совести и вероисповедания; гарантии. 

 

Свобода совести и вероисповедания, признанная 

на международном уровне [1] и закрепленная в наци-

ональных правовых системах, в силу специфики 

предмета, исторических и иных традиций, подверга-

ется расширительному доктринальному и легальному 

толкованию, что закономерно влечет разнообразие 

подходов к государственно-правовому регулирова-

нию конфессиональных и сопряженных с ними отно-

шений, существенно отличающемуся по концепту-

альным аспектам и юридическому содержанию [2]. 

Особую актуальность затронутая проблематика 

приобретает в контексте сформулированных поправок 

к российской Конституции, инициированных (под-

держанных) Президентом России и одобренных Фе-

деральным Собранием Российской Федерации, упо-

минающих сохранение веры в Бога как одного из иде-

алов, переданных России предшествующими поколе-

ниями: «Российская Федерация, объединенная тыся-

челетней историей, сохраняя память предков, пере-

давших нам идеалы и веру в Бога, а также преем-

ственность в развитии Российского государства, при-

знает исторически сложившееся государственное 

единство» [3]. Данные инициативы свидетельствуют о 

признании Российским государством правового и ор-

ганизационного значения религии, а также ее инсти-

тутов в формировании современного конституцион-

ного (светского) государства. 

В этой связи логично предположить наличие спе-

цифики и в механизмах правореализации, затрагива-

ющих взаимоотношения государства и религиозных 

объединений (конфессий, общин), аксиологически 

ориентированных на обеспечение свободы совести и 

вероисповедания и юридически выраженных в осу-

ществлении гарантий последней. Представляется, в 

заявленном аспекте особого внимания заслуживают 

формы государственной поддержки религиозных объ-

единений в современных светских государствах. 

Как отмечается в одном из решений Конституци-

онного суда Италии, принцип светскости подразуме-

вает не безразличие государства к религиям, а гаран-

тии со стороны государства по защите свободы рели-

гии в условиях режима конфессионального и куль-

турного плюрализма [4]. Многие из таких гарантий 

как раз связаны с прямой или косвенной государ-

ственной поддержкой религиозных объединений. При 

этом в большинстве случаев государства пытаются 

выстраивать такие «системы поддержки» на основе 

принципа религиозного нейтралитета (со своей сто-

роны), по крайней мере в отношении признанных 

конфессий. В то же время указанный принцип неред-

ко сочетается с особым подходом к исторически пре-

валировавшим или наиболее распространенным кон-

фессиям, фактически предусматривающим их приви-

легированное положение. 

Типичные меры поддержки по характеру выража-

ются в прямой форме (льготном налогообложении 

доходов признанных религиозных объединений, 

предоставлении налоговых вычетов гражданам и ор-

ганизациям, жертвующим денежные средства в под-

держку непосредственно целевой деятельности таких 

объединений, участии государства в реконструкции и 

поддержании наиболее значимых культовых объек-

тов), а также в косвенной форме – содействии реали-

зации социально значимых проектов религиозных 

объединений, в которых государство заинтересовано, 

и др. Часто такая поддержка предоставляется религи-

озным организациям наравне с другими обществен-

ными объединениями, участвующими в реализации 

социальных функций государства, например: предо-

ставление помощи малоимущим, несовершеннолет-

ним, больным, профилактика наркомании и алкого-

лизма и т.д. Однако указанным перечнем формы и 

меры государственной поддержки религиозных объ-

единений не исчерпываются: имеют место производ-

ные, альтернативные, аутентичные их варианты, сущ-

ность, светское и правовое содержание которых не 

всегда поддается однозначно позитивной оценке. 

Для обеспечения полноценной возможности граж-

дан беспрепятственно осуществлять свое право на 

свободу вероисповедания, в том числе путем прове-

дения совместных религиозных обрядов и богослуже-

ний, необходимы культовые здания и сооружения, 

места отправления культов. В данной связи одно из 

наиболее распространенных направлений государ-

ственной поддержки – это содержание и сохранение 

культовых зданий и сооружений, иных объектов ре-

лигиозного назначения. Большинство государств сего-

дня устанавливают гарантии свободного распоряже-

ния религиозными организациями своим имуще-

ством, его неприкосновенности. При этом в ряде 
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стран, где после секуляризации имущество религиоз-

ного назначения, особенно недвижимое, оказалось в 

государственной или муниципальной собственности, 

впоследствии был установлен механизм его безвоз-

мездной передачи в собственность или пользование 

религиозных общин, получивших публичный право-

вой статус, в соответствии с его конфессиональной 

принадлежностью (в том числе имущества, имеющего 

особую историческую и культурную ценность). Так, 

например, во Франции здания, используемые для от-

правления культа, из государственной и муниципаль-

ной собственности могут бесплатно передаваться в 

собственность или пользование религиозных объеди-

нений (ст. 4, 13–14 Закона от 09.12.1905 о разделении 

церквей и государства [5]; ст. 5 Закона от 02.01.1907 о 

публичном осуществлении культов [6]). Подобные 

процедуры также предусмотрены законодательством 

Великобритании [7], России [8], отдельных земель 

Федеративной республики Германия (ФРГ) [9] и др. 

При этом на религиозные объединения, как правило, 

возлагаются обязательства по обеспечению сохранно-

сти, реконструкции, популяризации переданного го-

сударственного и муниципального имущества, уста-

навливается контроль за распоряжением таким иму-

ществом. Например, может быть предусмотрена 

необходимость получения согласия от государствен-

ных или муниципальных органов на отчуждение ре-

лигиозными организациями отдельных видов имуще-

ства религиозного назначения, чаще всего недвижи-

мости [9]. Некоторые объекты религиозного значения, 

как правило, имеющие особую историческую и куль-

турную ценность, могут оставаться в собственности 

государства, но безвозмездно использоваться религи-

озными организациями. Такая практика имеет место, 

к примеру, в ФРГ (ст. 2 EvKiVtr BE 2006 [10]), во 

Франции (ст. 17 Закона от 09.12.1905 о разделении 

церквей и государства [5]). 

Следует отметить, что практика выделения госу-

дарственных средств на содержание религиозных 

зданий и сооружений, иных объектов религиозного 

назначения во многих странах обусловлена достаточ-

но большими затратами на поддержание их в надле-

жащем состоянии, особенно в силу того, что многие 

из них были созданы достаточно давно, часто имеют 

не только религиозное, но и особое историческое и 

культурное значение, требуют специальных (дорого-

стоящих) мер содержания. Кроме того, следует учесть 

длительное нахождение указанных объектов на госу-

дарственном обеспечении. В результате процессов 

секуляризации они, как правило, сначала переходили 

в государственную собственность, а затем многие из 

таких объектов на безвозмездной основе передавались 

в собственность религиозных объединений соответ-

ствующих конфессий, которые, утратив в этот период 

государственное финансирование, не справлялись с 

нагрузкой по их содержанию. Чаще всего государство 

оказывает соответствующую поддержку косвенно, 

через общественные или государственные фонды 

(ст. 3–8 Закона от 09.12.1905 о разделении церквей и 

государства [5] (Франция)). 

В Англии, например, государство организует 

управление религиозными зданиями, не используе-

мыми для общественного поклонения, в том числе 

бесхозными; оказывает поддержку религиозным 

объединениям посредством государственных гран-

тов для фондов, формируемых такими объединения-

ми, в частности для Фонда охраны церквей, который 

имеет своей целью сохранение в интересах нации и 

Церкви Англии церквей или их частей, находящихся 

в его ведении и представляющих исторический и 

археологический интерес, имеющих архитектурную 

ценность. С 2016 по 2020 гг., при необходимости, 

государство вправе внести в указанный Фонд сумму 

в размере до 10 699 000 фунтов стерлингов в каче-

стве грантов [7, 11]. 

В свою очередь в Италии был создан Фонд рели-

гиозных зданий. Фонд является юридическим лицом и 

функционирует на основании правил, регулирующих 

управление имуществом государства. Управление 

Фондом религиозных зданий возложено на одно из 

министерств, которое формирует коллегиальный ор-

ган управления фонда – совет директоров фонда, а на 

территориальном уровне оно осуществляется через 

префектов. В совет директоров, помимо должностных 

лиц, представляющих заинтересованные министер-

ства, также входят три представителя, назначенные 

Итальянской епископской конференцией (один из 

институтов католической церкви в Италии). Государ-

ство ежегодно перечисляет в бюджет Фонда средства 

в установленном размере; он пополняется и за счет 

доходов от имущества, которым управляет, и от по-

жертвований. Средства Фонда используются для кон-

сервации, реставрации, защиты и улучшения религи-

озных зданий, принадлежащих Фонду, а также для 

других сборов, взимаемых с самого Фонда. Фонд яв-

ляется правопреемником нескольких ранее действо-

вавших крупных религиозных фондов [12]. 

Комплексно оценивая юридическое содержание 

указанных мер государственно-конфессиональной 

поддержки, можно отнести их к патронажной форме, 

предполагающей ограниченное (предметное) «покро-

вительство» государства в отношении религиозных 

объединений, обусловленное необходимостью функ-

ционального обеспечения свободы вероисповедания и 

реальной неспособностью конфессий его осуществ-

лять в полном объеме вне взаимодействия с государ-

ством (в лице уполномоченных органов управления). 

Однако в случае расширения зоны влияния государ-

ства в организационно-компетенционном направле-

нии – в части внутриконфессионального управления, 

особенно финансовыми вопросами, – форма поддерж-

ки фокусного религиозного объединения уже может 

приобрести патерналистский характер, что создает 

угрозу нивелирования даже общепризнанных гаран-

тий свободы вероисповедания. 

Определенный исследовательский интерес пред-

ставляют и меры государственной поддержки духо-

венства. Одним из актуальных примеров здесь слу-

жит практика Италии: при Национальном институте 

социального обеспечения образован Фонд социально-

го страхования духовенства и священнослужителей 

некатолических конфессий («Fondo di previdenza del 

clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica»). Фонд создан в целях 
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пенсионного обеспечения по старости, вследствие 

инвалидности, а также иждивенцев по потере кор-

мильца застрахованных представителей духовенства 

и священнослужителей (такая страховка для указан-

ных лиц некатолических конфессий обязательна, за 

исключением случаев, предусмотренных законом, 

например, когда лицо выбрало другую систему стра-

хования). Фонд пополняется ежегодным взносом 

каждого застрахованного священнослужителя, а так-

же ежегодным взносом государства (ст. 6, 21 Закона 

от 22.12.1973 № 903 об учреждении Фонда обеспече-

ния духовенства и служителей культа религиозных 

конфессий, отличных от католических, и новом по-

рядке их пенсионного обеспечения [13]). Согласно 

указу Министерства труда и социальной политики 

Италии от 26.07.2019 такой взнос, уплачиваемый гос-

ударством, увеличен до 8 115 572,36 евро [14]. 

В контексте юридического содержания указанную 

меру поддержки можно отнести к форме паритетного 

взаимодействия, предполагающей условно равный 

вклад (соучастие) в реализацию гарантий свободы 

вероисповедания и конфессии (в лице представителей 

духовенства), и государства. Думается, такая форма 

минимально подвержена злоупотреблениям со сторо-

ны органов власти, так как не сопряжена с конкрет-

ным религиозным направлением, не осуществляется 

исключительно государством (в аспекте финансиро-

вания), системно обеспечена правоустанавливающи-

ми и конкретизирующими юридическими (публично-

правовыми) нормами. 

В свою очередь, в ряде стран допускается введе-

ние так называемых церковных налогов в пользу от-

дельных религиозных общин. Налогоплательщиками 

по такому налогу являются только представители со-

ответствующей религиозной общины, иногда (при 

совместной форме уплаты налога супругами) члены 

семьи представителя соответствующей религиозной 

общины, не обязательно принадлежащие к данной 

конфессии, что становилось предметом судебных раз-

бирательств не только на национальном, но и на меж-

дународном уровне [15]. Размер и формы уплаты 

налога определяют религиозные общины, но такие 

решения требуют утверждения уполномоченными 

государственными органами; сбор и управление та-

ким налогом могут осуществлять непосредственно 

органы религиозного объединения, представляющего 

религиозную общину, или государственные органы в 

соответствии с переданными им религиозным объ-

единением полномочиями. 

Так, конституционные установления в ФРГ преду-

сматривают право религиозных обществ, признанных 

государством в качестве субъекта публичного права, 

взимать налоги и специальные «церковные деньги» на 

основании гражданских налоговых списков в соответ-

ствии с нормами государственного права (ст. 137 (6), 

140 Das Grundgesetz (GG) [16]). Согласно федераль-

ному законодательству ФРГ церковным налогом об-

лагаются все проживающие на территории государ-

ства члены конфессии, обладающей правом на нало-

гообложение. Далеко не все признанные конфессии в 

равной мере обладают таким правом. Более конкретно 

вопрос о видах церковных налогов, порядке и услови-

ях взимания регулируется в каждом субъекте Федера-

тивной Республики Германия, в основном посред-

ством принятия специальных законов, а в некоторых 

случаях путем заключения договоров с конкретными 

религиозными организациями – признанными субъек-

тами публичного права [17–19]. 

Размер, порядок уплаты, виды церковных налогов 

определяются органами соответствующей религиоз-

ной общины на основании норм канонического права, 

внутрицерковных предписаний. Однако данные ре-

шения требуют признания государственным земель-

ным органом, ответственным за управление финанса-

ми. Сбор и управление церковными налогами могут 

осуществлять сами церковные органы, для чего им 

передаются документы, необходимые для налогооб-

ложения со стороны государственных органов и му-

ниципальных образований, округов и муниципальных 

объединений. Они же обязуются вести соответству-

ющую отчетность. Однако по просьбе церкви управ-

ление причитающимся ей церковным налогом на до-

ходы (установление и сбор, а также подведение годо-

вого баланса и т.п.) может осуществляться государ-

ственными финансовыми органами на основании спе-

циального договора, заключаемого органами при-

знанных религиозных общин (церквей) и государ-

ством в лице государственных органов земель. Осу-

ществление такого управления государственными 

финансовыми ведомствами предполагает, что ставка 

церковного налога в пределах земли едина. Если цер-

ковный налог с доходов управляется данным образом, 

работодатели обязаны удерживать церковный налог 

со всех членов церкви. За государственное управле-

ние сбором церковного налога религиозные объеди-

нения выплачивают государству вознаграждение 

(Приложение II Глава IV раздел I. Договора между 

Федеративной Республикой Германия и Германской 

Демократической Республикой о создании единой 

Германии 1990 г. [20]). 

Законодательство некоторых земель ФРГ допуска-

ет сбор такого налога не только в пользу собственно 

религиозных объединений, являющихся субъектами 

публичного права (причем во многих землях не кон-

кретизируется конфессиональная принадлежность 

религиозного образования), но и иных мировоззрен-

ческих общин (§ 12а (Kirchensteuergesetz) Gesetz über 

die Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften im Land Berlin Vom 4. Februar 

2009 [21]; § 2 Gesetz über die Erhebung von Steuern 

durch Kirchen, andere Religionsgemeinschaften und 

Weltanschauungsgemeinschaften in der Freien Hansestadt 

Bremen Vom 23.12.1974 [22] и др.). 

Религиозные общины в Австрии, действующие на 

основании специальных соглашений с Австрийской 

Республикой, также наделяются правом взимать цер-

ковные взносы в соответствии с принятыми ими рас-

поряжениями для покрытия церковных имуществен-

ных и кадровых потребностей. Взносы распространя-

ются на совершеннолетних членов этих церквей. Цер-

ковные взносы устанавливаются и взимаются религи-

озными объединениями, но требуют утверждения со 

стороны государственных органов. Поэтому, в част-

ности, допускается предъявление иска о церковных 
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взносах в рамках официального (государственного) 

судопроизводства. В то же время государственные 

органы наделяются правом надзора за использовани-

ем религиозными объединениями таких взносов, а 

церковные органы – обязанностью предоставлять им 

соответствующую отчетность [23]. 

Указанные меры поддержки в целом можно отне-

сти к преференциальной форме, оценив ее как обос-

нованную и в целом юридически допустимую. При 

этом комплексный – законодательно-договорный – 

способ регулирования взаимодействия конфессий и 

государства в данной связи представляется оптималь-

ным, позволяющим минимизировать факторы нега-

тивного воздействия на осуществление организаци-

онно-правовых гарантий свободы вероисповедания, а 

также фокусные правозащитные риски [24]. 

Распространенной косвенной формой государ-

ственной поддержки признанных религиозных объ-

единений являются и меры в области налогообложе-

ния, связанные с освобождением таких объединений 

от уплаты некоторых видов налогов, предоставлением 

им или субъектам (гражданам, организациям), осу-

ществляющим финансовую поддержку религиозных 

объединений, налоговых вычетов. Так, в Италии ка-

толические религиозные учреждения, их филиалы, 

церкви, признанные юридическими лицами, при осу-

ществлении коммерческой деятельности могут полу-

чить налоговый вычет, за исключением расходов на 

социальное обеспечение, в сумме, равной сумме годо-

вого минимального размера пенсий, выплачиваемых 

Пенсионным фондом (ст. 26 Закона от 20.05.1985 № 

222 [12]). Налоговые льготы предусмотрены и для 

австрийских объединений, действующих согласно их 

учредительным документам исключительно в религи-

озных целях (§ 34 Федерального налогового кодекса 

Австрии [25]), причем освобождение от некоторых 

видов налогов для религиозных объединений преду-

сматривает и законодательство земель в Австрии (§ 4 

Тирольского закона о взимании налога на проживание 

2003 г. [26]; § 2 Венского закона о поощрении спорта 

2012 г. [27] и др.). Признанные религиозные объеди-

нения также освобождаются от уплаты отдельных 

видов налогов, например, во Франции (ст. 24 Закона 

от 09.12.1905 о разделении церкви и государства [5], 

ст. 1382 Налогового кодекса Франции [28]), в ФРГ 

(§ 52, 54 раздела 3 Налогового кодекса ФРГ [29]) и ее 

землях (ст. 26 Ev/KathKiVG BW 2008 [30]; ст. 9 Дого-

вора земли Берлин с Евангелической церковью 2006 г. 

[10] и др.). 

Достаточно распространенной является практика 

предоставления соответствующего налогового вычета 

физическим лицам. Например, в Италии – в размере 

пожертвования в пользу признанных религиозных 

объединений или Центрального института поддержки 

духовенства Итальянской католической церкви из 

общего облагаемого налогом дохода (ст. 46 L. 20 

maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e beni eccle-

siastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico 

in servizio nelle diocese [12]; ст. 26 L. 29 novembre 

1995, n. 520 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo 

Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) 

[31] и др.). Законодательство Австрии также преду-

сматривает налоговые вычеты из подоходного налога 

в размере обязательных церковных взносов для при-

знанных религиозных объединений (но не более 400 

евро в год) (§ 18 Einkommensteuergesetz 1988 [32]), а 

также из налогов на наследство и дарение – в сумме 

пожертвований на религиозные цели таким объедине-

ниям; также граждане Австрии имеют право на осво-

бождение от налогов на наследование сумм, предна-

значенных для «поддержания памяти или исцеления 

души получателя или его близких», денежных по-

жертвований и имущества, переданного церквям и 

иным признанным религиозным организациям (§ 8, 15 

Закона о налоге на наследство и дарение 1955 г. [33]). 

Во Франции предусмотрен налоговый вычет в разме-

ре 66% от суммы пожертвований и платежей в пользу 

религиозных объединений, но не более 20% от нало-

гооблагаемого дохода (ст. 200 Налогового кодекса 

Франции [28]). 

В целом указанные формы налоговой поддержки 

также можно отнести к преференциальным. При этом 

именно законодательное регулирование – наличие 

устойчивых юридических гарантий – и отсутствие 

встречных обязательств со стороны религиозных объ-

единений, иных организаций и граждан, участвующих 

в осуществлении «религиозной» деятельности, позво-

ляет судить о достаточной защищенности свободы 

вероисповедания от вмешательства со стороны госу-

дарства, его органов, включая фискальные. 

Особый интерес в контексте форм материального 

обеспечения религиозных объединений представляет 

система институтов по материальной поддержке ка-

толического духовенства в Италии, также косвенно 

затрагивающая вопрос церковного налогообложения. 

Эта негосударственная система формируется католи-

ческой церковью, но с государственным участием: 

состоит из институтов по поддержанию духовенства, 

учреждаемых на уровне епархий и Центрального ин-

ститута по поддержанию духовенства (interdiocesano), 

которые возглавляются Итальянской епископской 

конференцией и приобретают правосубъектность и 

статус юридического лица на основании декрета со-

ответствующего министра. Минимум одна треть со-

вета директоров таких институтов формируется из 

представителей, назначаемых епархиальным духовен-

ством на выборной основе. Эта система заменила гос-

ударственное финансирование католической церкви. 

В соответствии с нормами канонического права Ита-

льянская епископская конференция периодически 

определяет размер адекватного и достойного обеспе-

чения духовенства, выполняющего службу в пользу 

епархии. Священники имеют право на получение воз-

награждения за свою службу в установленном объеме 

(причем с этих средств удерживаются налоги). 

Если доходы конкретного епархиального институ-

та поддержки духовенства (от управления имуще-

ством, пожертвований, от Центрального института) 

недостаточны для обеспечения того, чтобы каждый 

священник получал вознаграждение в устанавливае-

мом Итальянской епископской конференцией разме-

ре, они запрашивают у Центрального института недо-

стающую сумму, любые излишки передают институ-

ту. Доход Центрального института поддержки духо-
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венства в основном состоит из пожертвований и сумм, 

которые ежегодно выделяет Итальянская епископская 

конференция. В свою очередь, Итальянская епископ-

ская конференция ежегодно получает от государства 

часть средств, собранных в качестве подоходного 

налога с физических лиц (часть от суммы, равная 

восьмой части от подоходного налога на каждую ты-

сячу граждан (IRPEF)). Каждый налогоплательщик – 

физическое лицо – в Италии вправе выбрать направ-

ление расходования некоторой части своего налога: 

она может быть передана им в государственное управ-

ление для социальных нужд (для чрезвычайных мер по 

борьбе с голодом в мире, стихийными бедствиями, 

помощи беженцам, по сохранению культурного насле-

дия, реструктуризации, безопасности, сейсмической 

безопасности и энергоэффективности объектов госу-

дарственной собственности, для школьного образова-

ния – цель налогоплательщик также выбирает сам) 

или предназначена для религиозных целей католиче-

ской церкви (для религиозных нужд, для материаль-

ной поддержки духовенства, благотворительных целей 

внутри государства или стран третьего мира) либо 

некоторым другим религиозным организациям (дей-

ствующим на основе специального договора с Ита-

льянской Республикой). Свой выбор налогоплатель-

щик отражает в годовой налоговой декларации. В слу-

чае если выбор не сделан, при расчете его часть налога 

распределяется пропорционально для всех указанных 

целей. Высчитав часть налога, предназначенную для 

католической церкви, государство впоследствии пере-

дает ее Итальянской епископской конференции. При 

этом государство сохраняет за собой право сокращать 

размер (т.е. общую сумму, которую составит восьмая 

часть от подоходного налога на каждую тысячу чело-

век (IRPEF), предназначенную налогоплательщиками 

для социальных или религиозных целей). Например, в 

2015 г. она была снижена на 10 млн евро; следова-

тельно, начиная с 2016 г. сократилась и доля для Ита-

льянской епископской конференции (ст. 47 и др. L. 20 

maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesi-

astici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in 

servizio nelle diocese [12]). 

Государства могут использовать и иные (прямые) 

формы финансирования отдельных, как правило, 

имеющих массовое распространение, религиозных 

общин. Так, Австрийская Республика осуществляет 

такую поддержку в отношении некоторых признан-

ных религиозных объединений – церквей, историче-

ски имевших особое значение в государстве, тради-

ционно представляющих значительную часть верую-

щего населения Австрии. Эти отношения регулиру-

ются посредством заключения специальных догово-

ров с органами церквей или принятия специальных 

законов. Например, согласно ст. 2 Договора между 

Святым Престолом и Австрийской Республикой от 

1960 г. «Об урегулировании имущественных отноше-

ний», с учетом внесенных изменений, Австрийская 

Республика ежегодно выплачивает католической церк-

ви определенную сумму (с 2009 г. – 17 295 000 евро), а 

также эквивалент вознаграждения для 1 250 церков-

ных служащих, исчисляемый на основе средней зара-

ботной платы государственных служащих определен-

ной категории [34]; § 20 Закона Австрии от 06.07.1961 

«О внешних правовых отношениях евангелической 

церкви» предусматривает ежегодное выделение Еван-

гелической церкви грантов из средств федерального 

бюджета Австрии в размере 1 113 000 евро, а также 

эквивалент вознаграждения 81 церковного служащего, 

исчисляемый на основе средней заработной платы гос-

ударственных служащих определенной категории [35]. 

В ряде земель ФРГ также имеют место договоры, за-

ключенные с отдельными религиозными общинами, 

которые позволяют последним получить право на гос-

ударственные ежегодные субсидии в установленном 

объеме (ст. 13 Договора свободного государства Тю-

рингия с евангелическими церквями в Тюрингии 

1994 г. [9] и др.). 

Указанные формы государственной поддержки 

можно отнести к комплексной группе – патронажно-

преференциальной. В контексте юридического содер-

жания, с одной стороны, договорный (или законода-

тельно-договорный) способ их регламентации предпо-

лагает минимизацию факторов «несветского» воздей-

ствия государства на деятельность соответствующих 

религиозных объединений. С другой стороны, вызы-

вает вопрос официальная интерпретация самой харак-

теристики светского государства, допускающая изби-

рательный подход к предоставлению возможности 

получения финансовой поддержки со стороны госу-

дарства, который не предполагает равных возможно-

стей претендовать на нее для всех (хотя бы признан-

ных) конфессий. Думается, в указанных условиях – 

фактического признания конфессионально-правового 

неравенства – действенной юридической гарантией, 

направленной на минимизацию правозащитных рис-

ков в отношении свободы вероисповедания, могла бы 

выступить обязательная грантовая форма государ-

ственной поддержки религиозных объединений с со-

относимыми статусными характеристиками. 

К смешанной патронажно-преференциальной ка-

тегории форм государственно-конфессиональной 

поддержки прямого характера можно отнести и при-

меры инфраструктурного обеспечения в отношении 

религиозных объединений. К примеру, законодатель-

ством Турции предусмотрены льготы по оплате элек-

троэнергии, используемой для освещения мест по-

клонения (ст. 6 глава 6 ELEKTRİK PİYASASI 

KANUNU от 14.03.2013 № 6446 [36]). Законодатель-

ство некоторых земель в Германии устанавливает до-

полнительные гарантии в сфере радиовещания для 

отдельных религиозных объединений. Так, в Тюрин-

гии евангелическим и католическим церквям, еврей-

ским общинам по желанию предоставляется соответ-

ствующее время вещания в программах радиовеща-

ния для передачи богослужебных мероприятий и 

торжеств, а также других религиозных передачах, в 

том числе по вопросам их общественной ответствен-

ности. Интересы других религиозных общин, являю-

щихся субъектами публичного права, также могут 

быть учтены в указанном аспекте (ч. 3,4 §11 

DRadioStVtrG TH vom 22.12.1993 [37]). Соотносимые 

по предмету гарантии предусмотрены и в земле Ба-

ден-Вюртемберг (ст. 14 Закона о евангелическом цер-

ковном договоре Баден-Вюртемберг и соглашение 
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Баден-Вюртемберг с Римско-католической церковью 

2008 г. [38]). 

В качестве косвенной формы поддержки деятель-

ности религиозных объединений можно рассматри-

вать некоторые модели правового регулирования ре-

лигиозного компонента системы общего образования 

в государственных и (или) муниципальных образова-

тельных учреждениях [39]. При этом анализ таких 

моделей, к примеру, в рамках конфессиональной и 

неконфессиональной форм религиозного образования, 

позволяет судить о наличии в практике современных 

светских государств преимущественно комплексных 

по юридическому содержанию форм соответствую-

щей поддержки конфессий, сочетающих патронаж-

ные, преференциональные, паритетного взаимодей-

ствия и другие их разновидности. Соответственно, в 

зависимости от степени превалирования той или иной 

из них увеличивается либо уменьшается степень пра-

возащитных рисков в отношении свободы вероиспо-

ведания, что требует особого внимания и сбалансиро-

ванного подхода к правовому регулированию сферы 

образования со стороны государства в рассматривае-

мом аспекте. 

В числе гарантий реализации свободы вероиспо-

ведания, которые преимущественно следует отнести к 

косвенным формам поддержки религиозных органи-

заций, многие страны используют институт духовной 

поддержки (душепопечительства). В основном он 

представлен на военной службе, в медицинских 

учреждениях, учреждениях призрения и исполнения 

наказаний. Роль светского государства в функциони-

ровании такого института обычно состоит в создании 

необходимых условий, возможных в силу специфики 

учреждения, для исполнения религиозных обрядов, 

доступа священнослужителя к верующим, проходя-

щим военную службу или службу в правоохранитель-

ных органах, осужденным, находящимся в местах 

лишения свободы, пациентам – в медицинских учре-

ждениях. На военной службе (как и другой государ-

ственной) эту функцию выполняют, как правило, ка-

пелланы. Обычно это «рукоположенные» священники 

или иные представители религиозных организаций, на 

которых возложена эта функция [40. С. 28–29]. Так, во 

Франции при общем запрете государственного и муни-

ципального финансирования на культовые цели допус-

кается включение в государственный или муниципаль-

ный бюджет расходов, связанных с обслуживанием ка-

пеллана и обеспечением свободного отправления 

культов в государственных учреждениях, таких как 

лицеи, колледжи, школы, хосписы, приюты и тюрь-

мы. Административным регламентам Министерства 

юстиции Тюрингии определены правила службы для 

протестантских и католических конфессий в исправи-

тельных учреждениях земли Тюрингия. Эти правила 

строятся на основе взаимодействия сотрудников 

учреждения исполнения наказаний и представителей 

соответствующих церквей при осуществлении по-

следними функции душепопечения, но при условии 

приоритетного соблюдения правил распорядка и от-

бывания наказаний в указанных учреждениях [41]. 

В ряде стран капелланы могут находиться на воен-

ной службе, занимать военные должности, в по-

следнем случае – иметь двойное подчинение 

(например, в Австрии [40. С. 28–29], Франции [42]). 

Так, во Франции капелланы – это военнослужащие, 

проходящие службу по контракту. На них распро-

страняются положения, применимые к офицерам. 

Главные военные капелланы назначаются мини-

стром обороны из числа кандидатов, предложенных 

религиозными объединениями в соответствии с 

правилами последних. Остальные капелланы назна-

чаются министром обороны по предложению главно-

го военного капеллана. Военные капелланы оказыва-

ют религиозную поддержку военнослужащим оборо-

ны и военнослужащим национальной жандармерии, 

которые выразили на это свое желание. Главный во-

енный капеллан организует и контролирует деятель-

ность капелланов своего культа и обеспечивает связь 

между военными и религиозными властями. Он – 

личный советник начальника штаба армий [42]. 

По юридическому содержанию указанную форму 

государственной поддержки можно отнести к патро-

нажной категории со всеми присущими ей правоза-

щитными рисками, где одним из ключевых выступает 

невозможность (либо нежелание) со стороны государ-

ства создать равные условия для доступа всех (или 

хотя бы признанных) конфессий в соответствующие 

специальные учреждения (либо к соответствующей 

категории верующих) с особым правовым статусом. 

Относительно капелланов, одновременно находящих-

ся в статусе священнослужителя и военнослужащего, 

также наличествует риск «подмены» отдельных эле-

ментов компетенционной составляющей. В этом слу-

чае способом нивелирования должно выступить чет-

кое нормативное разграничение их «религиозных» и 

служебных полномочий, не допускающее смешения 

или взаимозамены, использования одних с целью реа-

лизации других. 

Следует особо отметить, что законодательство не-

которых стран допускает передачу отдельных госу-

дарственных полномочий по регистрации актов граж-

данского состояния органам религиозных объедине-

ний. Так, полномочия по регистрации брака в Турции 

могут быть делегированы соответствующим государ-

ственным органом, помимо других должностных лиц 

государства, а также муфтиям (исламским духовным 

лицам) провинций и округов (ст. 22 NÜFUS 

HİZMETLERİ KANUNU 25.04.2006 № 5490 [43]). В 

соответствии со специальными соглашениями, за-

ключаемыми между государством и руководящими 

органами отдельных религиозных конфессий, Ита-

льянская Республика признает браки, заключенные по 

религиозным нормам, в случае их регистрации в 

установленном порядке в муниципальных органах (ст. 

14 L. 8 marzo 1989, n. 101 Norme per la regolazione dei 

rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche 

italiane [44], ст. 11 L. 11 agosto 1984, n. 449 Norme per 

la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese 

rappresentate dalla Tavola valdese [45], ст. 13 L. 29 

novembre 1995, n. 520 Norme per la regolazione dei 

rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in 

Italia (CELI) [31] и др.). 

Указанный вариант государственной поддержки 

религиозных объединений, исходя из его юридиче-
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ского содержания, можно отнести к форме замеще-

ния, по сути, схожей с делегированием (передачей) 

отдельных полномочий между уровнями организации 

публичной власти в государстве. По своему содержа-

нию данная форма близка и форме паритетного взаи-

модействия, предполагает формально-юридическую 

определенность (конкретизированность) и достаточ-

ную гарантированность свободы вероисповедания, 

при условии, что государство в лице компетентных 

органов не будет осуществлять контроль за исполне-

нием переданных религиозным объединениям полно-

мочий (как при делегировании). Однако и здесь имеет 

место риск необеспечения равных условий доступа к 

реализации публичных функций для последних со 

стороны государства, особенно в контексте наличия 

территорий преимущественного проживания предста-

вителей одной конфессии, которая соответствующим 

правомочием не наделяется (по сути, лишь по жела-

нию профильных государственных органов). 

В свою очередь, одной из традиционных форм кос-

венной поддержки религиозных объединений со сто-

роны государства можно считать установление кон-

кретных юридических гарантий осуществления свобо-

ды вероисповедания, адресованных как непосред-

ственно верующим, так и опосредованно – конфесси-

ям. При этом, исходя из способа правового регулиро-

вания, можно выделить две разновидности таких 

форм – позитивного и негативного гарантирования. 

К первой подгруппе можно отнести гарантии со-

блюдения (проведения) религиозных обрядов в дни 

основных религиозных праздников, признанных гос-

ударством религиозных общин. Так, в Италии работ-

ник в такой период, как правило, имеет право полу-

чить выходной за счет отпуска или посредством ис-

пользования возможностей гибкого графика рабочего 

времени; рекомендуется не планировать на это время 

испытания в образовательных учреждениях или 

предоставить учащимся возможность пройти испыта-

ния в другое время (ст. 3,4 L. 8 marzo 1989, n. 101 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l'Unione delle Comunità ebraiche italiane [44]). В ФРГ 

воскресенье и признанные государством церковные 

праздники «охраняются» законами земель, например, 

в Баварии, как выходные дни и дни душевного подъ-

ема (ст. 2 Ev/KathKiVG BW 2008 г. [30]). Законода-

тельство Австрии содержит защитные гарантии от 

воспрепятствования в дни религиозных праздников 

проведению богослужений в храмах и торжественных 

мероприятий религиозного характера (Art. 13 

Regelung der interkonfessionellen Verhältnisse der 

Staatsbürger 1868 [46]), по «соблюдению тишины» на 

прилегающей к храмам территории (§ 10. Gesetz vom 

21. März 1890, betreffend die Regelung der äußeren 

Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft 

(Äußere Rechtsverhältnisse der Israeliten) [47]; § 20. 

Bundesgesetz über die äußeren Rechtsverhältnisse islam-

ischer Religionsgesellschaften (Islamgesetz 2015) [48] и 

др.). Ряд исламских праздников считаются государ-

ственными в Турции (ст. 1 ULUSAL BAYRAM VE 

GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN 17.03.1981 

№ 2429 [49]). Также для религиозных объединений 

могут быть упрощены отдельные административные 

процедуры, например, организация публичных меро-

приятий (ст. 25 Закона от 09.12.1905 о разделении 

церкви и государства [5]; ч. 2. ст. 1 Венского закона о 

публичных мероприятиях 1971 г. [50]). 

Относительно второй группы – негативного га-

рантирования – можно отметить, что уголовное и 

административное законодательство многих стран 

предусматривает ответственность за публичное 

оскорбление вероисповедания человека, публичное 

уничтожение или оскорбление объектов религиоз-

ного назначения, воспрепятствование проведению 

религиозных церемоний (ст. 402–405 Уголовного 

кодекса Италии [51]), публичное унижение, издева-

тельство над лицом или вещью, являющимися 

предметом поклонения церкви или религиозного 

общества, или вероучения, обычая или установле-

ния такой церкви или религиозного общества 

(§ 188–189 Уголовного кодекса Австрии [52]). Уго-

ловный кодекс Турции в ст. 153 предусматривает 

ответственность за осквернение, уничтожение и 

повреждение мест поклонения; причем указанные 

действия образуют квалифицированный состав и 

наказываются строже, если осуществлялись в целях 

оскорбления верующих [53]. 

В целом указанные формы государственно-

конфессиональной поддержки можно признать 

наименее подверженными рискам в контексте осу-

ществления свободы совести и вероисповедания в 

силу их формально-юридической определенности, как 

правило, посредством системного закрепления на за-

конодательном уровне. А проблемы их реализации 

могут быть сопряжены преимущественно с качеством 

законотворчества и правоприменительной практики. 

Таким образом, оценивая юридическое содержа-

ние представленных и иных форм государственной 

поддержки религиозных объединений в зарубежных 

странах, можно прийти к выводу, что наиболее рис-

кованными в части обеспечения свободы совести и 

вероисповедания выступают (в чистом виде) патронаж-

ная и преференциальная формы. При этом разнообразие 

государственно-конфессиональных отношений не поз-

воляет выделить в качестве приоритетной какую-либо 

из менее рискованных форм. В данной связи опти-

мальным видится сбалансированное сочетание вариа-

ций государственной поддержки – с акцентом на 

форме паритетного взаимодействия, ограниченно – 

преференциальной форме, а также формах замещения 

и прямого юридического гарантирования. При этом 

значимым условием эффективной реализации таких 

форм следует признать их системное закрепление в 

нормативных правовых (в первую очередь законода-

тельных) актах общегосударственного уровня, а так-

же рациональное сочетание с иными способами ре-

гламентации, прежде всего нормативно-договорного 

характера. 

Между тем осуществление государственной под-

держки религиозных общин (как правило, признан-

ных) в целом имеет и обратную сторону. Нередко оно 

влечет за собой, в силу как субъективных, так и объ-

ективных факторов, фактическое государственное 

регулирование отдельных внутриконфессиональных 

(внутрицерковных) вопросов. 
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Так, в ФРГ создание церковных общин, иных ре-

лигиозных объединений, в случае соответствия их 

установленным государством критериям, как правило, 

требует только уведомления соответствующих госу-

дарственных органов; при этом создание учреждений 

и фондов указанных образований уже может иметь 

разрешительный порядок (ст. 7 Договора свободного 

государства Тюрингия с протестантскими церквями в 

Тюрингии 1994 г. [9]). Участие государства в управ-

лении церковным налогом в лице региональных орга-

нов власти порождает необходимость публичного 

объявления в окружном суде о выходе из религиозной 

общины [54]. 

Турция провозглашает себя светским государ-

ством, однако, в силу исторических и политических 

причин, одна из признанных конфессий – ислам – 

обладает привилегированным положением, пользуясь 

бόльшей поддержкой государства по сравнению с 

иными; при этом конфессия одновременно подверга-

ется и достаточно сильному воздействию государства 

как в области религиозной догматики, форм распро-

странения учения, так и в обрядовой сфере. Так, Кон-

ституцией Турецкой Республики [55] в ст. 136 прямо 

предусмотрен специальный орган по вопросам рели-

гии – Управление по делам религии, который являет-

ся высшим органом по решению и консультированию 

президента страны по религиозным вопросам. Кон-

ституция подчеркивает особую историческую мис-

сию, которая возложена на Управление по делам ре-

лигии. Управление имеет статус государственного 

учреждения согласно принципам светского государ-

ства, проводит независимую от политики стратегию, 

стремится к народному единению и выполняет обя-

занности, указанные в особом документе. Этот орган 

занимается вопросами развития исламской науки, 

основами исламского вероисповедания и морали, по-

пуляризацией ислама (определенного течения) в 

стране и за ее пределами, содействует изучению ис-

лама, учреждает мечети и иные места для поклонения, 

оказывает услуги религиозного характера (например, 

занимается организацией паломнических туров). 

Наряду с этим он наделяется и рядом административ-

ных функций, связанных с исповеданием ислама. В 

частности, осуществляет официальную публикацию и 

санкционирует опубликование частными лицами не-

которых видов исламской религиозной литературы, 

например текстов Корана, может запретить отдельные 

публикации, обратиться в соответствующий государ-

ственный орган с требованием о блокировке такой 

информации в сети Интернет [56]. Примечательно, 

что деятельность данного органа финансируется гос-

ударством; предусматривается также формирование 

специальных фондов, в частности религиозного фон-

да, частично пополняемого из государственного бюд-

жета и освобожденного от уплаты налогов. 

Церковь Англии, имея определенные полномочия 

законотворческого характера (акты Генерального Си-

нода – представительного органа Церкви Англии, 

принятые в пределах его компетенции, т.е. по любым 

вопросам, касающимся Церкви Англии, имеют значе-

ние актов парламента), подвергается гораздо больше-

му государственному влиянию, чем другие религиоз-

ные образования в Великобритании, в том числе в 

области внутрицерковных вопросов. Так, указанные 

выше решения Генерального Синода подлежат пар-

ламентскому контролю со стороны специального ко-

митета, состоящего из членов парламента, который 

оценивает правовые последствия этих решений, целе-

сообразность, влияние на состояние конституционных 

прав граждан [57]. Решения утверждаются королевой 

[58]. Также монархом назначаются некоторые из 

высших должностных лиц указанной церкви. 

Создавая дополнительные гарантии для отдельных 

религиозных конфессий, концептуально направлен-

ные на обеспечение свободы вероисповедания, госу-

дарство прямо или косвенно воздействует на свободу 

совести личности, нередко нивелируя уже ее гаранти-

рованность, что порождает правовые конфликты. К 

примеру, в ФРГ допускается совместная уплата нало-

гов супругами; применительно к церковному налогу 

это часто вызывало определенные споры, когда чле-

ном церкви был только один из супругов, причем не 

имеющий самостоятельного дохода. До внесения из-

менений в налоговое законодательство земель цер-

ковный налог фактически взимался с обоих, что впо-

следствии было признано нарушением права на сво-

боду совести супруга, который не относится к кон-

фессии, в пользу которой взимается налог [15]. 

В свою очередь, государственные гарантии в обла-

сти обязательного религиозного образования в госу-

дарственных (муниципальных) образовательных 

учреждениях зачастую требуют от учащегося, реали-

зующего, в силу своих религиозных и иных мировоз-

зренческих взглядов, право отказа от посещения дис-

циплин, имеющих конфессиональное содержание, 

сообщить о таких убеждениях публично, что нахо-

дится на грани незаконного ограничения права на 

свободу совести [39. С. 239]. 

Таким образом, многообразие форм государствен-

но-конфессиональной поддержки в зарубежных стра-

нах отнюдь не означает единство их интерпретации и 

признания, обоснованность и эффективность реализа-

ции, особенно в контексте оценки правозащитных 

рисков [24], применительно к свободе совести и веро-

исповедания. Причем ключевыми рисками здесь сле-

дует признать фактическое участие государства в 

управлении делами церкви (конфессии), а также кос-

венное регулятивное («несветское») воздействие гос-

ударственной власти на реализацию свободы вероис-

поведания посредством организационно-

управленческих, финансовых, бюджетных, налоговых 

и других инструментов. 

Следует отметить, что большинство заявленных 

форм государственной поддержки религиозных объ-

единений реализовано и в России, причем чаще всего 

используются формы косвенного характера, а с пози-

ций юридического содержания превалируют такие их 

категории, как преференциальная, паритетного взаи-

модействия и прямого юридического гарантирования. 

Однако отечественная законодательная и правопри-

менительная практика в области данного сегмента 

государственно-конфессиональных отношений обла-

дает своей спецификой, в первую очередь с позиций 

позитивистской концепции регулирования обще-
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ственных отношений. Это выражается в достаточно 

детальной нормативной правовой регламентации фо-

кусной группы государственно-конфессиональных 

отношений [8, 59, 60], что в сравнении с зарубежными 

светскими странами можно признать в целом положи-

тельным опытом – установлены относительно си-

стемные и конкретные юридические гарантии осу-

ществления свободы вероисповедания. Между тем 

детальное правовое регулирование не всегда является 

эффективным с точки зрения правоприменения, на 

что указывает значительный объем неоднозначной и 

разрозненной судебной практики [61–63]. В данной 

связи, в контексте стремления к минимизации право-

защитных рисков в сфере применения различных 

форм государственной поддержки религиозных объ-

единений, результаты анализа соответствующей 

практики зарубежных стран могут выступить в каче-

стве основы для выработки тенденций и фактической 

законодательной и правоприменительной оптимиза-

ции исследуемых форм поддержки в Российской Фе-

дерации. 

Резюмируя, следует отметить, что светский харак-

тер государства отнюдь не исключает применение тех 

или иных форм поддержки религиозных общин раз-

ных конфессий. При этом представляется важным, 

чтобы меры поддержки были направлены именно на 

обеспечение соответствующего права граждан, а не 

искусственного приоритета той или иной конфессии. 

Необходимо здесь соблюсти баланс публичных (госу-

дарственных и общественных), коллективных 

(например, религиозных сообществ) и индивидуаль-

ных интересов граждан. Зарубежный опыт государ-

ственно-конфессиональной поддержки свидетель-

ствует о возможности в силу ряда исторических при-

чин, религиозных предпочтений значительного коли-

чества населения предусмотреть особый правовой 

статус для отдельных религиозных объединений, но 

при этом не в ущерб правам других субъектов и инте-

ресам государства. Однако обязательным условием в 

данной связи должно выступать обеспечение со сто-

роны государства неприкосновенности и равноценно-

го осуществления свободы совести и вероисповеда-

ния представителями других конфессий и неверую-

щих (атеистов). 

Особого внимания заслуживает и тот факт, что 

большинство современных светских государств посте-

пенно отказывается от прямого финансирования рели-

гиозных объединений, предпочитая косвенные формы 

поддержки, включая содействие социально значимой 

деятельности религиозных объединений, государ-

ственное участие в сохранении и ремонте культовых 

объектов, имеющих историческую, культурную и иную 

социальную ценность. Но чем выше уровень государ-

ственной поддержки и приоритетность для государства 

конкретных конфессий, тем больше возможностей ле-

гального государственного вмешательства во внутри-

церковные дела, что не в полной мере соответствует 

принципам светского государства. Причем даже после 

активных процессов секуляризации, приобретения 

устойчивых признаков светскости в государственной 

политике такие институты (атавизмы, часто фактиче-

ски не выполняющие реальных функций, но теорети-

чески обладающие ими) могут сохраняться в государ-

стве достаточно долго. 

Современное государство в процессе длительного 

развития пришло к осознанию значимости принципа 

разделения церкви и государства, оценило перспек-

тивы сотрудничества с различными религиозными 

объединениями в решении сложных социальных 

проблем, старается, по крайней мере на декларируе-

мом уровне, действовать конфессионально 

нейтрально. От прямой государственной поддержки 

в определенный момент осознанно отказались и 

крупнейшие религиозные конфессии. Отчасти это 

было обусловлено возросшим социальным запросом 

на внутреннюю свободу личности, светские ценно-

сти, на которые церковь как институт общества 

должна была отреагировать. С другой стороны, был 

накоплен и негативный опыт существования зависи-

мой от государства церкви, государственного вме-

шательства в дела веры, а в некоторых случаях – и в 

развитие религиозной мысли. Часто тесная связь 

государства оборачивалась фактически огосударств-

лением религиозных институтов, низведением слу-

жителей церкви до статуса чиновников бюрократи-

ческого аппарата. В критические моменты это обо-

рачивалось потерей религиозными объединениями 

социальной базы – поддержки со стороны населения, 

что представляет существенную опасность для лю-

бой конфессии. 

Таким образом, имеются достаточные основания 

полагать, что в конфессиональной политике светского 

государства важно придерживаться фактической 

сущности принципов светскости, тем более что моде-

ли их реализации могут быть различны и позволяют 

учитывать исторический опыт и особенности соци-

альной структуры общества, его политические, наци-

ональные, конфессиональные особенности, а не огра-

ничиваться формальным декларированием таковых на 

законодательном уровне. 
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The article presents the results of an analysis of foreign experience of the legal regulation and the implementation of state support 

of religious associations in modern secular states in the context of variability of forms and measures of such support, which allow 

their systematization. The choice of the topic of the article is due to the existence of a complex contradiction in the relationship be-

tween the traditional understanding of the secular state characteristic and the practice of providing state support for individual reli-

gious denominations, the legally unequal availability of access to support, as well as the risk of actual state interference in the admin-

istration of church (denomination) affairs when implementing certain measures of state support. The aim of the research was to sub-

stantiate the optimal approach to the definition, legal regulation and implementation of forms and measures of state-confessional 

support in the modern secular state, prioritizing freedom of conscience and religion and minimizing human rights risks. In order to 

achieve it, the authors carried out a legalistic analysis of the focused law-making and law-enforcement practices of several foreign 

countries, which recognize themselves as secular but are distinguished by historical traditions, national, political, social and confes-

sional features; emphasis was placed on systematizing the forms and measures of such support, as well as the most debating aspects 

of the issue. Also, the following methods of scientific knowledge were used in the research: universal (dialectical, formal logic, sys-

temic, analysis, synthesis, classification) and specific (interpretation of law, comparative law, statistical). The research justifies that 

the secular nature of the state does not exclude the use of certain forms of support for various confessional communities. However, 

such support measures should ideally be aimed at ensuring the freedom of conscience and religion of citizens and their associations, 

rather than the artificial priority of a particular denomination. At the same time, it is necessary to observe the balance of public, col-

lective and individual interests of subjects of confessional relations. The research is based on actual data on the provision of direct 

and indirect state support to religious associations. However, there are their derivative, alternative, authentic versions, the essence, 

secular and legal content of which are not always clearly positive. In this regard, an alternative classification of forms and measures 

of state-confessional support has been carried out – according to the legal content, the results of which allowed assessing the degree 

of their human rights risk, highlighting permissible and optimal combinations in this aspect. Considering that most of the forms and 

measures that have been studied are also implemented in Russia, the conclusions and recommendations, presented on the basis of 

foreign experience, can serve as a basis for an appropriate legislative and law enforcement optimization in the modern Russian state. 
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