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ФИЛОЛОГИЯ 
 
УДК 821.161.1’25 

Н.М. Алёхина  
 

И.Ф. АННЕНСКИЙ – ПЕРЕВОДЧИК Ш. БОДЛЕРА В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ (по материалам исследования Анастасии Виноградовой де Ля Фортель 
«Приключения поэтического субъекта. Русский символизм по отношению к французской поэзии:  

соучастие или сопротивление?») 
 

Анализируется вопрос литературных взаимосвязей И.Ф. Анненского и Ш. Бодлера на материале монографии французской ис-
следовательницы Анастасии Виноградовой де Ля Фортель (г. Марсель). Стратегии перевода И.Ф. Анненского представляются 
с точки зрения реализации в тексте лирического субъекта. Определяется специфика взгляда современного зарубежного литера-
туроведения на проблему влияния французского символизма на русский символизм. Исследование вводится в научный оборот 
впервые, перевод книги выполнен нами. 
Ключевые слова: французский символизм; русско-французские литературные связи; современное зарубежное литературове-
дение. 
 

Объектом рассмотрения статьи является моногра-
фия французской исследовательницы Анастасии Вино-
градовой де Ля Фортель, изданная в университете Про-
ванса (г. Марсель) [1]. Автор книги затрагивает новые 
проблемы диалога русской литературы с французской 
культурой на рубеже XIX–XX вв. В исследовании 
А. Виноградовой де Ля Фортель комплексно проанали-
зирована реализация субъекта в переводах И.Ф. Аннен-
ским и В.Я. Брюсовым лирики Ш. Бодлера, С. Маллар-
ме. В книге формируется целостный образ русских по-
этов через призму их переводческой работы. Анализ 
направлен на изучение образа «я», поэтического субъ-
екта, как его определяет исследователь, в переводах 
французской лирики последней четверти XIX в. Такой 
аспект изучения русских переводов рубежа веков еще 
не затрагивался в отечественном литературоведении. 
Перевод монографии выполнен нами, книга переведена 
впервые. Новизну своего исследования Виноградова де 
Ля Фортель определяет как «практическую» рецепцию 
взаимодействия русской и французской культуры. Ис-
следователь указывает, что большинство работ, посвя-
щенных обширнейшей проблеме взаимосвязи француз-
ской и русской литературы модерна и предмодерна, 
находятся на стороне теории, а не конкретного опыта 
проникновения через определенные тексты напрямую к 
механизмам восприятия весомой иноязычной культу-
ры. По словам Виноградовой де Ля Фортель, суще-
ствующие работы, обращенные непосредственно к тек-
стам и переводам, являются «простым констатировани-
ем факта», которое не открывает путь к широкому тол-
кованию переводческих трансформаций, не подводит 
их к определенной логике, не находит «путеводную 
нить» от французского пространства к русскому, кото-
рая, по мнению исследователя, существует. 

Объектом изучения в своей работе автор выбирает 
четыре фигуры, по две с каждой стороны: от Франции 
изучаются Ш. Бодлер и С. Малларме, от России – 
И.Ф. Анненский и В.Я. Брюсов. Брюсов и Анненский – 
это русские поэты, объединенные своим единодушным, 
восторженным отношением к новой французской поэ-
зии. Как известно, они считаются большими ценителя-
ми французской поэзии конца XIX в., способствующи-

ми продвижению и укоренению ее черт в русской 
культуре, и «определяются как наиболее латинизиро-
ванные (latinisés) среди своих современников», где об-
разующий это определение глагол «latiniser» понима-
ется как синоним глагола romaniser, т.е. «трансформи-
ровать в романское, заставить превалировать роман-
ское влияние». Исследователь оперирует понятием 
l’influence latine («романское влияние»). Говоря о взаи-
модействии французской и русской литератур на рубе-
же XIX–XX вв., важно вспомнить по этому поводу 
слова И. Анненского, утверждавшего, что французы 
более всех являются носителями латинской, римской 
культуры («Верлен – наследник Рима») [2. С. 409]. 
Каждый из названных поэтов сделал важные шаги по 
продвижению французской литературы на националь-
ной почве: у Брюсова более весомые труды, составле-
ние сборников переводов французской поэзии или ка-
кого-либо поэта («Французские лирики XIX века», 
1909 г.; «Романсы без слов» П. Верлена, 1894 г.), у Ан-
ненского – возвышение культуры Франции в эстетиче-
ских статьях, ее существование непосредственно в 
текстах поэта.  

Виноградова де Ля Фортель подчеркивает важность 
французского влияния на художественный мир Аннен-
ского следующим замечанием: творчество французских 
поэтов (Бодлера, Верлена, Малларме) по-разному влия-
ет на поэтическое сознание Анненского. Так, напри-
мер, позиция Малларме в творчестве русского поэта 
проявляется эксплицитно, так как Анненский открыто 
заявил о привязанности своей мысли к работам Маллар-
ме; один из французских ученых заметил, что «Аннен-
ский никогда внутренне не покидал Малларме» [1. С. 8]. 
Тексты Бодлера определяются в поэтической ткани Ан-
ненского имплицитно, так как «мотивы Бодлера пропи-
тывают его стихотворения» [Там же. С. 7, 8]. 

Необходимо отметить, что при рассуждении о ма-
нере перевода русских поэтов исследователь использу-
ет слово dénaturation (от глагола dénaturer, что значит 
«лишать природных свойств, портить, искажать, из-
вращать»). Переведенное стихотворение как бы меня-
ет свою природу, лишается почвы, т.е. полностью раз-
рывает свои связи с французским миром и принятыми 
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автором поэтическими установками, текст становится 
русским: подлинник искажается, образы и формы выска-
зывания редко остаются похожими. Исследователь наста-
ивает, что такое «искажение, денатурация» оригинала не 
может рассматриваться как случайный факт, «деформа-
ция подчиняется определенной логике» [Там же. С. 8]. 
Виноградова де Ля Фортель также определяет свою сто-
рону научного интереса в достаточно широко поставлен-
ной проблеме связей русской литературы эпохи рубежа 
веков. Работа посвящена выявлению конкретных законо-
мерностей «деформации в переводах образа “я” и мо-
дальностей его высказываний», сравнению «образа того, 
кого выражает первое лицо единственного числа в поэзии 
Бодлера и Малларме, с тем образом, который функциони-
рует в поэзии Брюсова и Анненского» [1. С. 7–9]. Вино-
градова де ля Фортель ставит задачей своего исследова-
ния «найти корни этого искажения, выйти из поля тра-
диционного изучения проблем влияния культур и четко 
сопоставить поэтические тексты русских и французских 
поэтов» (здесь и далее курсив мой. – Н.А.) [Там же. С. 9]. 
Перед началом детального анализа исследователь выдви-
гает гипотезу о неверности (l’infidélité) образа «я» в рус-
ских переводах французскому тексту.  

Прежде чем перейти к знакомству с образом поэта 
Бодлера, возникшим в русской литературе рубежа ве-
ков, дадим общий обзор структуры исследования. Кни-
га состоит из трех частей. Первая часть – «Оригинал, 
неуязвимый для перевода» («L’original à l’épreuve de la 
traduction») – включает две главы «Русский Бодлер» и 
«Русский Малларме», содержащие анализ образов 
французских поэтов, сложившихся в России, а также 
изучение выбранных для анализа переводов Анненско-
го и Брюсова. Вторая часть – «Поэтический субъект. 
Способы репрезентации» («Le sujet poétique. Les mo-
dalitiés de la representation») – освещает проблему пред-
ставления субъекта сознания в поэтическом переводе 
каждого из интересующих исследователя поэтов. Пер-
вая глава второй части посвящена Брюсову и распаду 
«я» в его произведениях; вторая глава раскрывает об-
раз субъекта в поэзии Анненского; третья глава содер-
жит рассуждения о смерти либо воскресении субъекта 
у Бодлера; в четвертой главе анализируется «я» в лири-
ке Малларме и превращение лирики французского по-
эта в имперсональную. Третья часть исследования – 
«Субъект и поэтическое слово» («Le sujet et le mot po-
etique») – направлена на изучение проблемы субъекта и 
его взаимодействия с поэтическим словом, раскрыв-
шейся в трех главах, где первая посвящена «пустому 
слову» в поэзии Брюсова и Анненского, вторая глава 
открывает вопрос о деперсонализации субъекта во 
французской поэзии. Исследование снабжено обшир-
ной библиографией по французскому и русскому сим-
волизму. В контексте нашей статьи коснемся частей и 
глав с обсуждением и анализом творчества Бодлера и 
его восприятия переводческим сознанием Анненского. 

В I главе исследователь касается рецептивной исто-
рии творчества Бодлера на рубеже XIX–XX вв. в Рос-
сии, а также непосредственно работает с переводами 
Анненского и Брюсова из Бодлера. Прежде чем про-
анализировать схемы работы исследователя с перевод-
ным материалом Анненского, остановимся на размыш-
лении автора о феномене «русского Бодлера».  

Во-первых, важно знать, как исследователь опреде-
ляет место творчества Бодлера и Малларме в процессе 
мировой литературы, что особенно актуально для 
уточнения вопросов о зарождении модерна и его тече-
ний, о чем в русском литературоведении не существует 
единого мнения. Виноградова де ля Фортель идет вслед 
за традиционной точкой зрения французских ученых, 
которая заключается в определении Бодлера как «осно-
вателя французской поэтической современности» («la 
modernité poétique en France») [Там же]. На фоне кризи-
са романтизма («кризиса изображения» высшего Идеа-
ла) середины XIX в. французский поэт остро поставил 
вопросы о вере и ценностях, ответы на которые можно 
было получить через «переоценку собственной веры и 
форм ее выражения» [Там же. C. 10]. Малларме, в свою 
очередь, определяется в работе как индикатор симво-
листского движения, развивший элементы, находивши-
еся в поэзии Бодлера только в зародыше.  

Поэзия Бодлера впервые появилась в России в пере-
водах поэтов радикально-революционного направле-
ния. Виноградова де Ля Фортель показывает, как образ 
Бодлера проделал путь от «поэта социалистического» 
до «поэта-мессии». Стихотворения Бодлера отвечали 
настроению, духу времени перелома эпох в России, 
когда «в своем полном расцвете представал символизм, 
поэты говорили о мессианском сообщении в поэзии» 
[Там же. C. 18]. В этот период французские символи-
сты были перечитаны, проинтерпретированы и пере-
ведены русскими символистами. Имя французского 
поэта «укоренилось в русском культурном сознании» 
(«s’enracine dans la conscience culturelle russe») [Там 
же]. В России происходит рождение мифа о Бодлере, 
которого не было в других европейских культурах. Ис-
следователь отмечает, что можно говорить о понятии 
присвоения (l’appropriation) Бодлера как персонажа, 
выражающего новое сознание мира.  

Автор называет показательным фактом публикацию 
в 1905 г. статьи Анненского «Достоевский», где поэт 
проводит параллель между Бодлером и русским писа-
телем. Дело в том, что Анненский выделяет два типа 
творца: платонического посредника между богами и 
людьми и пассивного гения, пророка, который страдает 
и сомневается. Русский поэт относит Достоевского и 
Бодлера ко второй группе творцов [3. С. 239]. Сопо-
ставление ключевых фигур французской и русской ли-
тературы является знаковым для Анненского, который 
понимал Достоевского, следовательно, в какой-то сте-
пени и Бодлера, как творцов метафизической печали, 
мистики бытия.  

Анненский – переводчик Бодлера. Раздел исследова-
ния, где автор работает с поэтическими текстами (ори-
гиналами Бодлера и переводами его лирики Анненским 
и Брюсовым), строится следующим образом: во-
первых, исследователем приводится текст оригинала, 
даются основные положения для его анализа, далее 
следуют текст перевода и его обратный перевод на 
французский язык, подкрепляемые анализом. Подчерк-
нем, что задачей А. Виноградовой де Ля Фортель явля-
ется наблюдение за реализацией поэтического субъекта 
в оригинале и его переводе. 

На первых страницах раздела о переводах Бодлера 
автор исследования делает важное замечание: схема 
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лирического произведения французского поэта часто 
основывается на поэтике «вспышки», «заключающей в 
себе сцепление двуплановых образов, настоящий 
смысл которых нельзя уловить без их последователь-
ного сопоставления» [1. C. 20]. Смысловое содержание 
лексической единицы, для того чтобы быть прочитан-
ным как метафора, должно «“вспыхнуть” и быть осве-
щено означаемым и означающим следующего образа» 
[Там же]. Такая поэтика наблюдается в большинстве 
текстов сборника «Цветы зла» («Les fleurs du mal») в 
частности, коснемся ее в следующем переводе Аннен-
ского «Слепые». 

Стихотворение Бодлера представляет собой рас-
суждения лирического героя при наблюдении за груп-
пой слепых, идущих по мостовой большого города. 
Текст французского поэта построен на трех основных 
образах, формирующих двойной план содержания сти-
хотворения. Читатель может воспринять текст как за-
рисовку из городского быта, преломленную через со-
знание лирического героя, рассуждающего об абсурде 
жизни слепых среди шумящего города. Человек, обре-
ченный не видеть, как кукла, ведомый кем-то, но ниче-
го не понимает, не способен воспринять. За первым 
планом образности скрывается второй, само стихотво-
рение может прочитываться по-иному. Слепые сопо-
ставляются с «новым современным сознанием, неспо-
собным, хотя и желающим, заметить традиционные 
точки опоры» [Там же. C. 22]. Слово «небо» в конце 
произведения записывается Бодлером с большой бук-
вы, ему придается символическое значение старого 
устроения мира, разрушающегося под давлением горо-
да и современности в нем. Третий план, пространство 
«города», в соединении с предыдущими образами вы-
растает в явление «новой мифологии модерна», урба-
нистически удушливой для каждого «я». Таким обра-
зом, в представленном тексте как раз реализуется поэ-
тика «вспышки», когда, соединяясь, поэтические обра-
зы дополняются смыслом, глубиной.  

В переводе Анненский «немедленно актуализиру-
ет» второй план бодлеровского образа «слепых», пол-
ностью деформируя его и наделяя другим смыслом. 
Поэт выводит на первый план, «реализует метафору» 
первых строк: Бодлер, сопоставляя слепых и манекены 
(«il sont vraiment affreux!... Pareils aux mannequins» – 
«они по-настоящему пугающи! Похожи на манекены»), 
пока еще оставляет героев стихотворения в реальности, 
подчеркивая этим их еще «эпизодическую характери-
стику» [Там же. C. 24]. У Анненского образы перехо-
дят в метафорический контекст, поэт актуализирует 
переносный смысл бодлеровской строки. Ср.: «Весь 
ужас жизни тут разыгран куклами, но в настоящей 
драме» [Там же. C. 23]. Русский поэт помещает образы 
в условное пространство, выводя на свет скрытый 
смысл метафоры Бодлера. Виноградова де ля Фортель 
говорит о «неуважении к образной прогрессии, обна-
руженной в переводе», которая ведет к «глобальной 
деформации смысла стихотворения» [Там же. C. 26].  

Следующее изменение касается обращений к горо-
ду в тексте Бодлера. В оригинале поэт два раза лично 
обращается к городу, эксплицитно – «O, cité!» («О, го-
род!»), имплицитно – «Vois!» («Смотри!). Эти обраще-
ния являются опорами текста, вокруг них строится поэ-

тическая схема. В переводе Анненского тема и образ 
города оказываются совершенно нивелированы: сме-
ющийся, кричащий, поющий город как «источник ка-
кофонии и могущий интерпретироваться как метони-
мическое воплощение бодлеровского Большого Зла 
(Grand Mal) занимает в переводном тексте место про-
стого дополнения и обозначается устаревшим словом 
“стогны” (площади, улицы города). Обращение к горо-
ду в тексте Анненского “зашифровано”» [Там же. 
C. 26]. Исследователь замечает, что такая деформация 
образа города, который потерял роль активного субъ-
екта, еще раз доказывает несоответствие французского 
и русского стихотворений.  

Еще одно искажение, связанное с исчезновением 
ведущей роли города, касается  образа современности 
(La Modernité), пленником которой является лириче-
ский герой Бодлера: «Слепые», противопоставленные 
Злу Города – Mal de la Cité, символизируют человече-
ское сознание, через город сталкивающееся с ужасом 
современного мира [Там же. C. 25]. Перевод Анненско-
го, игнорирующий обращения к городу, «удаляет тем 
самым и отсылку к современности, а также подвешива-
ет в воздухе метафору «слепые» – «куклы» [Там же]. 
Ведь если образ Современности с ее искусственным и 
бесчеловечным характером удален из текста, то и ме-
тафора кукольности не выполняет здесь свою функ-
цию. Интересно, что русский поэт как будто хочет уда-
лить всякую связь оригинального текста с категориями 
французского литературного модернизма. Так, напри-
мер, бодлеровское слово «Сiel» («Небо») и большая 
буква в нем (существительные во французском языке 
пишутся с маленькой буквы) заменяются Анненским 
на «свод», а словосочетание «божественная искра», 
которое отсылает к мыслям о Боге, трансформируется 
поэтом в «искру жизни».  

К концу стихотворения русский текст «рушится в 
безвозвратную немоту» [Там же. C. 26]. Поэтический 
субъект у Анненского не задает вопроса, а только вы-
ражает свое желание говорить. В переводе личное ме-
стоимение в дательном падеже (у Бодлера в данном 
случае использован именительный падеж, т.е. субъект 
выступает в главной роли подлежащего) в третьей 
строфе помещено в окружение лексических единиц с 
семантикой молчания, что ставит под сомнение фи-
нальный бодлеровский вопрос и заранее предугадывает 
ответ на него: «Что может дать вам этот свод пустой? – 
Ничего». Исследователь подчеркивает, что персонаж в 
переводе «сбит с толку», «испытывает отупение, корни 
которого находятся в невозможности говорить» [Там 
же]. В варианте оригинала вопрос поэтического субъ-
екта задается свободно. «Je dis: Que cherchent-ils au 
Ciel, tous ces aveugles?» – «Я говорю: “Что ищут они в 
Небе, все эти слепые?”». Субъект выступает как 
наблюдатель на некоторой дистанции по отношению к 
своим условиям. Таким образом, исследователь заклю-
чает, что перевод Анненским стихотворения Бодлера 
«Les aveugles» достигает уровня высшей абстракции, 
изменяет логику и сцепление образов оригинала, 
«смягчает» их, «решительно реконструируя» структу-
ру, смысл и мифологию бодлеровского стихотворения.  

Перевод стихотворения «La cloche fêlée» исследова-
тель называет одним из показательных в сфере того, 
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как субъект в оригинальном произведении может по-
лучать другую жизнь, трансформироваться. Так, разбор 
произведения Бодлера озаглавлен словами «un lyrisme 
impersonnel» («безличный лиризм»), а перевод Аннен-
ского характеризуется как «épanouissement d’une sub-
jectivité» («расцвет субъективности»).  

Виноградова де ля Фортель отмечает, что русский поэт 
создает текст, опровергая многие позиции, представлен-
ные в подлиннике. Чтобы прояснить мысль, коснемся осо-
бенностей оригинального стихотворения «La cloche fêlée». 
По мнению исследователя, перевод этого стихотворения 
должен быть осуществлен только с полным пониманием 
«особенностей поэтического высказывания Бодлера», по-
тому что «La cloche fêlée» является вехой к становлению 
бодлеровской «деперсонализации». Стихотворение Бодле-
ра начинается описанием, в котором отсутствует субъект, 
представляется картина холодной зимней ночи, огня в 
камине. Во втором катрене Бодлер вводит образ колокола, 
который много прослужил на своем веку, но и сейчас, по-
рядочно износившись, все еще, как старый солдат на по-
сту, крепок и бдителен. Как раз на стыке второго катрена и 
третьего терцета (перед нами сонет) и происходит «обмен 
между двумя референтными планами образа старого, но 
сильного колокола и душой поэтического субъекта» [Там 
же. C. 28]: «Ainsi qu,un vieux soldat qui veille sous la tente! / 
Moi, mon ȃme est fêlée…» (перевод наш: «Так же, как ста-
рый солдат, бодрствующий в палатке! / Я, моя душа с 
трещиной…»). Динамика метафоры очеловечивает объект 
(колокол с «крепкой глоткой», «бросающий крик», «как 
старый солдат на вахте»), появление субъекта в третьем 
терцете начинает восприниматься через предыдущий об-
раз «треснувшего колокола». Далее поэтический субъект 
Бодлера, который желает населить холодные ночи «свои-
ми песнями и воспоминаниями», сравнивает их с грубым 
хрипом раненого, заваленного грудой мертвых тел, кото-
рый не может пошевелиться, но все-таки прилагает 
огромные усилия к тому, чтобы выбраться.  

Перевод Анненского очень верно передает фор-
мальную структуру сонета Бодлера, но разницу в его 
смысловой передаче исследователь заявляет с первых 
строк. Перевод русского поэта начинается с местоиме-
ния «я», что с самого начала является вторжением в 
имперсонализм Бодлера: «Я знаю сладкий яд, когда 
мгновенья тают…» [Там же. C. 29]. Четкая картина 
зимней ночи и горящего камина сменяется на крайне 
субъективированную реальность, совершенно «неузна-
ваемую» по отношению к оригиналу. Время также 
субъективируется, «становится как будто не суще-
ствующим», «растворяется в скоротечных мгновениях» 
[Там же]. Исследователь подчеркивает важность в раз-
личии восприятия в тексте субъекта у Анненского, свя-
зывая его с дейктической частицей «так» («И тени 
прошлого так тихо пролетают»). Обилие частиц у Ан-
ненского выражает отношение субъекта к изображае-
мому миру. Слово «так» работает на то, что роль поэ-
тического субъекта в переводе сразу становится заяв-
ленной, его отношение к происходящему выходит на 
первый план. Также нужно взять во внимание еще одну 
форму дейксиса: «Все, насмерть раненный, как будто 
кто хрипит». «Качание» оригинала от плана внешнего к 
плану внутреннему убраны в переводе, субъект – «я» 
«расцветает и правит» в тексте Анненского [Там же].  

Еще одно отличие, на которое указывает исследова-
тель, состоит в идентификации субъекта в оригинале и 
переводе. Основой оригинального текста служит двой-
ной троп – двойная метафора. Исследователь говорит о 
семантическом параллелизме, который возникает у Бод-
лера между образами старого, но все еще бодрого коло-
кола и душой поэтического субъекта [Там же. C. 27].  

Привлекая к анализу теорию метафоры, автор под-
черкивает, что в стихотворении содержится метафори-
ческий перенос, вид обмена между двумя составляю-
щими фигуры, характерная для поэзии модерна двой-
ственность метафорического высказывания [Там же. 
C. 27]. Что происходит с важнейшим для стихотворе-
ния образом колокола в переводе Анненского? Роль, 
которую играет колокол у Анненского, менее важна, 
слово «колокол» появляется только в заглавии перево-
да. Виноградова де Ля Фортель подчеркивает, что поэти-
ческий субъект русского поэта никак не связан с колоко-
лом, этот образ не раскрывает его тайны, он рефлексирует 
сам над собой, используя «логику отрицания» («О, я не 
тот, увы! над кем бессильны годы…»). Первая строка 
второго катрена наталкивает на восприятие поэтического 
субъекта не через образ ожившего колокола, а через лич-
ные чувства лирического героя, который, отрицая смыс-
ловое наполнение образа в оригинале, ставит на первое 
место свое несогласие с ним – я не похож на старого, но 
бодрого солдата, надо мной имеет власть время. Анали-
зируя перевод, исследователь высказывает важную 
мысль: апофатическое начало второго катрена представ-
ляется очень эмблематичным в практике перевода Аннен-
ского – в этом случае можно говорить о «поэтике отри-
цания» в переводческой практике русского поэта. Пере-
вод подчиняется «логике отрицания», не являясь «верным 
переводом», но лишь «видом транспозиции посредством 
отрицания» [Там же. C. 32], нагруженной собственными 
перспективами и вопросами. 

К тому же колокол в первом катрене Бодлера («тре-
звон колоколов») заменяется у русского поэта на «пе-
ние вьюги», совершенно русский образ. Виноградова 
де ля Фортель отмечает тот факт, что связь между со-
нетом Бодлера и собственным стихотворением Аннен-
ского «Офорт» более тесная, чем французского текста 
и его перевода [Там же. C. 30]. Образ смерти в сонете, 
отмечает исследователь, занимает более важное место 
у русского поэта, чем у Бодлера. Поэтический субъект 
у Анненского пассивен, сила смерти доминирует над 
ним: «Идея противостояния смерти, – пишет автор, – 
уступает место образу раненого, не потерявшего со-
знание», Анненский подчеркивает рефлексивность об-
раза («la «réflexivité»), «не подразумевающую никакой 
борьбы» [Там же. C. 31]. Интересно, что русский поэт 
убирает христианские коннотации: у Бодлера звон ко-
локола представляется как крик верующего солдата, 
идущего в бой, что делает рельефней тишину и без-
молвие, окружающие лирического героя.  

Суммируем в качестве выводов заключения фран-
цузского исследователя об Анненском как переводчике 
по материалам анализа переводов русского поэта из 
Бодлера: 

1. Переводы Анненского отличаются глубокой субъ-
ективностью, имперсональность лирического героя Бод-
лера превращается в ярко личностно окрашенный текст. 
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2. Мерцание смыслов, взаимодействие прямого и 
переносного планов стихотворения часто нивелируют-
ся Анненским, с первых строк перевод «кодируется» в 
метафорический план (перевод «Слепых» Бодлера). 

3. На семантическом уровне выражения поэтиче-
ского субъекта отмечается переход от активных, от-
крытых действий субъекта к его пассивности и раздав-
ленности. Аксиологический кризис произведений Бод-
лера (потеря веры, неуверенность перед современно-
стью) переходит у Анненского в страдания «я» от не-
возможности высказаться, от немоты, что может рас-
цениваться как кризис эстетический [Там же. C. 37]. 

4. Воображаемое в лирических французских текстах 
обычно передается Анненским в эксплицитной манере 
в «апофатической логике» (случай перевода «Старого 
колокола»). 

5. Рассуждая о взаимодействии Анненского с худо-
жественным миром французских символистов, иссле-
дователь рассматривает «противостояние» перевода 
оригиналу и говорит о «предательстве» Анненского как 
переводчика по отношению к французской лирике в 
плане проблематики. 

6. Работа с оригинальным текстом определяется у 
Анненского еще и тем, что он был «великим метафизи-
ческим поэтом». Открывая «мистические бездны», его 
поэзия стремилась к трансцендентности, наглядной 
черте эстетики русского символизма, что особенно свя-
зывает его с романтизмом. Французская литература, в 
свою очередь, начиная с Бодлера, отдаляется от роман-
тической эстетики. Так, например, тексты Малларме 
уже отвергают всякую транцендентность, а Бодлер до-
бивается имперсональности. 

В целом исследователь заключает, что диалог смыс-
лов при взаимодействии русской и французской литера-
туры постепенно перерастает в «диспут». Русская симво-
листская культура не только интерпретирует и пере-
читывает французские тексты, но затрагивает и саму 
их «плоть», подчиняя ее своим собственным особенно-
стям [Там же. C. 224–226]. Лирический субъект во фран-
цузской поэзии может абстрагироваться от себя, уходя в 
другого, стремиться к безличности в поэтическом тексте. 
Символизм русский наполняет переводы расцветом субъ-
ективности, индивидуальности. 

Исследователь утверждает, что представляемая ра-
бота – это «новое видение контактов французской ли-

тературы с декадентским “полюсом” русского симво-
лизма, которые могут рассматриваться не только как 
питаемые сходством, но также как и подрываемые не-
явной динамикой сопротивления» [Там же. C. 14]. Ис-
следование открывает широкие перспективы, напри-
мер, возможность изучить, только ли в XX в. происхо-
дит подобное взаимодействие двух культур. 

Подведем итоги выполненного нами перевода. Ра-
бота Анастасии Виноградовой де Ля Фортель пред-
ставляет собой важное явление в исследовании ситуа-
ции в литературе рубежа XIX–XX вв., а также для 
дальнейшего научного развития дискуссионной и не-
достаточно изученной части творчества Анненского – 
переводческой деятельности поэта. Переводы Аннен-
ского, соседствуя с подробным анализом переводов 
Брюсова, а также стихотворений Бодлера и Малларме, 
погружаются в аутентичную для себя среду для анали-
за, а прием обратного перевода текстов Анненского на 
французский язык открывает большие возможности 
для их понимания при сопоставлении тех смыслов, ко-
торые передаются поэтом на русском языке, и тех, ко-
торые открываются при перенесении лексических еди-
ниц в пространство французского языка.  

Книга Виноградовой де Ля Фортель затрагивает 
специфику переводов первого этапа русского симво-
лизма в аспекте, еще не знакомом для русского лите-
ратуроведения. Исследование обрисовывает новое 
преломление проблемы диалога двух культур, кото-
рый направлен, с одной стороны, на взаимосвязь и 
привлечение инокультурных черт в русское сознание 
(пример мифологии о Бодлере, присвоение его обра-
за), но, с другой стороны, как показывают выводы, 
идет и процесс отталкивания собственных черт 
французской поэзии при перенесении ее в русскую 
поэзию. Перевод как объект изучения анализируется 
исследователем в русле дисконтакта или сознатель-
ного искажения.  

Такие новые выводы могут рассматриваться как ва-
риант для истолкования переводческих стратегий рус-
ского поэта, которые, возможно, станут применимыми 
для анализа остального корпуса переводов Анненского 
из французского символизма и могут обнаружить но-
вые аспекты расхождения в передаче не только поэти-
ческого субъекта, но и других составляющих лириче-
ского текста.  
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subject's implementation is analyzed in translations of Mallarmé's and Baudelaire's lyrics by Annensky and Bryusov. This turn-of-the-
century Russian translation aspect of the study has not yet been researched in the national literary criticism. The following research is 
pioneer on this problem, the translation of the book was done by N.M. Alyokhina. French poets' creative works (Baudelaire, Verlaine, 
Mallarmé) differently affect Annensky's poetic consciousness. For example, the position of Mallarmé in the works of Russian poet 
manifests ''explicitly'', because Annensky admitted his attachment to the works of Mallarmé. Baudelaire's lyrics manifest ''implicitly'' in 
Annensky's poetic works, because ''Baudelaire's motives impregnate his poems''. Discussing the manner of Russian poets translating the 
researcher uses the word ''dénaturation'' (from the verb ''dénaturer'', which means ''denaturalize, mutilate, deface, pervert''). Translating 
as an object of study is presented in Vinogradova de La Fortelle's book in another sense and purpose: Annensky's translation activity is 
understood by the researcher as the discontact or deliberate distortion. Thus, the researcher comes to the following conclusion: 
Annensky's translations are noted for deep subjectivity, Baudelaire persona's impersonality turns into a brightly subject-colored text; 
interaction between direct and figurative plans is often graded in Annensky's poems, from the first lines the translation is ''encoded'' into 
the metaphorical plan; on the semantic level of poetic subject's expression the transition from active, open subject action to its passivity 
is pointed. Discussing the interaction between Annensky's artistic world and that of French Symbolists, the researcher examines the 
''opposition'' of the translation against the original text and speaks about Annensky's ''betrayal'' as a translator in relation against the 
French lyrics in terms of problematics. Annensky's working with the original lyrics is determined by the fact that he was ''a great 
metaphysical poet''. Opening the ''mystical abyss'', his poetry sought to transcendence, demonstrable aesthetics streak of Russian 
Symbolism, which especially connects it with Romanticism. French literature, in turn, beginning with Baudelaire, moves away from 
Romanticist aesthetics. For example, the lyrics of Mallarmé already reject anything transcendent and Baudelaire achieves impersonality. 
The new findings may be considered as an option for the interpretation of the Russian poet's translation strategies, which may become 
useful for the analysis of the rest of Annensky's translations from French Symbolism and may discover new aspects of discrepancies in 
the translation of not only the poetic subject, but also other components of the lyrics. 
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В ИССЛЕДОВАНИИ ДИАЛЕКТНОЙ СИНОНИМИИ 

 
Описываются лексикографический метод лингвистического исследования и его применение при составлении словаря синони-
мов сибирского говора. Исследование выполнено в рамках проекта комплексной лексикографической параметризации говора 
с привлечением вершининских словарей разных типов (толковых и аспектных). Рассматриваются характеристики лексикогра-
фического метода как одного из продуктивных и информативных методов лингвистики: применение к различным объектам и 
предметам исследования, опора на теорию, наличие оригинальной методики исследования, специальных приемов, особого 
способа описания полученных результатов. Представлены преимущества лексикографического метода (универсальность ме-
тода при изучении синонимии сибирского говора, максимально полный охват и систематизация синонимов и их многоаспект-
ная интерпретация). 
Ключевые слова: лексикография; лексикографический метод; диалектная синонимия; сибирский говор; словарь синонимов. 
 

Лексикографический феномен второй половины 
XX – начала XXI в. называют периодом лексикографи-
ческой вспышки, периодом словарного бума. Ни один 
период в истории языкознания не сопровождался таким 
изобилием словарных проектов. Лексикографическое 
направление становится одним из приоритетных в со-
временной лингвистике, отражающим процессы в раз-
витии лингвистических наук (процесс интеграции 
науки о языке с другими гуманитарными и негумани-
тарными науками; утверждение новой научной пара-
дигмы с ее принципом антропоцентризма). Подтвер-
ждением этого служит выход в свет более 2 000 раз-
личных словарей на материале русского языка [1. С. 8] 
и более 100 областных словарей. Развитие лексикогра-
фии в данный период осмыслено в работах таких оте-
чественных лингвистов, как Ю.Д. Апресян, Л.Г. Ба-
бенко, О.И. Блинова, П.Н. Денисов, В.В. Дубичинский, 
Ю.Н. Караулов, В.А. Козырев, В.В. Морковкин, 
В.Д. Черняк и др. 

Лексикография на рубеже веков переживает своего 
рода реформу. Изменения характеризуются появлени-
ем большого количества лексикографических центров 
и разнообразием выпускаемых словарей; расширением 
теоретической и исследовательской работы в области 
лексикографии; компьютеризацией словарного дела. 
Внутренняя реформа отражает тенденцию растущего 
многообразия словарей: стремление добиться макси-
мально полной характеристики языковой единицы и 
переход к словарям активного типа; переход к цельно-
му филологическому и культурному описанию языко-
вой единицы; обогащение источников лексикографиче-
ского описания за счет включения в него данных линг-
вистического эксперимента и электронных баз данных; 
обновление лексикографических приемов и средств [2. 
С. 6–8].  

В современной науке активно развивается лексико-
графическая параметризация языковых систем и под-
систем, что свидетельствует об актуальности таких 
трудов, так как они синтезируют теоретическое и при-
кладное начало в изучении языка, позволяют ярко 
представить специфику предмета лексикографирова-
ния. Лексикографическое направление является одним 
из ведущих и продуктивных направлений Томской 
диалектологической школы: представителями школы 
составлено более 30 словарей различных типов [3]. 

Таким образом, лексикографирование языковых систем 
предстает как один из важнейших методов лингвисти-
ческого анализа.  

В настоящее время исследователи оперируют таки-
ми терминами, как «лексикографический метод», «лек-
сикографическое исследование», «лексикографический 
аспект», «прием лексикографического анализа», часто 
без объяснения, что понимается под данными терми-
нами. Так, в современных диссертационных сочинени-
ях термины «лексикографический аспект» и «лексико-
графическое исследование» отождествляются и обо-
значают рассмотрение единиц языка с точки зрения их 
репрезентации в словарях. Термин «прием лексикогра-
фического анализа» трактуется как вид функциональ-
ного анализа, при котором анализируются словари и их 
составляющие (словарные статьи) [4. С. 4]. Структура 
лексикографического метода состоит из лексикографи-
ческого анализа словарей и их компонентов, анализа 
дефиниций, а также процедуры составления словаря 
определенного типа и жанра (см., например, диссерта-
ционные исследования [5–7] и др.). В некоторых слу-
чаях происходит смешение понятий «лексикографиче-
ский метод» и «прием лексикографического анализа» 
[8, 9]. В связи с этим, на наш взгляд, назрела необхо-
димость описать лексикографический метод и его при-
емы при составлении словарей различных типов. 

Данная статья посвящена осмыслению лексикогра-
фического метода лингвистического исследования и 
его применению при изучении синонимии сибирского 
говора и при написании диалектного синонимического 
словаря. 

Лексикографический метод (ЛГМ) как продуктив-
ный метод лингвистического анализа заключается в 
«планомерной инвентаризации единиц языка посред-
ством их лексикографирования» [10. С. 150]. Поста-
новка лексикографического метода в один ряд с други-
ми методами исследования языка требует определения 
термина «метод исследования», который нами исполь-
зуется. Так, «метод представляет собой определенный 
подход к изучаемому явлению, систему положений, 
научных и чисто технических приемов и процедур, 
способствующих целенаправленному изучению объек-
та с определенной точки зрения» [11. С. 424]. Следова-
тельно, лексикографический метод предстает как спо-
соб изучения единиц языка с точки зрения науки лек-
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сикографии, он включает приемы и процедуры, 
направленные на исследование единиц языка путем 
лексикографирования.  

ЛГМ позволяет систематизировать языковой мате-
риал, выявить его особенности с помощью приемов 
картографирования, дефинирования, составления сло-
варных статей, использования системы помет и др. 
Сущность лексикографического метода заключается не 
в простом упорядочивании языковых единиц на основе 
выбранного критерия, а в том, что с помощью него 
можно детально изучить объекты лексикографирова-
ния (антонимию, синонимию, фразеологию и др.), их 
особенности, функционирование в языке. Например, 
система помет в толковом «Вершининском словаре» 
[12] позволяет рассмотреть лексику говора в разных 
аспектах: «с помощью специальных помет характери-
зуется слово в аспекте экспрессивно-эмоциональной, 
стилевой дифференциации лексики диалекта, в аспекте 
социально-речевой и гендерной сферы употребления, 
сообщается о принадлежности слова к общерусскому, 
диалектно-просторечному и собственно диалектному 
слою лексики» [13. С. 114]. Доказательством суще-
ствования лексикографического метода является связь 
практической словарной деятельности и теоретическо-
го осмысления изучаемого материала (например, со-
ставление синонимического словаря немыслимо без 
изучения теории синонимики, без определения её ос-
новных терминов «синоним», «синонимический ряд», 
«абсолютные синонимы» и др.). Примером такого лек-
сикографического исследования служит «Новый объ-
яснительный словарь синонимов русского языка» под 
редакцией Ю.Д. Апресяна [14]. Многоаспектная интер-
претация слова в лексикографических трудах опреде-
ляет высокую степень информативности словарей, по-
казателем чего являются публикации, выполненные в 
рамках лингвистического источниковедения.  

Понятие «метод» также тесно связано с понятием 
«исследование», но следует их различать. Исследова-
ние – это «процесс выработки новых научных знаний, 
один из видов познавательной деятельности» [15. 
С. 168], а метод – это подход, путь к познанию. Приме-
нение того или иного метода является необходимым 
компонентом при исследовании языка, определение 
методов исследования – это исходный пункт любой 
научной работы. 

Материалом для исследования послужили 600 сло-
варных статей рукописного фрагмента «Словаря сино-
нимов сибирского говора», который готовится в рамках 
реализуемого проекта комплексной лексикографиче-
ской параметризации лексики одного говора, направ-
ленного на изучение феномена его полисистемности. В 
качестве объекта лексикографирования избран говор 
с. Вершинино Томского района Томской области, один 
из русских старожильческих говоров Сибири. В соот-
ветствии с данным проектом изданы словари различ-
ных типов: толковые – «Полный словарь сибирского 
говора» в 4 т. (1992–1995), «Вершининский словарь» в 
7 т. (1998–2002), четыре аспектных словаря – «Словарь 
вариантной лексики сибирского говора» (2000), «Сло-
варь антонимов сибирского говора» (2003), «Мотива-
ционный словарь сибирского говора» (2010), «Словарь 
образных единиц сибирского говора» (2014). Концеп-

ция предлагаемого синонимического словаря ранее 
отражена в работах О.И. Блиновой [16, 17], структура 
словарной статьи дополнительно описана в публикаци-
ях автора предлагаемой статьи [18, 19]. В отечествен-
ной диалектной лексикографии впервые создается си-
нонимический словарь диалектной микросистемы, в 
котором в структуру словарной статьи вводится интер-
претационная зона, отражающая различные (граммати-
ческие, лексикографические, семасиологические, мо-
тивологические, лингвокультурологические) характе-
ристики синонимов. Кроме того, новизна исследования 
определяется объектом изучения – синонимией сибир-
ского говора в лексикографическом аспекте. Синони-
мии в русистике посвящено огромное количество работ 
(A.A. Потебня, А.И. Смирницкий, О.Б. Сиротинина, 
С.Г. Бережан, Д.Н. Шмелёв, Ю.Д. Апресян, A.A. Браги-
на, В.Д. Черняк, В.Г. Бабенко и др.), однако в ее теории 
еще сохраняются некоторые лакуны, в частности, стоит 
проблема дифференциации видов диалектных синони-
мов и размежевания абсолютных синонимов и вариан-
тов слов, имеет место неразработанность теоретических 
и практических основ лексикографирования диалектных 
синонимов, применения лексикографического метода 
при исследовании синонимии одного говора. 

О.И. Блинова [20] первая вводит термин «лексико-
графический метод» в научный оборот, до неё ЛГМ не 
называется в числе методов лингвистического анализа. 
В связи с этим необходимо описать лексикографиче-
ский метод как один из методов лингвистического ана-
лиза языка.  

Во-первых, лингвистические основы метода заклю-
чаются в сформулированных теоретических положени-
ях, т.е. в основе любого метода лежит теория. В данном 
случае теоретическая и практическая лексикография 
являются основой ЛГМ. Во-вторых, каждый метод 
обусловлен рядом характеристик. Так, исследователи 
определяют специфику метода объектом и целью ис-
следования [21. С. 259]; аспектом, приемами, методи-
кой исследования и способом описания [22. С. 215]; 
базой метода (язык, определенный его ярус, совокуп-
ность языков) и его специализацией [11. С. 430]; свя-
зью с теорией, предметом и аспектами метода [23. 
С. 220–224] и т.д. Проведя анализ описания лингвисти-
ческих методов в работах Б.А. Серебренникова, 
В.И. Кодухова, А.Т. Хроленко, И.В. Арнольд, Б.Н. Го-
ловина, З.К. Тарланова, З.И. Комаровой по методоло-
гии лингвистики, выделяем ряд черт, которыми детер-
минирован лексикографический метод как один из ме-
тодов исследования языка:  

1. Наличие базы метода. Лексикографическое ис-
следование опирается на язык, определенный его ярус 
или совокупность языков. Специфика создания сино-
нимического словаря обусловлена его включенностью 
в проект по комплексной параметризации сибирского 
говора, таким образом, базой ЛГМ является лексиче-
ская система вершининского говора. 

2. ЛГМ характеризуется универсальностью и при-
меним к различным объектам исследования – разные 
языковые уровни (лексический, семантический, слово-
образовательный, морфологический, синтаксический и 
др.). В предпринимаемом исследовании внимание со-
средоточено на лексическом уровне диалекта.  
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3. Предметом изучения с помощью ЛГМ являются 
разные элементы структуры языка: слово и его значение 
(толковые словари), семантические отношения (словари 
антонимов, синонимов, паронимов и др.), свойства слова 
(словари экспрессивной, оценочной лексики).  

4. Использование разных подходов в изучении язы-
ка: синхронного или диахронного (словари отражают 
современный русский язык, язык прошлых столетий: 
современные и исторические словари, этимологические 
словари). 

5. С помощью ЛГМ исследователь вычленяет раз-
ные аспекты изучаемого языкового явления, те сторо-
ны объекта исследования, которые признаются важ-
нейшими в теории для исследователя (например, сопо-
ставительный аспект выражается в сопоставительных 
многоязычных словарях, исторический аспект – в ис-
торических, этимологических словарях, стилистиче-
ский аспект – в словарях языка писателя и др.). Так, в 
данном лексикографическом описании диалектной 
лексики внимание сосредоточено на синонимических 
отношениях в одном говоре. 

6. Использование того или иного метода зависит от 
постановки цели и задач исследования. Цель исследо-
вания при использовании ЛГМ обусловлена выбором 
типа и жанра словаря. Словари бывают толковые, пе-
реводные, прямые и обратные, учебные и терминоло-
гические, частотные, идеографические и т.д. Синони-
мические словари отражают семантические отношения 
тождества или близости значений слов в языке и речи. 
Диалектный синонимический словарь одного говора 
позволяет развести семантически близкие лексемы, 
иллюстративный материал помогает проследить осо-
бенности словоупотребления того или иного синонима. 

7. Способ анализа языка. 1) ЛГМ в полном объеме 
использует общенаучные приемы сбора и каталогиза-
ции материала, прием интерпретации, приемы компо-
нентного, контекстного анализа, прием интроспекции 
и др. Кроме того, используются приемы и других мето-
дов (статистический подсчет, приемы сравнения и др.). 
2) Специальными приемами лексикографического ме-
тода являются картографирование (составление карто-
тек с использованием карточек), лексикографирование 
(составление словарных статей), дефинирование, моде-
лирование, приемы «лексикографической параметри-
зации» единиц [24. С. 51], использование различных 
помет. Прием лексикографирования при составлении 
синонимического диалектного словаря реализован в 
процедуре составления словарной статьи, в основе ко-
торой лежит структурно-семантический анализ слов с 
тождественным или близким значением, употребляе-
мых носителями вершининского говора. 

8. Опора на теорию и направление, в рамках которо-
го зарождается метод (сравнительно-историческое язы-
кознание – сравнительно-исторический метод; струк-
турные методы в структурализме). Любой научный ме-
тод разрабатывается на основе теории, которая является 
его предпосылкой. ЛГМ находится в неразрывной связи 
с наукой лексикографией, они взаимозависимы и взаи-
мопревращаются в процессе создания словаря.  

9. Опора на отрасль лингвистического знания в со-
ответствии с выбором аспекта исследования. ЛГМ об-
служивает различные теории изучения языка и нахо-

дится с ними в неразрывной связи. С одной стороны, 
ЛГМ учитывает основные положения научной теории, 
все ее достижения (например, отбор лексики в синони-
мический словарь происходит с учетом концепции ав-
тора о том, что понимается под термином «синоним», с 
учетом всех существующих подходов к определению 
синонимии), с другой стороны, воплотив в лексикогра-
фическом труде исходную теорию, ЛГМ «рождает» 
словарь, который становится источником, базой, мате-
риалом для новой теории и нового словаря (составляе-
мый диалектный синонимический словарь содержит 
большое количество иллюстративного материала, ко-
торый обладает большими информативными возмож-
ностями и может быть использован для изучения ком-
муникативных аспектов функционирования синонимов 
в речи носителей диалекта). Таким образом, работает 
модель перехода «теория – словарь – теория – сло-
варь…» [25].  

10. Наличие оригинальной методики исследования. 
Общая методика лексикографирования, по мнению 
В.В. Дубичинского, предполагает определение основ-
ных этапов составления словаря: 1) создание проекта 
словаря (определение типа и жанра словаря, установ-
ление адресата); 2) формирование авторского коллек-
тива; 3) создание словарной картотеки или компьютер-
ной базы данных; 4) отбор словника, систематизация 
материала в соответствии с целью и задачами словаря; 
5) разработка концепции структуры словарной статьи; 
6) лексикографическая интерпретация лексических 
единиц, составление словарных статей; 7) подготовка 
словаря к изданию [26. С. 27, 28]. Создание синоними-
ческого словаря предполагает использование конкрет-
ной расширенной методики, которая учитывает жанр 
словаря (словарь синонимов) и тип словаря (антропо-
центрический, аспектный, системный, синхронический, 
построенный по алфавитному принципу и другие осно-
вания). Пункты методики создания «Словаря синони-
мов сибирского говора» заключаются в следующем: 
1) описание концепции словаря с учетом выбранного 
подхода к вопросу о статусе синонимии в языке и речи; 
2) отбор синонимов из источников и составление карто-
теки словаря в электронном виде; 3) создание словника 
словаря; 4) разработка структуры словарной статьи и 
системы помет в ней; 5) отбор иллюстративного матери-
ала; 6) составление словарных статей; 7) систематизация 
словарных статей по алфавитному принципу. 

11. Наличие специального, особого способа описа-
ния полученных результатов (словарь является и мето-
дом описания языка, и способом описания, и главным 
его результатом). Специфика словарного способа опи-
сания языка заключается в представлении материала в 
виде словарных статей. Словарная статья является 
«композиционной и коммуникативной единицей сло-
варя как особого жанра информационно-справочной 
литературы» [27. С. 205] и имеет универсальные харак-
теристики и законы построения. 

Так, статья синонимического словаря состоит из 
трёх зон: заглавной, интерпретационной и иллюстра-
тивной. Заглавная зона представлена синонимическими 
рядами, начинающимися с доминанты, после которой 
располагаются остальные компоненты в алфавитном 
порядке. Иллюстративная зона включает тексты и ме-
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татексты, в которых актуализируются синонимические 
отношения либо употребляется одиночный синоним. 
Новизну исследования синонимии подчеркивает вклю-
чение в словарную статью интерпретационной зоны, 
которая состоит из толкования значения ряда и харак-
теристик синонимов: семасиологической (вид синони-
ма, наличие свойства мотивированности, образности, 
выполняемые функции, системные связи), культуроло-
гической (принадлежность к лингвокультурологиче-
ским разрядам зооморфизма, артефактоморфизма и 
др.), лексикологической (стилистическая и эмоцио-
нально-экспрессивная дифференциация в аспекте но-
визны и устарелости), грамматической (морфологиче-
ские и синтаксические) характеристик, отмечены соот-
несенность синонимов с разновидностями языка и ко-
личество фиксаций (подробнее см. [6]). ЛГМ обеспечи-
вает полиаспектную интерпретацию лексикографируе-
мых синонимов, тем самым отражается связь ЛГМ с 
теорией синонимики, что предопределяет высокую 
степень информативности словаря. Приведем примеры 
статей «Словаря синонимов сибирского говора»: 

ЦАРА'ПКА / ЦАРАПАЛКА / САРАПАЛКА / 
САРАПКА, КОШКА, ЛАПКА 

Приспособление с загнутыми книзу зубцами для 
выкапывания из земли корнеплодов. 

Царапка [вар., мот., обр., зоом., метаяз. (1), Д, 3] 
Царапалка [вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Сарапалка [вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Сарапка [вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Кошка [абс., мот., обр., зоом., метаяз. (1), ДО, 1] 
Лапка [абс., мот., обр., зоом., метаяз. (1), ДО, 3] 
1) Копать картошку – царапка, а которы зовут 

«лапка», «кошка» ешо говорят. Наверно, как кошка 
лапкой выгребат, это похоже тоже картошку выгре-
бать, копать. 2) А царапкой мы картошку копам, из 
прутьев или проволоки сделана. 3) Картошку тож 
трактором копать буду… есть така штука, «цара-
палка» назватся. 4) Картошку роют, сарапалка сара-
пат, картошка выскакиват. 5) Сарапка – орудие, чтоб 
картошку выкапывать. 

 
НАПИТЬСЯ, НАЖРАТЬСЯ, НАПИТЬСЯ В 

ДУЖИНКУ, НАТИЛИСКАТЬСЯ, ОКОСЕТЬ, 
ОПЬЯНЕТЬ, ПОДПИТЬ 

Прийти в состояние опьянения, выпивая спиртные 
напитки. 

Напиться [мот., обр., антроп., зам. (1), груб., О, 52] 
Опьянеть [абс., мот., инф. (2), О, 2] 
Подпить – не сильно опьянеть [отн., мот., инт., О, 8] 
Натилискаться [экспр.-стил., мот., неодобр., Д, 1] 
Окосеть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., стил. (2), 

инф. (2), инт., груб., ПО, 1] 
Нажраться [экспр.-стил., мот., обр., антроп., стил. 

(1), инт., груб., П, 3] 
Напиться в дужинку [экспр.-стил., инт., Д, 1] 
1) Поди, нажрался вчара, к Гуте ходил, напился, да 

и… не спал, худо спал. 2) А это, я говорю: «На-а, вы-
пей!» – она не стала. Она уж окосела, опьянела. 3) Я 
его пьяного-то не видала, такого, чтобы он напился и 
пришёл домой пьяной. 4) Он пил всяку-разну, отравил-
ся, не видел даже, до чё напился. 5) Мы один раз нате-
леживались пьяные, залезли на полати у однех. [–Что 

значит «натележивались?»] – Ну, пьяны, опьянели. 
6) Подпили и пошли по всей деревне с гармонией. 
7) Они подпили маленько и поехали куды-то. 8) Я ду-
маю, правда он напился в дужинку. 9) Опеть натилис-
калась – ешо хуже того. 10) А нажрутся как ишшеле-
ют. 11) [С: Ну бутылку спирту выпил.] Нажрались 
ешо когда-то, всё равно. Совсем сдурели.  

12. Личность учёного, научного сообщества или кол-
лектива. Любой метод есть часть творческой деятельно-
сти человека, тем самым кроме познавательных и логиче-
ских установок важны сила и гибкость ума исследователя, 
развитость фантазии, глубина воображения, способность 
к интуиции и др. Некоторые исследователи придержива-
ются мнения, что лексикография – это не просто «наука о 
создании, изучении и использовании словарей» [28. С. 8], 
а искусство создания словарей. Так, например, Л.В. Щер-
ба писал: «Вообще словарная работа, как основанная ис-
ключительно на семантике, требует особо тонкого вос-
приятия языка, требует, я сказал бы, совершенно особого 
дарования, которое по какой-то линии, вероятно, род-
ственно писательскому дарованию» [29. С. 76]. Лексико-
графическая работа требует одухотворенного, трепетного, 
поэтического отношения к слову.  

Основная функция лексикографического метода как 
одного из методов лингвистики – внутренняя органи-
зация и регулирование процесса создания словаря 
(изучение того или иного объекта, его описание в виде 
словарных статей). Как и любой метод, ЛГМ сводится 
к системе предписаний, принципов, требований, пра-
вил, которые ориентированы на создание словаря 
определенного типа и жанра.  

Преимущества лексикографического метода, во-
первых, обусловлены общими требованиями, предъяв-
ляемыми к лингвистическому методу, и взаимосвязаны 
с характеристиками метода, во-вторых, учитываются 
специфика и уникальность лексикографического мето-
да среди других методов.  

Достоинства ЛГМ, присущие ему как одному из ме-
тодов лингвистики, заключаются в следующем: 1) лек-
сикографический метод всегда детерминирован целью, 
объектом и предметом проводимого исследования, по-
знавательной деятельностью и теоретической базой; 
2) ЛГМ результативен и надёжен, результатом приме-
нения метода всегда становится словарь, фактическая 
база словаря (объем словника, количество иллюстра-
тивного и справочного материала и др.) служит доказа-
тельством достоверности и надёжности представлен-
ных исследований; 3) ЛГМ экономичен в представле-
нии результатов: структура словарной статьи нацелена 
на экономичное, рациональное использование бумаж-
ных ресурсов, словарная статья кратко и чётко оформ-
лена; 4) ясность и эффективность метода заключаются 
в том, что пользователю словаря ясна его структура из 
вводной части и он свободно может воспользоваться 
словарем для своих целей; 5) воспроизводимость ЛГМ: 
возможность использовать приемы составления слова-
ря и словарной статьи неограниченное число раз на 
различном языковом материале; 6) обучаемость лекси-
кографическому методу, которая основывается на вос-
производимости, ясности и распознаваемости метода. 

О.И. Блинова выделяет следующие индивидуальные 
преимущества лексикографического метода: 1) ЛГМ 
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универсален, используется в изучении различных язы-
ковых уровней – лексического, семантического, слово-
образовательного и др.; 2) ЛГМ максимально полно 
охватывает языковой материал в лексикографическом 
аспекте, что обеспечивает предельную объективность 
научных выводов; 3) с помощью ЛГМ последовательно 
систематизируется материал на основе избранного кри-
терия; 4) многоаспектность интерпретации языковых 
данных (система помет словаря нацелена на комплекс-
ное описание языковой единицы); 5) ЛГМ взаимосвязан 
с теорией, обогащает её и развивает, что обеспечивается 
большим количеством материала картотеки создаваемо-
го словаря и приложением «коллективного разума»; 6) 
высокая степень информативности словаря (существуют 
многочисленные исследования, материалом для которых 
послужили те или иные словари) [30. С. 149]. 

Лексикографический метод позволяет не только си-
стематизировать и наиболее полно формализованно 

показать весь арсенал синонимических средств диалек-
та в виде словарных статей, но и дать полиаспектную 
характеристику компонентов синонимических рядов, 
их предназначенность (функционирование) в речи, вы-
явить связь синонимии с другими системными отно-
шениями говора. Только при помощи словаря можно 
охватить весь пласт диалектной синонимии. Таким об-
разом, словарь синонимов является методом, средством 
и результатом изучения лексического явления синони-
мии вершининского говора. 

В заключение стоит сказать о том, что словари, как 
конечный результат применения лексикографического 
метода обладают актуальностью при исследовании са-
мых разнообразных сфер языка: они являются факти-
ческой базой для отбора языковых единиц для иссле-
дования, материал словаря используется для подкреп-
ления новых гипотез, создания новых теорий и новых 
научных направлений. 

 
СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
абс. – абсолютный синоним; антроп. – антропоморфизм; вар. – формальный вариант; груб. – грубое; зам. – функция замещения; зоом. – зоомор-

физм; инт. – интенсив; инф. – информативная функция; метаяз. – метаязыковая функция; мот. – мотивированное; неодобр. – неодобрительное; 
О – общерусское слово; отн. – относительный синоним; обр. – образное; Д – диалектное слово; ДО – диалектный вариант общерусского слова; 
П – диалектно-просторечное слово; ПО – диалектно-просторечный вариант общерусского слова; стил. – стилевая функция; экспр.-стил. – экс-
прессивно-стилистический синоним; 1) отдельный контекст / вариант; а – гласный под ударением; а – синонимы.  
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This article is devoted to the description of lexicographic method and its application by making the Dictionary of SSynonyms of the 
Siberian Dialect (the dialect of Vershinino village located in Tomsk Oblast – one of the oldest dialects of the Middle Ob River area). 
The lexicographic method as a productive method of linguistic analysis consists in the systematic inventory of units of language by 
means of lexicography (the term is introduced by O. Blinova). In this article the characteristics of the lexicographic method are 
considered: 1. The subject of research by means of the lexicographic method is different elements of structure of the language: a word 
and its meaning (explanatory dictionaries), semantic relations (dictionaries of antonyms, synonyms etc.), the properties of the word 
(dictionaries of expressive, evaluative vocabulary). 2. The use of different approaches in studying the language: 1) the research of 
different temporary cuts (modern, historical, etymological dictionaries); 2) different aspects of the research (the comparative aspect in 
comparative multilingual dictionaries, the stylistic aspect in dictionaries of language of the writer, etc.). 3. Any scientific method is 
developed on the basis of the theory that is its prerequisite. The lexicographic method is in the indissoluble communication with the 
lexicography. 4. The lexicographic method uses general scientific methods of collecting the material, the procedure of interpretation, the 
procedure of the component, contextual analysis, the procedure of introspection, etc. The special procedure of the lexicographic method 
is cartography (drawing up card files), the procedure of lexicography (making a synonymic entry at the heart of which lies the structural-
semantic analysis of words identical or similar in meaning), the procedure of writing definitions and modeling dictionary entries, the 
procedure of "lexicographic parametrisation", using various marks. 5. The existence of a special way of the description of the received 
results (the dictionary is also a method and a way of the description of language, and its main result). The dictionary entry is a special 
composite and communicative unit of the dictionary and it has universal characteristics. The conception of ''The dictionary of Siberian 
dialect synonyms'' is offered by O. Blinova. The microstructure of the dictionary is defined by the structure of the entry that includes 
three zones: initial, interpretative and illustrative. The interpretative zone is presented by the interpretation of the dominant meaning and 
by semasiological, culturological, lexicological, grammatical characteristics of synonymic row components. Due to the lexicographic 
method it was succeeded to present the lexical wealth of the Siberian dialect. In the conclusion advantages of the lexicographic method 
are characterized: 1) the fullest coverage of the lexical wealth of the Siberian dialect; 2) the systematization on the basis of the chosen 
criterion; 3) the multidimensional interpretation of synonyms; 4) the interrelation with the theory; 5) the high degree of informational 
content of the dictionary. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ХУДОЖЕСТЕННОЙ ФОРМЫ МАЛОЙ ПРОЗЫ Т. ТОЛСТОЙ:  
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Представлены результаты линвопоэтического исследования малой прозы Т. Толстой, в частности описан применяемый этим 
автором особый речевой художестенный прием, состоящий в одновременной актуализации в художественном тексте несколь-
ких лексических значений многозначного слова. Структурные и функциональные особенности даного приема рассмотрены на 
примере лингвопоэтического анализа отдельных фрагментов из рассказов Т. Толстой «Пламень небесный», «Сомнамбула в 
тумане», «Петерс», «Йорик». Предприняты попытки определить значение речевого художестенного приема лексико-
семантического синкретизма в поэтической системе Т. Толстой, а также вписать данный художественный прием в более ши-
рокий литературный и научный контекст. 
Ключевые слова: Татьяна Толстая; лингвопоэтика; лингвистическая поэтика; когнитивная поэтика; необарокко; неосинкре-
тизм; артема. 
 

В основе данного исследования лежит представле-
ние об иерархической внутренней организации формы 
литературно-художественного произведения, которое 
восходит к эстетической концепции А.А. Потебни, из-
ложенной им в монографии «Мысль и язык» (1836). 
А.А. Потебня предлагает в структуре произведения 
искусства выделять «внешнюю форму» и «внутреннюю 
форму», отличая их как от «материала», так и от «со-
держания». Свое положение он иллюстрирует следую-
щим примером: «Это – мраморная статуя (внешняя 
форма) женщины с мечом и весами (внутренняя фор-
ма), представляющая правосудие (содержание)». При 
этом внешняя форма «…в статуе не есть грубая глыба 
мрамора, но мрамор, обтесанный известным образом, в 
картине – не полотно и краски, а определенная цветная 
поверхность, следовательно, сама картина» [1. С. 157]. 
Размышляя о строении литературно-художественного 
произведения, А.А. Потебня представляет его как 
иерархию нескольких форм, выступающих по отноше-
нию друг к другу как «внешняя» и «внутренняя»: 
«…значение слова имеет свою звуковую форму, но это 
значение, предполагающее звук, само становится 
формою нового значения. Формою поэтического про-
изведения будет не звук, первоначальная внешняя 
форма, а слово, единство звука и значения» [Там же. 
C. 160] (выделено нами. – Э.Н.). В современных фило-
логических исследованиях, помимо художественного 
содержания (смысла, концепции), чаще всего выделяют 
две художественные формы, два слоя литературно-
художественного произведения – слой художестенной 
речи и слой художественных образов, – однако единого 
терминологического обозначения данных категорий ни 
в поэтике, ни в лингвопоэтике на настоящий момент не 
выработано. 

В данной статье используется терминологическая 
система, сложившаяся в работах Г.И. Климовской [2, 3 
и др.], согласно которой в самом начале методологиче-
ски строгого лингвопоэтического исследования долж-
ны быть различены следующие формы литературно-
художественного произведения: собственно языковая 
форма (доступная только лингвистическому анализу), 
литературно-образная художественная форма (со-
ставляющая компетенцию литературоведческой поэти-
ки) и речевая художественная форма, являющаяся 

предметом отдельной и особой филологической дис-
циплины – лингвопоэтики.  

Как известно, феномен речевой художественной 
формы (художественной «фактуры» текста 
(А. Крученых) [4], «изобразительно-словесной факту-
ры повествования» (Б.М. Эйхенбаум) [5. C. 248], «сло-
весной ткани произведения» (В.В. Виноградов) [6. 
С. 255], «речевой фактуры» (С.С. Аверинцев) [7. 
C. 385]) был научно описан в начале ХХ в. представи-
телями русского формализма, выдвинувшими «прин-
цип ощутимости формы» в качестве специфического 
признака художественного восприятия. В формулиров-
ке Б.М. Эйхенбаума, «…ощутимость формы возникает 
в результате особых художественных приемов, застав-
ляющих переживать форму» [8. С. 385], или, говоря 
словами Л.С. Выготского, способных вызывать «из-
вестный художественный эффект» [9. С. 56]. Художе-
ственные приемы («конструктивные приемы», по 
Ю.Н. Тынянову) осознавались исследователями как 
трансформация материала (в первую очередь языково-
го) в целях придания ему определенной художествен-
ной (эстетически значимой) формы.  

В основе художественного приема лежит эстетиче-
ский принцип художественной актуализации (fore-
grounding), которая, по мысли представителя пражско-
го лингвистического кружка Я. Мукаржовского, может 
осуществляться путем намеренного, художественно 
значимого отклонения от одного из объективных язы-
ковых нормативов [10]. По наблюдению исследовате-
лей, в результате художественной актуализации в 
плане синтактики происходит деформация отношений 
между элементами речевой художественной формы, 
при этом образуются единицы двух типов: художе-
ственно актуализированные (артемы – термин 
Г.И. Климовской) и стилистически нейтральные (фо-
новые) единицы; в плане прагматики внимание чита-
теля смещается с содержания на форму, при этом его 
продвижение по тексту затрудняется и замедляется; в 
плане семантики в художественно актуализированной 
единице – артеме – возникают дополнительные (к 
основному лексическому значению) художественные 
смыслы (термин В.В. Виноградова). Художественно 
актуализированное слово (или сочетание слов), явля-
ющееся языковой базой артемы, по образному выраже-
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нию С.С. Аверинцева, выступает из собственных се-
мантических берегов [7. С. 105], так как оно, «соотно-
сясь со словесной системой общего языка, материально 
как бы совпадая с ее элементами… в то же время по 
своим внутренним поэтическим формам, по своему 
поэтическому смыслу и содержанию направлено к 
символической структуре литературно-художест-
венного произведения в целом» [11. С. 13]. 

Опираясь на труды по филологии и семиотике куль-
туры [12–15], можно говорить о том, что активность, 
выраженность речевой художественной формы в лите-
ратурно-художестенном произведении напрямую свя-
зана с типом породившей его культурной эпохи: по 
мнению специалистов, в истории культуры происходит 
последовательное чередование двух типов культурных 
эпох («первичных и вторичных стилей», в терминоло-
гии Д.С. Лихачева; «примарных и секундарных форма-
ций», в терминологии И.П. Смирнова), различающихся 
способами художественного миромоделирования. Так, 
в эпохи «первичных стилей» преимущественно созда-
ются тексты «автологического» типа, изображающие 
художественный мир в категориях бытовых представ-
лений о мире (отождествляемом с социофизической 
реальностью), в свойственных ему пропорциях и при-
чинно-следственных связях между явлениями, воспри-
нимаемых как естественные свойства мира [12. С. 83, 
84]. В эти эпохи языковая форма выполняет по отно-
шению к литературно-образной форме и содержатель-
но-смысловому (концепуальному) уровню только во-
площающую их, вербализующую функцию, в частно-
сти, происходит отказ от использования тропов, так как 
«речь, для того чтобы восприниматься как художе-
ственная, должна воспроизводить нормы нехудоже-
ственной речи» [13. С. 172]. 

Для эпох второго типа (к которым исследователи 
относят мифопоэтический период, Средневековье (го-
тику), барокко, романтизм, модернизм (символизм) и 
постмодерн) характерны «металогические» тексты, 
соединяющие в художественном мире произведения 
семантически удаленные друг от друга объекты (т.е. 
объекты, изначально принадлежащие к разным и 
несовместимым мирам по признакам: реальность / ил-
люзорность, двумерность / трехмерность, знаковость / 
незнаковость и т.д.) с целью «выразить такое содержа-
ние, передать такую информацию, которая иным спо-
собом передана быть не может». В эти периоды тропы 
«становятся обязательным признаком всякой художе-
ственной речи» [Там же]. Так, в эпохи второго типа в 
художественной структуре литературного произведе-
ния закономерно зарождается и постепенно вызревает 
еще один структурный уровень – речевая художе-
ственная форма как система художественно актуализи-
рованных слов и сочетаний слов.  

Малая проза Т. Толстой возникает как раз на сломе 
культурных эпох разного типа: отличаясь необычайно 
выразительной речевой художественной формой, она, 
наряду с произведениями других авторов, входящих в 
литературу в то время, отражает начало нового периода 
в истории русской литературы – начало эпохи постмо-
дерна. Момент смены разных эпох зафиксирован в 
критических статьях начала 80-х гг. как смена художе-
ственного «языка» [16, 17] (в терминологии нашего 

исследования – смена типа речевой художественной 
формы).  

Речевое новаторство Т. Толстой вне литературно-
исторического контекста ощущается современным чи-
тателем не так остро, как ее первыми читателями и 
критиками, так как в XXI в. осложненная речевая ху-
дожественная форма становится нормой литературного 
художественного письма [18]. При этом перечень ху-
дожественных и научных метафор, характеризующих 
речевую художественную форму рассказов Т. Толстой, 
продолжает пополняться: «сочный, сильный, точный», 
«цепкий и крепкий» язык, «мощные поэтические за-
росли», «метафорический лес», который «иногда ка-
жется чересчур обильным и заколюченным» [19. С. 5], 
«феерический стиль», «праздник языка» [20. С. 181–
182], «праздничная избыточность», «словесное барок-
ко» [21. С. 687], «роскошно-расточительная манера 
письма» [22. С. 254], «непрозаическая нагруженность, 
можно сказать, перегруженность текста тропами» [17. 
С. 61], «виртуозно-причудливые бытовые ассоциации 
импрессионистки», «изящная поэзия в прозе» [23. 
С. 11], «необычайная пышность метафор» [24. С. 73], 
«сгущенная метафоричность», «тончайший сложный 
орнамент тропов» [15. С. 72, 73] и т.д.  

В научной литературе (Е. Гощило, М.Н. Липовец-
кий, О.Е. Романовская, Т.Г. Фролова и др.) «стиль» или 
«манеру письма» Т. Толстой принято возводить, с од-
ной стороны, к набоковской традиции, с другой сторо-
ны, к традициям «орнаментальной прозы», связанной с 
творческой практикой Н.В. Гоголя, А. Белого, А. Реми-
зова, Е. Замятина, И. Бабеля, Б. Пильняка, Ю. Олеши, 
В. Аксенова и др. [15, 25–27], которая, в свою очередь, 
по мнению исследователей, восходит, с одной стороны, 
к средневековому явлению «плетения словес», а с дру-
гой – к творчеству Ницше и Вагнера и к интермедиаль-
ным художественным практикам начала ХХ в. [28]. 
В русской литературе XXI в. линию «орнаментального 
письма», развиваемую Т. Толстой, продолжают писа-
тели-метафористы (Александр Иличевский, Ольга 
Славникова, Лена Элтанг, Павел Крусанов, Алексей 
Иванов и др.) [15]. 

Опираясь на исследования, посвященные орнамен-
тальной прозе [29, 30], можно утверждать, что с дан-
ным явлением прозу Т. Толстой сближает не только 
установка «на самоценное эстетически значимое сло-
во» [29. C. 55] и «тяготение к непрямому словоупо-
треблению» (что проявляется в активном использова-
нии тропов), но и художественные принципы органи-
зации прозаического текста, близкие законам поэтиче-
ской речи: принцип лейтмотивности (повторы опреде-
ленных слов, сверхсловных образований, ситуаций, 
образов, создающие в тексте сквозные словесные темы 
и лейтмотивы, которые ослабляют событийную струк-
туру текста); принцип ассоциативности и синтетично-
сти («все стремится отразиться в другом, слиться с 
ним, перевоплотиться в него, все связано, переплетено, 
объединено по ассоциации, иногда лежащей на по-
верхности, иногда очень далекой» [Там же. C. 58]. 
Данный принцип реализуется, в том числе, и за счет 
активизации различных словесных связей и возможно-
стей языка: использование для построения артем «язы-
ковых прототипов», устойчивых языковых моделей, 
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художественной мотивированности слов (актуализации 
внутренней формы слов) и т.д. В результате действия 
данного принципа на уровне речевой художественной 
формы словá в прозаическом тексте вступают во мно-
жественные формально-семантические отношения друг 
с другом, что приводит к многократному расширению 
семантического поля слова, к порождению им многих, 
зачастую противоречащих друг другу смыслов (что 
будет показано далее). В то же время на более высоком, 
литературно-образном уровне «самые разные персонажи 
и явления оказываются соотнесенными, связанными, 
существующими в единстве» [15. С. 77], благодаря чему 
моделируется особая художественная реальность – мно-
голикая и не способная застыть в одном ракурсе – и 
формируется особая авторская позиция, в соответствии с 
которой «взамен каких-либо дидактических установок 
читателю предлагается мир как таковой во всей своей 
сложности и многоплановости» [Там же. С. 72].  

Многие исследователи творчетва Т. Толстой [15, 24, 
25, 31, 32 и др.] указывают на активное использование 
в ее текстах тропов, в частности метафор. При этом 
лингвопоэтическое исследование малой прозы этого 
автора показало, что с целью расширения, «расслое-
ния» художественной реальности наравне с метафорой 
и метонимией Т. Толстой используется речевой худо-
жественный прием, который в силу своих структурных 
особенностей не может быть классифицирован как 
троп, так как его механизм заключается не в переносе 
значения, а в одновременной актуализации нескольких 
значений многозначного слова1.  

Относительно природы данного явления большую 
объяснительную силу имеет концепция исторического 
развития художественного образа, изложенная 
С.Н. Бройтманом. Исследователь, развивая классические 
идеи исторической поэтики, выделяет в истории литера-
туры три крупные эпохи: 1) эпоху синкретизма (древ-
нейшая стадия развития искусства, в которой действует 
принцип нерасчлененной целостности); 2) эпоху эйдети-
ческой поэтики (с которой связан расцвет тропов, отра-
жающих сходство сополагаемых явлений, мир при этом 
мыслится расчлененно); 3) эпоху художественной мо-
дальности, для которой характерен неосинкретизм, от-
ражающий новое художественное восприятие мира (мир 
предстает не как набор отдельных предметов, а как це-
лостность, некое текучее единство). В эпоху неосинкре-
тизма «слово не может быть сведено ни к эмпирически-
бытовому, ни к условно-поэтическому, ни к субстанци-
ально-мифологическому смыслам, а выступает как их 
принципиально вероятностная, но эстетически реализо-
ванная мера» [33. С. 54].  

Концепция С.Н. Бройтмана подтверждается резуль-
татами лингвопоэтических исследований, авторами 
которых фиксируется особый речевой художестенный 
прием («особый тип смысловой актуализации» – 
Я. Мукаржовский) – одновременная актуализация двух 
значений многозначного слова. По наблюдению линг-
вопоэтологов, данный прием был характерен уже для 
поэтики трагедий У. Шекспира [34]. Вероятно, с нача-
лом эпохи неосинкретизма связан и расцвет русского 
каламбура VIII–XIX вв., нередко построенного на язы-
ковой полисемии [35]. Но наиболее ярко неосинкре-
тизм как художественный прием и как тип миромоде-

лирования / мировосприятия проявился в искусстве 
модерна и постмодерна [10, 29, 36–38 и др.]. В связи с 
этим прием художественной актуализации нескольких 
лексических значений многозначного слова в малой 
прозе Т. Толстой как реализация художественного 
принципа (нео)синкретизма на уровне речевой художе-
стенной формы представляет несомненный научный 
интерес.  

В качестве рабочего термина для обозначения дан-
ного речевого художественного приема в настоящем 
исследовании предлагается термин речевой художе-
стенный прием лексико-семантического синкре-
тизма (др.-греч. τὸ λεξικός – ‘относящийся к слову’, 
σημαντικός – ‘обозначающий’ и συγκρητισμός – ‘соеди-
нение, объединение, связывание’). При помощи рече-
вого художестенного приема лексико-семантического 
синкретизма моделируются артемы с усложненной 
внутренней формально-семантической структурой – 
артемы-полисеманты, – языковой базой которых яв-
ляется многозначное слово, реализующее в тексте не-
сколько своих лексических значений. 

Лексико-семантический синкретизм (рассмотрен-
ный в семасиологическом аспекте) представляет собой 
проявление формально-содержательной асимметрии 
языкового знака, при которой одна форма может выра-
жать два (и более) значений. В отличие от узуально 
допустимых проявлений лексико-семантического син-
кретизма в обыденной речи [40], для художественной 
коммуникации характерно сближение предельно дале-
ких значений многозначных и омонимичных слов, в 
результате которого возникает возможность неодно-
значного их понимания.  

В связи с тем, что в тексах Т. Толстой в одной арте-
ме может актуализироваться более двух лексических 
значений слова, к данному речевому художественному 
приему некорректно применять термин семантическая 
двойственность [10. С. 419]. А предлагаемый автором 
терминологического словаря «Выразительные средства 
современной русской речи. Тропы и фигуры» термин 
дилогия (др.-греч. διλογία – буквально ‘двуречие’ от δι 
– ‘двойной’ и λογος – ‘слово’) – «фигура двусмыслен-
ной речи, основанная на употреблении полисемантов 
или слов, имеющих омонимы, в контексте, исключаю-
щем их однозначное истолкование»2 [41 С. 240] – 
представляется менее удачным для обозначения иссле-
дуемого речевого художественного приема, так как за 
данным термином в филологии закреплено другое зна-
чение: традиционно под дилогией понимается «соеди-
нение двух самостоятельных произведений, связанных 
между собой общностью замысла, сюжета и действу-
ющих лиц» [42. С. 98]. Необходимо отметить, что опи-
санная В.П. Москвиным стилистическая дилогия, в 
отличие от лексико-семантического синкретизма, ис-
пользующего смысловые потенции одной лексемы, 
включает более широкий круг явлений двусмысленной 
речи (например, нарочитую неполноту речи, омони-
мию фразиологизмов и свободных словосочетаний 
и т.д.). Основным отличием сопоставляемых явлений 
следует признать то, что в результате применения ре-
чевого художестенного приема стилистической дило-
гии вся фраза, включающая полисемант, становится 
двусмысленной целиком, в то время как в результате 
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речевого художественного приема лексико-
семантического синкретизма, как это будет показано 
ниже, этого может не происходить.  

В данном исследовании применяется методика, раз-
работанная Г.И. Климовской [2. С. 216], согласно кото-
рой ядерной процедурой лингвопоэтического анализа 
является анализ минимальной единицы речевой худо-
жественной формы – артемы. В основе лингвопоэтиче-
ского анализа артемы лежит методологический прием, 
описанный в работах отечественных исследователей 
начала ХХ в. и носящий названия «стилистический 
эксперимент» (А.М. Пешковский), «лингвистический 
эксперимент» (Л.В. Щерба), «прием эксперименталь-
ной деформации» (Л.С. Выготский) [43. С. 480; 44. 
С. 308; 45. C. 100]. Данный методологический прием 
(Л.В. Щербы – А.М. Пешковского – Л.С. Выготского) 
состоит из двух отдельных методических этапов: 
1) сопоставление семантического объема артемы с се-
мантическим объемом ее стилистически нейтрального 
эквивалента – отдельного слова, не имеющего в толко-
вых словарях стилистических помет, или свободного 
(нефразиологизированного) сочетания слов; 2) лингво-
поэтическая интерпретация различия семантических 
объемов сравниваемых единиц с учетом локального 
контекста фразы и глобального контекста всего текста 
произведения. Разность между предметным значением 
и сложным содержанием артемы составляет дополни-
тельный художественный смысл3.  

В связи со сложной семантической структурой ар-
тем-полисемантов в данном исследовании наличие рече-
вого художественного приема лексико-семантического 
синкретизма в каждом конкретном случае устанавлива-
лось с опорой на толковые словари, в которых зафикси-
рованы разные лексико-семантические варианты анали-
зируемого слова. В качестве основного лексикографиче-
ского источника использывался Малый академический 
словарь (МАС) [46]. 

Поскольку речевой художественный прием лекси-
ко-семантического синкретизма, прежде всего, оказы-
вается в поле зрения исследователей каламбуров (и 
потому часто попадает под категорию «языковой иг-
ры»), вначале проанализируем примеры «игрового» 
использования этого приема в малой прозе Т. Толстой. 
Так, в рассказе «Пламень небесный» (1987) прием лек-
сико-семантического синкретизма встречается в 
оформлении несобственно-прямой речи, передающей 
мысли героини рассказа, Ольги Михайловны, которой 
стало известно, что их новый знакомый, Коробейников, 
приходящий по вечерам к ним в гости на дачу из со-
седнего санатория, якобы в прошлом совершил недо-
стойный поступок – присвоил себе стихи другого чело-
века, пользуясь тем, что тот «присел на два года». 

«Она не станет, конечно, травить Коробейникова, 
у него все-таки язва…» [47. С. 185, 186].  

Здесь переносное значение лексемы травить – ‘из-
водить, мучить нападками, преследованиями’, образо-
ванное от значения ‘преследовать и убивать зверя на 
охоте (с помощью собак, ловчих птиц)’ (актуализиру-
ется левым контекстом), сопоставляется со значением 
‘умерщвлять или пытаться умертвить кого-л. ядом, 
отравой’ (актуализируется правым контекстом), в ре-
зультате чего образуются два смысловых плана: реаль-

ный (не будет мучить нападками из жалости к нему, 
потому что он болен) и метафорический (не будет да-
вать яд, потому что у него и без того больной желудок). 
(См. также в рассказе «Огонь и пыль» (1986): «капитан 
отдавал ей честь, а помощник капитана – отбирал» 
[47. С. 173].) 

Однако для поэтики малой прозы Т. Толстой ис-
пользование речевого художественного приема лекси-
ко-семантического синкретизма с целью создания ка-
ламбура менее характерно, чем использование его с 
целью создания или отражения особой модели художе-
стенной реальности. Так, в рассказе «Сомнамбула в 
тумане» (1988), главный герой которого по фамилии 
Денисов, проводящий свою жизнь лежа на диване в 
мучительном поиске смысла жизни, видит сны о по-
гибших, исчезнувших из жизни и забытых всеми жи-
вущими людях, среди которых он узнает свою тетю 
Риту. Даже находясь рядом с женщиной, Денисов все 
время думает о тех погибших людях, испытывая чув-
ство вины и потребность что-то для них сделать, наде-
ясь в этом деянии обрести смысл своей жизни. 

«…А домa, в прокуренной комнaте, под мокнущим 
потолком, прищемленнaя сдвинутыми плaстaми вре-
мени, бьется тетя Ритa со товaрищи; онa погиблa, и 
порвaлся кушaк, и рaссыпaлaсь пудрa, и сгнили светлые 
волосы; онa ничего не сделaлa зa свою короткую 
жизнь, только спелa перед зеркaлом, и вот теперь, 
мертвaя, стaрaя, голоднaя, испугaннaя, мечется в гос-
удaрстве снов, попрошaйничaет: вспомни!..» [48. 
С. 418, 419]. 

В данном фрагменте левый контекст – «прищемлен-
нaя сдвинутыми плaстaми времени, бьется тетя 
Ритa» – актуализирует в слове бьется метафорическое 
значение ‘содрогаться, трепетать; метаться’ (кото-
рое поддерживается и дальнейшим контекстом: 
«мертвaя, стaрaя, голоднaя, испугaннaя, мечется в 
госудaрстве снов»). Причем за счет того, что левый 
контекст представляет собой комплекс метафор, вос-
производящих ситуацию физического положения зажа-
тости субъекта действия между «пластами времени» 
(время обретает такие физические характеристики, как 
плотность, однородность, а благодаря масштабности 
категории времени выстраиваются ассоциации с пла-
стами горной породы, за счет чего художественный 
образ пластов времени обретает качество громадных, 
тяжелых литосферных плит земной коры), метафори-
ческая ситуация в целом актуализирует в лексеме зна-
чение физического действия: биться – ‘ударяться, ко-
лотиться обо что-л.’ (ср.: бьется как рыба об лед). 
Для сравнения приведем фрагмент из рассказа Т. Тол-
стой «Вышел месяц из тумана» (1987), описывающий 
ситуацию пробуждения героини ото сна, где за счет 
метафоры обнажена семантическая связь ее физическо-
го и метафизического метания: «…выдернутая из воды 
рыба, задыхаясь и тяжелея, Наташа снова тут, – 
бьется, просыпаясь, в однозначных тисках своего се-
годня» [47. С. 285]. 

Правый контекст – «бьется тетя Ритa со 
товaрищи» – неожиданно актуализирует первичное 
значение лексемы биться – ‘сражаться, драться’ 
(биться с врагами). Архаическая форма древнерусско-
го оборота со товарищи (творительный падеж множе-
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ственного числа) не только усиливает во фразе ощуще-
ние «пласта» времени (ощутимо для читателя, «отсло-
ившегося» от настоящего), но и вводит в содержатель-
ный план фразы героический пафос битвы (плечом к 
плечу со своими товарищами). Впрочем, здесь ощуща-
ется не только героический и трагический (маленькие, 
«ничего не сделавшие за свою короткую жизнь» люди, 
«прищемленные» «пластами времени», бьются против 
всепоглощающего забвения), но и иронический пафос: 
оборот «со товарищи» в современном русском языке 
употребляется только в иронической форме [48. 
C. 121], и оттенок иронии в рассказе Т. Толстой не ис-
чезает, а подчеркивается, в том числе и за счет сни-
женно-бытового масштаба всей истории о Денисове и 
его «деянии» – попытке раздобыть дефицитный шкаф 
«Сильвия» для выходящей замуж Ирочки «во имя» ее 
погибшего в горах брата.  

Таким образом, благодаря артеме бьется модели-
руется образ неравной борьбы человека со смертью и 
забвением, борьбы, окрашенной одновременно возвы-
шенно-трагическим и сниженно-ироническим пафосом, 
в которую решается вступить герой рассказа. 

Речевой художественный прием лексико-семанти-
ческого синкретизма может обладать разной степенью 
значимости. Если в вышеприведенном примере семан-
тическая структура фразы с артемой-полисемантом ско-
рее отражает смысловую структуру текста, то в рассказе 
«Петерс» (1986) артема-полисемант язык выступает ор-
ганизующим ядром всего рассказа. При этом речевой 
художественный прием лексико-семантического син-
кретизма, реализующийся на основе метонимической 
связи лексических значений слова язык, выступает не 
самостоятельно, а совмещается с речевым художествен-
ным приемом сквозного лексического повтора лексемы 
(слово язык повторяется в рассказе 6 раз).  

Главный герой рассказа «Петерс» – полный, неук-
люжий, подслеповатый человек, с детства преследуе-
мый коммуникативными неудачами. Основной кон-
фликт рассказа строится на невозможности Петерса 
выстроить взаимоотношения с противоположным по-
лом, в первую очередь по причине своего косноязычия. 
Это и становится скрытым сюжетным двигателем рас-
сказа. Так, в начале рассказа маленький Петерс, един-
ственный раз в жизни приведенный бабушкой на дет-
ский новогодний праздник и охваченный желанием 
дружить, пытается подружиться с девочкой: «Но ни 
двигать ушами, ни свёртывать язык трубочкой, как 
она предлагала, он не умел и быстро наскучил ей, и она 
его бросила» [47. С. 259]. 

В данном фрагменте слово язык употребляется в 
прямом значении: ‘орган в полости рта в виде мышеч-
ного выроста у позвоночных животных и человека’. 
Однако уже сам отбор «навыков», необходимых ребен-
ку для того, чтобы быть интересным собеседником, не 
случаен: Петерс в ситуации детской игры демонстри-
рует неподвижность (непригодность) органов речи 
(язык) и органов восприятия (уши), благодаря чему 
возникает некий (пока еще слабо ощутимый) дополни-
тельный художественный смысл, наиболее наглядно 
реализующийся в следующем фрагменте, в котором 
повзрослевший Петерс мечтает избавиться от своего 
косноязычия, что, как он полагает, поможет ему позна-

комиться с «интересной женщиной». Это желание 
трансформируется у героя в желание овладеть немец-
ким языком: «Такой трудный язык, он шипит, цокает 
и шевелится во рту, о танненбаум, его, должно быть, 
никто и не знает… А вот Петерс возьмет и выучит и 
поразит прекрасную…» [Там же. С. 266]. 

В данном фрагменте значение слова язык как ‘си-
стема словесного выражения мыслей, обладающая 
определенным звуковым и грамматическим строем и 
служащая средством общения людей’ («трудный 
язык… его, должно быть, никто и не знает»), сталки-
вается со значением языка как ‘органа речи’ («цокает 
и шевелится во рту»), формируя еще одно, промежу-
точное, значение: ‘речь’, ‘речевой поток’, через мето-
нимический переход – ‘воздушная струя’ («шипит»). 
Причем в лексеме танненбаум (которая в данном слу-
чае для героя символизирует немецкий язык) ни ши-
пящих, ни цокающих звуков нет. Очевидно, оно высту-
пает как непосредственное (про)явление в тексте 
немецкой речи: если бы текст читался вслух, в момент 
артикуляции этого слова во рту читателя сформирова-
лась бы «немецкоязычная» воздушная струя и зазвуча-
ла бы немецкая речь.  

Таким образом, в приведенном фрагменте создается 
цепочка метонимических переходов: трудный язык 
(система) – он шипит, цокает (речевой поток) – цока-
ет и шевелится (орган речи) – о танненбаум (речевой 
поток) – его… никто и не знает (система). Благодаря 
этому по мере развертывания фразы в артеме язык 
проступает изначальная связь между несколькими зна-
чениями многозначного слова, что может доставить 
читателю определенное эстетическое удовольствие 
(даже если на сознательном уровне им будет восприня-
то только наложение двух значений: ‘язык как систе-
ма’ и ’язык как орган речи’). 

В перспективе всего текста рассказа артема-
полисемант язык организует вокруг себя два противо-
поставленных друг другу ассоциативно-семантических 
поля: первое включает рассказывание, чтение вслух, 
обучение языку и т.д. и оформляется в рассказе как 
желаемое, но недостижимое для героя; второе ассоциа-
тивно-семантическое поле включает такие реакции 
героя на невозможность речепорождения, как погло-
щение пищи, вытирание рта, помалкивание и нечлено-
раздельный крик. Необходимо сказать, что данные ас-
социативно-семантические поля в рассказе одновре-
менно и противопоставлены друг другу, и переплете-
ны. Это «переплетение» проявлено как в артеме-
полисеманте язык, структура которой была проанали-
зиована, так и в других артемах, например словосоче-
тание немецкий язык за счет внутренней мотивировки 
(слово немец – ‘человек, говорящий неясно, непонят-
но’ – этимологически связано со словом ‘немой’ [50. 
С. 62]) проблематизирует значение «язык как система», 
наделяя его противоречивостью, неоднозначностью и 
нестабильностью: мечта Петерса свободно говорить и 
намерение овладеть немецким языком словно являет 
читателю свою оборотную сторону – немоту.  

Таким образом, в рассказе «Петерс» речевой худо-
жественный прием лексико-семантического синкре-
тизма позволяет подчеркнуть метонимическую связь и 
трагическое несовпадение таких феноменов, как орган 
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пищеварения, орган речи, речь (речевой поток) и язы-
ковая система, существование которой призвано обес-
печить коммуникацию. Кроме того, проблема конкрет-
ного косноязычного героя не только поднимает в рас-
сказе психологическую проблему вербального контак-
та между людьми вообще, но и выводит к размышле-
ниям о возможностях языка как инструмента, предна-
значенного для установления контакта между людьми, 
т.е. отражает рефлексию автора на проблему языка и 
текста – центральную проблему литературы и филосо-
фии ХХ в. 

Прием лексико-семантического синкретизма стано-
вится в малой прозе Т. Толстой одним из лингвопоэти-
ческих механизмов введения разного рода «подтек-
стов», смысловых пластов. Рассмотрим это на примере 
рассказа «Йорик» (1999), сюжет которого построен как 
цепь детских воспоминаний рассказчицы о бабушке, 
красавице Наталье Васильевне, которая после револю-
ции «бежала на пароходе» в Европу, а в 1920-е гг. вер-
нулась в Россию. Воспоминания о бабушке у рассказ-
чицы вызваны маленькой находкой – китовым усом, 
лежащим в жестянке с пуговицами. В тексте сам рас-
сказ о бабушке предваряется описанием содержимого 
этой жестянки: «Помимо пуговиц, в жестянке водились 
старожилы: скажем, набор игл от ножной машинки 
«Зингер», на которой так долго никто не шил, что она 
понемножку стала растворяться в комнатном возду-
хе, истончаться в собственную тень, да так и пропа-
ла, а ведь была красавицей: черная, с упоительно тон-
кой талией, с четко-золотым сфинксом, напечатан-
ным на плече, с золотым колесом, с черным сыромят-
ным приводным ремешочком, со стальным, опасно-
зубастым провалом куда-то вглубь, в загадочные 
недра, где, содрогаясь, туда-сюда ходил челнок, непо-
нятно что делавший (выделено мною. – Э.Н.)» 
[47. С. 343].  

Лексема тень в прощитированном фрагменте фик-
сирует промежуточное состояние между реальным су-
ществованием машинки и ее исчезновением. В тексте 
отрывка у данной лексемы одновременно актуализиро-
ваны три значения (из восьми, зафиксированных в 
МАС):  

1) словосочетание собственная тень актуализиру-
ет значение ‘темное отражение на чем-л., отбрасыва-
емое предметом, освещенным с противоположной 
стороны’;  

2) при этом описываемый процесс постепенного ис-
чезновения, растворения машинки заставляет читателя 
представить ее как ‘неясные в темноте очертания фи-
гуры человека, животного или предмета’; возникаю-
щий при этом художестенный смысл, вбирая оба вы-
шеперечисленных значения, словно вибрирует между 
ними;  

3) третье значение – ‘дух умершего или отсутству-
ющего человека’ – актуализируется благодаря описа-
нию машинки как жившей когда-то девушки («краса-
вица», «талия», «плечо»), вводя описываемый кон-
кретный факт – исчезновение машинки – в мифологи-
ческий контекст, который будет разворачиваться в по-
следней части фрагмента.  

Аналогичная по структуре артема челнок формиру-
ет бытовой план описания швейной машинки (‘часть 

швейной машины с двуниточным швом, подающая 
нижнюю нить’) и одновременно (в значении ‘неболь-
шая лодка’) достраивает мифопоэтический пласт, ассо-
циативно отсылая к лодке Харона, перевозящего через 
Стикс души (тени) в царство мертвых. Кроме того, хо-
дящий туда-сюда челнок выстраивает художественную 
модель передвижения по воде, выступающую художе-
ственным прототипом перемещения Натальи Василь-
евны на последнем пароходе из России и обратно, о 
котором в рассказе пойдет речь позже. Таким способом 
в артеме челнок задается перспектива дальнейшего 
ассоциативно-семантического развертывания текста 
рассказа. 

Важно отметить, что проекция событий рассказа в ис-
торический контекст позволяет соотнести художествен-
ный образ последнего парохода, на котором бежала Ната-
лья Васильевна из виноградной богемной Одессы, с так 
называемым «философским пароходом» – принудитель-
ной высылкой за границу в 1922–1923 гг. не принявших 
советскую власть представителей интеллектуальной и 
творческой российской элиты. Как известно, эта мера 
наказания была введена взамен смертной казни, что почти 
напрямую соотносит «последний пароход» с моделируе-
мым в рассказе образом челнока – лодки Харона. При 
этом в тексте рассказа указан только год возвращения 
героини из эмиграции (1923), что усиливает вышеописан-
ную аллюзию, не нарушая при этом точности биографи-
ческой основы изображаемого события (бабушка 
Т. Толстой Н.В. Крандиевская пробыла в эмиграции с 
1918 по 1923 г. [51]). 

Таким образом, посредством речевого художе-
ственного приема лексико-семантического синкретиз-
ма в художественном прозаическом тексте реализуется 
важный для художественной коммуникации (особенно 
когда речь идет о малых жанрах) принцип семантиче-
ской компрессии: выражение максимального объема 
информации минимальными языковыми средствами. 
Так, в вышеприведенном примере Т. Толстой удается 
связать воедино художественные образы челнока (чел-
ноков) и последнего парохода и погрузить их одновре-
менно в контекст личных детских воспоминаний, в 
биографический контекст (история конкретной семьи), 
исторический контекст (история страны, нации, наро-
да, определенной культурно-исторической эпохи) и 
мифопоэтический контекст (история человечества, 
всемирная история). 

Речевой художественный прием лексико-
семантического синкретизма дает автору большие воз-
можности для одновременной передачи нескольких 
художественных смыслов, способных вступать в слож-
ные отношения друг с другом. При этом смысловые 
связи, заложенные в артемах-полисемантах, зачастую 
выходят за пределы собственно речевого слоя текста, 
позволяя создавать в рассказах параллели сюжетов, 
ситуаций и образов. Т. Толстая в своих рассказах уве-
личивает семантический потенциал слова, по макси-
муму использует его культурные и языковые потенции, 
работая на всех возможных регистрах (языковом, куль-
турно-аллюзивном, мифопоэтическом, социально-
историческом), заставляя своего читателя актуализиро-
вать в процессе интерпретации текста разные «фоны», 
что делает ее прозу сложной для восприятия и глубо-
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кой по смыслу, а также открывает возможность суще-
ствования множества интерпретаций.  

Речевой художественный прием лексико-семанти-
ческого синкретизма в текстах Т. Толстой не выступает 
изолированно, взаимодействуя с другими речевыми ху-
дожественными приемами (лексического повтора, мета-
форического переноса, парономазии и т.п.), а артемы-
полисеманты встраиваются в сложные структурно-

семантические связи с другими артемами (вплетаясь в 
«сложный орнамент тропов», в  «метафорическое по-
лотно» текста) и с другими уровнями текстовой струк-
туры, но лингвопоэтический анализ позволяет выделить 
данные феномены из общего «орнамента», определить 
их роль (функцию) и радиус действия в каждом кон-
кретном тексте и обнажить задействованные автором 
тончайшие механизмы смыслопорождения. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Речевой художественный прием лексико-семантического синкретизма соотносится с речевыми художественными приемами метафорическо-
го и метонимического переноса по принципу пересекающихся эйлеровых кругов: не всегда (хотя и очень часто) при речевом художественном 
приеме лексико-семантического синкретизма актуализируется прямое и переносное значение лексемы, так как в описываемом приеме могут 
быть задействованы полисеманты, лексические значения которых не связаны друг с другом механизмом переноса значения. 
2 В терминологии автора словаря термины прием и фигура употребляются как дублеты. 
3 Аналогичный прием (метод оппозиционного анализа) применяется в лингвистике для исследования коннотаций слова: слово с коннотатив-
ными семами сопоставляется с эквивалентом, имеющим только понятийное содержание (например, собака – собачка). 
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DISTINCTIVE FEATURES OF THE SPEECH ART FORM OF SMALL PROSE BY T. TOLSTAYA: THE SPEECH ART 
DEVICE OF LEXICAL-SEMANTIC SYNCRETISM 
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The article is devoted to the linguistic poetics of Tolstaya's small prose. These texts were created in the end of the 20th century. Tolstaya 
is considered to be a neo-Baroque author. Neo-Baroque is one of the Russian postmodern direction (M. Lipovetskiy). Tolstaya's small 
prose is characterized by expressive and complex speech art forms. These prosaic texts have such properties in their art structure as 
leitmotivity, associativity and syntheticity. Rules of art structure, level of the speech art form are realized due to a frequent use of artistic 
foregrounding elements (words), first of all, of metaphors and metonymies. The art speech device of lexical-semantic syncretism is in 
the focus of the current study. This device represents a simultaneous actualization in the artistic text of several lexical meanings of an 
ambiguous word. This art speech device is not specific to traditional European poetics. Genetically, it goes back to the east poetics. 
Researchers observe the use of this device starting from the texts of Modernism and Postmodernism. The art speech device of lexical-
semantic syncretism reflects the idea of multidimensionality, ambivalence, ambiguity of the world inherent to the literature of neo-
Baroque. This method generates artema-polysemant – a micromodel of rhizome – a nonequilibrium integrity of speech in the art form. 
Artema-polysemant, which has an ambiguous word as a language basis, allows the author to enter several meanings in the text 
simultaneously. The texts have complex semantic relations. These meanings may add one another, creating several levels of meanings in 
the text, or exclude one another, creating conflict or ambiguity in the text. Tolstaya increases the word semantic potential in the cultural 
and language area. It is done to activate knowledge about language, culture, mythopoeia, social history in the process of interpretation of 
the text. Due to this fact Tolstaya’s prose becomes difficult for perception and deep in sense, opening the possibility of a huge area of 
interpretations. The structural and functional features of art speech device of lexical-semantic syncretism are discussed by example of 
linguistic poetic analysis of parts of the stories ''Plamen nebesnyi'' (Blaze of heaven, 1987), ''Somnambula v tumane'' (Sleepwalker in a 
fog, 1988), ''Peters'' (Peters, 1986), ''Yorick'' (Yorick, 1999). An attempt was made to determine the meaning of the art speech device of 
lexical-semantic syncretism in Tolstaya's poetic system, and enter this art device in the wider fictional and scientific context.  
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Представлен анализ фольклорного стереотипа «дом» в различных типах дискурса. Общекультурный стереотип как ментальная 
единица отображает обобщенный образ реалии действительности, характерный для любого носителя культуры. Дискурсивные 
варианты актуализируют особенности стереотипного восприятия реалий в соответствии с задачами дискурса. Рекламный сте-
реотип «дом» отображает представление об активной роли человека относительно реалии, актуализируется фасета «функция» 
предмета. Фольклорный стереотип «дом» в традиционной загадке представлен фасетами «внешний вид» предмета и его 
«структурные элементы». Современная загадка о доме отображает расширение значимых характеристик реалии, включая фа-
сету «функция» предмета, «локус» и «внутренняя потребность» в предмете со стороны человека. 
Ключевые слова: языковая картина мира; дискурсивная картина мира; дискурс рекламы; фольклорный дискурс; стереотип; 
фольклорный стереотип; стереотип «дом»; жанр загадки. 
 

В современной лингвистике, как и в других гума-
нитарных науках, активно исследуется вопрос вос-
приятия и отображения в сознании человека окружа-
ющей его действительности, что находит свое вопло-
щение в языковых формах, языковой картине мира 
(ЯКМ): «Отражённый средствами языка образ со-
знания – реальности, модель интегрального знания о 
концептуальной системе представлений, репрезен-
тируемых языком» (курсив здесь и далее мой. – Д.П.) 
[1. С. 44]. Интерес лингвистов сосредоточен на рас-
смотрении отдельных фрагментов ЯКМ, отдельных, 
наиболее значимых единиц ЯКМ, отображающих 
принципы категориального членения мышления чело-
века. Существуют различные подходы к изучению 
единиц ЯКМ, одним из способов исследования явля-
ется реконструкция стереотипов восприятия отдель-
ных предметов и явлений ЯКМ, отображающих типи-
зированное представление большинства носителей 
языка об этих предметах и явлениях. 

Цель работы – выявить специфику дискурсивных 
вариантов стереотипа «дом» (на материале рекламного 
и фольклорного дискурсов). 

Материалом для исследования послужили тексты 
традиционных и современных загадок, собранных авто-
ром в сети Интернет: http://www.ruskid.ru/zagadki/, 
http://crazymama.ru, http://kid-game.ru, http://flaminguru. 
narod.ru, http://zagadki.tel/, http://www.proza.ru/ 2013/06/ 
16/379, http://neposed.net/kidsliterature/zagadki/zagadki-o-
predmetnom-mire/zagadki-pro-dom.html, а также тексты 
рекламы, собранные на сайтах сети Интернет: 
http://goodsforhome.ru/, http://brands-home.ru/about, 
http://dom-postroim.com/, http://www.po-stroim-dom44.ru/, 
http://ekaterinburg.mirstroek.ru/com-pany/35890/ и др. 

В лингвистике активно исследуются варианты во-
площения картины мира, характерной для различных 
социальных групп или участников определенной ситу-
ации, что обусловливает систему когнитивных коорди-
нат, формирующую специфику мировосприятия в рам-
ках этой ситуации. Данный подход аспектирует подход 
к анализу ЯКМ, актуализируя изучение функционально 
обусловленных вариантов языковой картины мира – 
дискурсивные картины мира (ДКМ): «Динамическая 
подвижная система, формируемая в координируемых 
коммуникативных действиях адресантов и адресатов 
в соответствии с системой их ценностей и интересов 

и включенных в социальные практики» [2. С. 43]. ДКМ, в 
свою очередь, может быть представлена совокупностью 
моделей восприятия действительности, характерных для 
отдельных жанров, функционирующих в том или ином 
дискурсе. В данной статье рассматривается вариант дис-
курсивной фольклорной картины мира (ФКМ), характе-
ризующийся следующими признаками: традиционность, 
символичность, идеальность картины мира и аксиоло-
гичность (А.К. Байбурин, С.Ю. Неклюдов, Н.И. Толстой, 
В.Н. Топоров, И.В. Тубалова, А.Т. Хроленко, Т.В. Ци-
вьян, Ю.А. Эмер). Мы рассматриваем вариант ФКМ, 
отображенный в жанре загадки. 

Одним из актуальных направлений исследования 
ЯКМ в целом и отдельных ДКМ в частности становит-
ся изучение отдельных единиц категоризации действи-
тельности и хранения информации о тех или иных зна-
чимых фрагментах картины мира. В зависимости от 
задач исследования используются различные типы ко-
гнитивно-языковых конструктов, отображающих ми-
ромоделирующие механизмы языка и сознания: кон-
цепт, фрейм, стереотип и др. 

Особенности фольклорного жанра загадки обуслов-
ливают использование понятия стереотип для иссле-
дования миромоделирующей функции этого жанра: 
загадка направлена на передачу обобщенного пред-
ставления о предметах окружающего мира последую-
щим поколениям. Стереотип характеризует сам способ 
восприятия информации о фрагменте ЯКМ, способ 
обработки этой информации, при котором человек вы-
бирает из всех свойств предметов и явлений наиболее 
общие, типичные для данного социума характеристики 
реалии.  

В данной работе мы рассматриваем стереотип как 
ментальную единицу, являющуюся способом восприя-
тия и хранения информации о фрагменте ЯКМ, отоб-
ражающую  некую общепринятую, типовую для данно-
го социума модель восприятия того или иного явления 
действительности. Стереотип может быть представлен 
в виде набора отдельных фасет, характеризующих зна-
чимые свойства реалии. Термин «стереотип» как мен-
тальная единица оказывается близок к понятиям кон-
цепта и фрейма. 

Под стереотипом мы понимаем ментальную едини-
цу, более узко направленную, характеризующую реа-
лию с позиции наиболее общих, типичных признаков, 
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отображающую усредненный взгляд на предметы и 
реалии действительности: «В стереотипе отражает-
ся стихийно сформировавшееся усредненное представ-
ление о предметах и явлениях окружающего мира» [3. 
С. 54]. Например, концепт «дом» будет отображать 
максимально широкую сферу характеристик реалии и 
связанных с ней ассоциаций: от прямого значения са-
мой лексемы «дом» (жилище, строение) до всех пере-
носных и коннотативных значений, всех взаимосвязан-
ных понятий, образующих поле концепта «дом». Дан-
ный концепт является одним из базовых для русской 
ЯКМ (В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Б.Г. Глозман, 
Ю.С. Степано, А.А. Плотникова, Е.А. Потураева и др.). 
Он связан с представлениями о «своем» и «чужом» про-
странстве, организует пространственное представление 
человека о мире. Концепт «дом» характеризуется очень 
широким полем ассоциаций и характеристик, образую-
щих его ядро и периферию: «Концепт “дом” включает 
в себя несколько смысловых граней, основными из них 
являются внешний аспект строения (дом – это здание) 
и группировки людей по внутренним основаниям (дом – 
это семья, дом – это нация)» [4. С. 61]. 

Стереотип «дом» актуализирует только ряд призна-
ков из общей структуры концепта, отображает обоб-
щенное представление о реалии: дом – место жизни 
человека, обладает значимостью, ценностью для лю-
дей, характеризуется наличием постоянных структур-
ных элементов: стены, окна, двери и т.д. Стереотип как 
единица языковой картины мира является конструктом, 
характерным для любого носителя данной культуры. В 
данном случае мы говорим об общекультурном сте-
реотипе. Так, общекультурное стереотипное представ-
ление о «доме» будет включать в свою структуру свой-
ства, воспринимающиеся как наиболее значимые для 
всех представителей данного социума: «свое» про-
странство, ограниченность / замкнутость простран-
ства, защита, семья и т.д. 

Общекультурный стереотип может быть представ-
лен дискурсивными вариантами стереотипа, обу-
словленными особенностями дискурсивной картины 
мира. Коммуникативные условия речевой деятельности 
влияют на различную акцентуацию характеристик 
отображаемого стереотипа. Например, стереотип 
«дом» оказывается по-разному представлен в различ-
ных дискурсах, в соответствии со спецификой данных 
дискурсов на первый план выдвигаются различные 
характеристики общекультурного стереотипа. Для того 
чтобы выявить специфику фольклорного стереотипа, 
обратимся к анализу данного дискурсивного варианта 
стереотипа в сравнении с рекламным, отображенным в 
текстах рекламного дискурса. 

Представление о доме в текстах рекламы, в первую 
очередь, основано на отображении творческой актив-
ности человека по отношению к реалии: дом можно 
строить, обустраивать, создавать уют и т.д.: «Мы про-
ектируем и строи дома для Вас»; «Для создания 
уютной атмосферы в Вашем жилище мы предлагаем 
бытовые товары для дома высокого качества»; «Мы 
рады быть одними из первых, кто может помочь Вам 
наполнить свой дом яркими, красивыми и полезными 
вещами»; «Торговый дом “Лазурит” реализует высо-
кокачественную мебель, подходящую для обустрой-

ства всего жилого пространства дома: будь 
то кухня или гостиная, спальня, детская, прихожая 
или кабинет». Представление о доме в этих текстах 
основано на активной роли человека в его создании: 
проектируем и строим дом, для создания атмосферы в 
жилище, наполнить свой дом вещами, обустройство 
жилого пространства дома. Дом является жилищем 
человека, неотъемлемой частью его жизни: использу-
ется оценочная лексика, описывающая сам дом или 
предметы, его наполняющие: уютный, высокое каче-
ство, яркий, полезный, красивый. При этом акцент де-
лается на прагматической стороне, на функции дома, 
который служит жилищем человека, служит созданию 
хорошего самочувствия, настроения и т.д.: «Большин-
ство людей хотят сегодня иметь тёплый и комфорт-
ный дом. Собственное жильё –  признак достатка и 
личного успеха. Как и любая одежда, дом должен 
быть уютным, красивым и практичным». Стереотип 
«дом» в рекламном дискурсе представлен фасетами: 
функция (лексемы комфортный, практичный), внеш-
ний вид (лексемы красивый, уютный), составные эле-
менты (дом как система комнат, жилого / нежилого 
пространства и т.д.). Также значение придается ста-
тусу человека, обладающего домом, такой человек наде-
ляется соответствующими характеристиками: признак 
достатка и личного успеха. Данный стереотип обуслов-
лен как общекультурными представлениями о простран-
стве дома, так и дискурсивными особенностями: ре-
кламный дискурс ориентирован на психологическое 
воздействие, которое в конечном счете должно привести 
к продаже товара или предоставлению платных услуг, 
т.е. к активным действиям человека по отношению к 
описываемой реалии. Дом выступает в рекламных 
текстах в роли объекта воздействия человека. 

Фольклорный стереотип «дом» также отображает 
представление о важности и ценности реалии, однако 
на первый план выходит ее роль в объединении людей, 
центре семейного очага, чего фактически нет в реклам-
ном дискурсе, где дом – объект приложения сил чело-
века. «Понятие “дом” включает в себя представления 
не только о жилище человека, но и о семье, о народе, о 
связи поколений, о единстве, о труде и отдыхе, т.е. 
охватывает всю сферу бытования человека» [5. С. 7]; 
Мило тому, у кого много всего в дому (пословица). 
В добром житье сами кудри вьются, в худом секутся 
(пословица). Различные жанры фольклора также харак-
теризуются разными вариантами репрезентации одного 
стереотипа. В фольклорном жанре загадки простран-
ство дома представлено как текстами о самом жилище, 
так и загадками, описывающими его составные элемен-
ты и предметы в доме. 

Традиционные загадки (созданные до второй поло-
вины XX в.), отображающие стереотип «дом», посвя-
щены, прежде всего, деревенской избе, они отобража-
ют дом / избу как целостный объект, здание: Стоит 
бычище, / Проклёваны бочищи; У дуба-дубища / 
Проклёваны бочищи; Дуб дыроват, / в дубу говорят. В 
данных загадках актуализируются фасеты внешний вид 
и составные элементы [6]. При этом «дом» оказывает-
ся в одном ряду с образами быка и дуба – символами 
основания мира, «космофорами» в славянской картине 
мира [7. С. 141–146; 8. С. 272–274]. Стереотип «дом» в 
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данных загадках отображает представление о доме как 
о целостном объекте больших размеров, обладающем 
некими элементами, привнесенными в изначально су-
ществовавшую реалию: окна, двери (проклеванные бо-
чищи, дуб дыроват). В ряде загадок может быть более 
подробно представлена фасета составные элементы 
стереотипа «дом»: Книга-раздвига о четыре листа (ва-
риант: два листа), / А середка пуста. В этой загадке 
присутствует описание пространственной организации 
дома: четыре стены, образующие замкнутое помеще-
ние, либо два листа – крыша дома, состоящая из двух 
скатов. Загадка также отображает фасеты внешний вид 
и структурные элементы. Наиболее значимой харак-
теристикой дома оказывается отгороженность внут-
реннего пространства от окружающего мира, домом 
являются сами границы (стены), структурирующие и 
упорядочивающие пространство мира (книга-раздвига 
о четыре листа). 

Отметим, что в последней загадке «дом» сопостав-
ляется уже не с натурфактом (дуб, бык), а с артефактом 
(книга-раздвига), что свидетельствует о большем зна-
чении роли человека в картине мира. Однако жилище 
представлено самоценным, отсутствует фасета функция 
предмета. Человек не является активным началом по 
отношению «дому», в отличие от рекламного дискурса, 
где именно человеческой творческой активности отво-
дится одна из наиболее важных ролей. Напротив, в за-
гадке наличие людей в доме оказывается настолько 
непринципиальным фактором с точки зрения организа-
ции пространства, что присутствие человека обознача-
ется либо косвенно (в дому говорят – принципиальна 
звуковая наполненность пространства жилища), либо 
дом вообще наделяется характеристикой пустоты (а 
середка пуста). Таким образом, фольклорный стерео-
тип «дом» в традиционных загадках представлен как 
самоценный объект принципиально больших размеров, 
характеризующийся наличием структурных элементов: 
границы дома (стены), отверстия во внешний мир (ок-
на, двери). 

Современные загадки (созданные после значитель-
ных перемен в социокультурной жизни, произошедших 
в середине XX в.) подробнее описывают реалию. С 
одной стороны, загадка оформляется в стихотворную 
форму, где на первый план выходит художественный 
образ, характеристики предмета теряют емкость и 
краткость, присущую описаниям традиционной загад-
ки. Символичность фольклорного слова, представляв-
шего некогда систему, код, знакомый каждому участ-
нику дискурса, постепенно размывается, теряет свое 
значение, что связано с рядом социокультурных изме-
нений [9. С. 90–114]. С другой стороны, меняется 
принцип отгадывания загадки: традиционные загадки в 
большинстве своем основаны на сопоставлении зага-
данной и описываемой реалии по внешнему сходству 
(дом / раскрытая книга, «поставленная» страницами 
вниз), современные загадки перечисляют большое ко-
личество признаков предмета, суммируя которые, 
можно прийти к отгадке. Он стоит, простой и стро-
гий / В однотонном пиджаке, / У него карманов много, 
/ Провода в его руке, / И глаза его, как блюдца, / То по-
тухнут, то мигают. / И до неба дотянуться / Он пы-
тается руками (Дом с балконами). Стереотип «дом» в 

современной загадке включает в себя фасету внешний 
вид предмета (цвет: в однотонном пиджаке, размер: 
карманов много, глаза как блюдца, до неба дотянуться 
он пытается) и его структурные элементы (карма-
ны – балконы, глаза – окна, руки – антенны). В загадке 
отображается стереотипное представление о доме как о 
большом объекте, включающем ряд отдельных элемен-
тов. Загадка построена на олицетворении, сопоставле-
ние строения дома с человеком является в большей 
степени художественным приемом, позволяющим по-
дробно охарактеризовать свойства предмета. При этом 
фасеты, актуализирующие стереотип дом в современ-
ной загадке, остаются теми же, что и в традиционной 
загадке: внешний вид и структурные элементы, однако 
каждая из этих фасет получает более подробное напол-
нение. 

В рекламном и фольклорном дискурсе стереотип 
«дом» представлен фасетами внешний вид и составные 
элементы. И в том и в другом дискурсах дом признает-
ся ценностно нагруженным объектом: в рекламном 
дискурсе используется лексика с положительной оцен-
кой по отношению к дому и предметам, наполняющим 
домашнее пространство, в фольклорном же дискурсе 
само существование текста о данной реалии говорит о 
ее значимости в мировоззрении человека. При этих 
общекультурных характеристиках стереотипа «дом», 
отображается ряд особенностей, обусловленных спе-
цификой дискурса, в котором существует вариант об-
щекультурного стереотипа. Так, в рекламном дискурсе 
дом рассматривается, прежде всего, как объект, кото-
рый создает или видоизменяет человек, и первостепен-
ной оказывается фасета функция, тогда как в фольк-
лорном дискурсе «дом» представлен как нечто суще-
ствующее изначально, вне зависимости от человека и 
его деятельности. Фольклорный стереотип глубоко 
символичен, он отображает традиционный взгляд на 
мир, в котором человек является не центром вселенной, 
а лишь ее частью, наравне с иными предметами и реа-
лиями, наполняющими мир. 

Фольклорный стереотип «дом» претерпевает изме-
нения в ряде текстов современных загадок, посвящен-
ных данной реалии. В связи с изменениями самого 
фольклорного дискурса и активным заимствованием 
жанра загадки другими дискурсами (педагогическим, 
интернет-дискурсом и т.д.) происходит включение в 
фольклорный стереотип «дом» не характерных для не-
го фасет функция и значимость для человека. Совре-
менные загадки о доме описывают, в первую очередь, 
городской многоквартирный дом или небоскреб как его 
разновидность. При этом на первом плане оказывается 
человек, активно воздействующий на мир вокруг него 
и способный на создание собственного жилища: Друг 
на дружке ровно в ряд / Эти кубики стоят, / В каждом 
есть окно и вход, / В каждом кто-нибудь живет 
(Дом); Домик строят – чудеса, / Спинку небесам че-
сать! / Вот он в полный рост встаёт… / Всё равно не 
достаёт (Небоскреб); Улица ведёт на небо, / А вдоль 
не ходят и не едут, / Что это? (Небоскреб). Данные 
загадки отображают фасеты, характерные для фольк-
лорного стереотипа «дом»: внешний вид (ровно в ряд 
эти кубики стоят – многоструктурность как внешняя 
характеристика, также характеристика объема, спинку 
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небесам чесать, улица ведет на небо – степень разме-
ров реалии) и структурные элементы предмета (друг 
на дружке кубики стоят, в каждом есть окно и вход; 
сопоставление с улицей: небоскреб состоит из отдель-
ных квартир, напоминающих самостоятельные дома на 
улице): «Формируется стереотип дома как многосо-
ставной сложной системы, обладающей набором 
идентичных элементов» [6]. Однако одной из важных 
характеристик реалии оказывается его функция, вы-
полнение которой принципиально значимо для челове-
ка: в каждом кто-нибудь живет. Пространство дома 
организовано вокруг жизни человека. Дом и его эле-
менты соотносится с артефактами или явлениями, со-
зданными человеком: кубики, расческа (спинку небесам 
чесать), улица. Исчезает мифологичность образов, 
характерная для традиционной загадки. Стереотипное 
представление о доме в современных загадках включа-
ет характеристику практического назначения: дом – это 
место жизни людей. Создаются загадки, описывающие 
разные типы жилища, в зависимости от функции этого 
жилища: Быстро, временно, в длину / Был построен он 
в войну (Барак, или Окоп, или Ров); Ходит дом в широ-
ком поле, / Он, чудной, боится моли (Юрта). Барак как 
дом, созданный для жизни людей во время войны (вре-
менно, построен в войну). Загадка о юрте описывает 
реалию, актуализируя фасеты локус (ходит в широком 
поле: глагол ходит передает незакрепленность данного 
типа жилища за конкретным местом, способность пе-
ремещаться в пространстве) и материал, из которого 
состоит реалия (эта характеристика представлена кос-
венно: боится моли). Несмотря на то, что вторая загад-
ка не отображает характеристику функции реалии, 
упоминание о способности юрты менять место распо-
ложения свидетельствует о назначении этого предмета 
для людей (ведущих кочевой образ жизни). Загадки 
отображают классификацию жилых домов на основе их 
функции, оказывающейся первостепенной характери-
стикой реалии в современном обществе. 

Отметим, что в некоторых современных загадках 
прослеживается противопоставление многоквартирно-
го высотного дома дому одноэтажному: использование 
уменьшительно-ласкательной лексемы «домик» по от-
ношению к небоскребу (домик строя – чудеса, спинку 
небесам чесать) – в игровой форме подчеркивается 
разница между высотными домами и небольшими «до-
миками», строившимися ранее. Деревенская шуба – / С 
одной-двумя пуговицами. / А у городской / Бывает и по 
сто (Дом, двери или замки дверные). В этой загадке 
присутствует прямое противопоставление деревенской 
одноэтажной избы городскому многоэтажному дому на 
основании признаков внешнего вида и количества 
структурных элементов (большее количество дверей в 
городском доме). Таким образом, стереотип «дом» в 
современных загадках, помимо фасет внешний вид, 
структурные элементы и функция, включает в свою 
структуру фасету локус (город / деревня). Подобная 
характеристика пространства, в котором располагается 
жилище, не была столь принципиальной для традици-
онных текстов. Это связано с тем, что «дом» в мифоло-
гическом сознании, свойственном носителю традици-
онной культуры, представлялся некой основой миро-
здания, самой границей деления этого пространства на 

«свое» и «чужое», более конкретные характеристики 
пространства были неуместны по отношению к этой 
реалии.  

В единичном встреченном нами случае современная 
загадка о доме актуализирует переносное значение 
слова «дом»: В нём живёт моя родня, / Мне без неё не 
жить ни дня. / В него стремлюсь всегда и всюду, / К 
нему дорогу не забуду. / Я без него дышу с трудом, / 
Мой кров, родимый, тёплый... (Дом). Загадка описыва-
ет дом как место жизни семьи человека, его кров. Она 
строится в виде перечисления характеристик реалии. В 
данной загадке актуализируется фасета, не свойствен-
ная этому жанру: внутренняя потребность в предмете, 
необходимость этого предмета (обусловленная не 
прагматической ролью предмета, а духовной ценно-
стью для человека). Формируется стереотип дома как 
исключительно важного объекта в жизни человека, в 
качестве одного из основных показателей ценности 
дома оказывается его связь с родными людьми (в нем 
живет моя родня). Упоминается синоним слова «дом» 
в значении «кров». Значимость образа дома усиливает-
ся с помощью употребления определений родимый, 
теплый, обладающих положительной коннотацией. 
Жанр загадки традиционно ориентирован на отображе-
ние предметного мира, внутренний мир человека чаще 
всего не входит в сферу отображения загадок. Появле-
ние загадок, актуализирующих фасету эмоциональной 
потребности человека в реалии, свидетельствует о 
некотором размывании границ жанра, постепенном 
включении в сферу его отображения внутренних пере-
живаний человека. Сравнение фасетного наполнения, 
отображаемого в загадках в стереотипе «дом», позво-
ляет говорить о смещении акцента представления о 
реалии: добавление функциональной характеристики и 
«внутренних» характеристик дома как места жизни 
человека, его родины. 

Общекультурный стереотип «дом» по-разному реа-
лизуется в различных дискурсах. Рекламный дискурс 
направлен, в первую очередь, на побуждение человека 
к активным действиям в отношении услуг или товаров. 
В связи с этим стереотип «дом» в дискурсе рекламы 
будет представлен фасетой функция предмета, а также 
фасетами внешний вид предмета и его структурные 
элементы. Фольклорный стереотип «дом» в текстах 
загадок, прежде всего, актуализирует представление о 
предметных характеристиках реалии: его внешний вид 
и структурные элементы. В отличие от рекламного 
стереотипа, фольклорный не актуализирует представ-
ление о центральной роли человека в отношении опи-
сываемой реалии. В традиционной картине мира чело-
век включается в систему предметного мира «на рав-
ных» с остальными ее «компонентами». Однако совре-
менные тексты загадок описывают больше свойств за-
гаданного объекта, фольклорный стереотип «дом» 
начинает включать в свою структуру несвойственные 
ранее фасеты функции предмета, локуса и в единичных 
случаях внутренней потребности человека в реалии 
как сущностной черты предмета. Происходит пере-
оценка роли человека в отношении окружающего мира. 
Предметы существуют для удовлетворения человече-
ских потребностей. Данные изменения связаны с социо-
культурными переменами, произошедшими во второй 
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половине XX в. и повлиявшими на переоценку места 
человека в картине мира в целом и изменения условий 

существования фольклорного жанра загадки в частно-
сти. 
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The article is devoted to identifying the features of the folk stereotype of "home" in different types of discourse. The term ''stereotype'' is 
analyzed in this article as a mental unit, as a way of perceiving and storing segment information about the language world which displays a 
conventional, typical for the society perception model of a real phenomenon. Stereotype can be represented as a set of individual facets that 
characterize properties of significant realities. General cultural stereotype is peculiar to any culture medium, it is represented by different 
discursive variants caused by specific conditions of communicative speech activity. General cultural stereotype of "home" includes 
properties that we perceive as the most important for all members of a given society: "Own" space, limited / confined space, defence, 
family, etc. Discursive variants of this stereotype actualize various aspects of the common cultural stereotype of "home." Representation of 
home is primarily based on the mapping of human creative activity in relation to the realities in advertising texts. So, the stereotype of 
"home" will be presented by the function of the object and its appearance and structural elements in the discourse of advertising. 
Advertising discourse is focused on the psychological impact which ultimately should lead to the sale of goods or the provision of paid 
services to the actions of a human in relation to the described reality. Home is an object of human impact in advertising texts. The folklore 
stereotype of "home" displays general cultural understanding of the importance and value of the realities while the most important function 
of the realities is an association of people: "home" as the center of the hearth. It is not topical for advertising discourse, for example, where 
the house is the application of forces of a human. Various genres of folklore are also characterized by different variants of representation of 
one stereotype. In the genre of folk riddles home space is presented as a text on the housing, and riddles describe its components and objects 
in the house. The folklore stereotype of "home" in the texts of riddles primarily updates the idea of the subject characteristics of the reality: 
its appearance and structural elements. The stereotype of "home" is presented as a self-valuable fundamentally large-sized object in the 
traditional riddles, which are characterized by the presence of structural elements: the boundaries of the house (walls), openings to the 
outside world (windows, doors). This type of the riddles displays representation of a home as the foundation of the world (comparison with 
an oak, a bull). The human role is secondary in these texts, its presence and activities are not critical for the space of home. Modern riddles 
describe more properties of the guessing object, the folk stereotype of "home" begins to include facets uncharacteristic before: the function 
of the object, the locus and in a few cases mental human need for the reality as an essential feature of the object. The role of the human 
changes fundamentally: home exists to meet various human's needs. These changes are related to socio-cultural changes that have occurred 
in the second half of the 20th century and influenced by reassessment of human's place in the picture of the world as a whole and changes in 
the conditions of existence of the folk genre of riddles in particular. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ТОПОСА ТЕАТРА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
МОТИВА ИГРЫ В ПЬЕСЕ Н. КОЛЯДЫ «ТЕАТР» 

 
На материале пьесы Н. Коляды «Театр» изучаются художественно-эстетические особенности преобразований современной 
отечественной экспериментальной драмой традиционной пространственной модели театра. Трансформация традиционного 
топоса театра рассматривается как средство реализации мотива игры, удовлетворяющего авторской интенции обнаружения 
зрителя в качестве активного участника коммуникативного события игры. В драматургическом тексте репродукция последне-
го, в свою очередь, детерминирована постоянным колебанием театральной коммуникации между реальностью зрителя и ре-
альностью сцены. 
Ключевые слова: топос театра; событие игры; мотив игры; зритель; автор; Н. Коляда. 
 

В данной работе мы обращаемся к анализу пьесы 
«Театр» Николая Коляды – лидера «старшего» поколе-
ния современных отечественных драматургов. Цель 
статьи – представить результаты исследований поэти-
ческого эксперимента по изменению традиционного 
топоса театра и, соответственно, коммуникации, скла-
дывающейся в процессе театрального действия. Мы 
хотим показать, каким образом преобразование соот-
ношений театральных локусов – центрального (сцена и 
зрительный зал) и периферийного (вспомогательные 
помещения театра) – позволяет моделировать событие 
игры, передающее зрителю роль активного участника, 
от которого во многом зависит концепция воплощае-
мой на сцене реальности. Многократное повторение 
такого рода событий игры репрезентирует мотив игры. 

Исследование названной пьесы выполнено в кон-
тексте изучения произведений отечественных драма-
тургов, написанных и поставленных в 1980–1990-е гг. 
С методологической точки зрения детальный анализ 
пространственной модели театра на материале пьесы 
«Театр» имеет существенное значение для исследова-
ния сюжетообразующего потенциала мотива игры, ко-
торый проявляется в формировании широкого поля для 
интерпретации событийной основы произведения ак-
тивным воспринимающим субъектом. 

Для принципиального разъяснения сюжетообразу-
ющей роли мотива игры нам необходимо обратить 
внимание на особенности театральной коммуникации. 
В театре традиционно присутствует совмещение раз-
ных по семантике и эстетическому значению видов 
коммуникации. Исходя из принципа театрального ис-
кусства, самой насыщенной (базовой) является комму-
никация между персонажами. По отношению к этой 
коммуникации канал «персонаж – зритель» насыщен в 
значительно меньшей степени: его можно рассматри-
вать как спорадическое и редкое явление. К далекой 
периферии при таком подходе будут относиться ком-
муникативные отношения между актером и зрителем 
(оба рассматриваются нами как реальные люди, при-
сутствующие на сцене и в зрительном зале), а к самой 
непонятной по своей функционально значимой семан-
тике – коммуникация между зрителями. 

Поскольку основу мотива игры в драме составляет 
коммуникативное событие игры, нас интересуют те 
аспекты драмы, которые нарушают традиционную 
условность и насыщают содержанием канал коммуни-
кации «персонаж – зритель», обычно запертый «чет-

вертой стеной». Повышение интенсивности такого ви-
да коммуникации привлекает реального зрителя к роли 
зрителя вымышленного и является следствием транс-
формации традиционного топоса театра. В свою оче-
редь, такое положение зрителя уже не разграничивает 
принадлежность события игры к эстетическому или 
повседневному явлению, позволяя выносить в качестве 
основной идеи метафору жизни, подобной театру. Про-
анализируем, как это осуществляется на материале 
пьесы Н. Коляды «Театр». 

Пьеса была завершена в марте 1996 г. и под назва-
нием «Театральный роман-с» опубликована в журнале 
«Драматург», основанном А. Казанцевым и М. Рощи-
ным. В 1997 г. она впервые была поставлена1 на сцене 
екатеринбургского театра «Бенефис» (спектакль назы-
вался «Дурак и дурнушка»). В том же году автор при-
шел к окончательному решению назвать пьесу «Театр» 
и опубликовал ее в сборнике «“Персидская сирень” и 
другие пьесы». Наряду с такими текстами, как «Нюня» 
(1993), «Персидская сирень» (1995), «Родимое пятно» 
(1995), «Бином Ньютона» (1995), «Девушка моей меч-
ты» (1995), «Куриная слепота» (1996), «Затмение» 
(1996), «Картина» (1996) и другие, пьеса «Театр» вхо-
дит в цикл «Хрущевка» и является программной с точ-
ки зрения авторской рефлексии на тему «театра в хру-
щевке» и разыгрывания этой рефлексии, что придает 
принципиальное значение позиции автора. 

Для Н. Коляды вообще характерно наличие сильного 
авторского начала в драматических текстах. Как отмеча-
ет Е. Сальникова, «позиция драматурга среди героев и 
сюжетов его пьес – позиция своего среди своих» [1. 
С. 213]. Так, в пьесе «Нелюдимо наше море… или Ко-
рабль дураков» (1986) ремарка впервые включает образ 
автора («И тут, по замыслу Автора, должно вдруг про-
изойти нечто невероятное» [2]) и образ зрительного зала 
(«Вовка спустился с крыльца, прошел через лужу “аки 
по суху”, подошел к краю сцены, к рампе, и сказал зри-
телям…» [Там же]). Однако эмоциональное отношение 
автора к своим героям и зрителям, отраженное в ремар-
ках, является лишь лирическим отступлением, способом 
авторского присутствия и тем гармонизирующим «све-
том», который уводит сюжеты пьес Коляды от погру-
женности в хаос и абсурд. Рефлексия автора относи-
тельно художественного творчества и театральной игры, 
рассыпанная в его многочисленных драмах, находит 
последовательное развитие от замысла, программы и до 
реального воплощения в пьесе «Театр». 
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Слова автора, предваряющие основное действие 
пьесы, составляют сложное сюжетно-композиционное 
образование – пролог, обрамленный ремарками. Крат-
кая ремарка указывает на место действия; развернутая, 
беллетризованная – характеризует обстановку и дей-
ствующих лиц. Пролог представляет собой лирический 
монолог автора и является обращением к зрителю, как 
если бы зритель встретился с персонажем (автором), 
стоящим на сцене. Этот смысл возникает вместе с вы-
делением сторон коммуникации («я» и «вы»): «Фойе 
маленького провинциального полуподвального или 
глубокоподвального театра. Ах! Вот о таком я мечтаю! 
Слышите вы, там, в последнем ряду, о чем я мечтаю? 
Вам не понять. Вот взять бы в моей хрущевке вырыть 
бы поглубже подвал, а потом там фонарей кучу, а по-
том занавес, артистов, зрителей и играть, играть, иг-
рать... Хотя бы даже вот эту пьесу, что пишу» [3. 
С. 225]. Таким образом зритель знакомится с автор-
ским пониманием театрального искусства, которое не 
отвечает традиционному топосу театра. По мысли ав-
тора, театр начинается со страсти и со стремления, по-
этому искусство состоятельно в любом месте. Театр в 
подвале как неразличение верха и низа приводит к 
ломке традиционных театральных отношений (пьеса 
еще не написана, а спектакль уже идет; идеи автора 
можно услышать от него самого; в зрительный зал 
напрямую адресуются реплики со сцены – зритель пре-
вращается дословно из «того, кто смотрит» в осознан-
ного участника театрального действия). Замешатель-
ство зрителя, вызванное несоответствием топоса теат-
ра, созданного Н. Колядой, культурному коду, является 
частью коммуникативной стратегии автора, стремяще-
гося включить зрителя в событие игры. Автор в «Теат-
ре» Коляды, обращаясь к зрителям, буквально с первых 
строк заключает: «Вам не понять» [Там же]. Как и в 
случае гетевского текста («Прекрасного они, конечно, 
не поймут», – так отзывается директор театра о публи-
ке в «Прологе в театре» к «Фаусту» [4. С. 121]), автор-
ская ирония призвана вызвать противоположный эф-
фект – заинтриговать и усилить интерес зрителя к сю-
жету спектакля. 

Однако автор, в подробностях описывающий про-
ект своего театра («А что? <…> Затрат мало» [3. 
С. 225]), вдруг по непонятной причине приходит к со-
мнению в возможности реализации своего замысла и, 
отказываясь от мечты, завершает лирический пассаж 
совершенно неожиданным образом: «Ах! Нет. Никто 
не выроет там подвал глубже. Никто не посадит там 
зрителей, не повесит фонарей. Так и будут крысы по 
подвалу бегать, а моя Манюра за ними. Так и будет 
грязная вода сочиться, зловонить. Так и не будет Теат-
ра. У меня. А вот у них – есть. Счастливые!» [Там же]. 
Зритель, сидящий по ту сторону сцены и уже погру-
женный в театральные отношения, не свойственные 
традиционному топосу театра, снова приходит в заме-
шательство, ведь финал речи автора нарушает логику 
его предыдущих высказываний. Пролог пьесы пара-
доксально делает идею произведения еще более непо-
нятной. Являются ли высказывания автора исповедаль-
ными или же это ирония по поводу предстоящего спек-
такля? Зритель уже осознал необычность простран-
ственного расположения театра автора – в хрущевке, 

но что подразумевается под театром, который есть у 
героев? Ведь в традиционном топосе театра персонажи 
действуют в пределах произведения искусства. Где в 
таком случае по отношению к персонажам находится 
зритель? 

Таким образом, зритель как адресат сообщения ока-
зывается включен в игровые отношения, но дезориен-
тирован, ибо он не находит, чему доверять. Именно 
эффект неопределенного местоположения, порождаю-
щий игру со зрителем и провоцирующий его на актив-
ное осмысление действительности и себя в ней, оче-
видно, составляет прагматику речевой стратегии про-
лога. Через поставленные в прологе вопросы автор вы-
водит на первый план проблему соприкосновения ис-
кусства и реальности, театральной игры и будничной 
жизни. Именно эти отношения вынесены в качестве 
основного конфликта пьесы. 

Пространство, в которое помещены герои Н. Коля-
ды, – провинциальный подвальный театр. Но посколь-
ку автор в проекте своего театра изначально не мыслил 
сцены, основное действие его пьесы происходит в пе-
риферийном для традиционного топоса театра локусе – 
между буфетной стойкой, где за порядком следит Лео-
нид, и гардеробом, которым заведует Вера. Так, театр в 
пьесе Коляды, иллюстрируя известную фразу Стани-
славского, в буквальном смысле начинается с вешалки. 

Пространство в театре включает зримый, т.е. непо-
средственно воспринимаемый, и умозрительный локу-
сы. В традиционном топосе театра зримым простран-
ством для публики является сцена, на которой актеры 
изображают умозрительное, находящееся в данный 
момент за сценой, пространство. Этим пространством 
является первичная действительность, своего рода 
жизнь. В пьесе Коляды трансформация традиционного 
топоса театра приводит к трансформации функций всех 
составляющих его локусов. Модель «театр в театре» 
выстраивается таким образом, что за сценой находится 
еще одна сцена: «Там, за дверью, идет спектакль. Ве-
чер. Зима. А тут, в фойе, – своя жизнь идет. Ну, если 
хотите – свой Театр» [Там же]. Возможно, за второй, 
скрытой от реального зрителя сценой и предполагается 
то, что мы называем жизнью? Зритель, конечно, может 
ассоциировать все происходящее на сцене с «жизнью», 
но это будет идти вразрез с авторской концепцией те-
атра, выраженной в пространстве. 

Камерность сценического пространства пьесы за-
остряет противоречивые стороны характеров персона-
жей. Вера, заладившая о том, что с ярмарки едет, 
непрестанно сыплет словами, мечется по сцене. В про-
тивовес символике своего имени героиня разуверилась, 
пессимистично смотрит в будущее. Время подведения 
итогов – пора после так называемой ярмарки – повер-
гает героиню в ужас: она бездетна и осознает, что ей 
отпущено мало времени, чтобы устроить свое личное 
счастье. Но героиня не действует. Словоизвержение 
становится единственной формой активности Веры, и 
эта активность не носит продуктивного характера. 
Страх перед небытием преодолевается героиней за счет 
коммуникативного насилия, когда самоидентификация 
достигается посредством словесного террора. Апогея 
Верина агрессия достигает в словесном террористиче-
ском акте: «Только я после того, как ты продашь квар-
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тиру, куплю на рынке лимонку, гранату, чеку рвану и 
кину в дверь вашего театра двухэтажного, а дверь за-
крою и уйду, а вы играйте, играйте дальше, понял?!» 
[Там же. С. 228]. В отличие от Веры, пытающейся за-
полнить пустоту своего существования беспрестанным 
говорением и идущей по пути многословного бездей-
ствия, Леонид выбирает путь молчаливого действова-
ния: «Молчать! …я купил этот буфет, чтобы зарабаты-
вать много денег…» [3. С. 236]. Герой верит в тихую и 
спокойную жизнь, которая должна наступить после так 
называемой ярмарки. Он живет сказками, которые сам 
сочиняет. Однако Леонид – «подобный льву», «сын 
льва», также надломлен. Не выдерживая коммуника-
тивного насилия, он плачет, бездействует («она… го-
ворит: не сади ничего у окон, и я слушаю, и я слушаю, 
слушаю ее, и я потерял уже три весны!» [Там же]). Ге-
рои объединены стремлением к семейному и матери-
альному благополучию, но выбор разных способов его 
достижения объясняет их конфликтное взаимодей-
ствие. 

Если Леонид готов созидать, обживать, искать гар-
монию в зримом пространстве – в том, в котором пре-
бывает, то Вера ищет счастье в умозрительном, уда-
ленном пространстве. Раньше она хотела работать там, 
где работал Леонид («…везде она ходила следом за 
мной – в магазин она устроилась уборщицей, в пель-
менную она устроилась мойщицей, дверями она тоже 
торговала…» [Там же]), теперь она хочет, чтобы они 
вместе уволились из театра («Мы не будем здесь рабо-
тать» [3. С. 242]). Не замечая того, что имеет, героиня 
завидует судьбам других женщин, о которых не знает 
доподлинно. Доведенная до отчаяния в своем заблуж-
дении о том, что жизнь незаслуженно легка и ветрена 
для всех, кроме нее, героиня пользуется служебным 
положением и в попытках хоть как-то приблизиться к 
личному счастью примеряет вещи посетительниц теат-
ра. Стремление к понятным общечеловеческим жела-
ниям – жить в любви, иметь семью, детей – в транс-
формированном топосе театра Коляды превращается в 
абсурд. Основополагающие ценности человеческого 
бытия подменяются поверхностными: сначала шубы и 
сапоги зрительниц, затем театральные атрибуты в вит-
рине маленькой выставки помогают героине «прикос-
нуться» к заветному замужеству. 

Леонид. Сапоги еще надень! 
Вера. Правильно. Надену, чтоб в комплекте было. 

<…> У меня такой шубы не будет. Мне никто не ку-
пит. Я уже с ярмарки еду, а мне до такой шубы – как до 
Китая вприсядку. Мне не купит. Где уж нам уж выйти 
замуж, мы уж так уж как уж накуж [Там же. С. 226]. 

Несмотря на то, что герои заняты жизнью, которая 
буквально льется им на головы по канализационным 
трубам, они постоянно говорят о том, что происходит 
там, где находится сцена с профессиональными акте-
рами. «Трубы эти черные – тошнит. Это они по-
авангардному так сделали. Как кишки, будто крашен-
ные в черное, а мы в этих негритосных кишках сидим 
вот, говорим. А они про любовь смотрят», – сетует Ве-
ра [Там же. С. 227]. Из этого можно заключить, что 
зрителю предлагается моделировать мир в переверну-
том виде: бытовое пространство на первом плане, вы-
сокое искусство – на втором (в то время как традици-

онный топос театра организован противоположным 
образом). «Оглядки» героев на театральные подмостки 
порождают идею параллелизма, которая занимает пер-
сонажей не меньше житейских коллизий: 

Леонид. Театр! Рассказывает опоздавшим зрите-
лям содержание первого действия! 

Вера. Да! Я рассказываю им, что и как было. Что-
бы я не выглядела отрицательным персонажем. По-
нял?! [3. С. 237]. 

Таким образом, игра и жизнь являются постоянны-
ми предметами диалогов действующих лиц. Куда они 
отсылают зрителя: в пространство за сценой – туда, где 
идет спектакль, или в обыденную жизнь, которая тра-
диционно протекает за сценой? Игровые отношения в 
театре Коляды требуют от зрителя идентификации сво-
его местоположения. Зритель, как и персонажи пьесы, 
уже вошел в театр, но не добрался до места, где идет 
спектакль. В традиционном топосе театра зритель 
наблюдает «жизнь» в условно замкнутом («четвертой 
стеной») пространстве, что предполагает известные 
бинарные секторы: сцену и зрительный зал. В пьесе 
Коляды две сцены, что исключает простую дихотомию. 
Основное действие строится на коммуникации между 
персонажами, но они знают о зрителе (ведь за дверью 
идет спектакль, собравший «аншлаг»). Именно зритель 
является внесценическим персонажем и адресатом 
многих диалогов между Верой и Леонидом. Но реаль-
ный зритель, как и вымышленный, также находится во 
внесценическом пространстве. Отсюда возникает во-
прос: где находится «дверь», скрывающая зрителей, о 
которых так много говорят со сцены? Иными словами, 
где пролегает граница между умозрительным и зримым 
пространствами, персонажем и зрителем? 

Рефлексия зрителя по поводу своего локального 
расположения в театре Коляды еще более провоциру-
ется нелестной характеристикой, которая звучит со 
сцены о публике театра, в котором находятся герои. «И 
не зрители, а путанки», – постоянно добавляет Вера 
[Там же. С. 239]. 

Традиционный топос театра не только избегает та-
кого рода референций, но и четко разграничивает про-
странство своих внутренних локусов. В нем все с точ-
ностью до наоборот. «Зритель постоянно присутствует, 
но для участников сценического действия “как бы не 
существует” – замечать его присутствие означает 
нарушать правила игры. Также все закулисное про-
странство не существует, с точки зрения сценического. 
С точки зрения сценического пространства реально 
лишь сценическое бытие, с точки зрения закулисного – 
оно игра и условность», – описывает коммуникацию в 
традиционном топосе театра Ю.М. Лотман [5. С. 217]. 

Пространство определяет ролевое поведение нахо-
дящихся в нем субъектов. Саморепрезентирующий 
топос театра в пьесе Коляды детерминирует события 
спектакля. Вера работает в гардеробе, Леонид – в буфе-
те, но каково их самоощущение? Герои, испытывая 
влияние близко расположенной сцены, постоянно ли-
цедействуют. Вера то представляет, как дышала Джу-
льетта, когда ее целовал Ромео (пылкость чувств, огонь 
в груди имитируются ею обмахиванием веером в шубе 
и сапогах), то преподносит свою историю «Чайки» 
(«“Я – чайка. Нет, не то. Я – чайка. Помните, вы под-
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стрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел ее 
и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого 
рассказа”. Чайка-говняйка» [3. С. 230]). Леонид, поре-
завшись, сравнивает себя с трагически погибающим 
Ромео («Я лучше истеку кровью, как Ромео, чем ты ко 
мне... чем я к тебе...» [Там же. С. 231, 232]), чем демон-
стрирует карнавальное переворачивание мужского и 
женского, символики имен. Обнаруживая театраль-
ность своего поведения, персонажи невольно обыгры-
вают известный афоризм А.Н. Островского: «Леня, 
тебе не в буфетчики идти, в артисты», – замечает Вера 
[Там же. С. 236]. Тот, кто находится в зрительном зале, 
принимает театральную этику и условность и берет на 
себя роль зрителя, а также воспринимает других людей 
в их ролевом аспекте (актеров, персонажей). Но вслед 
за персонажами пьесы зритель постоянно переключа-
ется с процесса переживания жизненных коллизий на 
процесс осмысления их разыгрывания на сцене, а так-
же себя относительно сцены и события игры на ней и 
за ее пределами. 

Трансформация топоса театра в пьесе Н. Коляды 
уравнивает положение персонажей и зрителей, ведь 
буфет – локус, традиционно принадлежащий зрителям. 
Аллюзия на фразу А.Н. Островского: «Мы артисты, 
наше место в буфете» [6. С. 258], таким образом, в рав-
ной степени относится как к персонажам, так и к зри-
телям пьесы Н. Коляды «Театр». В результате теат-
ральные отношения для традиционного понимания 
усложняются, выводя событие игры в качестве предме-
та коммуникации в пространстве «сцена – зрительный 
зал» и эксплицируя тем самым мотив игры как сюже-
тообразующий мотив пьесы. В театральном действии 
взаимосвязанными оказываются не просто актеры и 
зрители, а сложные действующие лица: «актеры-и-
персонажи» и «зрители-и-персонажи». 

Коммуникативная установка «играть, играть, иг-
рать», смоделированная прологом пьесы (будучи тра-
диционной ориентацией актера, а не автора), приобре-
тает универсальный, всеобъемлющий характер. Она 
определяет структуру действия, финал которого от-
крывает наличие четкого композиционного членения 
пьесы на тезис (пролог), антитезис (основной корпус 

драмы) и синтез (эпилог). Эпилог замыкает коммуника-
тивную рамку, соединяя лирический тон авторской речи 
в прологе с ироническим в эпилоге: «Нет там никаких 
зрителей, фонарей, занавеса, пьес. <…> Нет никакого 
театра» [3. С. 246]. Поэтому театральная игра может 
осуществляться как без профессиональных актеров, так 
и без персонажей («пусть живут, смотрят этот спектакль, 
но без нас…», – говорит Вера в финале пьесы [Там же]). 
Следовательно, мир как театр, созданный автором, не 
имеет константных полюсов – степень включенности в 
театральное действие не зависит от локального распо-
ложения в топосе театра Коляды.  

Позиция автора, героев и зрителей в пьесе «Театр» 
проистекает из философии искусства Н. Коляды: «Я 
создавал свой театр внутри существующего» [7. 
С. 211]. Язык его произведений, его герои, ситуации – 
все это взято, как неоднократно признавался Коляда, из 
самой жизни. В аспекте такого представления взаимо-
связи действительности и искусства трансформация 
традиционного соотношения центрального и вспомога-
тельного театральных локусов делает пьесу «Театр» 
квинтэссенцией эстетических воззрений Н. Коляды. 
Последние близки пониманию театрального Н. Евреи-
новым, который, в свою очередь, считал, что «человек 
театрален, поскольку он стремится быть или казаться 
чем-то, что не есть он сам» [8. С. 89]. 

Итак, трансформация традиционного топоса театра 
позволяет обнаружить ключевые пространственные 
отношения, в рамках которых зритель может опознать 
и соотнести повторяющиеся элементы коммуникации, 
которые, в свою очередь, конституируют мотив игры, 
усиливая и заостряя парадоксы театра и театральности. 
Согласно поэтике пьесы Н. Коляды «Театр» парадоксы 
театра вскрываются благодаря использованию про-
странственной модели, высвобождающей событие иг-
ры во внесценические локусы. Театральное действие, 
таким образом, включает и сценическое, и внесцениче-
ское пространства, а также предполагает раздвоение 
ролей действующих лиц на «актеров-и-персонажей» и 
«зрителей-и-персонажей», между которыми и осу-
ществляется ряд основных коммуникативных событий 
игры, определяющих сюжет пьесы. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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This article presents an analysis of a play by Nicolay Kolyada, the leader of the "senior" generation of modern Russian playwrights. The 
aim of the article is to describe the research results of a poetic experiment of changing the traditional communication peculiar to drama. 
The work shows how the prologue can allow a spectator to be an active participant, creating the theatrical reality. Attention is paid to the 
features theatrical communication, both historical and modern, on purpose to clarify the plot-forming role of the motive essentially. As 
far as the basis of the game motive in drama forms the communicative event in the game, we are interested in the drama aspects that 
break the traditional convention and open communication channels usually blocked by the ''fourth wall''. The terms for this event are 
primarily set in the prologue. The "Theatre" prologue presents the start of play actions like an ancient prologue. However, Kolyada did 
not stage the prologue. If in an ancient drama the prologue was a separate compositional element of a play performed by a (some) 
character(s) of the play, Kolyada's text is not associated with any of the characters: the prologue, like a play staged somewhere, is left 
out of the stage performance. Replacing the game in a distal, auxiliary field of the theatre (hall) determines the nature of the theatrical 
communication. This type of communication mainly employs the peripheral connections that reveal the role division of the main 
performance participants of the real (actor, spectator) and fictional (character) subjects. This is how "actors-and-characters" and 
"spectators-and-characters'' appear. Communication in the classical comprehension tends to be complicated creating the event of the 
game as the communication subject and thus explicating the game motive as the plot-forming play motive. These relations are shown in 
the carnival inversion, in the paradoxical union of Vera and Leonid's interaction. The characters always talk about what is happening 
behind the wall, which generates the parallelism idea. Kolyada's prologue losing its traditional function to clarify retains the constitutive 
feature of this part of the drama – it creates the world in terms of spatial and semantic relations. The prologue reveals the key spatial 
relations in which the viewer can identify and classify the repetitive communication elements that, in turn, constitute the game motive, 
enhancing and emphasizing the theatrical paradoxes as a dramatic art. 
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Статья посвящена лингвокультурологическому анализу языковых единиц как средству трансляции этнической культуры. Рас-
сматриваются номинативные единицы говоров Среднего Приобья, называющие ребенка в трёх возрастных категориях: ново-
рожденные и младенцы, дети старше младенческого возраста, подростки. Посредством лингвокультурологического анализа 
внутренней формы слова (корневой морфемы, словообразовательных аффиксов) и мотивационных признаков, лежащих в ос-
нове наименований детей, выявляются релевантные для носителей традиционной культуры представления о ребенке. 
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Тезис о том, что язык является средством трансля-
ции этнической культуры, в настоящее время пред-
ставляется бесспорным. Этим объясняется актуаль-
ность лингвокультурологических исследований, ориен-
тированных на рассмотрение элементов языковой си-
стемы как знаков, кумулирующих народное мировиде-
ние. Наиболее информативным с точки зрения куль-
турной информации признается лексический уровень 
языка. Группа наименований, объединеных архисемой 
‘человек’, ‘лицо’, является одной из центральных в 
лексиконе. Предметом рассмотрения в статье являются 
единицы среднеобских говоров, номинирующие детей. 

Диалектные наименования детей неоднократно 
подвергались лингвистическому анализу с разных по-
зиций. Ю.В. Зверевой на материале пермских говоров 
рассматриваются модели метафорического переноса в 
названиях детей. В работе сделан вывод о том, что ис-
пользование метафорических наименований наиболее 
частотно при назывании детей как совокупного множе-
ства (собирательные существительные), в обозначени-
ях непослушных, подвижных, непоседливых детей, в 
номинациях ребенка по внешнему виду. Наиболее рас-
пространенными являются вещеморфная, зооморфная 
и антропоморфная метафорические модели [1]. 
И.А. Подюковым и Н.П. Федосеевой исследуются ос-
нования характеристики детей, закрепленные в их но-
минациях, в пермских говорах и коми-пермяцком язы-
ке: по физическим и поведенческим особенностям ре-
бенка, его возрасту, характеру, статусу в семье. Авторы 
отмечают, что в народной культуре чаще всего подчер-
киваются внешние, биологические характеристики де-
тей, указывающие на их восприятие как природных 
существ, части физической реальности, природного 
мира, в то время как социальные оценки являются ред-
кими [2]. Наименованиям детей младенческого возрас-
та в архангельских говорах, а также лексическим еди-
ницам, характеризующим семейное положение ребен-
ка, посвящена глава диссертационного исследования 
А.Б. Коконовой. Исследованный материал показывает, 
что обозначения новорожденных детей основаны на 
признаках пола, возраста, очередности появления детей 
в семье, действиях, характерных для младенца, антро-
пометрических характеристиках и т.п. [3]. Лексические 
единицы говоров Усть-Цильмы, выражающие пред-
ставления о зачатии и рождении ребенка и восприятия 
новорожденного, подвергаются анализу в статье 
Т.Н. Бунчук. Автор обращает внимание на лексико-
семантическую разработанность понятия «правильно-

го» и «неправильного», с позиции народного мировоз-
зрения, зачатия ребенка. Анализ направлен на выявле-
ние метафорических моделей, участвующих в образо-
вании лексических единиц, называющих зачатие и 
рождение вне брака, а также номинаций незаконно-
рожденных детей [4]. Все исследования объединяет 
мысль о том, что за номинациями детей стоит комплекс 
профанных и сакральных представлений носителей 
традиционной культуры (репрезентантом которой и 
являются говоры) о восприятии детей в социуме, 
структуре семьи, морали и этике повседневной жизни, 
принципах правильного жизнеустроения.  

Настоящее исследование выполнено на материале 
говоров Среднего Приобья. Рассматриваются единицы 
диалектного лексикона, характеризующие ребенка с 
точки зрения его возраста, за которыми, как представ-
ляется, также закреплены мировоззренческие позиции 
носителей традиционной культуры.  

Маленький возраст, невзрослость являются одними 
из мотивационных признаков, лежащих в основе 
наименований детей. Семантика «малости» находит 
выражение как в общерусских, так и в диалектных 
единицах с корнем -мал-, например, малолетка ‘ребе-
нок малого возраста’: А там малолетки всё (ВС). Важ-
но отметить, что в существительных, называющих де-
тей, значение ‘невзрослый’ и значение ‘маленький по 
размеру, небольшой’ зачастую являются нерасчлени-
мыми: малыш, малышок: Крупный малыш, ему только 
три, четвёртый год; Силос – на силосе все малыши. 
Пять лет-восемь лет – он уж волокушу возит или бо-
ронит; А ей уж малышку третий год (ВС); Это дело 
малышков учили, девочек в разных училищах. Учили 
крепко, и чечас помню всё (МДС); малютка: Как я 
згляну на малютку и слезамя вся зальюсь (из песни); 
Улестил милой словами. Он уехал и оставил мне ма-
лютку на руках (из песни) (ВС); малыга: Всяко ска-
жут: и малыш, и малыга, на маленького (СРГСД). На 
ядерное положение семы ‘маленький’ в структуре лек-
сического значения единиц, называющих детей, указы-
вает их переход из атрибутивов в субстантивы: малой 
(малый), малая: Моего малого не видели? (СРСГД); 
Разошлись с ём, малый утонул. Всю жизь в пережит-
ках. Как вспомнишь, воскресного путявого не увидишь 
(СРСГД); И Люда всё равно бойка. Матрёна материт-
ся с овечками, а ета, малая, её дразнит. Разве можно? 
(ВС); маленький ‘ребенок, дитя’: У меня все свои чёр-
ный едят, а маленький тот тоже черный хлеб ест; Не 
пускали покататься, поиграть, маленьких заставляли 
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прясь (ВС); Молода така, а уже маленький. Она же 
сама, как ребятёнок, много лет не дашь (СОС). 

Лексические единицы говоров Среднего Приобья, 
называющие детей по признаку возраста, можно разде-
лить на несколько групп: 1) новорожденные и младен-
цы, 2) дети старше младенческого возраста, 3) под-
ростки. Рассмотрим каждую из групп последовательно. 

1. Наибольшее количество номинаций относится к 
детям младенческого возраста. Идея появления на свет 
тесно связана с семантикой нового, выражаемой во 
внутренней форме единиц диалектного лексикона: но-
ворожденец ‘новорожденный’: А как новый кто наро-
дится, так тот новорожденец называется (СС); но-
ворожденный ‘только что родившийся, младенец’: Я 
думаю, там всё, народился кто-то. Ну, с чем вас 
проздравить, кто у вас народился, новорожденный-
то? (ВС). Корень -род- указывает на недавнее появле-
ние на свет: нарождённый ‘новорождённый’: Нарож-
дённых нету. Две семьи детей целая бригада (СС). 
Христианская идея появления детей по воле Бога вы-
ражена в эвфемистическом наименовании Божья при-
быль ‘устар. Новорожденный’: Сватьюшка, прошу 
тебя сегодня вечером быть у нас [на смотринах]. – 
Дай бог счастья вашему сыночку… А чичас маленечко 
выпьем за Божью прибыль (Том. Карг.). 

Корневая морфема слова младенец (молоденец) 
указывает на возрастной аспект в восприятии ребенка, 
так как транслирует идею «молодости»: Аганя говори-
ла, и Марина здесь была, говорила – «уж шибко, гыт, 
баба Вера, хорошенькый». Я говорю: «Ну молоденец, 
как раньше шшытали – аньгел» (ПСЯЛ). 

Младенческий и детский возраст может обозначать-
ся через прямое указание на количество лет (Уж одной 
[девочке] шесть лет, а другой три года (ВС); Вона 
Ирка маленька, один годик, и взяла маленьку чайну ло-
жечку и выпила винца (ВС)), или через прилагатель-
ные, образованные по модели ‘числительное + корень – 
месяч-, -год- и т.п.’ и имеющие словарную дефиницию 
‘возрастом в… месяца (месяцев) / года (лет)’ (напри-
мер, двухлетний ‘возрастом в два года’: Я дак вот ни 
отца не знаю, ни мать, вот така была двухлетня (ВС); 
шестимесячный ‘возрастом в шесть месяцев’: Нажил 
ребёночка в городе и привёз шестимесячного, так я 
сама его ростила (ВС); Наградил он меня сыном ше-
стимесячным, а сам уехал с молодой женой (ВС); се-
мимесячный ‘возрастом в семь месяцев’: Она семиме-
сячного взяла [ребенка]. Цёрненький, черноглазенький, 
носастенький такой (ВС); восьмилетний: Ребёночка 
оставила восьмилетнего (ВС); полторагодовый ‘полу-
торагодовалый’: У меня одна девочка полторагодова 
умерла (СРСГД)), либо через лексемы с корнем –год-: 
годовой: Перва девочка воспой умерла, годова была; 
Один [ребенок] годовой помер (СРСГД); годовик, годо-
вичка: Годовик – ребёнок (Том. Пар.); Говорят годо-
вичка. Год ребёнку – значит, годовик (СС); Ежли ре-
бёнку год пройдёт, говорят – годовик (МДС); годову-
шечка: Дочку привезли, годовушечку (СРСГД); второ-
годник: На ножках не ходит – младенец, в пелёнках 
ешшо. А годовой назывался годовик, а два года – вто-
рогодник (МДС). Обозначение возраста через суще-
ствительное свидетельствует о выделенности первого 
года жизни, достижение ребенком возраста в один год 

является своеобразным рубежом. Однако, как отмечает 
Т.А. Бернштам, «в разных областях России наблюдает-
ся отношение к младенчески-детскому возрасту <…> 
как к безвременному <…> младенцам и детям, по 
народным представлениям, еще не полагались назва-
ния, образованные от понятий времени и природно-
биологического роста, поэтому встречающиеся “вре-
менные” термины этого возраста мы считаем поздним 
образованием» [5. C. 25, 26]. «Новорожденный (младе-
нец) и ребенок, в среднем до 5–7 лет, имели внеполо-
вые названия, характеризующие их физический рост и 
соответствующее ему поведение» [Там же. C. 26]. Ка-
кие характеристики лежат в основе наименований ре-
бенка, что можно считать маркерами младенческого 
возраста и каким образом они отражены в семантике 
номинативных единиц? 

Маркёры младенческого возраста в лексических 
единицах. Номинации ребенка в младенческом воз-
расте отражают идею наличия некоторых характери-
стик, присущих младенцу, среди которых неумение 
ходить и говорить, отличный от взрослых способ пита-
ния, связь с определенными предметами и т.д. По мыс-
ли А.К. Байбурина, этапы взросления ребенка коррели-
руют с появлением признаков, свидетельствующих о 
переходе ребенка в мир социума и позволяющих наде-
лить его статусом «свой» («открытие» органов, спо-
собность ходить, появление первых зубов, введение 
различий по признаку пола и др.) [6]. Эти этапы 
«взросления» отражены в номинациях ребенка. 

Неумение говорить, являющееся маркером младен-
ческого возраста, закреплено в лексических единицах, в 
основе мотивации которых лежит признак «издаваемые 
звуки», например: кувя (кува), кувячка, кувяка ‘ново-
рожденный, младенец’ (от звукоподражания, связанного 
с плачем младенца): Сын пока ходил в армии, служил. 
Приходит, а она нажила кувя, дитё. Нихто не виноват 
(СС); [Кува – это что?] Девочка или мальчик, конешно, 
плачет он так, это же кува – маленький детёночек ро-
дился. «Кува-а, кува-а» (Том. Пар.); Родилась у меня 
маленька кувячка, а его взяли в японску войну, а я оста-
лась. Поехала его провожать в Харбин, уж да просту-
дила дочку (СРСГД); А она говорит: «На холеру мне 
сдались таки женихи! Кувя… Привезут, гыт, кувяку, 
будешь водиться сидеть! А они… Не надо мне таких 
женихов» (ПСЯЛ); пискуль, пискулька ‘ребёнок’ (от 
пищать 'издавать писк'): Вон у меня пискуль пишшыт 
(СРСГД); Пока зыбка туды-сюды ковыляется, я корову 
подою… Он приезжат, сидит с ребёночком, пискулька у 
меня кака (СРСГД); воркун ‘маленький ребенок, кото-
рый произносит неясные звуки, лепечет’: Воркун – так у 
нас на маленьких говорят. Он ешшо говорить-то не 
умеет, а всё воркует, воркует что-то; Воркун – это 
маленький ребёнок. Сидит себе, играет, и всё что-то 
себе воркует, воркует; Воркун – воркует, ето малень-
кий ребёнок только. Говорит себе, воркует что-то 
(СОС); Воркун – эт кода говорит, а маленьких – пока он 
уж ворковать начинает (СС).  

Маркером младенческого возраста является способ 
питания, от которого образованы следующие наиме-
нования младенцев: грудник, грудничок, сосунок 
‘грудной ребенок’: Когда грудь сосёт – грудник, груд-
ничок и сосунок, раньше ведь больше сосали (СС).  
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С младенцем связаны определенные предметы, вос-
принимаемые как его неотъемлемые атрибуты. Лексе-
мы, называющие предметы детского быта (например, 
колыбель, пеленка), становятся мотивировочным при-
знаком при обозначении младенческого возраста: зы-
бочный ‘имеющий такой возраст, когда лежат в люль-
ке’ (от зыбка ‘люлька, колыбель’): Я от отца и деда 
зыбошный остался (СРСГ); пеленишный, пелинош-
ный1 ‘маленький, в том возрасте, когда пеленают’: Пе-
ленишная она у меня ешшо была (СС); Я от деда пели-
ношный, зыбошный остался (СС).  

Первый год жизни ребенка ознаменован появлени-
ем двух основных умений, воспринимаемых в тради-
ционной культуре в качестве главных признаков чело-
века, отличающих его от прочих живых существ: уме-
ние говорить и ходить. «Речь и ходьба в традиционных 
воззрениях воспринимаются параллельно, как самые 
яркие признаки человеческого» [7. С. 284]. 

Мифологическое осмысление ходьбы, вертикальной 
ориентации в пространстве отражено в семантике язы-
ковых единиц2. Отсутствие умения ходить как черта 
младенческого возраста закреплено в лексеме ползунок 
‘ребёнок, еще не умеющий ходить’: Няни за грудны-
ми… за ползунками (ВС).  

Описание присущих младенцу качеств, набора при-
знаков, через которые традиционная культура осмыс-
ливает его, может происходить по принципу «от про-
тивного». Так, отклонение от нормы развития, по кото-
рой ребенок должен в определенном возрасте начать 
ходить, отражено в лексеме седук ‘ребенок, который 
долго не становится на ноги, не начинает ходить’: Се-
дук – ребёнок, сидит, год-два не ходит (СРСГД). 

В русской традиционной культуре одной из неотъ-
емлемых черт младенца считалась немота, неумение 
говорить. «Немым считался и младенец: немчик – “ма-
лыш, ребенок, который еще не говорит”» (Фасмер, 
1971: 62 (цит. по: [9. С. 383]). «Если глухота… ассоци-
ировалась со старостью, то немота – с младенчеством» 
[Там же. С. 386]. Способность говорить – один из эта-
пов в развитии ребенка, наряду со способностями ви-
деть, слышать, ходить, которые возникают в результате 
совершения специальных обрядов. «Ребенок не умеет 
говорить не потому, что еще не пришло время… а по-
тому, что его язык находится в “связанном” состоя-
нии». На обретение ребенком дара речи были направ-
лены ритуальные действия, целью которых было «раз-
вязывание языка» [Там же. С. 388]. 

В лексиконе сибирских говоров для обозначения 
немого человека используется лексическая единица 
немтырь: Это по природе. Природа человека идолеет. 
У Катеринушки по природе немтыри. Степану говори-
ли: «Степан, зачем берёшь Анну, она наносит немты-
рей». А у ей все говорят, а у Катерины двое немтырей, 
Люся совсем не слышит (ВС); У Ирины Ивановны де-
вочка больша, красива, а немтырь. Ничё говорить не 
может, только мычит (СРСГ); Немой человек, нем-
тырь, чё с им разговаривать. У нас девка была, дак 
немушка звали (СРСГД). Однако исследуемый матери-
ал дает основания выделить у лексической единицы 
немтырь лексико-семантический вариант ‘ребенок, 
который долго не начинает говорить’, отмечающий 
отставание в развитии речи: Такой рослый мальчик, 

такой здоровый, а говорить ничё не говорит. Сватья 
говорит, он в отца немтырь, тот долго не разговари-
вал. А этот всё понимат, а немой и всё (МДС); Нем-
тырём немтого ребёнка зовут, который долго не го-
ворит (МДС). 

Таким образом, можно утверждать, что в традици-
онной культуре ребенок в младенческом возрасте 
осмысляется как набор некоторых присущих ему отли-
чительных черт. Производимые звуки (как оппозиция 
говорению), неумение ходить (как противопоставление 
хождению, вертикальной ориентации в пространстве), 
нахождение в колыбели, пеленание являются характер-
ными признаками младенца. Онтологические свойства 
ребенка отражены также в семантике единиц, называ-
ющих отклонение от нормы (ситуация минус-приёма: 
немтырь ‘ребенок, который должен начать говорить к 
определенному возрасту, но не говорит’, седук ‘ребе-
нок, который должен начать ходить к определенному 
возрасту, но не ходит’).  

2. Дети, вышедшие из младенческого возраста, но 
еще не достигшие совершеннолетия, в говорах Средне-
го Приобья не имеют особых наименований, безотно-
сительно пола чаще всего обозначаясь через имена су-
ществительные с корнем –реб- и –дет- (в единствен-
ном и во множественном числе): детушки: Отпусти 
ты меня, офицер молодой, К малым детушкам, к род-
ной матушке…; У соседа детушки толокно хлебают… 
(из песни) (СРСГД); детёнок: Детёнки в книгу загля-
нут – и понимают; У брата идного четыре детёнка; 
Четырех ли пять ли детёнков вырастил чужих; За 
своего детёнка и еще отвечай (СРСГ); ребятёнок: 
Сама шкрою рубашонки, штанишки ребятёнкам (ВС); 
детёночек: У ней ни одного детёночка не было своего 
(СС); детёныш: Хоть один бы детёныш был (СС); 
детюля: Свою детюлю хто не любит (СРСГД);  ребя-
чишки: Ребячишков у нас двое (СРСГД); ребятуньки: 
Раньше у нас полати бывали. Ребятуньки заберутся, 
как тараканы. Там тепло (СС); ребятишоньки: А мы, 
ребятишоньки, бегам, бегам всё кругом (СС); ребяти-
шечки: Дёрнула – а ворота на заломке. У ей ребяти-
шечки там маленьки, она не выпускат, сильно следит 
за имя (ПСЯЛ). 

Дети старше младенческого возраста, как правило, 
получают наименования, содержащие сему ‘пол’: 
мальчик ‘ребенок, подросток мужского пола’ (и его 
экспрессивно окрашенные производные, например, 
мальчишонка: Что за мальчишонка такой вредный 
растёт! Я б ему дала баню, да сама себя жалею: мне 
ведь врач сказывал, никак нискоко нельзя нервничать 
(СС); мальчончишка: И мальчончишка тоже называ-
ют. Ну, это, конечно, маленький; И девчончишка, и 
мальчончишка – вот они худеньки, маленьки вот и зо-
вут. Это и не ласково, и не ругательно. Просто так. 
Для них-то обидно, да (СС); мальчишок: Мальчишка 
жалко только. А он дельный парень (ВС)), парень 
‘мальчик’ (парнишка: В первый класс ходит парнишка 
(ВС); парнишонка: Она бы пошла на работу, парни-
шонка один (СРСГ); парнёнка: Парнёнка такой рабо-
чий. Ему шестнадцать нонче идёт, хороший парнишка 
(ВС); парнёнок: Они с парнёнком собирали деньги и 
молоко (ВС); парнёночек: Пойдет сам (муж), де по 
миру ходит да кормит её да парнёночка да (СРСГД), 
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парнёночка: Парнёночка у их есь (СРСГД); парнечок: 
Один раз выпряг конев мужик. И пошел парнечок пу-
тать их. Да кони-то растаскали его (СРСГД); пар-
нянка: А парнянка у их дурачок (СРСГД); парнячка: 
Парнячка таперь большой (СРСГД); парнейчик: Там 
парнейчик ешшо, четвёртый год (СС); парнечек: Та-
мара-то умерла, парнечек-то остался с чужим мужи-
ком, а к отцу не пошёл (ВС); парнёчек: Родила парнёч-
ка (СС); парнишечка: А мальчонка говорят, когда ма-
ленький парнишечка (СС)), девочка ‘ребенок, подро-
сток женского пола’ (и экспрессивно окрашенные про-
изводные: девчончишка: Девка она, а ее назвать дев-
кой нельзя, девчончишка. Конечно, маленька девчон-
чишка, большу-то не назовёшь (СС); девчоночка: Она 
танцует, сама така девчоночка да хороша (ВС); дев-
чушка: Девчушка в семой перешла (ВС)). 

3. Подростковый возраст. Переходный возраст ре-
бенка – время его взросления, становления, период, 
когда подросток занимает промежуточное положение 
как в семье, так и в крестьянской общине. Подростко-
вые номинации содержат семантику незаконченности, 
незавершенности, имеющую формальное выражение в 
«негативных» аффиксах не-, недо-: несовершенный 
‘несовершеннолетний’: Молоды еще были, несовер-
шенны (СС); недорощенный ‘недоросль, тот, кто не 
достиг совершеннолетия’: У нас пять братовей убили, 
их в сталинску дивизию взяли и враз их убили. У мамы 
был ещё недорощенный (СС). Идея незаконченности, 
становления непосредственно связана с семантикой 
роста (ср. общерус. подросток). Народное сознание 
фиксирует «диссонанс» в развитии подростка, при ко-
тором физическое развитие опережает интеллектуаль-
ное: И от детства не ушёл, и ума не нашёл (СОС). 
Идея умственной незрелости заключается в лексиче-

ской единице недоросток: У меня племянник шестна-
дцать лет, а ростом совсем малый – недоросток и 
получается. А другой вытянулся, жердь стал, перерос 
уж, а ума нет – недоросток тоже (СОС). 

Переход во взрослое состояние закреплен в смене 
номинации на парень (Вышла взамуж, хороший парень 
попался (ВС)) для подростков мужского пола, на девка 
(Молода была – ходила на вечорки вечером. Парни, дев-
ки соберутся. Летом на улицы (ВС)), девушка (Муж-
чина раньше – барин, жена – барыня, барышня – де-
вушка (ВС)) – для женского. Стоит отметить, что лек-
сическая единица парень, употребляемая для наимено-
вания детей мужского пола (Мальчонка, парень-то 
орёт (ВС)), обладает способностью присоединять ди-
минутивные суффиксы (см. выше), через которые вы-
ражается семантика детского возраста (ср. невозмож-
ность функционирования единиц с диминутивными 
суффисами в значении ‘молодой человек, юноша’). 

Семантика возраста в названиях ребенка, с которой 
связаны идеи малости, молодости, незавершенности, 
может выражаться через внутреннюю форму слова (ко-
рень -мал-, приставки не-, недо-, диминутивные суффик-
сы -ишк-, -онк-(-ёнк-), -ок-, -очек-, -очк- (-ёчк-), -ечк-,       
-ушк- и др.). В основе обозначений детей младенческого 
возраста лежит референция с предметами и свойствами, 
являющимися атрибутивными для этого возрастного 
этапа. Таким образом, в основу наименований положен 
релевантный с точки зрения носителей традиционной 
культуры признак. Закрепляя в номинативных единицах 
ту или иную идею, языковое сознание определяет ее как 
значимую. Рассматривая семантику лексических еди-
ниц, представляется возможным установить, какие 
представления о детях и детстве являются основопола-
гающими для традиционной культуры. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Ср. также обозначение детского возраста (или его окончания) через референцию с «детскими» предметами: с пелёнок ‘с раннего детства’: 
Одного рошшу, а етого с пелёнок взяли, и здесь он у меня учится (ВС); из пелёнок ‘стать взрослым, самостоятельным’: Только из пелёнок, а 
уже к бутылке тянется (СОС). 
2 Необходимо отметить связь идеи «стояния на ногах» с идеей жизни. «Ноги связаны с идеей пути, в том числе жизненного пути человека, ср. 
выражения встать на ноги, стоять на ногах, слабеть ногами. Процесс взращивания и воспитания ребенка описывается в рус. языке такими 
фразеологизмами, как поставить на ноги, начать ходить. Одним из главных пожеланий новорожденному была формула: «“Ножки, ходите, 
своё тело носите… Не будь седун, будь ходун…”» [8. С. 424]. В говорах Среднего Приобья данная тема реализуется в сочетаниях быть на 
ногах: Старик помер давно. Детишки на ногах были, больши то есь. Старшой-то, Михаил, в войну убит (СРСГД); на ноги поставить ‘вос-
питывая, довести до самостоятельности’: И детей своих всех на ноги поставила (ПССГ), на ноги поднять: Хозяин дельный был, толк в хозяй-
стве знал, до всего у него руки доходили. И то сказать, как нас шестерых на ноги поднять (МДС). 

С идеей «стояния на ногах» связана идея вертикали, вертикального положения в пространстве: воздымать ‘растить, ставить на ноги (о де-
тях)’: Пока детей воздымала, нету ничё (СРСГД); поднять ‘вырастить детей, поставить на ноги’: И всё равно вырастила семерых, подняла 
(СОС); восстановить ‘поставить на ноги, вырастить’: Но а Вася-то у меня, он десять кончил, щас все уж Томском живут. Зато Нинку я 
восстановила, вырастила (СС). Таким образом, мотив стояния, вертикали приобретает сверхэмпирический смысл, связанный с идеей жизни и 
жизненных сил, ср. также на ноги поставить ‘вылечить’. 
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The article considers the nominative units of The Middle Ob dialects used for calling the child from infancy to adolescence studied in 
the linguo-cultural aspect. The aim is to identify the relevant traditional cultural representations of the child enshrined in the semantics 
of lexical items. One of the main motivational traits in the nomination of children is the idea of "smallnes", "small age" expressed by 
root –mal–. In nouns naming children the meaning "non-adult" and the meaning "small size" are often indivisible. Ways of denoting 
childhood are a direct indication of the number of years, the use of adjectives formed by the model 'numeral + root –mesyach– or –god–', 
etc. They have a dictionary definition of "being the age of X months / years", lexemes with the root –god–. Lexical units in the dialects 
of the Middle Ob area which call children by age are conventionally divided into several groups (newborns and infants, children, older 
infants, teenagers). The greatest number of nominations concern children's infancy. These nominations reflect the idea of having some 
of the characteristics represented in the infant, including the inability to walk and talk, inability to use the adult way of eating, 
connection with certain objects, etc. Children older than infants but not having reached adulthood yet are denoted by nouns with the 
roots –reb– and –det– (singular and plural), or by specifying the gender (a boy, a girl and their derivatives). Teenage nomination 
contains semantics of incompleteness, having a formal expression in the negative prefixes ne-, nedo-. The idea of incompleteness, 
formation is directly related to the semantics of growth; the nomination expresses "dissonance" in the development of the adolescent, in 
which the physical development goes faster than intellectual. Semantics of the age in children's nomination connected with the ideas of 
smallness, youth, incompleteness can be expressed through the inner form of the word. The basis of child nomination is with reference 
to objects and qualities that are attributive for this age stage. Thus, by linguistic and cultural analysis of the internal form of the word 
(root morpheme, word-forming affixes) and motivational signs expressing the basics of children's calling, we can identify perception of 
the child relevant for traditional culture representatives. 
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА БЕЛГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ:  
ДОМИНИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ТРЕНДОВ 

 
На основе социологической диагностики обобщены ключевые тенденции развития современной городской молодежи, которые 
существенным образом влияют на агломерационные процессы в городе. Перекос в пользу доминирования в молодежном сообще-
стве городских аксиологических установок свидетельствует о том, что в настоящее время формировать Белгородскую агломера-
цию пока еще весьма затруднительно. В этой связи необходимо сосредоточить усилия на разработке технологических моделей, 
направленных на снижение доминирующего влияния города и увеличение значимости пригородных и сельских поселений. 
Ключевые слова: молодежь; субкультура; агломерация; ценности; социологическое исследование. 
 

О развитии Белгородской агломерации свидетель-
ствуют ведущие политики и экономисты города и об-
ласти. В качестве видимых критериев агломерацион-
ных процессов чаще всего доказательно утверждаются 
следующие: 

1) маятниковые миграции, выражающиеся в массо-
вых трудовых, учебных, бытовых и поездках большин-
ства жителей пригорода в Белгород; значительная часть 
трудоспособного населения прилегающих к городу 
сельских поселений работает в областном центре [1];  

2) общность застроенных территорий: Дубовое, 
Стрелецкое, Разумное, Северный примыкают к городу 
без существенных разрывов в застройке, связаны с Бел-
городом оперативным транспортным сообщением; 

3) политическая воля: субъекты государственного и 
муниципального управления области публично выра-
жают заинтересованность в развитии агломерационных 
процессов вокруг города Белгорода. 

Между тем любой агломерационный эффект несет 
на себе печать побочных действий, чаще всего выра-
жающихся в социокультурной сфере. Г.Ю. Ветров сре-
ди основных недостатков городских агломераций не-
случайно выделяет «столкновение субкультур». Ведь 
каждый город особого размера: это своя субкультура, 
не говоря уже о контрастах культуры деревенской и 
городской (а ведь агломерация всегда охватывает не 
только городское, но и сельское население) [2. С. 78]. 

Мы предполагаем, что с развитием агломерационных 
процессов в городе Белгороде и вокруг него следует ожи-
дать столкновения культур городского и сельского досу-
гов. При этом среди взрослого населения допустимо про-
гнозировать смещение акцентов в сторону сельских типов 
досуга (этому в немалой степени способствует развитие 
ИЖС и инфраструктурное обустройство социальных кла-
стеров в пригороде). А вот в молодежной субкультуре, по 
нашему мнению, напротив, следует ожидать доминиро-
вания городских трендов и распространения их на образ-
цы поведения сельской молодежи [3]. Развитие транс-
портных связей, сосредоточение ключевых молодежных 
объектов (учебные заведения, места досуга) в центре го-
рода неизбежно сотрет и без того размытые границы 
сельской идентичности молодежи. 

Каким же ориентирам будет гипотетически следо-
вать треть населения Белгородской агломерации? Го-
родские тренды культурно-досугового развития белго-

родской молодежи были проанализированы нами в 
конце 2013 г. в рамках комплексного социологического 
исследования. Попытаемся спроецировать их на социо-
культурное пространство будущей агломерации. 

Итак, спрогнозируем доминанты в сфере молодеж-
ного досуга, который всегда относился к приоритет-
ным сферам жизнедеятельности молодежи. Установки 
и ориентации в ней не только в значительной мере 
определяют молодежное самочувствие, но и перспек-
тивы саморазвития и самореализации молодежи. Фор-
мы досуга белгородской молодежи довольно разнооб-
разны. На вопрос «как Вы чаще всего проводите свое 
свободное время?» респонденты в возрасте от 14 до 
35 лет отвечают следующим образом (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Если взять обычную неделю Вашей жизни, то как Вы  
чаще всего проводите свое свободное время?» 

 

Ответ Абс. % 
Смотрю телевизор 138 23,0 
Читаю художественную 
литературу 

15 2,5 

Езжу на автомобиле 68 11,3 
Посещаю театры, концерты 23 3,8 
Посещаю дискотеки, клубы 86 14,3 
Играю в компьютерные игры 17 2,8 
Выпиваю с друзьями 103 17,2 
Занимаюсь домашним хозяйством 52 8,7 
Гуляю по улицам, в парке 103 17,2 
Занимаюсь спортом 154 25,7 
Слушаю музыку 154 25,7 
Читаю специальную литературу, 
периодику 

35 5,8 

Хожу в церковь 17 2,8 
Посещаю кино 154 25,7 
Посещаю кафе, бары 68 11,3 
Общаюсь в Интернете,  
ищу там информацию 

206 34,3 

Посвящаю время своему хобби 16 2,7 
Ничего не делаю 59 9,8 
У меня нет свободного времени 17 2,8 
Затрудняюсь ответить 10 1,7 
Не ответили 22 3,7 
Всего 600 100 

 

Мы предлагаем систематизировать досуг молодежи 
по ряду критериев.  

По критерию личностного и культурного развития:  
– развивающее времяпрепровождение (чтение ху-

дожественной и специальной литературы, посещение 
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театров, концертов, кино, поход в церковь, занятие 
спортом, хобби, музыка); 

– развлекательное (посещение дискотеки, кафе, ба-
ра, игра в компьютерные игры, прогулки по улице, без-
делье); 

– деградирующее (употребление алкоголя и нарко-
тиков).  

По критерию общественного взаимодействия:  
– контактное (коммуникативное) времяпрепровож-

дение (встречи с друзьями, посещение театров, концер-
тов, кино, дискотек, кафе, прогулки по улице, занятия 
спортом, поход в церковь, общение в Интернете); 

– бесконтактное (просмотр телевизора, чтение ху-
дожественной и специальной литературы, компьютер-
ные игры, домашнее хозяйство, прослушивание музы-
ки, безделье).  

По критерию личностной активности:  
– активное (встречи с друзьями, посещение диско-

тек, кафе, прогулки по улице, занятия спортом, поход в 
церковь, домашнее хозяйство); 

– пассивное (просмотр телевизора, посещение теат-
ров, концертов, кино, компьютерные игры, прослуши-
вание музыки, чтение, употребление алкоголя и нарко-
тиков, общение в Интернете, безделье). 

Итак, распределение ответов показывает, что все 
реже предпочтение молодые белгородцы отдают кон-
тактному времяпрепровождению, в отдельных случаях 
развивающему, в сочетании с активными и пассивными 
формами досуга, что, по нашему мнению, является в 
целом оптимальным сочетанием. Вместе с тем досуг 
молодежи с течением времени становится все менее 
контактным и развивающим. Сегодня главной формой 
досуга молодого белгородца являются общение и по-
иск информации в Интернете (34%), тогда как пять лет 
назад это были прогулки с друзьями. 

На сегодняшний день только 17% молодых людей 
проводят свой досуг в рамках уличного социального 
пространства, где наиболее интенсивно идет процесс 
социализации молодежи со всеми ее издержками и по-
ложительными моментами.  

Именно поэтому работа с молодежью агломерации 
в будущем должна стать, в первую очередь, уличной 
или мобильной. 

Большинство молодых белгородцев отмечают, что 
они в той или иной степени удовлетворены своим до-
сугом – 46% молодежи; не удовлетворены около 31% 
(табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2 
Удовлетворенность респондентов организацией досуга  

в городе проживания 
 

Ответ Абс. % 
Да 275 45,7 
Нет 188 31,3 
Затрудняюсь ответить 137 22,8 
Всего 600 100 

 

Следовательно, в целом в городе существуют необ-
ходимые условия для обеспечения досуга молодежи.  

Вместе с тем отметим одно крайне значимое обсто-
ятельство: активное, контактное проведение досуга у 
молодежи не носит развивающего характера, а имеет 
развлекательную направленность (интенцию). Это 
крайне негативная тенденция, еще раз наглядно под-

тверждающая, что молодые белгородцы довольно 
прочно ориентированы на развлечения в ущерб посто-
янному самосовершенствованию. Впрочем, вопрос о 
самосовершенствовании для многих из них вообще не 
актуален. 

Рассуждая о причинах неудовлетворенности орга-
низации досуга молодежи в городе Белгороде, респон-
денты в первую очередь называют дефицит развлека-
тельных учреждений, во вторую – то, что проводимые 
мероприятия не вызывают интерес. Таким образом, 
основной досуговый запрос белгородской молодежи 
понятен – упрощенно он звучит так: «чтобы было, где 
развлечься, и чтобы было интересно». При этом опыт 
показывает, что попытка удовлетворения этого запроса 
не снижает, а напротив, увеличивает неудовлетворен-
ность молодежи организацией досуга. Напомним, что в 
2008 г., когда в городе было намного меньше развлека-
тельных учреждений, удовлетворены организацией 
досуга были более 70% белгородских молодых людей 
(почти на 30% больше, чем в 2013 г.). 

Таким образом, ошибочным будет решение про-
блемы высокой неудовлетворенности организацией 
досуга посредством усиления развлекательной инфра-
структуры в агломерации. Такое решение может только 
спровоцировать «бунт сытых», что мы не раз уже 
наблюдали во взрослом белгородском обществе.  

Изменить удовлетворенность организации досуга в 
лучшую сторону может исключительно изменение со-
держания досуга в молодежном сознании. Пока досуг 
будет связан с удовольствием и развлечениями, органы 
по делам молодежи обречены не на удовлетворение 
досуговых потребностей, а на установку ограничений 
молодежному досугу. 

В таких условиях молодежной политике либо не 
стоит в принципе предпринимать попытки организации 
досуга молодежи (во избежание непонимания и проти-
водействия запретам), либо внедрять в массовое моло-
дежное сознание иное содержание досуга. При этом 
второй вариант достаточно сложен для исполнения, 
поскольку, напомним, городские молодые люди не 
отождествляют сегодня досуг с самосовершенствова-
нием [4]. Это свойство чаще присуще как раз сельской 
молодежной культуре. 

Работа по формированию досуговой культуры аг-
ломерации должна быть ориентирована на развиваю-
щее, контактное времяпрепровождение, на стимули-
рование социальной активности. Механизмами пропа-
ганды такой культуры, вероятно, должны стать идео-
логемы, исходящие из уст авторитетных в молодеж-
ной сфере персон. При этом требования к структуре 
таких идеологем также должны быть определены ис-
ходя из основных предпочтений целевой аудитории. 
Здесь, по нашему мнению, необходимо разграничи-
вать скрытый смысл (миссию) идеологемы и ее внеш-
нюю, рациональную, оболочку (идеи полезности). То 
есть если идеологема будет направлена на молодеж-
ное рацио, она будет воспринята в соответствующей 
аудитории; если же мораль не будет скрыта за идеями 
полезности, идеологема будет восприниматься лишь 
как нравоучение. 

Важным материалом для рассуждений о доминан-
тах городского молодежного сознания являются дан-
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ные о том, какие культурные мероприятия наиболее 
востребованы среди молодых белгородцев. 

Самое популярное культурное мероприятие среди 
молодежи – концерт рок-музыки: в случае, если бы 
можно было выбрать бесплатно для посещения одно, 
каждый четвертый респондент предпочел бы его 
остальным. В топ самых востребованных мероприятий 
также входят концерт эстрадной песни и спортивные 
соревнования.  

В пятерку наиболее популярных способов культур-
ного досуга также попадают концерт современного 
танца (этот вариант вызвал больший интерес, есте-
ственно, у девушек) и концерт рэп / хип-хоп музыки (а 
этот вариант, напротив, чаще всего выбирали молодые 
люди). 

Наименее популярны концерты классической музы-
ки и классического танца, литературные вечера и ре-
конструкции исторических событий (табл. 3). 
 

Т а б л и ц а  3 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Если взять обычную неделю Вашей жизни, то как Вы чаще 
всего проводите свое свободное время?» 

 
Ответ Абс. %

Концерт эстрадной песни 122 20,3 
Концерт рок-музыки 155 25,8 
Концерт рэп / хип-хоп музыки 52 8,7 
Концерт классической музыки 23 3,8 
Вечер юмора и сатиры 34 5,7 
Концерт современного танца 68 11,3 
Концерт классического танца 21 3,5 
Спектакль молодежного театра 20 3,3 
Спортивные соревнования 86 14,3 
Кинопремьера 16 2,7 
Всего 600 100,0 
 

С одной стороны, представленное распределение 
показывает, что культурные запросы молодежи в пол-
ной мере соответствуют тенденции деинтеллектуали-
зации поколения. С другой стороны, необходимо обра-
тить внимание на то, что респонденты выбрали те ме-
роприятия, билеты на которые стоят дороже всего. 
Здесь уже мы видим превалирование корыстных осно-
ваний при культурном выборе, что опять же свидетель-
ствует о весьма низком уровне осмысления своей куль-
турной жизни молодыми людьми.  

Мужчины в большей степени, чем женщины, пред-
почитают вечера юмора (6,3% против 5,9% соответ-
ственно). Среди представителей сильного пола также 
большей популярностью пользуются рок-концерты 
(37,5% против 11,8%), хип-хоп музыка (12,5% против 
5,9%). Женщины, в свою очередь, чаще отдают пред-
почтение концертам эстрадной песни (29,4% против 
12,5% среди мужчин соответственно) и современного 
танца (17,7% против 6,3%). 

Исследование позволяет понять, какие культурные 
и развлекательные мероприятия посещали молодые 
белгородцы за последний месяц или какие причины 
мешали им это сделать.  

Большинству респондентов в течение последнего ме-
сяца удалось посетить культурные или развлекательные 
мероприятия. Чаще всего молодые люди до 25 лет отме-
чают, что ходили в развлекательные клубы потанцевать 
(39%), а большинство респондентов старшей группы 

принимали друзей (26%). Каждый пятый молодой чело-
век в течение последнего месяца выезжал с друзьями на 
природу, что, конечно, обусловлено благоприятными 
сезонными обстоятельствами (20%) (табл. 4). 
 

Т а б л и ц а  4 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Если взять обычную неделю Вашей жизни, то как Вы  
чаще всего проводите свое свободное время?» 

 
Ответ Абс. %

Ходил в развлекательный клуб потанцевать 206 34,3 
Участвовал во флешмобе 8 1,3 
Участвовал в субботнике 2 0,3 
Ходил на концерт 68 11,3 
Участвовал в спортивных соревнованиях 64 10,7 
Занимался волонтерской работой 16 2,7 
Посещал школу молодежного актива 2 0,3 
Выезжал с друзьями на природу 120 20,0 
Ходил в гости к друзьям 86 14,3 
Сам принимал друзей 137 22,8 
Собирался с друзьями в клубе по интересам 32 5,3 
За последний месяц никуда  
не удалось выбраться 

86 14,3 

Затрудняюсь ответить 13 2,2 
 

Обращает на себя внимание тот факт, что социально-
значимые акции и мероприятия белгородскую молодежь 
практически не интересуют. В аутсайдерах по частоте 
упоминаний как раз те позиции, на которых акцентирует 
внимание молодежная политика города и области: уча-
стие в субботниках (0,3%), волонтерство (2,7%), школа 
молодежного актива (0,3%), клубы по интересам (5,3%). 

Не удалось выбраться из дома на культурные и раз-
влекательные мероприятия в течение последнего вре-
мени 14% опрошенных, и тому есть три одинаково 
равных причины: нехватка свободного времени, дефи-
цит денег и отсутствие желания посещать подобные 
мероприятия (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5 

Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Если Вам никуда не удалось выбраться, то по какой причине?» 

 
Ответ Абс. % 

Не хватает свободного времени, я слишком устаю 49 8,2 
Не хватает на это денег 55 9,2 
Просто не было желания 56 9,3 
Затрудняюсь ответить 33 5,5 
Не ответили 407 67,8 
Всего 600 100,0 
 

Важным вопросом становления Белгородской агло-
мерации является анализ так называемой белгородской 
идентичности общества. Ведь единство территорий 
агломерации не только в экономических связях и зави-
симостях, но и в зависимостях социокультурных. Отве-
ты респондентов на вопрос о желании переехать на 
постоянное место жительства в другой регион или 
страну приведены в табл. 6–7. 

Как видим, большинство белгородских молодых 
людей не проявляет желания уезжать (по крайней мере, 
точно не в другой российский город). Такие «невыезд-
ные» настроения, безусловно, говорят о благоприятных 
условиях жизни, созданных для молодежи в настоящее 
время. В этом, несомненно, просматривается и высокая 
оценка реализации на территории области государ-
ственной молодежной политики. 
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Т а б л и ц а  6 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы 

уехать на ПМЖ в другой регион России?» 
 

Ответ Абс. %
Да 29 4,8 
Скорее да, чем нет 98 16,3 
Скорее нет, чем да 119 19,8 
Нет 280 46,7 
Затрудняюсь ответить 62 10,3 
Не ответили 11 1,8 
Всего 600 100,0 
 

Т а б л и ц а  7 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Хотели бы Вы уехать на ПМЖ в другую страну?» 
 

Ответ Абс. %
Да 103 17,2 
Скорее да, чем нет 70 11,7 
Скорее нет, чем да 141 23,5 
Нет 230 38,3 
Затрудняюсь ответить 52 8,7 
Не ответили 5 0,8 
Всего 600 100,0 
 

Необходимо учитывать еще и тот факт, что чем мо-
ложе респонденты (и, соответственно, чем ниже их 
уровень образования), тем охотнее они выражают го-
товность уехать. А вот старшая группа опрошенных 
(от 25 до 35 лет), напротив, практически не дала одно-
значно положительных ответов на вопросы о переезде. 
Это говорит о том, что белгородский патриотизм в мо-
лодежной среде – явление осознанное, в меньшей сте-
пени близкое к ура-патриотизму. 

Подведем итоги и попытаемся обобщить ключевые 
тенденции в развитии современной городской молодежи, 
которые, в нашем понимании, в скором времени распро-
странятся на всю молодежную субкультуру агломерации. 

1. Среди приоритетов в выборе досуга молодежь бу-
дет отдавать предпочтение контактному и развиваю-
щему времяпрепровождению, в равной степени актив-

ному и пассивному. Однако эта активность в сфере до-
суга будет носить односторонне развлекательный ха-
рактер. Развивающие формы досуга не будут являться 
типичными для большинства молодых людей и станут 
скорее исключением, чем правилом. 

2. Окончательно сойдет на нет тренд пятилетней дав-
ности, когда основной досуговой средой для молодых 
белгородцев еще оставалась уличная субкультура, в рам-
ках которой осуществлялось общение с друзьями («ту-
совка»). При этом понятие «улица» использовалось в 
широком смысле, в него целесообразно включать диско-
теки, бары и другие аналогичные заведения. Это не двор, 
или не столько двор (подворотня). Но функции «улицы» 
оставались прежними – именно здесь формировались 
жизненные установки, ценности, нормы и цели. Предпо-
лагаем, что на всем пространстве агломерации функции 
«улицы» отойдут сетевому интернет-сообществу.  

3. Произошедшие изменения проявятся в своеоб-
разной переоценке средств, необходимых для проведе-
ния досуга. Главными среди них становятся уже не 
столько деньги и транспорт, которые, очевидно, повы-
шали престиж молодого тусовщика образца 2008 г., 
сколько интересная информация и новые места для 
развлечений. 

4. Культурная жизнь молодого жителя агломерации 
будет определяться утилитарными установками: выбор 
посещения того или иного культурного события будет 
обусловлен, главным образом, критериями финансовой 
целесообразности и удовлетворения потребности в раз-
влечении. 

5. Неизменным останется такое свойство белгород-
ской молодежи, как высокий уровень территориальной 
идентичности. Большинство молодых людей по-
прежнему не станет проявлять желания уезжать из го-
рода и страны, что, несомненно, будет являться благо-
приятной предпосылкой для усиления патриотических 
настроений на территории Белгородской агломерации. 
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Leading politicians and economists of Belgorod and the region state the fact of development of the city's agglomeration. The main 
criteria of agglomeration processes are often regarded the following: 1) commuting expressed in mass labor, educational, household 
trips to Belgorod; a significant portion of the working population from rural settlements surrounding the city work in the regional center; 
2) common built-up areas – suburbs are adjacent to the city without significant gaps in the building, they have good transport links with 
Belgorod; 3) political will: subjects of the federal and municipal administration of the oblast publicly express interest in the development 
of agglomeration around the city of Belgorod. Meanwhile, any effect of agglomeration bears the stamp of side effects, most often 
expressed in the socio-cultural sphere. Each city of a specific size has its own subculture, not to mention the contrast between the rural 
and the urban cultures. We assume that the development of agglomeration in the city of Belgorod and around it will result in a clash of 
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cultures of urban and rural recreation. Moreover, among the adult population it is possible to predict the shift towards rural types of 
leisure (this largely contributes to the development of individual housing and infrastructure improvement of social clusters in the 
suburbs). But in the youth subculture, on the contrary, we should expect the dominance of urban trends and their distribution in the 
behavior patterns of rural youth. Development of transport links, the combination of key youth facilities (schools, places of leisure) in 
downtown inevitably erase the blurred boundaries of rural youth identity. We offer to systematize a number of criteria of youth leisureby 
the following criteria: 1) personal and cultural development: pastimes of developmental (reading fiction, theater, concerts, movies, going 
to church, sports, hobbies, music); - entertainment (visit discos, cafes, bars, play computer games, walking, idleness); - degradation 
(alcohol and drugs) characters; 2) social interaction: - contact (communicative) pastime (meeting friends, going to the theater, concerts, 
cinema, discos, cafes, walking, playing sports, going to church, communication on the Internet); - non-contact (watching TV, reading 
fiction, computer games, household, listening to music, idleness); 3) personal activity: - active (meeting friends, visiting discos, cafes, 
walking, playing sports, going to church, housekeeping); - passive (watching TV, going to the theater, concerts, movies, computer 
games, listening to music, reading, alcohol and drug use, communication on the Internet, idleness). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ  
В НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЯХ 

 
Рассматривается проблема влияния новых религиозных движений на трансформацию восточных религиозно-философских 
идей в западном и российском обществах. Выявляются элементы аберрации в новых религиозных движениях основных поня-
тий буддизма. Делается вывод о существенных изменениях в новых религиозных движениях восточных религиозно-
философских понятий, происходят трансформация и закрепление данных представлений в общественном сознании. 
Ключевые слова: новые религиозные движения; карма; саентология; Р. Хаббард; буддизм. 
 

Новые религиозные движения в современном обще-
стве, как на Западе, так и в России, прочно закрепились 
как особая составная часть. Конечно, следует отметить, 
что их чаще всего воспринимают как маргинальную 
часть общества, но нельзя недооценивать их духовное 
влияние на общество. Особый интерес вызывают рас-
пространение и трансформация представлений восточ-
ных религиозно-философских идей в общественном 
сознании на Западе и в России под влиянием новых 
нетрадиционных религиозных движений. Одним из 
таких движений является созданная Р. Хаббардом са-
ентология – «знание о том, как знать» [1. С. 396]. В 
этом учении он попытался совместить буддистские 
религиозно-философские идеи с современными науч-
ными представлениями и с мировоззрением западного 
человека, а затем популяризовать их в США и в Запад-
ной Европе. Сам Рон Хаббард признает, что не слепо 
копировал религиозно-философские идеи буддизма, а 
адаптировал их для западного общества [2]. 

Основные религиозные положения саентологии 
строятся на следующих утверждениях: 

– существует Верховное существо, или Создатель, 
сущность которого будет раскрываться по мере духов-
ного роста человека; 

– человек является бессмертным духовным суще-
ством – тетаном; 

– человеческая душа-тетан вечна и постоянно пере-
рождается; 

– чтобы освободиться и достичь свободы, тетану 
нужно избавиться от своего реактивного ума [3].  

В саентологическом учении ключевую роль играет 
человек. Именно для него Р. Хаббард разработал свое 
духовное учение – знание о знании. Антропология Ро-
на Хаббарда строится на идее многосоставности чело-
века: первая, самая важная часть – это дух, или тетан; 
вторая часть – это генетическая сущность; третья 
часть – ум. Ключевую роль в этой человеческой триаде 
играет дух-тетан. Это единственная реальность в 
нашем мире, которая, с точки зрения Р. Хаббарда, за-
служивает внимания. Тетан в нашем мире гость, кото-
рый здесь должен обрести свободу. Он заключен в ма-
териальную оболочку и из-за этого лишен свободы и 
выбора. Перерождения, так же как и в буддизме, закан-
чиваются, как только дух человека освободится от при-
вязанностей этого мира. Но окружающий мир, в отли-
чие от буддизма, Хаббард не превращает в ненужную 
иллюзию. Последователи Р. Хаббарда пропагандируют 
полное преобразование мира и создание цивилизации, 
где «нет безумия, преступности и войны, где способ-

ный может процветать и где честный может иметь пра-
ва, где человек свободен подняться до больших высот» 
[4]. Второй по важности элемент человека – это гене-
тическая сущность. Это механизм, выполняющий ав-
томатические действия человека, механизм, который 
способствует выживаемости человека в окружающем 
мире. Можно провести аналогию и сравнить это с 
нашими инстинктами, способствующими человеческо-
му выживанию. Но Р. Хаббард подчеркивает: «То, что 
человек стремится к выживанию, мысль не новая. Од-
нако то, что все действия человека мотивируются ис-
ключительно стремлением выжить, является новой 
мыслью» [3. С. 29]. Последняя часть – ум. Это своеоб-
разный информационный накопитель, не имеющий 
сознания, некая «флешка», где все хранится и переда-
ется от одного «носителя» к другому.  

Тетан, постоянно перерождаясь, «накапливает» ин-
формацию, которая и формирует «ум». Информация 
может быть как полезная, так и негативная, соответ-
ственно, полезная информация приносит пользу духу-
тетану, а негативная, наоборот, вредит ему. Ум Р. Хаб-
бард разделяет на три части – аналитический, реактив-
ный и соматический. Аналитический – это то, что осо-
знается человеком, реактивный ум – это то, что не осо-
знается человеком, своеобразное подсознание, «это 
единственный источник аберрации» [Там же. С. 59]. 
Соматический ум подчинен аналитическому и реак-
тивному, отвечает за жизнедеятельность человека (ды-
хание, пищеварение и т.п.). Таким образом, мы получа-
ем представление о человеке, где роль личности играет 
тетан, за способность выживать и приспосабливаться в 
окружающей среде отвечает генетическая сущность 
человека, ум выполняет функции информационного 
багажа.  

Карма является одной из важных буддистских по-
нятий, используемых в саентологии. Для Р. Хаббрада 
карма выступает механизмом, в котором неблагопри-
ятные результаты происходят от вредоносных дей-
ствий, связанных с негативным материальным влияни-
ем. Идеал поведения для духа-тетана заключается в 
том, чтобы действовать рационально и быть над при-
чинами, т.е. определять ход событий в окружающем 
мире.  

В целом, если провести параллели с восточными 
религиозными учениями и религиозными идеями саен-
тологии, то обнаруживаются значительные заимство-
вания, но с серьезными аберрациями. В частности, ис-
точниками саентологии можно считать индуистскую 
санкхью и буддистскую хинаяну [5. С. 164]. И в саен-
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тологии, и в санкхье отождествляются два независи-
мых начала – дух-тетан с пурушей, окружающий мир с 
пракрити, при этом дух-тетан, так же как и пуруша, 
должен выйти из-под влияния пракрити и «...стать бес-
страстным наблюдателем событий внешнего мира и не 
вовлекаясь в них. Это и будет состояние освобождения, 
свободы от страданий» [6. С. 44]. В хинаяне идеалом 
выступает индивидуальное достижение нирваны – ар-
хат, и в саентологии тетан должен самостоятельно до-
стигать совершенства, которое дарует ему свободу. Но 
Р. Хаббард в саентологии оставляет идею Бога, хотя и в 
санкхье, и в хинаяне отрицается вера в божественное 
[Там же. С. 45]. При этом мотивы божественности в 
саентологии далеки от иудейско-христианских. Саен-
тологический Бог – это нечто индивидуальное для 
каждого человека, который обретет связь с ним при 
помощи методик саентологии. 

Саентология не использует идею кармы в своей ре-
лигии напрямую, только упоминает о ней, но открыто 
прослеживаются ассоциации с восточной концепцией о 
создании добрыми делами благоприятной кармы в бу-
дущем. В буддизме карма понимается как «деятель-
ность, которая характеризует человеческую уникаль-
ность в аспекте сознательного волеизъявления, зависит от 
результатов действий сознания в прошлых рождениях, но 
в своей нынешней жизни он волен избрать благие пути 
деятельности» [7. C. 77]. Поэтому карму понимают как 
некий импульс, связывающий настоящее человека с его 
прошлыми жизнями. В качестве примера кармы человека 
можно привести ситуацию с вредными привычками. 
Приобретая какую-либо вредную привычку, человек за-
кладывает возможность для ее возникновения в последу-
ющие перерождения. Этим он также устанавливает в сво-
их перевоплощениях тенденции к вредным привычкам. 
В дальнейшем, если сойдутся соответствующие условия – 
в этой жизни или в другой, мы столкнемся с вредной при-
вычкой – в нашем сознании возникает импульс, и человек 
вновь приобретает данную привычку.  

Чем больше у человека будет накоплено кармой по-
добных неблагих действий, тем сильнее он будет под-
вержен возможности «резонировать» с неблагоприят-
ными обстоятельствами в текущей жизни. Чтобы разо-
рвать кармические связи, буддизм предлагает человеку 
осуществлять только достойные действия, которые при-
водят к добродетели. В свою очередь, добродетель при-
водит к разрыву с аффектами [Там же. C. 262], которые 
могут выступать источниками неблагих видов деятель-
ности. Таким образом, человеку проецируется одобряе-
мая и неодобряемая модель поведения. В буддизме же 
сущность человека неизменна, меняется только окру-
жающий мир под воздействием наших действий. 

В саентологии Рон Хаббард трансформирует поня-
тие кармы. Своим последователям он обещает «сте-
реть» всю ту негативную карму, которая накопилась у 
человека за все его перерождения, тем самым избавляя 
человека от влияния кармы на сегодняшнюю жизнь. В 
итоге, если получится избавиться от всей негативной 
кармы, человек становится свободным духом-тетаном. 
Но следует отметить, что процесс избавления человека 
от аффектов кармы у саентологов практически не име-
ет окончания, можно даже сказать, он бесконечен, так 
как у человека огромное количество перерождений, 

каждое из которых внесло свой вклад в карму. В связи 
с этим у саентологов формируется своеобразная миро-
воззренческая установка, в которой все неудачи, небла-
гое поведение человека объясняются «плохой» кармой. 
Как итог таких умозаключений мы можем наблюдать 
логический тупик человеческого самосовершенствова-
ния: человек совершает неблагие действия в обществе, 
потому что у него не исправлена карма? Но возможно 
ли благое поведение, если карма не исправлена и ее 
исправление бесконечно? Таким образом, человек в 
саентологии оказывается на бесконечном пути к осво-
бождению и обретению свободы. Саентология, конеч-
но, обещает своим последователям в этой жизни 
«улучшить здоровье, интеллект, способности, поведе-
ние, мастерство и внешность людей» [8], но про дли-
тельность данного процесса скромно умалчивает. Для 
достижения полной свободы человеческого духа в 
первую очередь предлагается изменять не себя как 
личность, а свою карму, свой реактивный ум.  

Причины трансформации буддистских религиозно-
философских идей Роном Хаббардом скрыты, в первую 
очередь, в самом западном обществе, которое по сути 
рационально. В нем, прежде всего, можно наблюдать 
не готовность к изменению себя, встав на путь добро-
детели, тем более что христианство предлагает подоб-
ный процесс, а попытки изменить, перестроить окру-
жающий мир. Аскетизм, самоограничения человека – 
это все есть или это уже было в нашем современном 
обществе, поэтому чтобы «быть на волне успеха», Рон 
Хаббард «адаптирует» под современное западное об-
щество буддистские философско-религиозные понятия, 
но он интерпретирует восточную картину мира как 
писатель-фантаст, «рисует» ее глазами западного чело-
века и для западного человека. Только так можно «по-
нравиться» западному человеку, только так он, воз-
можно, заинтересуется и приобретет данный «товар».  

Начиная с 90-х гг. XX в. саентологи начинают ак-
тивно действовать в России. В условиях разрушения 
советской мировоззренческой картины мира идеи 
Р. Хаббарда, имеющие налет научности, и мистические 
корни буддизма формировали в людях надежду на до-
стижение успеха в обществе потребления. Тем более 
главным для саентологии является принцип «выжива-
ния», что в российских условиях 90-х гг. XX в. приоб-
рело немаловажное значение. Саентологи обещали 
научить «выживать» в новых непривычных условиях 
всем своим последователям. Идеологический вакуум в 
России позволил без особых усилий занять прочное 
место нетрадиционным движениям с их восточно-
христианской тематикой. Сегодня уже можно смело 
говорить, что этап новизны и таинственного ореола 
вокруг восточно-религиозной тематики прошел. Идет 
дальнейшее расширение связей новых религиозных 
движений в российском обществе. Они, в конце кон-
цов, стали неким продуктом, товаром, который предла-
гается для человеческой души. И выбор здесь очень 
велик. Можно наблюдать, как восточные религиозно-
философские идеи из новых религиозных движений 
зажили самостоятельной жизнью, «влились» в обще-
ственное сознание и стали их неотъемлемой частью. 

Подобные идеи исправления кармы, но не личности 
человека, получили распространение не только в саен-
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тологии Р. Хаббарда. Огромное количество новых не-
традиционных религиозных движений как на Западе, 
так и в России предлагают «диагностику» кармы и ис-
правление прошлых ошибок для избавления от суще-
ствующих физических и душевных болезней.  

В целом они предлагают человеку универсальную 
картину мира, где ему объясняют, что все существую-
щие проблемы исходят из прошлой жизни и для избав-
ления от проблем нужны не собственные усилия чело-
века, а, например, знание специальной техники, за ко-
торую нужно заплатить, и тебя избавят от всех про-

блем, как материальных, так и духовных. Существует 
достаточно точный термин, который отражает данную 
ситуацию, – «карма-кола» [9. С. 177]. В обществе, где 
доминирует массовая культура, сформировалась опре-
деленная «мода» на восточную религиозную филосо-
фию. Но массовой культуре не нужна глубина мысли, 
она «летит по волнам», не погружаясь в духовных 
идеи. И в этом смысле восточные религиозно-
философские понятия, занесенные «модой» на Запад, в 
Россию, оказались яркими, загадочными идеями, но 
пустыми, без внутреннего глубокого смысла.  
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New religious movements in modern society, both in the West and in Russia, are firmly consolidated as a special component. Interest is 
in the spreading and transformation of views of Eastern religious and philosophical ideas in the public consciousness in the West and in 
Russia under the influence of the new non-traditional religious movements. One of these movements, scientology, is created by Ron 
Hubbard. In his teaching he tried to combine Eastern religious and philosophical ideas with the outlook of a western man. The 
adaptation for a westerner had rationalistic nature, and in Russia it was the substitution of the spiritual futility in the 1990s. Ron 
Hubbard's anthropology is built on the idea of the multi-composition of a person: the first and most important part is the spirit or tetan; 
the second part is the genetic essence; the third part is the mind. As a result, R. Hubbard gets the idea about a person, where tetan plays 
the role of the individual, the genetic nature of the person is responsible for the ability to survive and adapt in the environment, and mind 
performs the functions of an information store. The idea of karma plays a key role in this anthropological scheme. In Buddhism, karma 
is understood as ''an activity that characterizes the human uniqueness in the aspect of a conscious will display which depends on the 
results of the actions of consciousness in the past births, but in the present life, they are free to elect good ways of activity''. In 
scientology, L. Ron Hubbard transforms the concept of karma. He promises his followers to erase all the negative karma which is 
accumulated in person during all their existing rebirths, saving the person from the influence of the karma of contemporary life. In the 
end, if we can get rid of all the negative karma, a person becomes a free spirit – tetan. Thus, it is offered not to change oneself as a 
person, but one's karma, one's reactive mind to achieve complete freedom of the human spirit in the first place. The easiness with which 
the Eastern religious and philosophical ideas are spreading in modern society has received the name ''karma-cola''. This phenomenon is 
inseparably linked with the features of the modern society's mass culture. 
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ДАОСИЗМ И КОНФУЦИАНСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ  
РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕКИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Китайская культура и философия представляют интерес в современном мире. Наиболее известными восточными учениями 
являются конфуцианство и даосизм, которые, несмотря на различный подход к трактовке философских вопросов, на протяже-
нии многих столетий параллельно существуют в Китае. 
Ключевые слова: даосизм; Дао; конфуцианство; Конфуций; Лао-цзы. 
 

Китайская философия – это уникальный феномен, 
который остаётся загадкой и по сей день и потому при-
влекает к себе внимание и интерес учёных и простых 
людей. Китайское государство в силу географического 
положения было обособлено от внешнего влияния дру-
гих культур, поэтому развивалось собственным путём. 
Китайская история, культура, философия и даже быт 
людей связаны между собой и могут быть определены 
друг через друга. Эта взаимосвязь различных аспектов 
жизни древнекитайского общества и сформировала 
китайский менталитет. 

Не удивительно, что в такой стране появилось уче-
ние Конфуция, которое отличалось последовательно-
стью, строгостью и рациональностью. И все здесь было 
бы вполне логично, если бы наряду с конфуцианством 
не появилось и не получило распространение еще од-
но – мистическое, оккультное, не отвечающее стандар-
ту рациональности, – учение даосизма. 

Как вообще могло получиться так, что в одной 
стране, в одно и то же время появились абсолютно 
противоположные учения? Какой путь развития пред-
лагало каждое из них? И почему в конечном итоге по-
беду одержало конфуцианство? 

В Поднебесной сложилась противоречивая ситуа-
ция, из которой нужно было искать выход. А это была 
нелегкая задача, так как от решения в пользу одной из 
философских систем зависело будущее направление 
развития государства. 

По преданию, Лао-цзы был из царства Чу, которое 
отличалось самобытностью и имело культуру с эле-
ментами мистики и оккультизма. Потому вполне воз-
можно, что под влиянием этой культуры и родилось 
учение даосизма [1. С. 124–130]. 

Дао – духовное начало, которое непостижимо органа-
ми чувств. Дао стоит выше земного и чувственного. 
«Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его неви-
димым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его 
неслышимым» [2. С. 118]. Дао – это лишь условное 
название, потому что «Дао, которое может быть выраже-
но словами, не есть постоянное дао» [Там же. С. 115], 
«Дао скрыто [от нас] и не имеет имени» [Там же. С. 127]. 

Так что же это такое? Мудрец определяет Дао через 
отрицания, так как оно есть сущность бытия, великий 
закон, который не может быть выражен сам по себе. 
Дао пронизывает собой все мироздание, оно проявля-
ется как незримая творческая энергия. «Великое дао 
растекается повсюду. Оно может находиться и вправо 
и влево. Благодаря ему всё сущее рождается и не пре-
кращает [своего роста]» [Там же. С. 125]. 

Дао контролирует «круговое движение инь и ян, 
равновесие между которыми определяет состояние ми-
ра» [3. С. 72]. «Все существа носят в себе инь и ян, 
наполнены ци и образуют гармонию» [2. С. 128]. Инь и 
ян – это два взаимодополняющих начала. Инь – темное, 
женское, пассивное, и Ян – светлое, мужское, активное. 
Ци – это сгусток энергии, который придаёт вещам жиз-
ненность. 

Закон Дао ведет все сущее в мире к совершенству, 
которое заключается в покое. «Нужно сделать [своё 
сердце] предельно беспристрастным, твёрдо сохранять 
покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, 
а нам останется лишь созерцать их возвращение. [В 
мире] – большое разнообразие вещей, но [все они] воз-
вращаются к своему началу. Возвращение к началу 
называется покоем, а покой называется возвращением 
к сущности» [Там же. С. 119]. 

Условием постижения Дао является самоуглубле-
ние. «Совершенномудрый, совершая дела, предпочита-
ет недеяние; осуществляя учение, не прибегает к сло-
вам» [Там же. С. 115]. «Не выходя со двора, можно по-
знать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть есте-
ственное дао. Чем дальше идёшь, тем меньше позна-
ёшь. Поэтому совершенномудрый не ходит, но познаёт 
[всё]. Не видя [вещей], он проникает в их [сущность]. 
Не действуя, он добивается успеха» [Там же. С. 129]. 

Лао-цзы не признает общественных законов, счита-
ет их ненужными: «Дэ появляется только после утраты 
дао; человеколюбие – после утраты дэ; справедли-
вость – после утраты человеколюбия; ритуал – после 
утраты справедливости. Ритуал – это признак отсут-
ствия доверия и преданности. [В ритуале] – начало 
смуты» [Там же. С. 126]. 

Лао-цзы не приемлет социальные нормы, человече-
ские знания, науку, просвещение. Он утверждает, что 
людей надо предоставить самим себе, естественному 
течению, тогда сама природа приведет их к блажен-
ству. 

Мудрость следует искать не у древних и не в цере-
мониях, а у самого Дао, у человека, слившегося с ним. 

Лао-цзы предлагал людям оставить их суетную 
жизнь и обратиться к естественности. Даосизм настаи-
вал на интуитивном постижении мира, который, в свою 
очередь, является гармоничным. Поэтому человек, по-
знавший Дао, – это гармоничный человек, стремящий-
ся к покою. Покой – это следование естественности, а 
естественность – это гармония, а там где сохраняется 
равновесие, не нужны и законы для его поддержания, 
т.е. общественные законы. 
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Рассмотрим учение конфуцианства. Несмотря на 
бедность, Конфуций все же получил образование, а 
особый интерес он проявил «к различным обрядам и 
ритуалам, которые впоследствии стали неотъемлемой 
частью его учения» [3. С. 73]. 

Что не устраивало учителя Куна, какой путь разви-
тия он предлагал китайскому обществу? В чем заклю-
чалась сущность его учения? 

Конфуций видел, что в стране полный беспорядок, и 
это является острой проблемой, которую нужно решать 
немедленно. Каким образом? Необходимо вернуться к 
древнему укладу жизни, к дедовским обычаям. 

Сам Конфуций утверждал, что он не является автором 
проповедуемых истин, он лишь хранитель и толкователь 
мудрости древних. «Учитель сказал: “Я передаю, но не 
творю, я верю в древность и люблю её”» [4. С. 347]. 

Конфуций верил, что страной можно управлять с 
помощью просвещения, а не с помощью законов, как 
это полагали люди, заложившие в то время основы по-
литической философии в Китае. 

Учителя Куна более занимали земные дела. Он не 
отрицал Высшее Начало, он просто не касался его по-
дробного рассмотрения. 

«Благородный человек должен обладать шестью 
добродетелями: человеколюбием (жэнь), чувством дол-
га (и), соответствующим нормам поведением (ли), зна-
нием (чжи), верностью (синь) и сыновней почтитель-
ностью» [3. С. 76]. 

Эти добродетели являлись универсальными закона-
ми жизни, поэтому и требовалось изучать древность, 
ибо там они были познаны в совершенстве. Гуман-
ность – выражение истинной природы человека. Чтобы 
достичь ее, человек должен самосовершенствоваться, 
т.е. он не должен делать другому того, чего не желает 
себе. «Не делай человеку того, чего не пожелаешь себе. 
Не допускай вражды в государстве, не допускай враж-
ды в семье» [4. С. 381]. «Цзы Гун спросил: “Существу-
ет ли одно такое слово, которым можно руководство-
ваться всю жизнь?” Учитель ответил: “Это слово – 
снисхождение! Не делай другим того, чего не пожела-
ешь себе”» [Там же. С. 415]. 

Этот нравственный закон не связан с религиозной по-
зицией, т.е. мораль конфуцианства автономна. Здесь же и 
находится слабость конфуцианского учения, так как его 
принципы основаны на вере в то, что человек по природе 
более склонен к добру, чем к злу, но данный тезис ничем 
не доказан. «Лишь тогда, когда нравственность оказыва-
ется связанной с верой в высшее значение Добра, она 
опирается на прочный фундамент» [5. С. 48]. 

Человек должен жить в согласии с принципами По-
рядка и Середины. «Она достигается умеренностью во 
всем, обдуманностью поступков, неторопливостью и 
педантичным исполнением правил» [Там же]. 

Что касается учения о государстве, то каждый чело-
век «обязан вести себя в строгом соответствии с зани-
маемым положением» [Там же. С. 49]. «Правитель 
должен быть правителем, чиновник – чиновником, отец 
– отцом, сын – сыном» [4. С. 384]. 

Где отыскать образец для такого общества? Конеч-
но, в древности. Конфуцианство обещает человеку 
земное счастье, но взамен требует его полной добро-
вольной подчиненности государственному механизму. 

Таким образом, Конфуций предлагал, опираясь на 
совершенство древней жизни, выйти из современного 
затруднительного положения в китайском государстве. 
Он утверждал необходимость следования ритуалам и 
предписаниям, для того чтобы в обществе восстано-
вился порядок. Учитель Кун настаивал на том, чтобы 
каждый человек осознал это. И только когда в обще-
стве жестко распределены роли и каждый поступает 
согласно своему статусу, только тогда в стране устано-
вится порядок, мир и покой. 

Обратимся к проблеме возникновения этих двух 
учений, посмотрим, на какой почве они были сформи-
рованы. Древний Китай в VI–V вв. до н. э. находился в 
сложной политической ситуации. На территории стра-
ны царили раздробленность и смута. Китай представ-
лял собой множество самобытных княжеств, которые 
вели борьбу друг с другом. Народ устал от постоянных 
войн, ему хотелось простой мирной жизни. Со време-
нем начали появляться люди, которые предлагали раз-
личные варианты решения проблемы, как выбраться из 
политического кризиса. Вот в этом контексте и зароди-
лись учения даосизма и конфуцианства. 

Оба этих учения призывали людей возвратиться к 
древности. Что подразумевали Конфуций и Лао-цзы под 
древностью? У Конфуция идеал древности – это реально 
существовавшие некогда царства, управляемые мудры-
ми царями. Для Лао-цзы древность – это возрождение и 
осмысление архаической мистики, тайноведения, при-
сущих «тем отдаленным временем, когда человек еще не 
успел создать цивилизации» [5. С. 25]. 

Таким образом, достичь древности в понимании 
Конфуция было легче, чем в понимании Лао-цзы: 
слишком уж размытым и неясным казался его идеал. 
Да и как можно было обрубить на корню зачатки циви-
лизованности, для того чтобы вернуться к непонятному 
никому прошлому? Такой шаг означал бы генеральный 
и решительный пересмотр ценностей и менталитета 
китайцев, с тем чтобы серьезно скорректировать их в 
нужном направлении. Сомнительно, что на такое со-
гласился бы какой-либо народ. 

Немаловажную роль сыграла доступность учений 
для населения. Конфуций предлагал вполне конкрет-
ный выход из запутанного положения: нужно было 
четко распределить социальные роли в обществе и 
жить, следуя этикету, ритуалам и правилам. 

Речи учителя Куна могли быть поняты и осмыслен-
ны всеми жителями Китая. Что же касается даосизма, 
то лишь немногие могли похвастаться тем, что они 
полностью разбираются в данном учении. Может быть, 
сам Лао-цзы и считал свое учение вполне прозрачным, 
но о его доступности народу говорить не приходится. 
Можно даже сказать, что это элитарное учение, кото-
рое может воспринять только ограниченное количество 
людей. 

Существовали предпосылки к тому, что победу одер-
жит конфуцианское учение. Древний Китай находился в 
изоляции от внешнего мира, что обусловлено его геогра-
фическим положением. Именно на территории такой 
страны человек мог положиться лишь на себя, а в каче-
стве опыта мог использовать только опыт своих предков, 
которые поэтому и были в большом почете. Отсюда же 
возникло уважение к традициям. Китайцам было намного 
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ближе их земное существование, нежели обращение к 
метафизическим вопросам. Поэтому все создававшееся 
обязательно должно было носить практический характер, 
иначе зачем оно нужно? 

Отсюда может быть совершенно ясно, почему ки-
тайское общество предпочло рациональное конфуци-
анство мистическому даосизму. «Для того, чтобы идеи 
“Дао дэ цзина” могли приобрести настоящую популяр-

ность, требовался полный переворот во всем мышле-
нии и характере Китая» [5. С. 31]. 

Конфуцианство возобладало над даосизмом в силу 
своей доступности, ясности, четкости, рациональности. 
Реализация проекта Конфуция была наилучшим выхо-
дом из смуты, царившей в Древнем Китае. Сам мента-
литет китайцев подталкивал к созданию и реализации 
подобного учения.  
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Taoism and Confucianism are perhaps the most famous Chinese philosophical concepts in the West. Until today they are addressed to 
by both Chinese and foreign researchers. The problem of opposition of Confucianism and Taoism in ancient China continues to exercise 
the minds of researchers, so nowadays there is a lot of literature that examines the sequence of events in China trying to understand how 
Chinese tradition and culture were finally formed. Modern China still maintains the tradition that has its roots in the Antiquity when 
Confucianism became accepted as a state ideology. According to the legend, there was a meeting between Confucius and Lao-tzu. It is 
said that Lao-tzu criticized the teaching of Confucius and pointed at its shortcomings, and Confucius was very embarrassed and did not 
know what to say. Perhaps Confucius understood the depth of the teaching of Taoism, but he also knew that it could never be accepted 
by all people, and his teaching in this respect was more successful. The historically constituted situation of the political crisis in China 
demanded its solution. The main ways of further development of ancient Chinese society were offered in the teachings of Taoism and 
Confucianism. Taoism offered to distract from vain life and start on the path of natural harmony. And Confucianism offered to observe 
strictly ancient rituals and regulations and separate clearly the roles in the society. The ancient Chinese society could not understand and 
accept the teachings of Taoism because of its mentality, and rationality and clarity of Confucianism became the best way out of the 
difficult situation in the country. The availability of teachings played an important role. Confucius offered a very specific way out of the 
tangled situation: it was necessary to allocate social roles and to live following etiquette, rituals and rules. The strict Chinese tradition is 
still preserved. The temples in honor of Confucius are built, and modern people continue to revere the teacher Kuhn. But the doctrine of 
Taoism is not dead in this country, in the quiet and serene parts of China, as a refuge for hermits, Taoist temples are located. Not all the 
secrets of these two teachings are disclosed; maybe that is why they attract attention of the researchers. There are still a lot of mysteries 
of Chinese philosophy that can be raised as a problem and tried to be developed in the future. 
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Раскрываются определенные механизмы субъекции, формирующие в социуме «устыженную субъективность», которая, бу-
дучи противопоставлена социальной норме «интеллигибельного гендера», поддерживает бинарную структуру общества. На 
примере становления женской субъективности, гомоидентичности и маргинализированной маскулинности эксплицируются 
дискурсивные практики устыжения, описываются механизмы их реализации, утверждается конститутивная роль «дискурса 
нормы» и «дискурса стыда» в социуме. 
Ключевые слова: женская субъективность; маргинализированная маскулинность; гомоидентичность; гендерная идентич-
ность; практики стыда; гетеронормативность; гомофобия. 

 
Я могу сказать, что заместительные инвестиции, наиболее для 
меня очевидные, относились к моему опыту как женщины;  
как толстой женщины; как бездетного взрослого человека; как  
человека, который в нескольких различных дискурсивных режимах 
оказывается сексуальной извращенкой; и в других – еврейкой. 

Сэджвик Ив Кософски  
 

Если тяжело быть женщиной, то мужчиной быть невыносимо. 
Фердинандо Камон 

 

На протяжении многих столетий существование за-
падной цивилизации определялось противопоставлени-
ем одних категорий людей другим. Система мышления, 
построенная на основании классического философско-
го дуализма, не имеет более подходящего для построе-
ния картины мира инструментария, чем инструмента-
рий бинарных оппозиций – трансцендентное / имма-
нентное, разумное / чувственное, душевное / телесное, 
возвышенное / приземленное, внешнее / внутреннее, 
активное / пассивное, мужское / женское и т.п. В каж-
дой оппозиции первый элемент обладает онтологиче-
ским и аксиологическим преимуществом над вторым, 
вытесняя последний на зависимое второстепенное ме-
сто в иерархии сущего. Таким образом, трансцендент-
ное, внешнее, разумное, мужское становятся аксиоло-
гически приоритетными атрибутами, продуцируя не-
кую онтологическую, антропологическую и социаль-
ную норму. Принципы онтологического дискурса 
накладываются на дискурс социальный, фиксируя 
между людьми невидимые, но непреодолимые грани-
цы. Эталоном человека в этом контексте является ра-
зумный, активный мужской субъект, чье положение в 
обществе ассоциируется с властью и выступает мери-
лом нормативности. Однако, как справедливо замечает 
известный американский психолог Сандра Бем, «выра-
жение власть мужчин имеет конкретное значение – это 
власть, которая исторически принадлежала богатым, 
белым, гетеросексуальным мужчинам» [1. С. 35]. Дру-
гими словами, это о-предел-ение человека связано сра-
зу с несколькими принципами оппозиционности, а 
именно национальностью, состоятельностью, пол/ген-
дером и сексуальной ориентацией. Поэтому в невыгодном 
положении в распределении общественных страт оказы-
ваются «не только женщины, но также и неимущие, цвет-
ные и сексуальные меньшинства» [Там же. С. 36].  

Таким образом, понимание основ мироздания в 
контексте противопоставления различных родов реаль-
ности обусловливает понимание основ построения об-

щественной системы в контексте разделения и проти-
вопоставления различных социальных групп. Это при-
водило и приводит к существованию определенных 
групп людей, общность которых рассматривается как 
отклонение от человеческой нормы. Жизнедеятель-
ность социального организма обеспечивается посред-
ством «создания области де-авторизованных, несанк-
ционированных субъектов, пре-субъектов, фигур пре-
зрения, населения, вычеркнутого из поля зрения» [2. 
С. 248]. При этом их существование является необхо-
димым условием существования дуалистически обу-
словленной общественной системы, а значит, и самой 
нормы. Помещение индивида по тому или иному кри-
терию в ранг социальной анормальности называется 
практикой устыжения. Необходимо прояснить главные 
механизмы устыжения. 

Известный американский философ Джудит Батлер 
раскрывает понятие queer-идентичности через проти-
вопоставление «дискурса нормы» и «дискурса стыда». 
Queer (с англ. иной) – это идентичность, рождающаяся 
в результате действия эффектов власти «сил подавле-
ния и сопротивления» [3. С. 226]. Человек маркируется 
в обществе как имеющий анормальную (кривую, 
Queer) идентичность посредством речевых (или дис-
курсивных) практик, целью которых является «усты-
жение субъекта через его наименование». Выражаясь 
точнее, происходит не устыжение субъекта, а его про-
изводство посредством практик устыжения. Бинарная 
оппозиционность, будучи базисом социальной страти-
фикации, провоцирует субъективацию двух видов – 
нормального субъекта посредством «дискурса нормы» 
и queer-субъекта посредством «дискурса стыда». Тех-
ника власти (в значении власти по Фуко как децентра-
лизованной силы, пронизывающей все аспекты реаль-
ности) такова, что создание индивида, имеющего 
ущербную анормальную идентичность, выносится за 
рамки стационарной нормативной дискурсивности, 
представляется предискурсивным, несуществующим. 
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Создается иллюзия того, что дискурс обнаруживает 
индивида, имеющего queer-идентичность, в то время 
как дискурс посредством устыжения, «заключения в 
чулан» сам создает queer-субъекта, навязывая ему его 
анормальность в качестве организующего принципа.   

Женская субъективность. Классический феминизм 
(второй волны) основывается на убеждении, что в са-
мом понятии фемининного заложена альтернатива 
маскулинного. Женщина всегда есть лишь Другое 
мужчины. И в той мере, в которой мужчина воплощает 
собой все традиционные признаки человека вообще 
(разумность, духовность, активность и т.п.), женщина 
остается за гранью человечности. «Таким образом, – 
пишет Симона де Бовуар, – человечество, род людской 
по сути своей мужской, и поэтому женщина восприни-
мается не сама по себе, а лишь относительно мужчины; 
она не рассматривается как автономное отдельное су-
щество… Она – нечто побочное рядом с существенно 
важным и необходимым. Он – Субъект, он – Абсолют, 
она – Другая» [1. С. 80]. Эта фундаментальная друго-
вость женского является не столько его главным при-
знаком, сколько формирующим принципом. «Женщи-
ной не рождаются, ею становятся», – утверждает де 
Бовуар, подчеркивая тем самым субъектообразующую 
(субъективирующую) роль традиционной оппозиции 
полов. Женщиной или мужчиной индивид становится 
посредством социализации, т.е. восприятия, переработ-
ки и демонстрации дискурсивных нормативов, зафик-
сированных в данном определенном поле культуры. 
При этом мужчина формируется посредством дискурса 
нормы, а женщина посредством дискурса устыжения, 
поскольку быть Другой («вторым полом») означает 
выполнять функции препозиции по отношению к муж-
чине – быть при нем, «над ним или под ним, впереди 
него, за ним, около него» (Шарлотта Гилман) [Там же. 
С. 79]. Это касается не только нормативности женского 
поведения, уровня представлений о собственных лич-
ностных горизонтах, но и женской телесности. Тело 
человека не может быть природным фактом, поскольку 
существует в социуме, его бытие обусловлено культу-
рой, т.е. «всегда уже проинтерпретировано». Интер-
претация включает, вписывает в смысловую бинарную 
оппозицию мужского / женского изначально нейтраль-
ный биологический материал таким образом, что вне 
указанной осмысленности мы не можем даже назвать 
этот материал существующим. «Утверждения, что есть 
женщина или мужчина, являются продуктом реифици-
рованного словаря самоидентичных существительных, 
который следует сменить на словарь действий и уси-
лий. Человек воплощает свою женственность, осу-
ществляет ее, утверждает ее статус, производит и вос-
производит ее, носит, выставляет ее напоказ… Потому 
что гендер – это стиль, способ существования тела, 
наше собственное представление о теле как о культур-
ном знаке» [4. С. 296]. Присвоение гендера нельзя 
назвать свободным. Это процесс, который начинается 
задолго до того, как человек обретает возможность вы-
бора и не допускает альтернатив, т.е. по существу ре-
прессивен. Таким образом, женщины вынуждены ста-
новиться «Другими». Как замечает Джудит Батлер, «в 
то время как мужчина выступает как субъект познаю-
щий, выбирающий, женщине предписывается быть 

просто телом, инструментом мужского желания, отра-
жением или средством его деятельности» [4. С. 296]. 
История знает множество способов становиться жен-
щиной, стилизуя или «гендеризуя» собственное тело. 
От жестких и жестоких приемов традиционной культу-
ры, будь то принудительная клитороэктомия, «коррек-
ция» стопы, шейные кольца или украшения для губ в 
виде увесистых дисков (пелеле), до высоких каблуков, 
косметических процедур и «лица, которое женщины 
вынуждены носить в своей сумочке» в современном 
информационном обществе.   

Сконструированность феминистского субъекта об-
наруживается самими феминистками в результате 
множества безуспешных попыток привести женщин, 
нуждающихся в политической репрезентации посред-
ством феминизма, к некоему «общему знаменателю». 
Сделать это оказывается очень сложно. Поскольку, во-
первых, женщины представляют собой слишком мно-
гообразное явление, во-вторых, ни один индивид не 
может быть только женщиной, поскольку женская 
идентичность на деле переплетается с огромным коли-
чеством иных социально значимых идентификаций, и, 
в-третьих, на протяжении всего времени существова-
ния феминизма достаточное количество женщин вос-
принимает его как чуждое явление, не освобождающее, 
а извращающее их сущность. «Феминистское “мы” – 
всего лишь фантазматическая конструкция, отвечаю-
щая определенным целям, но отрицающая внутреннюю 
сложность и неопределенность самого термина. И кон-
ституирующаяся только путем исключения некоторой 
части того представительского корпуса, который она в 
то же время стремится представлять» [5. С. 164]. Пара-
доксальным образом женский субъект сопротивляется 
возможности своей репрезентации в политическом 
дискурсе. Джудит Батлер настаивает на том, что про-
блема женской субъективности заключается в том, что 
на самом деле вне феминистской репрезентации жен-
ский субъект попросту не существует. Феминистский 
дискурс не эмансипирует женскую идентичность, он ее 
конструирует. И основными законами политического 
конструирования субъекта в данном случае, как и во-
обще в юридическом дискурсе подобного рода, явля-
ются механизмы легитимации и исключения. «В дей-
ствительности закон производит и затем скрывает по-
нятие “субъект до закона”, с тем чтобы обратиться к 
этому дискурсивному образованию как к натурализо-
ванной базовой предпосылке, которая впоследствии 
узаконивает его собственную регулятивную гегемо-
нию» [6. С. 301]. Учитывая эти механизмы, невозмож-
но больше с наивностью выяснять, каким образом до-
биться большей репрезентации женщин в языке и по-
литике, поскольку стремление к презентации автома-
тически связано с логикой производства и ограничения 
женского субъекта. «Убеждение в том, что феминизм 
может добиться более широкой репрезентации субъек-
та, которого он сам же и конституирует, по иронии 
влечет за собой возможность краха этих устремлений 
из-за того, что феминизм отказывается принимать в 
расчет конститутивную силу своих собственных притя-
заний на репрезентацию» [Там же. С. 303]. Главная 
задача в данном случае видится не в плане преодоле-
ния политики конституирования женского субъекта, 
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поскольку легитимация и исключение являются незыб-
лемыми механизмами политического дискурса. Основ-
ной задачей представляется выстраивание критической 
феминистской генеалогии, которая способна раскрыть 
подлинное значение конститутивных практик в феми-
низме и, возможно, раскрыть поле для дальнейшего 
становления феминистской теории в критическом 
направлении без опоры на единый женский субъект. 

Таким образом, практики устыжения производят 
женское как Другое мужского. Феминистическая тен-
денция к презентации женского в языке и политике 
обнаруживает крайнюю противоречивость женского 
субъекта, что ясно демонстрирует его сконструирован-
ную природу. Таким образом, эволюция феминистиче-
ской теории через открытие женского субъекта приво-
дит к фиксации его дискурсивной природы. Дискур-
сивная обусловленность женского субъекта в свою 
очередь демонстрирует дискурсивную обусловлен-
ность мужского субъекта, т.е. половой дефиниции как 
таковой. В таком случае исчезает необходимость в 
классическом различении пол / гендер, поскольку пол 
не является додискурсивной или адискурсивной анато-
мической данностью в противовес гендеру. Сама дихо-
томия мужское / женское является бинарным каркасом 
для интерпретации полового, культурно обусловливает 
существование пола, равно как и существование генде-
ра. «Независимо от того, являются ли пол или гендер 
фиксированными или свободными, они производны от 
дискурса», – заключает Д. Батлер [Там же. С. 309]. 

Дихотомия мужское / женское является классиче-
ской для западного мировосприятия. Как таковая она 
воспроизводилась еще в традиционной европейской 
философии от Пифагора и Платона до Артура Шопен-
гауэра и представительниц феминистской теории, хотя 
и с различными аксиологическими акцентуациями. 
Отличие классического анализа этого фундаментально-
го бинаризма от постклассического, и особенно пост-
феминистского, состоит в радикальной трансформации 
онтологического статуса указанных категорий от эс-
сенциализма к культурному перфомансу. Мужчиной и 
женщиной не рождаются, их роли исполняют в по-
движном, но сохраняющем дуальную структуру спек-
такле западно-европейской социальности. По мере того 
как когнитивный интерес философии смещался от он-
тологической и гносеологической проблематик к ан-
тропологии; по мере того как сама философская антро-
пология отстранялась от абстрактной модели «человека 
мыслящего», мужское и женское начинали осмыслять-
ся как центральные категории человечности. Посколь-
ку человек конкретный, экзистирующий не является 
бесполым существом. Хайдеггеровское Da sein в отли-
чие от декартовской Res cogitans уже заброшено в си-
туацию, которая по-настоящему раскрывается лишь в 
половом измерении (становлении женщиной / мужчи-
ной). «Человек существует через свое тело» (тезис       
Ж.-П. Сартра) означает, что «человек существует в 
становлении своего гендера» (тезис С. де Бовуар) [4. 
С. 298]. Этот, «здесь-данный», конкретный человек – 
он или она. Классический и неклассический анализы 
оппозиции мужского / женского не завершают собой 
путь к человеку конкретному, но, наоборот, переводят 
разговор о человеке, человечности и социальности в 

перспективу раскрытия множества сопутствующих 
идентификаций. Человек презентируется в переплете-
нии различных конкретизирующих измерений: пол, 
национальность, этнос, ориентация, эксплицируемых 
дихотомически на основе фундаментальной муже / 
женской дуальности.     

Гомоидентичность. Одной из главных социальных 
оппозиций, базирующихся на дихотомии мужское / 
женское, является оппозиция нормальной / анормаль-
ной сексуальности. С точки зрения Д. Батлер, анализ 
дискурсивной природы гендера / пола не может быть 
адекватным без учета тех социальных практик, посред-
ством которых определенный индивид осуществляется, 
становится как представитель той или иной сексуальной 
ориентации. Д. Батлер отказывается признавать гендер 
некой «истиной» пола, которая на социальном уровне 
раскрывает природное предназначение индивида. Ген-
дер представляется своеобразной «игрой» между психи-
кой и внешними проявлениями индивида. Игрой, кото-
рая «регулируется властным гетеросексистским дискур-
сом» [3. С. 224]. Дихотомия гетеросексуальное / гомо-
сексуальное представляет собой базовую для западной 
философии оппозиционную структуру, в которой сохра-
няется традиционный для классических бинаризмов ак-
сиологический приоритет одного элемента над другим. 
Поэтому фундированная этой дихотомией гетеросексу-
альная субъективность рассматривается как безусловная 
ценность и норма в противовес субъективности гомо-
сексуальной. Данная логическая схема обусловлена так 
называемой принудительной гетеросексуальностью, 
политикой подавления или вытеснения гомосексуально-
го за рамки социальной нормы, производством гомосек-
суального субъекта посредством «дискурса стыда». Так 
же, как дихотомия мужское / женское держится на мни-
мом существовании единого и непротиворечивого муж-
ского (или женского) субъекта, дихотомия сексуальной 
идентичности полагает гетеросексуальное желание не-
обходимой составляющей нормальной гендерной (поло-
вой) идентичности. «Следует учитывать, – замечает 
Д. Батлер, – то, что двусмысленности и несоответствия в 
и между гетеросексуальными, гомосексуальными и би-
сексуальными практиками не только подавляются и 
представляются в ином свете в опредмеченной структу-
ре, разъединяющей и ассиметричной оппозиции муж-
ского / женского, но также и то, что они являются обла-
стями возможного вторжения, разоблачения и вытесне-
ния этих опредмечиваний. Другими словами, “единство” 
гендера представляет собой результат регулятивной 
практики, которая посредством принудительной гетеро-
сексуальности стремится воспроизвести универсальную 
форму гендерной идентичности» [6. С. 337]. Сексуаль-
ная ориентация, таким образом, должна соответствовать 
общей стратегии распределения в рамках гендерной 
схемы – индивид имеет право артикулировать только то 
сексуальное желание, которое соответствует совершен-
но определенным параметрам его гендерной идентично-
сти. Эта легитимирующая и исключающая взаимосвязь 
и определяет тот порядок социальности, который 
Д. Батлер характеризует как «принудительный порядок 
пола / гендера / желания». 

Иными словами, гендерная идентичность, характе-
ризующаяся «внутренней согласованностью» и «це-
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лостностью личности», представляет собой не опыт-
ную данность с фиксированными реальными свойства-
ми, но социально сконструированный эталон, поддер-
живаемый нормами интеллигибельности. Под «интел-
лигибельностью» Д. Батлер понимает некое условие, 
посредством которого производится и сохраняется со-
гласованность между полом, гендером, сексуальными 
практиками и желанием. Нормативная природа интел-
лигибельного гендера обнаруживается посредством 
анализа существования таких индивидов, жизненные 
практики которых не реализуют единство и согласо-
ванность пола / гендера / желания, т.е. не вписываются 
в регулятивную схему бинарных оппозиций. Как заме-
чает Д. Батлер, «само понятие “личности” ставится под 
вопрос появлением в культуре таких существ, которые 
кажутся личностями, но которым не удается соответ-
ствовать гендерным нормам культурной интеллиги-
бельности, определяющим понятие личности» [6. 
С. 319]. Эти существа, на первый взгляд «выпадаю-
щие» из общей схемы становления гендерной идентич-
ности, на самом деле также имеют дискурсивную при-
роду, поскольку их анормальность поддерживает би-
нарный принцип гендерной схематизации как таковой. 
То есть в становлении анормальной (в данном случае 
не гетеросексуальной) идентичности формирующими 
выступают все те же практики устыжения и исключе-
ния, что работают в становлении классической гендер-
ной дихотомии мужское / женское. Другими словами, 
эти «призраки прерывности и несогласованности» про-
изводятся и запрещаются тем же самым дискурсом 
нормальной гендерной интеллигибельности. Само су-
ществование индивидов с анормальной (несогласован-
ной) гендерной идентичностью раскрывает репрессив-
ную природу гендерной схематизации. «Действитель-
но, – продолжает Д. Батлер, – именно потому, что не-
которые типы “гендерных идентичностей” неспособны 
соответствовать тем нормам культурной интеллиги-
бельности, они оказываются внешними по отношению 
к культурному полю ошибками развития или логиче-
скими парадоксами. Как бы то ни было, их живучесть и 
распространение дает критике возможность разобла-
чить границы и регулятивные цели этого поля и, как 
следствие, раскрыть заложенные в понятиях этой мат-
рицы интеллигибельности соперничающие и разруши-
тельные матрицы гендерного хаоса» [Там же. С. 320].  

«Гендерный хаос» возникает из анализа деструк-
тивной возможности, заложенной в самой связи пола / 
гендера / желания, т.е. в схеме интеллигибельности. 
Если быть (становиться) мужчиной / женщиной озна-
чает желать представителя противоположного пола / 
гендера и стремиться к реализации этого желания в 
соответствующих практиках, характеризуемых опреде-
ленным порядком гетеросексуальности, то опрокиды-
вание порядка гетеросексуальности ставит под вопрос 
и существование пола / гендера. Категория пола «рас-
сеивается при разрыве или сдвиге гегемонии гетеро-
сексуальности» [Там же], поскольку сама является 
своеобразным знаком сексуальности, маркирующим 
каждое тело в социуме для того, чтобы его можно было 
включить в общий порядок принудительной гетеросек-
суальности или исключить из него. Джудит Батлер об-
ращается к точке зрения Мишеля Фуко, который 

«утверждает, что категория пола, предшествующая 
всем определениям сексуального толка, сама является 
исторически сформированной специфической формой 
сексуальности» [Там же. С. 326]. Бинаризующий дискурс 
производит категорию пола в качестве адискурсивного 
основания или эссенциальной «причины» сексуальности, 
понуждающей индивида проявлять себя «соответственно 
своей сущности», т.е. как мужчина (желая и добиваясь 
женщину) или как женщина (желая мужчину и уступая 
ему). Таким образом, пол выступает как скрытый (мнимо 
адискурсивный) механизм направления сексуального 
опыта, и именно поэтому разоблачение одного приводит 
к выявлению сконструированной природы другого. Д. 
Батлер характеризует деструкцию интеллигибельного 
гендера как знак опрокидывания или деконструкции са-
мой метафизики сущности, лежащей в основе всей запад-
ноевропейской мыслительной логики. Андроцентризм, 
равно как гетеросексизм, возможны лишь при господстве 
убеждения в эссенциальной адискурсивной природе пола 
/ желания. Денатурализация пола / желания раскрывает 
эти феномены в качестве грандиозного культурного пер-
форманса, который формирует, «присочиняет» субъектов 
пола / желания для репрессивного обеспечения собствен-
ной гегемонии. Таким образом, гендерная идентичность 
«перформативно конституируется теми ее “проявления-
ми”, которые считаются результатами ее существования» 
[Там же. С. 329]. 

Итак, гомоидентичность представляется в дуальном 
социальном дискурсе несогласованной и анормальной. 
Эта анормальность фундируется существованием не-
кой дискурсивной нормы, а именно нормы интеллиги-
бельного гендера. Какие эмансипирующие последствия 
может повлечь за собой денатурализация гетеро- / го-
моидентичности? Располагает ли признание культур-
ной обусловленности нормальной / анормальной сексу-
альности действенным потенциалом для преодоления 
репрессивных последствий данной дихотомии? Какие 
перспективы имеет индивид, принявший «устыженную 
субъективность» в качестве своей гендерной идентич-
ности? 

Во-первых, как замечает Сэджвик Ив Кософски, 
раскрытие культурной обусловленности феномена во-
все не облегчает возможное или желаемое освобожде-
ние от ее репрессивного воздействия. В классической 
дихотомии культурное / природное первый элемент не 
является в какой-либо степени более подвижным, «лег-
ким», чем второй. «Я помню тот радостный энтузи-
азм, – замечает Кософски, – с которым феминистские 
исследовательницы приветствовали открытия друг 
друга, подтверждающие, что та или иная брутальная 
форма угнетения оказывалась не биологической, а 
“всего лишь” культурной! Я всегда задавалась вопро-
сом, откуда берется это оптимистическое представле-
ние о податливости культуры какой-либо группе или 
программе» [7. С. 46]. Само сопротивление универса-
лизирующей гендерной схематизации, возможно, явля-
ется частью этой программы, «высвечивающей» власт-
ные установки ее подавляющей гегемонии.  

Во-вторых, «устыженная субъективность» или ген-
дерная идентичность как продукт описанных выше 
механизмов соотнесения конкретных сексуальных 
практик с нормой интеллигибельного гендера не явля-
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ется лишь внешней схемой, налагаемой политическим 
дискурсом на другую «истинную субъективность», 
которую первая якобы угнетает и девальвирует. Субъ-
ективность является внутренним самоосознанием ин-
дивида, а следовательно, пронизывает разнообразные 
сферы самопонимания, самопрезентации в социуме, 
представлений о своей соотнесенности с иными родами 
реальности. Субъективность определяет самостийность 
индивида, а значит, «устыженная субъективность» 
формирует индивида как носителя совершенно своеоб-
разного, по выражению Кософски, «чуланного» мента-
литета. В рамках этой ментальности неотъемлемыми 
являются такие черты, как осознание своей анормаль-
ности и отчаянное желание ее преодолеть посредством 
раскрытия или сокрытия своей субъективности. Как 
отмечает Кософски, «даже на индивидуальном уровне, 
среди самых открытых геев найдется очень мало тех, 
кто не скрывает намеренно свою ориентацию от людей, 
значимых для них в личном, экономическом или ин-
ституциональном смысле… Любое столкновение с но-
выми людьми, будь то новые одноклассники, тем более 
новый начальник, социальный работник, банковский 
клерк, домовладелец, врач, создает вокруг него непро-
ницаемый колпак, тяжесть которого, а также его опти-
ческие и физические свойства требуют новой преду-
смотрительности, новых расчетов, новых усилий и 
действий для соблюдения секретности или же ее рас-
крытия» [7. С. 75, 76].   

В этом смысле гомо идентичность сопряжена с еще 
большей репрессивностью, чем женская субъектив-
ность, поскольку отождествление женского с постоян-
ной привлекательностью для мужского избавляет 
женщин от обязанности дополнительно информировать 
окружающих о своей «устыженной субъективности». 
Женщина «носит» свою гендерную маркировку непре-
станно в артикулирующих знаках телесности: походке 
(сформированной ношением определенной обуви), же-
стах (сформированных посредством поощрения изящ-
ности), лице и руках (пропитанных разнообразными 
косметическими средствами) и т.п. Однако и те и дру-
гие своей репрезентацией только подчеркивают безу-
словность социальной нормы мужского / гетеросексу-
ального.  

Маргинализированная маскулинность. Дискурсив-
ный порядок пола / гендера / желания поддерживается 
социальным страхом. Боязнь оказаться вне нормы ин-
теллигибельного гендера создает дополнительную мо-
тивацию для артикуляции индивидом своей реальной 
или мнимой дистанцированности от устыженных субъ-
ективностей. Но больше всего, как это ни парадоксаль-
но, «страх стыда» и «стыд страха» пронизывают тех 
индивидов, субъективность которых конституируется в 
качестве нормальной. В работе «Маскулинность как 
гомофобия: страх, стыд и молчание в конструировании 
гендерной идентичности» известный американский 
социолог Майкл Киммел постулирует гомофобию едва 
ли не самым важным механизмом формирования муж-
ской / гетеросексуальной идентичности. Причина этой 
влиятельности гомофобии касается неоднородности в 
практиках становления мужчиной, а именно: не каж-
дый обладатель мужской гендерной идентичности мо-
жет претендовать на репрезентацию нормальной (ин-

теллигибельной) мужественности. Существует множе-
ство черт, отделяющих гегемонную маскулинность 
«настоящего мужчины» от ущербной маскулинности 
несостоявшихся мужчин. М. Киммел, ссылаясь на со-
циолога Эрвина Гоффмана, выделяет те из них, кото-
рые характерны для американского общества: «в Аме-
рике существует лишь “один совершенный и не сты-
дящийся себя мужчина”: “молодой, женатый, белый 
горожанин, гетеросексуал с севера, протестант, отец, 
получивший образование в колледже, полностью заня-
тый, хорошего телосложения, сильный и высокий, не-
давний обладатель спортивных достижений. Каждый 
американский мужчина стремится смотреть на мир с 
такой точки зрения... Любой, кому не удается квалифи-
цировать себя через какой-нибудь из этих признаков, 
вероятно, считает себя... недостойным, несовершенным 
и худшим”» [8. С. 36]. Сила, ум, физическое развитие, 
способность контролировать ситуацию – все эти черты 
на самом деле определяются посредством отрицания, 
это черты, не свойственные женщинам и по этой при-
чине отличающие настоящего мужчину от подделки. 
Настоящий мужчина – не женщина, а значит, он тот, 
кто может и должен утверждать свое отличие посред-
ством обладания женщиной, посредством демонстра-
ции своей гетеросексуальности. Этот конститутивный 
для мужского императив гетеросексуальности является 
одновременно причиной непрестанного глубинного 
страха, основа которого коренится в постоянной воз-
можности не продемонстрировать, не осуществить 
свою гетеросексуальность или осуществить и проде-
монстрировать ее неверно и противоречиво, вызвав тем 
самым подозрения в подлинной природе своей маску-
линности. Таким образом, «мужественность становится 
растянувшейся на всю жизнь попыткой демонстриро-
вать факт ее достижения» [Там же. С. 38]. По меткому 
выражению Кеннета Уэйна, «любой встреченный вами 
мужчина обладает рейтингом или оценкой самого себя, 
с которой он никогда не расстается и которую он нико-
гда не забывает» [Там же]. В повышении этого рейтин-
га большую роль играют женщины, они становятся 
своеобразной «валютой», накопление и демонстрация 
которой поддерживает мужчину на пути завоевания 
положенной ему социальной гегемонии. Перформанс 
гетеросексуальности становится главной целью маску-
линности. Однако невозможно достичь того желанного 
момента, начиная с которого доказательства уже не 
нужны и мужская идентичность окончательно сформи-
рована в качестве «настоящей» и ни у кого не вызывает 
сомнений. Недостижимость эталона является залогом 
продолжения бесконечной напряженной драмы завое-
вания статуса подлинной маскулинности, доказатель-
ства недоказуемого. Маскулинность также является 
перформансом, субъективирующим гегемонную мас-
кулинность в качестве мнимо достижимой цели и 
ущербную маскулинность в качестве устыженного 
субъекта, самосознание которого наполнено страхом и 
стыдом. «Страх, – пишет М. Киммел, – заставляет нас 
стыдиться, ибо признание страха в самих себе доказы-
вает нам самим, что мы не столь мужественны, как это 
представляем… Наш страх – это страх быть унижен-
ным. Мы стыдимся бояться. Стыд ведет к молчанию – 
молчанию, которое побуждает других людей думать, 
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что мы действительно одобряем все то, что совершает-
ся в нашей культуре по отношению к женщинам, к 
меньшинствам, к геям и лесбиянкам» [8. С. 41].  

Таким образом, благодаря социальному страху, в ко-
нечном счете, поддерживается та самая модель гетеро-
нормальности, которая в дискурсивном режиме продуци-
рует социальный страх. Субъективирующая роль данной 
модели проявляется двумя основными механизмами: 
практики нормативности и практики устыжения. Первые 
постулируют социальную норму интеллигибельного ген-
дера, недостижимую в полноте по причине своей пер-
формативности. Перформативность есть процесс демон-
страции необходимых признаков нормы, он не предпола-
гает возможным конечное обладание этими признаками. 
Вторые же субъективируют анормальную идентичность, 
создавая самосознание женской субъективности, гомо-
идентичности и маргинализированной маскулинности. 
Существование «устыженных субъективностей» необхо-

димо для поддержания дуалистической структуры обще-
ства. Однако индивиды, принимающие такой тип иден-
тичности, обречены как на второстепенное положение в 
обществе, так и на совершенно определенные проявления 
насилия (морального и / или физического), удерживаю-
щие их в этом положении. С другой стороны, социальное 
насилие распространяется и на внутренние процессы са-
моосознания и самопонимания «устыженных субъектов», 
поскольку последние становятся обладателями «чуланно-
го менталитета», пронизывающего их жизнь страхом и 
стыдом. «Субъекция, – отмечает Д. Батлер, – означивает 
процесс становления субординированный властью и в то 
же время процесс становления субъектом» [9. С. 16]. Ге-
неалогия устыжения, таким образом, открывает подавля-
ющую пронизанность социального дискурса техниками 
бинаризирующей субъекции, высвечивающей фундамен-
тальную зависимость субъектов нормы и субъектов 
устыжения от дискурса.  
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The classical philosophical dualism is the main approach of West European ontology. All of current things are classified by dualism 
according to the general binary oppositions into: good/evil, external/internal, transcendental/immanent, active/passive, masculine/feminine. 
The binary ontological model conduces to binary stratification of social system formation, thereby the social scope contains specific 
contradistinctions of social groups among themselves. Moreover, several of them are identified as a social norm in comparison with the 
other anomalous groups. An attribution of some individuals to the anomalous social group and the formation of an appropriate mentality that 
expresses their self-comprehension and self-consciousness is denoted as the ''practice of shame'' by Judith Butler, an American gender 
philosopher. And the identity created as a result of various practices was introduced as ''a queer identity'' or ''a shamed subjectivity''. The 
mechanisms that help to implement shame practices are connected with the subject formation activity of power discourse which has 
constituted abnormal subjectivity and then conceals its constitutive function in order to show the shamed subject in a non-discursive and 
essentially deterministic manner. In this way discursive fund binary social stratification is preserved, performed with the help of the shame 
practices of a non-discursive natural entity. The article covers three types of gener/sexual identity as examples of social shame practices 
action. All of ''the shamed subjectivity'' types are projected according to the circulation in the ''intelligible gender'' culture. The 
''intelligibility'' is understood by Judith Butler as an order of sex/gender/desire coordination, that sets a one-piece identity as a social norm, 
wherein the biological sex is supposed to find its non-contradiction presence in an appropriate social behavior that, in turn, realizes sexual 
desire. As a matter of fact the norm of intelligibility is funded by androcentrism and heteronormativity, i.e. postulates a heterosexual man as 
the social sample forcing out of the social norm (''shaming'') the feminine, the non heterosexual but vainly tending to approach the 
mentioned model of the damaged masculine. Thus, the general logic of shame allows considering the feminine subjectivity, homo identity 
and marginalized masculinity in terms of social discourse as non-coordinated gender identities, whose internal self-comprehension is 
stroked by the ''closet mentality'' that includes the fear of exposure and the shame of one's situation.  
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ:  
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ 

 
Демонстрируется, что общественное развитие обретает более ясные очертания, если образовательный процесс наделяется со-
ответствующей философией. В основе философии образования ведущих стран лежит тезис: качество образования определяет 
качество жизни. Достижение этого результата возможно на базе таких ценностей, как свобода, творчество, партнерство, дове-
рие. Автор считает, что России следует генерировать философию образования аналогичного плана, активно внедряя ее в обра-
зовательный процесс. 
Ключевые слова: философия образования; стратегия общественного развития; глобализация; качество образования; качество 
жизни; свобода; творчество; партнерство; доверие. 
 

Вряд ли кто-то сегодня будет отрицать, что российское 
общество находится в переходном состоянии. Оно успеш-
но отказалось от советской (коммунистической) организа-
ции, но до сих пор осуществляет поиск своего нового рос-
сийского воплощения. О том, что данный поиск еще не 
увенчался успехом, свидетельствует постоянное реформи-
рование различных его сфер (политической, военной, пен-
сионной, коммунальной и т.д., в том числе и сферы образо-
вания). Естественно, постоянные перемены не добавляют 
стабильности (о чем, как о важном результате, который 
достигнут, утверждают российские власти) плюс опреде-
ленные сложности экономического развития, проблемы 
внешнеполитического плана, возникшие недавно. Все это 
факторы, которые заставляют лишний раз задуматься о 
направлении нашего общественного развития.  

Образование, по мнению автора, является стержне-
вой системой любого общества (российское не исклю-
чение), через которую проходят все социальные интен-
ции. Образование не может существовать отдельно от 
общества, поэтому в этой системе отражаются все об-
щественные проблемы. Более того, образование порою 
консервирует эти проблемы, поскольку оно готовит к 
жизни будущих членов общества в рамках одних усло-
вий, предполагая, что последние будут действовать в 
рамках других условий, не известных еще никому. При 
этом учащиеся могут оказаться неготовыми к новым 
обстоятельствам, поскольку их этому не обучали (они 
же неизвестны никому). Как показывает А.Ю. Чмы-
хало, образование необходимо не столько для решения 
профессиональных вопросов, сколько для формального 
соответствия должностным требованиям [1. С. 136]. 
Декларируемая сегодня стабильность очень похожа на 
ситуацию консервации проблем, где образование игра-
ет одну из важнейших стабилизирующих ролей. 

В то же время мир динамично развивается, идут ак-
тивно процессы глобализации, где отсутствие своевре-
менной реакции (отсутствие ответа на вызов) делает 
наше общество все более и более отстающим, стагни-
рующим образованием. Нельзя сказать, что российское 
общество никак не реагирует на эти вызовы. У нас 
много говорится о необходимости рывка, прорыва, о 
приоритете инновационного развития, однако практи-
ческой реализации этих призывов не видно. Точнее, 
есть проекты, мероприятия, идущие по линии прези-

дента, исполнительной власти, которые серьезно под-
держиваются, но в них отсутствует то, что можно было 
бы назвать философией, смысловым аспектом. Более 
того, все эти мероприятия идут «сверху» и не вызывают 
необходимого отклика у населения. Оно, с одной сторо-
ны, понимает необходимость перемен, с другой – абсо-
лютно не доверяет власти, что фактически приводит к 
имитации проводимых изменений. 

Обращение к вопросу о трансформации философии 
образования в России как фактора общественного раз-
вития представляет собой попытку проанализировать 
истоки сложившейся ситуации, определить первосте-
пенные шаги разрешения этой ситуации с учетом ми-
ровых тенденций общественного развития в целом и 
образования в частности. 

Несколько слов о понятии философии образования. 
В отечественной литературе имеется развитая традиция 
определения того, что такое философия образования. В 
первую очередь это отдельная философская дисциплина, 
а также особая сфера знания, включающая в себя тео-
рию образования, педагогику, психологию образования. 
Выявлено большое количество подходов, как отрицаю-
щих самостоятельный статус философии образования, 
так и утверждающих обратное [2. С. 72–92]. Для статьи 
важно понимание философии образования не как опре-
деленной дисциплины, а как определенного направле-
ния, в котором представлены общее понимание и стра-
тегия ожидаемого результата обучения, связанного как с 
судьбой каждого члена общества, так и общества в це-
лом. Философия образования в интерпретации автора 
близка понятию Т. Куна «парадигма» (греч. παράδειγμα – 
пример, модель, образец) и связана с выявлением основ-
ных установок, представлений, ценностей, которые еще, 
может быть, нами нечетко рефлексируются, но чей образ 
уже сформировался. Такое понимание философии обра-
зования хорошо коррелируется с трактовкой, предло-
женной в итоговом докладе Международного симпози-
ума в Праге (1990) «Философия образования в перспек-
тиве ХХI века», где оно обозначено как определение 
«образа мира и места человека в нем» [3. С. 205]. То есть 
философия образования – это смыслозадающий и целе-
определяющий ориентир.  

Важно констатировать, что какой-то четкой фило-
софии образования в нашем обществе сегодня нет. 
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Нельзя сказать, что она вообще отсутствует, она есть и 
достаточно многообразна (вот некоторые из таких фи-
лософем: сделать человека успешным; готовить конку-
рентоспособных специалистов; развивать фундамен-
тальные и прикладные научные направления в тесной 
взаимосвязи с образовательным процессом и т.д.). Но 
чтобы философия образования была связана с обще-
ственным развитием, со стремлением сформировать 
понятные для всех (или большинства) общие принципы 
и ценности взаимодействия – такого нет. 

Следует уточнить, что и в мире вопрос о философии 
образования (его парадигме) стоит сегодня остро [4. 
С. 28]. Формирование современного общества карди-
нально меняет роль образования и знания. Отсюда не-
случайны разнообразные его характеристики, которые 
выражают: информационное общество, общество зна-
ния, сетевое общество, постиндустриальное общество, 
электронное общество, общество потребления, обще-
ство риска и т.д. Такого многообразия традиционное и 
индустриальное общества не знали, не знали его и си-
стемы образования этих типов социальных конструк-
тов. Для них с разной степенью интенсивности свой-
ствен такой порядок, согласно которому примерно бы-
ло ясно, «...для какой специальности, профессии какой 
объем знаний требовался. При этом вполне допуска-
лось то, что наличие образования (по крайней мере, 
среднего и высшего) не есть необходимое требование. 
Без образования “жизнь не заканчивалась”, поэтому 
оно являлось нужной, но не необходимой составляю-
щей жизнедеятельности общества» [5. С. 157]. Сегодня 
в мире знание (соответственно и образование) играют 
иную роль, которая является определяющей. «Знание 
становится конструктивной единицей, “паттерном” 
творческих усилий человека. Знать для человека – это 
не столько уметь в когнитивном виде отображать мир, 
сколько создавать новые образы, новые конструктив-
ные измерения его демонстрации» [Там же]. А совре-
менная система образования пока еще не справляется с 
учетом новых тенденций в мире. И это, в том числе, 
свидетельство несовершенства существующей модели 
философии образования. Как метко подметил З. Бау-
ман, «нынешний кризис в сфере образования – это 
прежде всего кризис унаследованных институтов и 
философии» [6. С. 89]. 

Суть кризиса мировой образовательной системы за-
ключается в том, что она еще не перестроилась (еще не 
возникло ясности, как это сделать) по отношению к 
тому динамичному развитию, в котором пребывает 
мировое сообщество. Люди сталкиваются с большим 
количеством проблем из-за того, что не успевают во-
время адаптироваться к происходящим переменам, по-
скольку система образования их к этому не готовит. 
Э. Тоффлер пишет: «То, что происходит сейчас даже в 
“лучших наших школах и колледжах”, свидетельствует 
об одном: система образования безнадежно устарела. 
Родители рассматривают образование своих детей как 
подготовку их к будущей жизни. Учителя предупре-
ждают, что плохое образование резко снизит шансы 
ребенка адаптироваться в мире дня грядущего. Прави-
тельственные чиновники, духовенство и средства мас-
совой информации призывают, увещевают и преду-
преждают молодежь не бросать школу, настоятельно 

подчеркивая, что ныне, как никогда прежде, будущее 
практически целиком и полностью зависит от получен-
ного ими образования. 

Однако, несмотря на все эти разглагольствования о 
будущем, школы наши обращены в прошлое и сориен-
тированы не на нарождающееся новое общество, а на 
уже отжившую систему» [7. С. 198].  

Это порою приводит к тому, что многие традицион-
но организованные институты образования проигрыва-
ют в конкуренции тем институтам, которые a priory не 
могли с ними соревноваться. В частности, З. Бауман 
отмечает, что «в таких условиях краткосрочная профес-
сиональная подготовка, пройденная на рабочем месте 
под руководством работодателей, ориентированная 
непосредственно на конкретные виды деятельности, а 
также гибкие курсы и быстро обновляемые наборы ма-
териалов для самоподготовки, предлагающиеся на рын-
ке без посредничества университетов, становятся все 
более привлекательными (и, признаем, более достойны-
ми предпочтения), нежели более полноценное универси-
тетское образование, которое неспособно сегодня даже 
обещать, не говоря уже о том, чтобы гарантировать по-
жизненную карьеру» [6. С. 91].  

Динамизм современного мира, постоянное движе-
ние и развитие становится главнейшей чертой жизни 
общества. В различных его сферах нет ничего стабиль-
ного, все постоянно меняется. Человек находится в 
состоянии неукорененности, он не владеет ситуацией, 
не может определить ее для себя раз и навсегда. По-
этому и получается так, что фактически невозможно в 
своей судьбе найти нечто одно, что позволяло бы ему 
на всю оставшуюся жизнь обрести стабильность. При-
ходится (в дальнейшем это будет происходить с еще 
большей степенью интенсивности) постоянно переучи-
ваться, менять работу, менять место жительства, ме-
нять интересы и т.д. Даже, казалось бы, такой важней-
ший социальный институт, как семья, по мнению фу-
турологов, перестает играть значимую роль в обще-
стве. Сам человек вполне может быть изменен с разви-
тием биомедицинских технологий: его рождение, 
жизнь, его потребности в общении, ценностях и т.д. 

Стираются все привычные границы (стандарты), ко-
торые позволяли ранее человеку ориентироваться в ми-
ре. Сегодня и в будущем социальные рамки уже не бу-
дут играть роли четких ориентиров, поскольку все сме-
шивается. Люди все меньше и меньше зависят друг от 
друга. Как пишут Э. Тоффлер и Х. Тоффлер, «подверга-
ются эрозии и рамки академической науки; несмотря на 
мощное сопротивление, все большее число работ носит 
междисциплинарный характер. Исчезает даже разница 
между жанрами поп-музыки: рок, восточный стиль, хип-
хоп, диско, биг-бэнд, техно и множество других подвер-
гаются слиянию и гибридизации. Потребители превра-
щаются в производителей, смешивая музыку разных 
групп, инструментов и певцов в своего рода музыкаль-
ных коллажах… Даже разница между полами теперь не 
такая четкая, поскольку гомосексуальность и бисексу-
альность больше не скрываются, а небольшая прежде 
группа транссексуалов растет» [8]. 

Система образования на этом фоне смотрится как 
своеобразный островок стабильности. Дети ходят в шко-
лу, где, как правило, они находятся в одном классе (либо 
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здании), разделены по классам, все достаточно четко ре-
гламентировано. В вузе система обучения претерпевает 
существенные изменения (академическая мобильность, 
гибкая траектория получения образования, курсы по вы-
бору и т.д.), но большая часть обучения связана с одним 
местом, с одной командой преподавателей и т.д. Ее гиб-
кость и динамизм все равно отстают от темпов жизни.  

Таким образом, человек не получает той подготов-
ки, которая позволила бы ему лучше адаптироваться к 
динамично меняющемуся миру. Образовательная си-
стема не готовит человека к неукорененности в жизни. 
Отсюда и метаморфозы, о которых говорит З. Бауман, 
когда система краткосрочных курсов профессиональ-
ной подготовки оказывается более востребованной, 
чем основательное университетское образование. На 
курсах человек может оперативно получить необходи-
мые компетенции в настоящий момент, тогда как уни-
верситетская подготовка по определению не может 
столь быстро и гибко перестроиться. 

Тем не менее можно констатировать, что даже в се-
рьезные кризисные моменты философия образования у 
ведущих, экономически развитых стран (в первую оче-
редь западных) есть. И это существенно облегчает им 
поиск оптимальных решений в сфере образования. 

Названная философия образования проста и понятна: 
качество образования определяет качество жизни. Важ-
но, что это не просто философема, это работающая си-
стема (своеобразная религия). Поэтому если человек 
получает качественное образование, то таким образом 
он обеспечивает себе высокое качество жизни. Отсюда 
внимательное отношение к качеству образования в 
условиях глобализации. Собственно сам Болонский 
процесс – это и есть движение за сохранение качествен-
ных стандартов образования в условиях глобализации. 

Мир, сильнее ощущая свою взаимосвязь, почув-
ствовал потребность в соотношении различных образо-
вательных систем, в формировании единой критери-
альной системы оценки их качества. Именно через Бо-
лонский процесс данная интеграция стала осуществ-
ляться. Потребовалось усиление процессов мобильно-
сти, открытости, толерантности, сравнения. Не случай-
но «еврокомиссия (К. Гаух) выделяет пять главных 
направлений, продвижению которых она хотела бы 
содействовать: мобильность; получение сравнимых 
статистических данных, их анализ и публикация; рас-
ширение доступности высшего образования; совер-
шенствование инструментов прозрачности; глобальное 
измерение Болонского процесса» [9. С. 31]. 

Еще одной линией по борьбе за качество образова-
ния, за сохранение его высокого уровня стало появление 
мировых рейтингов университетов. Они как раз и вы-
ступили механизмом оценки качества образования. Ин-
тересно и принципиально то, по каким критериям про-
исходит составление этих рейтингов. Эти критерии по-
казывают связь качества образования и качества жизни. 

Для анализа критериев академических рейтингов ми-
ровых университетов имеет смысл обратиться к трем 
наиболее известным: 1) Academic Ranking of World Uni-
versities (ARWU) – Шанхайский рейтинг, функциониру-
ет с 2003 г.; 2) QS World University Rankings (QS), функ-
ционирует с 2000 г.; 3) Times Higher Education World 
University Ranking – Thomson Reuters (THE) – рейтинг 

Times, функционирует с 2010 г. Эти рейтинги оценива-
ют качество подготовки по результатам деятельности 
различных университетов, располагая последние в зави-
симости от показателей их достижений.  

В качестве объективного показателя того, что эти 
рейтинги дают более-менее правдоподобную оценку 
качества университетского образования, следует рас-
сматривать тот факт, по которому лидирующие позиции 
в них занимают одни и те же вузы. Например, Гарвард-
ский университет в рейтинге ARWU (Шанхайский рей-
тинг) занимает первое место за 2013 г., а в рейтингах QS 
и Times за этот же год – второе. Вузы из первых четы-
рех-пяти десятков в обозначенных рейтингах в основном 
одни и те же (с некоторым незначительным несовпаде-
нием их позиций в рейтингах). Это говорит о том, что 
качество образования в университетах из первых пяти 
десятков позиций рейтингов очень высокое, а то, что эти 
места отличаются в одном рейтинге от другого, свиде-
тельствует лишь о нюансах критериев каждого из них. 

Наиболее существенные значения этих критериев 
достаточно близки (схожи). В каком-то смысле это 
подтверждает авторскую идею о важности философии 
образования (в качестве парадигмы и религии) как ве-
дущего фактора общественного развития, которая для 
ведущих стран мира звучит так: качество образования 
определяет качество жизни. Наиболее существенные 
значения критериальной шкалы рейтингов связаны с 
таким показателем, как репутация. В рейтинге Times 
совокупное значение репутации составляет 34,5% 
(15% – академическая репутация университета, вклю-
чая научную деятельность и качество образования; 
19,5% – научная репутация в определенных областях).  

В рейтинге QS доля академической репутации со-
ставляет 50%. В рейтинге ARWU такого прямого кри-
терия нет, но есть косвенные показатели репутацион-
ного плана (научные публикации, качество преподава-
тельского состава, качество обучения), которые состав-
ляют в сумме 60% рейтинговых значений.  

Если в двух других рейтингах включить подобные 
значения в структуру репутации, то и ее значение так-
же увеличится в рейтинге QS до 70%, в рейтинге 
Times – до 67%. Все остальные показатели существен-
ны, но уступают по количественным параметрам оцен-
ки [10–12]. 

Репутация (академическая, научная, любая) высту-
пает в качестве индикатора соответствия деятельности 
ведущих мировых университетов высокому качеству 
подготовки, что в свою очередь становится гарантией 
высокого качества жизни. Приоритет репутации гово-
рит о неслучайности выбора именно измерения каче-
ства образования. Репутация – понятие комплексное, 
предполагающее наличие качественного продукта, 
услуг, при этом учитывает и обратную связь со сторо-
ны потребителя, в которой представлены известность, 
доброе имя, ответственность, доверие по отношению к 
создателю продукта или услуги. Репутация не форми-
руется одномоментно, в ней выражена надежность, 
которая подвергается проверке в течение продолжи-
тельного срока. Именно по этой причине, как пред-
ставляется автору, репутация имеет в мировых рейтин-
гах наиболее существенные значения. Поэтому, полу-
чая образование в ведущих мировых университетах, 
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выпускники имеют возможность работать в ведущих 
компаниях, занимать ключевые посты, получать боль-
шую заработную плату и т.д. (все то, что свидетель-
ствует о высоком качестве жизни), являясь живым 
примером, подтверждающим, что именно эти универ-
ситеты готовят наиболее качественных специалистов. 

Другие значения мировых рейтингов косвенно сви-
детельствуют о репутации. В частности, в Шанхайском 
рейтинге (ARWU) 10% при оценке деятельности уни-
верситетов составляет следующий показатель – число 
выпускников вуза, получивших Нобелевскую или 
Филдсовскую премию, 20% – число преподавателей, 
обладающих Нобелевской или Филдсовской премиями.  

Для рейтинга QS показателями, работающими на ре-
путацию, является индекс цитирования научных статей 
преподавательского состава по отношению к численности 
преподавательского состава – 20%; доля иностранных 
преподавателей по отношению к численности преподава-
тельского состава – 5%; доля иностранных студентов по 
отношению к численности обучающихся – 5% (связь с 
репутацией, когда можно позволить себе выбирать и при-
глашать иностранных преподавателей и студентов).  

В рейтинге Times (следует отметить, что здесь больше 
всего показателей оценки университетов – 13, а в осталь-
ных рейтингах по 6) также есть показатели, косвенно сви-
детельствующие о репутации, только их значения в силу 
количества показателей небольшие. Так, объем финанси-
рования сторонними компаниями исследовательской дея-
тельности университета по отношению к численности 
профессорско-препода-вательского состава – 5,5%, отно-
шение количества иностранных представителей профес-
сорско-препода-вательского состава к численности мест-
ных – 3%, отношение количества иностранных студентов 
к численности местных – 2% и т.д. 

Репутационный критерий демонстрирует, что для 
лидерства в сфере образования важно множество ас-
пектов. Невозможно, делая ставку на какие-то отдель-
ные стороны деятельности, добиться значимых резуль-
татов. Невозможно, даже обладая существенными фи-
нансовыми ресурсами, достигнуть высоких показате-
лей, пытаясь купить необходимые продукты и ресурсы, 
нанять соответствующие квалификационные кадры 
и т.д. Репутация в качестве критерия показывает, что 
доброе имя, надежность, доверие выступают в качестве 
более значимых источников социального капитала, чем 
пусть большая, но одноразовая финансовая прибыль. А 
это является измерением, не имеющим прямого, осяза-
емого носителя, которое и составляет то, что в статье 
обозначается как философия образования, когда разви-
тие общества и институт образования являются живы-
ми, взаимодействующими системами, чутко реагиру-
ющими на изменения, которые происходят в них. 

В этом плане нельзя пройти мимо того, как универ-
ситетское образование реагирует на те изменения в со-
циальной действительности, которые описывались выше 
(глобализация, динамизм, неукорененность и т.д.) и рас-
сматривались как вызов образованию. Надежность и 
фундаментальность университетского образования 
очень слабо соотносятся с быстротой тех изменений, 
которые происходят в мире. Но это на первый взгляд. 
Если смотреть на систему образования в целом, то 
именно университеты в ее рамках наиболее оперативно 

реагируют на происходящие изменения. Большинство 
специалистов, занимающихся вопросами образования, 
констатируют, что современный университет – это уни-
верситет исследовательского типа, то место, где инте-
грированы в наиболее высокой степени научные иссле-
дования и образовательный процесс. Научные исследо-
вания позволяют быстро и надежно получать новые зна-
ния, а образовательный процесс дает возможность тут 
же донести их до будущих специалистов (своеобразное 
«знание с конвейера» научных исследований). Дополни-
тельно сегодня для университетов важнейшим фактором 
стала практика внедрения полученных данных в произ-
водство, то, что называется инновацией. 

Инновационность становится обязательным услови-
ем развития университетов, поскольку они должны 
оперативно реагировать на быстрые изменения в обще-
стве. Это ещё раз свидетельствует о значимой роли 
философии образования как фактора, связывающего 
развитие общества и образовательной системы. Как 
пишет Со Нампё, президент Корейского ведущего 
научно-исследовательского института (KAIST), с чьим 
руководством связано уверенное продвижение этого 
вуза в рейтинге QS (2008 г. – 95-е место, 2011 г. –        
90-е место, 2012 г. – 63-е место, 2013 г. – 60-е место), 
«...социальные потребности часто стимулируют разви-
тие инноваций. Сегодня создание рабочих мест, эконо-
мический рост и решение актуальных проблем, связан-
ных с энергетикой, окружающей средой, водой, устой-
чивостью (EEWS), требуют инновационных решений» 
[13. С. 289]. Поэтому университеты стараются разви-
ваться как инновационные университеты, которые осно-
вываются на единстве научных исследований, образова-
тельного процесса, социального доверия и партнерства. 

Общество, формируя потребность в инновационном 
развитии также должно поддержать усилия университе-
тов в данном направлении. Без общественной поддерж-
ки университеты не смогут в полной мере добиться 
успехов на этом пути, поскольку не получится апроби-
ровать научные и образовательные наработки. В 2009 г. 
на VII Коллоквиуме в г. Глион (Швейцария), посвящен-
ном обсуждению будущего исследовательских универ-
ситетов в мире, в качестве одного из основных выводов 
эта идея нашла подтверждение в итоговом резюме «Вы-
зов университетам»: «Творческое мышление как след-
ствие инноваций потребует вклад и сотрудничество 
каждого сегмента общества, в том числе не только тех, 
что в правительстве, но и тех, что в бизнесе, промыш-
ленности, в профессиональной среде, в общественной 
жизни, в фондах, в гражданском обществе, ученых-
академиков и НПО (неправительственных организаций). 
Но больше всего это потребует активного участия уни-
верситетов, поскольку именно в этих институтах воспи-
тываются лидеры новых поколений; именно там грани-
цы наших существующих знаний исследуются и пересе-
каются; именно там пограничное мышление может про-
цветать и может быть создано неограниченное интел-
лектуальное партнерство. Там можно создавать условия 
для каждого нового класса, для каждого нового поколе-
ния, где будет коваться будущее» [14. С. 355]. 

Собственно этой идеей и представлена философия 
образования, которая соответствует самым лучшим 
мировым образцам и является ориентиром развития. 
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Но наиболее важно то, что находится в основании этой 
философии образования, позволяющей соблюсти зави-
симость качества образования и качества жизни.  

В основе этой философии образования можно вы-
делить следующие ценности [Там же. С. 358]: 

1. Общественный договор (университеты по-
прежнему следуют неписаному общественному дого-
вору, создавая новые знания, воспитывая новых лиде-
ров, информируя граждан, формируя экспертные прак-
тики и т.д. В обмен на это общество поддерживает об-
разование, финансирует, опирается на мнение универ-
ситетских экспертов, предоставляет максимально воз-
можную автономию и академические свободы). 

2. Интеграция открытий и обучения (университеты 
должны демонстрировать имплицитно существующую 
связь между открытиями и обучением, а также учить 
тому, чтобы учащиеся самостоятельно были способны 
интегрировать обучение и открытия в своей жизнедея-
тельности). 

3. Воспитание лидеров (решения, которые прини-
мают и будут принимать лидеры сегодняшнего и по-
следующих поколений, будут оказывать определяющее 
влияние на будущее; поэтому система образования 
должна воспитывать критически мыслящих, професси-
онально компетентных, нравственных и социально от-
ветственных лидеров). 

4. Сила партнерства (междисциплинарный подход и 
командные проекты – приоритет университетского об-
разования в частности и образования в целом). 

5. Системность в решении проблем (любая социаль-
ная проблема сильно пересекается с другими проблема-
ми, поэтому важно системно подходить к ее решению). 

6. Творческие коалиции (любые проблемы требуют 
новых подходов, а для их выработки требуются твор-
ческие коалиции). 

7. Необходимость инноваций (инновации требуются 
не только в промышленности, бизнесе, для государ-
ства, каждая сфера общественной жизни должна учи-
тывать последствия внедряемых инноваций). 

8. Снижение привилегированности (улучшение до-
ступа к образованию (в том числе к высшему) для ме-
нее привилегированных слоев населения). 

9. Свобода как основание деятельности (ни одним 
видом деятельности нельзя эффективно заниматься, не 
чувствуя свободы и уважительного отношения к себе и 
результатам своей деятельности). 

10. Приоритет надежды (уверенность и оптимизм в 
преодолении надвигающихся угроз). 

По мнению автора, наиболее существенными цен-
ностями, определяющими всю оставшуюся совокуп-
ность приоритетов, являются свобода, творчество, 
партнерство, приоритет надежды. Все остальные цен-
ности уже имеют последовательный характер, т.е. вы-
водятся из основных. Общественный договор, интегра-
ция открытий и обучения, воспитание лидеров, си-
стемность в решении проблем, необходимость иннова-
ций, снижение привилегированности – все это след-
ствие более глубинных установок. Свобода, творче-
ство, партнерство и приоритет надежды – это основные 
ценности философии образования в современном мире, 
без которых преодоление кризиса в общественном раз-
витии и образовании невозможно. 

Если же обратиться к ситуации в нашей стране, то 
нам предстоит пойти по этому пути. Но есть проблема, 
которая имеет более серьезное значение, чем те труд-
ности, которые связаны с инновационным развитием. 
К сожалению, у нас нельзя четко выявить наличие та-
кой философии образования, с какой следует разви-
ваться далее (об этом говорилось выше). В качестве 
идеи в России такая потребность озвучивается. Но она 
отсутствует в ценностных приоритетах общества в ка-
честве регулятивов поведения.  

Это подтверждают социологические опросы. Со-
гласно опросу ВЦИОМ «Начало 2014 г.: Проблемный 
фон в России» проблема образования стоит на девятом 
месте (волнует 21% россиян), она никак не связывается 
с проблемой уровня жизни (эта проблема стоит на тре-
тьем месте и волнует 46% россиян) [15]. 

Эти ценности не генерируются «сверху» (от вла-
сти). А при условии, что их нет у населения «в крови», 
следование по пути инновационного развития без соот-
ветствующего понимания потребности будет равно-
сильно имитации, когда внешне мы демонстрируем 
схожие с ведущими мировыми результатами показате-
ли, но в них отсутствует «начинка», суть. Когда созда-
ется оболочка продукта, но в ней нет соответствующе-
го содержания. Отсутствует понимание для чего это 
нужно всем и каждому в частности. 

Взять хотя бы ценность свободы (академические 
свободы для сферы образования). На протяжении исто-
рии России, достаточно богатой на события, в том чис-
ле в сфере образования, вряд ли существовало время, 
когда академические свободы были хотя бы законода-
тельно закреплены в течение длительного срока. Ведь 
введение академических свобод автоматически не 
означает, что они уже стали ценностными ориентира-
ми. Ни в Российской империи, ни в СССР академиче-
ские свободы не получили распространения. Универ-
ситетские уставы 1804, 1863 гг. допускали автономию 
университетов, выборность ректоров, но при этом пол-
ностью не выводились из-под влияния Министерства 
народного просвещения. К тому же эти уставы вскоре 
были заменены на другие уставы (1835, 1884 гг.). 
В СССР философия образования была выстроена на 
основе классовой идеологии, в рамках которой акаде-
мические свободы выступали в качестве профанации. 

Сегодня в РФ академические свободы законода-
тельно закреплены в Конституции, подтверждены за-
коном «О высшем и послевузовском образовании» 
1996 г., законом «Об образовании в РФ» 2012 г. Однако 
споры относительно того, имеют ли место академиче-
ские свободы в системе нашего университетского обра-
зования, не утихают. С одной стороны, исследователи 
зачастую сводят академические свободы к автономии 
образовательного учреждения (различают академиче-
скую и финансово-хозяйственную автономию), а с дру-
гой – пишут о том, что необходим контроль за образо-
вательными учреждениями, поскольку большинство из 
них являются государственными. Как пишет один из 
отечественных исследователей А. Запесоцкий, «...вве-
дение автономии вузов, как понимают отдельные руко-
водители, в условиях России может привести к чему 
угодно – местничеству, волюнтаризму, существенному 
снижению качества образования (в силу бесконтроль-
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ности), просто торговле дипломами, в том числе и уче-
ными степенями. Видимо, до введения системы проти-
вовесов и механизмов контроля данная норма у нас 
неприемлема» [16. С. 6].  

Нельзя не согласиться с А. Запесоцким в вопросе о 
том, что у нас не все гладко с точки зрения коррупции 
в среде образования, в сфере его качества. Все нега-
тивные явления, которые им упоминаются, имеют ме-
сто быть. Но будет ли контроль, серьезное государ-
ственное участие в этом вопросе способствовать разви-
тию нашего образования? Ведь очевидно, что усиление 
контроля не способствует разрешению общей ситуа-
ции, а только усугубляет её. При этом страдают акаде-
мические свободы, которые хотя бы в незначительной 
степени имели место, по крайней мере, в классических 
университетах. А без академических свобод нет шан-
сов развиваться инновационным образом. 

Контроль, постоянная отчетность, указания сверху, 
извне – все это факторы, которые в образовании пре-
пятствуют развитию самостоятельности, инициативы, 
творческого подхода, партнерских отношений. Акаде-
мическая свобода предполагает наличие этой совокуп-
ности качеств как определяющих профессиональную 
деятельность в сфере образования. Как пишет профес-
сор Бостонского университета К.Л. Гленн, «академиче-
ская свобода… есть право университетских преподава-
телей следовать в своих исследованиях туда, куда бы 
их ни привели, и преподавать результаты исследований 
студентам, основываясь на собственном понимании 
истины» [17. С. 41]. 

Следует, наверное, признать, что академическая 
свобода может нести в себе риски, поскольку для того, 
чтобы не злоупотреблять ею, необходимо быть про-
фессионалом в полном смысле этого слова. Нужна го-
товность со стороны общества, заключающаяся не 
только в умении дать свободу, но и принять тот резуль-
тат, который она несет. По мнению В.О. Никольского, 
«...между тем право на свободу слова далеко не всегда 
содействует открытию именно истины. Поэтому ака-
демическое сообщество сохраняет за собой право пре-
секать явную ложь или намеренную фальсификацию, 
бороться с плагиатом и псевдонаукой» [18. С. 75]. Но 
механизм воздействия должен работать по принципу 
саморегулирования, когда академическое сообщество 
само определяет, что есть истина, а что нет, что фаль-
сифицировано, а что нет. 

Генерирование базовых ценностей образования 
(свобода, творчество, партнерство) невозможно без 
доверия как ключевого фактора общественных отно-
шений. Никакой контроль не позволит добиться четко-
сти и ответственности в профессиональной сфере, если 
между основными участниками взаимодействия не 
установится атмосфера доверия. Но доверие, как и ре-
путация, устанавливается достаточно долго. Для этого 
необходимо, чтобы были установлены общие, понят-
ные, работающие правила взаимоотношений. Прийти к 
формированию атмосферы доверия в рамках ограни-
ченных организации, коллектива, региона можно, но 
если речь идет о развитии страны, нации, то необходи-
мо, чтобы доверие стало общенациональной идеей. 

Только через доверие возможна четкая связь во вза-
имодействии образовательных институтов и общества, 

формирования зависимости качества образования и 
качества жизни. Кстати, именно система мировых рей-
тингов университетов это продемонстрировала. В пер-
вой десятке всех трех рейтингов присутствуют универ-
ситеты из США и Великобритании (в первых сотнях 
этих же рейтингов вузы указанных стран в явном при-
оритете), чья деятельность и результаты базируются 
исключительно на обозначенных ценностях философии 
образования. Доверие выступает ключевым показате-
лем академического сообщества университетов этих 
стран и собственно их обществ. 

Есть пример, когда государство сверху стремится 
управлять этим процессом, и не совсем безуспешно. 
Япония, Южная Корея, Сингапур и другие страны пока-
зывают такую возможность, но при этом государство 
стремится генерировать указанные ценности сверху. И 
только исключительно за счет создания атмосферы до-
верия, творчества, свободы, партнерства (внутреннего, 
внешнего, международного) удается подтянуться, но, 
заметьте, не достичь результатов ведущих университе-
тов. Уже цитированный раннее Со Нампё, оценивая пер-
спективы инновационного развития Азии, полагает, что 
«азиатские страны должны иметь политику, обеспечи-
вающую условия для инновационных идей и людей в 
своей стране, и поощрять иммиграцию творческих лю-
дей из других стран. В то же время они должны развер-
нуть политику, которая будет препятствовать новаторам 
покидать свою страну. Она должна обеспечить условия 
жизни для достижения его высокого качества, в том 
числе сильной образовательной инфраструктуры и здра-
воохранения» [13. С. 302]. 

В России пока существует другая трактовка разви-
тия. У нас заявляется о том, чтобы отечественные выс-
шие учебные заведения (как минимум пять из них) 
смогли войти в ТОП-100 мировых рейтингов универси-
тетов. С одной стороны, достигнуть результата, по ко-
торому университеты твоей страны будут в числе ве-
дущих мировых учебных заведений, престижно, но с 
другой стороны, попадание в ТОП-100 должно свиде-
тельствовать о качественных изменениях в развитии 
общества и образовательной системы. А вот о том, как 
этих качественных изменений достичь, сказано мало. 
В частности, Указ Президента РФ «О реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», 
где собственно задача вхождения в ТОП-100 прописа-
на, выражает ее так: «...обеспечить достижение следу-
ющих показателей в области образования: 

– достижение к 2016 г. 100% доступности школьно-
го образования для детей в возрасте до семи лет; 

– вхождение к 2020 г. не менее пяти российских 
университетов в первую сотню ведущих мировых уни-
верситетов согласно мировому рейтингу университетов 
и т.д.» [19].  

Далее в Указе продолжается перечисление того, ка-
ких количественных значений к какому сроку и по ка-
кому направлению надо достичь. Обращает на себя 
внимание отсутствие хоть каких-то слов о философии 
образовании, о смысле достижения этих показателей, о 
ценностях, генерирование которых могло бы помочь 
этого результата достигнуть. В рассматриваемом доку-
менте только констатация результатов, которые необ-
ходимо получить. Наверное, в таких документах и не 
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должно вестись речи о смысловых составляющих про-
писанных значений, но они должны иметь целеуказу-
ющее значение и их следует выразить в виде целевой 
установки. Либо их следует проговаривать после выхо-
да соответствующих нормативных актов. 

Эта тема достаточно избитая, поэтому нет смысла 
особенно углубляться в нее. Однако следует сказать, что 
без соответствующего настроя людей, без осознания сути 
такого рода решений, без философии образования разви-
ваться в полной мере нельзя (именно без осознания в 
личном и социальном планах необходимости развития). 
Само развитие должно показать, к какому результату и 
его качеству оно приведет, а не заранее обозначенное ме-
сто в рейтингах, к которому придется двигаться. 

Перед Россией (и перед системой образования) стоит 
выбор: идти по пути, который уже апробирован в мире, 
либо искать свой вариант развития. В первом случае нам 
придется серьезно меняться и находить понимание в 
вопросе о смысле этих перемен, осознавая, что оценка 
результатов наших изменений будет проводиться неза-
висимо от нас (как сегодня это делается в мировых рей-
тингах). Во втором случае нам нужно будет действи-
тельно найти что-то свое, неповторимую (националь-
ную) идею, что может на деле обернуться имитацией 
развития, поскольку критерии оценки результатов мы 
будем выставлять себе сами (а здесь велик соблазн оце-
нить себя незаслуженно высоко). Поэтому автору пред-
ставляется единственно возможным первый путь, кото-
рый предполагает развитие ценностей доверия, свободы, 
творчества и партнерства. И начинать этот путь необхо-
димо с системы образования, с создания в его рамках 
атмосферы творчества, доверия, партнерства и свободы, 
даже если изначально это будет приводить к злоупо-
треблениям. Это риск, но замедление развития в этом 
направлении приведет к еще большему риску. 

Выводы. Таким образом, следует сказать, что соци-
альные трансформации, которые происходят в мире, дей-
ствительно свидетельствуют о кризисе в общественном 
развитии в целом и образовании, в частности. Система 
образования, выступающая стержневой структурой орга-
низации общества, пребывает в кризисе, поскольку пока 
еще не способна готовить людей к условиям быстрого, 
динамичного развития мира. Наиболее адекватно реаги-
рующая часть системы образования – это высшее образо-

вание (университеты). Именно в этих рамках просматри-
вается выход из сложившегося кризиса в обществе. Ста-
новление исследовательских (инновационных) универси-
тетов предстает в качестве наиболее оптимального спосо-
ба развития. Это становится возможным, поскольку в 
мире (по крайней мере в западном) общество выработало 
соответствующую философию образования: качество 
образования определяет качество жизни, когда изменения 
в обществе и в системе образования тесно взаимообу-
словлены. Поэтому динамизм социальной действительно-
сти лучше преодолевается на основе сложившихся еще в 
рамках классического университета ценностей: свободы, 
творчества, партнерства. А в качестве условия успешного 
применения этих ценностей в жизнедеятельности обще-
ства выступает атмосфера доверия. Инновационное раз-
витие как определенный вектор социальной динамики 
возможен исключительно на основе доверия, свободы, 
творчества и партнерства. 

Следует констатировать, что в современном россий-
ском обществе, в системе российского образования не 
сформировалась соответствующая философия образова-
ния как смысловая составляющая их функционирования. 
В России качество образования и качество жизни не об-
ладают той степенью взаимообусловленности, которая 
позволяет человеку четко осознать, как выбор его обра-
зовательной траектории позволит в дальнейшем жить, 
какое качество жизни она ему обеспечит. Поэтому фор-
мирование соответствующей философии образования 
будет являться, на взгляд автора, первым шагом на пути 
преодоления кризиса уже в российском обществе и рос-
сийском образовании. Разработку философии образова-
ния следует начинать с генерирования ценностей (для 
начала в рамках университетского образования, а да-
лее – профессионального, школьного, дошкольного, до-
полнительного) свободы, творчества, партнерства и со-
здания атмосферы доверия. И начинать это следует гос-
ударству, поскольку снизу эта инициатива вряд ли полу-
чит распространение (об этом говорит исторический 
опыт России). Однако государственное начинание 
должно строиться на личном примере руководства и 
должно осуществляться добровольно, а не в качестве 
насаждения сверху. В обратном случае перспектива у 
России в плане достижения устойчивого будущего вы-
глядит очень неопределенно. 
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The author analyzes the relationship of social development and educational philosophy. The purpose of the article is to demonstrate that 
social development is becoming more clear, if the educational process provides an appropriate philosophy which is the presence of goal-
setting strategies defining the meaning of (paradigms, "religion") the evolution of society. Example of the leading countries of the world 
confirms the usefulness of such a relationship. Even in a crisis, these countries with an adequate philosophy of education are closely 
linked with the development of society and adapt quickly to the dynamics of the modern world (globalization, information technology, 
etc.). The philosophy of education in the leading countries has a thesis: the quality of education determines the quality of life. This result 
is attained on the basis of such values of freedom of the reputational plan as creativity, partnership and trust. World university rankings 
show that the most successful universities are oriented to achieve this result, and based on these core values, despite all the modern 
transformations. Reputation of the considered values demonstrates that for leadership in education there exists an important set of issues. 
It is impossible relying on some specific aspects of the activities to achieve meaningful results. It is even impossible with substantial 
financial resources to achieve high performance by trying to buy the necessary products and resources or hire appropriate personnel, etc. 
Reputation as a criterion shows that a good name, reliability, trust act as a significant source of social capital than a big, but a one-time 
financial benefit. And it is a measure that has no direct, tangible support which in the article is referred to as the philosophy of 
education, when the development of society and the Institute of Education are living, interacting systems that are sensitive to changes 
that occur in them. If we turn to the situation in our country, we have to go along this route yet. But there is a problem more serious than 
the difficulties associated with the innovation development. Unfortunately, we cannot clearly identify the presence of such a philosophy 
of education which should be further developed (discussed above). This need as an idea is voiced in Russia. But it is not in the value 
priorities of society as regulators of behavior. The author comes to a conclusion that Russia through its leaders should, in case it wants to 
become one of the leading countries of the world, achieve significant indicators of quality of life for its citizens, strive for the generation 
of educational philosophy of a similar plan and its active implementation especially in the educational process.  
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ИСТОРИЯ СТЕКЛОДЕЛИЯ В ТОМСКОМ КРАЕ В 1920-е гг. 
 

Статья посвящена изучению истории стеклоделия в Томском крае начиная с первых лет советской власти. Подробно рассмот-
рены технология стекольного дела, основные и вспомогательные производства, состав сырья и материалы, ассортимент вы-
пускаемой продукции. Представлены мастера стеклоделия в Томском крае. Статья снабжена таблицами, характеризующими 
работу стекольных заводов и позволяющими дополнить и уточнить специфику производства. 
Ключевые слова: стекольные заводы; производительность; продукция; кадры.  
 

История стеклоделия в Томском крае практически 
не изучена, и применительно к рассматриваемому пе-
риоду публикации единичны. В них лишь затрагивают-
ся некоторые сюжеты из истории стеклоделия. Так, в 
полосе новостей газеты «Голос Сибири» за 1919 г. 
кратко написано о неизвестном стеклоделательном за-
воде и выпускаемой продукции [1]. В «Экономическом 
справочнике Томской губернии за 1920–1921 годы» 
несколько подробнее изложено о работе Валентинов-
ского и Лучановского стеклоделательных заводах [2. 
С. 149]. В «Экономическом и статистическом обзоре 
Томской губернии» в таблице учета предприятий ука-
заны 2 неизвестных частных завода с работниками в 
количестве 3 человек [3. С. 106–107]. В «Экономиче-
ском обзоре Томского округа» за 1924–1927 гг. сказано 
о Лучановском, Тимерченско-Калтайском месторожде-
ниях кварцевых песков в Томском округе и об их при-
менении на стеклоделательных заводах, о местонахож-
дении стеклоделательных заводов «Красное утро» и 
«Красная звезда» [4. С. 44, 192]. В работах Н.М. Дмит-
риенко сведения о стеклоделательных производствах 
даются в контексте краеведческой информации бук-
вально несколькими строчками. В разделе «Новый мир 
построим!» из коллективного исследования «Томская 
область. Исторические очерки» сказано о создании в 
1922 г. «Томского химобъединения, куда входил и Ва-
лентиновский стеклоделательный завод № 2, распола-
гавшийся в пригороде Томска» [5. С. 312]. В книге 
«День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в 
XVII–XX столетиях» сказано о переименовании в 
1922 г. «стекольного завода в Предтеченске в “Красное 
утро”» [6. С. 191]. Таким образом, в указанных работах 
приведены лишь эпизодические сведения об истории 
стеклоделия в рассматриваемый период, поэтому 
настоящая статья является первой попыткой воссозда-
ния истории стеклоделия в 1920-е гг. в Томском крае. 

Советская власть с первых дней правления разру-
шала существовавшие экономические устои и создава-
ла новые, приспосабливая их к системе пролетарского 
государства. Главное внимание уделялось земельной 
политике, крупной промышленности и транспорту [7. 
Л. 12]. В круговорот экономических проблем попало и 
стеклоделие. В годы становления советской власти на 
территории Томского края существовало несколько 
стекольных заводов, которые то закрывались, то вновь 
открывались, консервировались и возобновляли дея-
тельность, входя в те или иные производственные объ-
единения или тресты.  

Согласно источникам, вблизи г. Томска в конце 
1918 г. вновь открылся (более раннее время функцио-

нирования завода не установлено) стеклоделательный 
завод по изготовлению посуды и оконного стекла Си-
бирского стеклоделательного товарищества. «Завод 
вырабатывал аптекарскую посуду разную: стаканы, 
тарелки, кружки, кринки, горчичницы, флаконы для 
чернил и многие другие предметы. Бутылки объемом в 
1,4 ведра, пивные, винные, квасные, оконное стекло 
разных размеров и пр. Банки всевозможных фасонов 
для варенья. Стекла ламповые разных размеров – 2, 5, 
7, 10, 14 – и наименований – “Соляр”, “Сальватор”, 
“Матадор”, “Чудо-молния” и др., рудничные стекла  
мюзелера и вольфа, лампы и ламповые резервуары» 
[1]. Точное месторасположение завода не указано.  

К 1920-м гг. «главными видами кустарной промыш-
ленности в Томской губернии являлись механическая и 
химическая обработка дерева и волокнистых веществ» 
[8. Л. 1–3 об.]. Поэтому в 19181920 гг. был создан 
Химотдел. Первым объединенным предприятием отде-
ла стало Томское химобъединение, в которое вошли 
спичечная фабрика «Заря», Валентиновский стеклозавод 
№ 2 и кирпичный завод № 1. В связи с отсутствием сы-
рья, топлива, средств и кадров по управлению подобным 
объединением его закрыли. И все же в конце 1921 г. в 
Томске на правах «аренды Химотдела» возобновил ра-
боту один стеклоделательный завод [5. С. 312]. В 1927 г. 
в Химотделе было занято 4 976 человек, в него входили 
5 стекольных заводов, 2 фарфоровых и др. Химотдел и 
относившиеся к нему предприятия просуществовали до 
конца первой трети ХХ в. [9. Л. 3; 10. Л. 18].  

В 1920–1921 гг. в Томском округе работали два 
стекольных завода – Лучановский и Валентинов-
ский. Последний, располагавшийся в устье Томи, в 
60 верстах от Томска, прекратил работу в 1910 г., 
часть его оборудования была распродана и расхище-
на. Химотдел вложил немалые средства для запуска 
завода в первом квартале 1921 г. [2. С. 149]. Соглас-
но координатам Валентиновского завода, в указан-
ном месте в 1859–1874 гг. располагался Ольгинский 
стеклоделательный завод [11. Л. 53, 54 об.], один из 
старейших производителей стекла в Томской губер-
нии. После 1874 г. сведения о заводе отсутствуют. 
С определенной долей вероятности можно предпо-
ложить, что Ольгинский завод был переименован в 
Валентиновский.  

Более подробные сведения обнаружены о Лучанов-
ском заводе. Он находился в 18 верстах от Томска и 
вырабатывал мелкую хозяйственную и аптекарскую 
посуду. Завод часто простаивал из-за изношенного 
оборудования и отсутствия топлива. Выработка его в 
1920 г. представлена в табл. 1 [2. С. 149].  
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Т а б л и ц а  1 
Выработка Лучановского стеклоделательного завода в 1920 г. 

 

Месяц 
Количество 
рабочих 
дней 

Разная 
посуда, шт. 

Листы  
оконного  
стекла 

Март  31 18 039 – 
Апрель 30 68 657 1 109 
Май Не работал – – 
Июнь Не работал – – 
Июль    Не работал – – 
Август  24 23 657 170 
Сентябрь   6 11 333 155 
Октябрь  4 9 593 128 
Ноябрь  25 31 528 922 
Декабрь  12 18 337 660 
ВСЕГО  181 108 3 144 

 
Из приведенной таблицы следует, что в 1920 г. за-

вод работал неритмично, три месяца простаивал и 
лишь в течение двух месяцев функционировал. Выпуск 
посуды на Лучановском заводе превалировал над вы-
пуском оконного стекла в 58 раз.  

В табл. 2 указана производительность Лучановского 
стеклозавода в начале 1921 г. [2. С. 149].  
 

Т а б л и ц а  2 
 

Производительность Лучановского завода  
в первые месяцы 1921 г. 

 
Месяц   Разная посуда, 

шт. 
Листы оконного 

стекла 
Январь 13 526 538 
Февраль  26 482 – 
Март 22 672 2 325 
Всего  13 526 2 863 
 

Можно сделать вывод, что в 1920 – начале 1921 г. за-
вод работал нестабильно как в плане производительности, 
так и в плане ассортимента выпускаемой продукции.  

Таким образом, в начале 1920-х гг. в Томском окру-
ге, согласно приведенному перечню предприятий, вхо-
дивших в Химотдел в конце 1920-х гг., работали пять 
заводов по производству стекла. Четыре из них выявле-
ны: завод Сибирского стеклоделательного товарище-
ства, завод на правах «аренды Химотдела», а также Ва-
лентиновский и Лучановский. Еще один стеклодела-
тельный завод по выявленным источникам установить 
не удалось. Местонахождение первого завода не опреде-
лено, но известно, что он выпускал разную посуду и 
многие другие предметы. Продукция и местонахожде-
ние второго завода тоже не установлены. Валентинов-
ский стеклозавод – один из старейших стеклозаводов 
Томского края – вначале входил в объединение разных 
по технологии производств, а с 1921 г. работал как само-
стоятельное производство, но продукция завода неиз-
вестна. Лучановский завод выпускал разную посуду и 
оконное стекло и работал неритмично. Таким образом, 
на основании выявленных из источников сведений мож-
но заключить, что стеклоделательное производство в 
первые годы советской власти в Томском крае функцио-
нировало, хотя заводы работали неритмично.  

В 1922 г. распоряжением советской власти были 
упразднены названия предприятий, ассоциировавшихся 
с прежними владельцами. Спичфабрику «Заря» Кухте-
риных назвали «Коминтерном», епархиальный свечной 

завод – «Трудовой пчелой», стекольный завод в Пред-
теченске – «Красным утром». Несмотря на новые 
названия, основной ассортимент продукции оставался 
прежним [6. С. 191].  

В этом же году началось восстановление государ-
ственного стекольного завода «Красная звезда». Завод 
располагался в устье реки Томи и относился к Химот-
делу. С середины 1921 г. завод находился в стадии 
расширения производства и капитального ремонта: 
строили здания завода, перестраивали шатер гуты, пе-
рекладывали стекловаренную и подсобные печи. Для 
этого из Красноярска командировали молодых, энер-
гичных стеклоделов, но они не захотели заниматься 
строительными работами и ушли в другие места. Наря-
ду с восстановлением производства закупали учебные 
пособия, тетради, буквари для ликвидации неграмотно-
сти рабочих [12. Л. 2–4].  

Как указывалось выше, в устье реки Томи в 1920–
1921 гг. располагался Валентиновский стекольный за-
вод, а в 1922 г. в указанном месте уже фиксируется 
завод «Красная звезда». Таким образом, есть основания 
считать, что в 1920-е гг. Валентиновский стекольный 
завод был переименован в государственный стеколь-
ный завод «Красная звезда». Развернутые сведения о 
деятельности вышеуказанного стеклозавода относятся 
к 1923–1924 гг. [13. Л. 1]. В октябре 1923 г. завод 
«Красная звезда» реорганизовали в артель, затем в кол-
лектив безработных, т.е. передавали государству. Для 
налаживания производства были выделены ссуда от 
Т.Г.С.Н.Х. (Томского губернского союза народного хо-
зяйства) в размере 8 013 руб. 35 коп. и кредит от Губ-
сельскосоюза – 1 500 руб. Для пополнения оборотных 
средств артель-завод пыталась взять кредиты в банках, 
но те от сотрудничества уклонились [13. Л. 2–7]. 

Сбыт продукции и снабжение стеклозавода «Крас-
ная звезда» осуществлялись по наличному и безналич-
ному расчету. По безналичному расчету погашалась 
задолженность по текущему счету и ссуде, а наличный 
расчет, осуществлявшийся через торгового приказчика 
и частную лавку, позволял покупать сырье, инструмент 
и товары для расчетов с рабочими. Продукция завода в 
Томске и за его пределами сбывалась медленно, так как 
торговой точки у завода не было, а в торгующих орга-
низациях имелись значительные запасы стекла иного-
родних заводов.   

Завод «Красная звезда» изготавливал оконное стек-
ло и хозяйственную посуду. В 1922 г. за один месяц он 
выпустил до 650 пудов изделий, в том числе 40–60 пу-
дов хозяйственной посуды и 37–40 ящиков оконного 
стекла. Цена за стеклопродукцию была неустойчивой: 
в начале зимы она составляла 120–140 руб., а в конце 
упала до 70 руб., что усложнило и без того нестабиль-
ную работу завода. В 1923–9124 гг. завод перевыпол-
нял план, в месяц им было изготовлено до 1 200 пудов 
изделий, 100 пудов хозяйственной посуды и 72 ящика 
оконного стекла. Как видно из приведенной статисти-
ки, производительность за два года, с 1922 по 1924 г., 
выросла почти в два раза [13. Л. 8–20]. В 1923–1924 гг. 
завод «Красная звезда» работал и выпускал продукцию 
10 месяцев, несмотря на недостаток средств, низкий 
сбыт, техническую неоснащенность, и смог ликвиди-
ровать задолженность по кредиту и ссуде.  
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 Оборудование завода состояло из основного и 
вспомогательного. К основному относились стеклопла-
вильная печь и газогенератор. Мощность газогенерато-
ра соответствовала объему производства. Для беспере-
бойной работы стеклоплавильной печи требовалось 
изменение ее конструкции. К вспомогательному техни-
ческому оборудованию относились закальная и развод-
ная печи. Разводная печь – это печь, в которой выду-
тый и расколотый вдоль стеклянный цилиндр нагрева-
ется и выпрямляется в лист (так называемый халявный 
метод изготовления листового стекла). Во вспомога-
тельные мастерские входили столярная, кузнечная и 
гончарная. Для существовавшего производства мощно-
сти обеих печей было достаточно, но их явно не хвата-
ло для наращивания объемов производства. Из-за уста-
ревшей конструкции разводной печи получали боль-
шой процент боя стекла. Столярная и кузнечная ма-
стерские выдержали бы нагрузки и при расширении 
производства, в отличие от маленькой гончарной ма-
стерской с «мялкой» глины, расположенной в ветхом 
помещении [13. Л. 64]. Среди материалов, используе-
мых в производстве, указаны песок, гуджира (сульфат), 
известь, сода кальцинированная и др.  

На заводе остро ощущался недостаток квалифици-
рованных кадров. Например, для выработки оконного 
стекла требовалось 10 квалифицированных выдуваль-
щиков на 5 верстаков, а работали 4–5 человек, для вы-
делки посуды требовалось 8 человек, а имелось 3–4. 
Большая часть мастеров была средней и ниже средней 
квалификации, отсюда на заводе происходил перерас-
ход стеклянной массы, очень высокий процент боя и 
брака. Также на заводе практически отсутствовала тру-
довая и профессиональная дисциплина, имели место 
прогулы по болезни (малярия) и по неуважительной 
причине, но из-за отсутствия заводского жилья не было 
возможности принять на работу других людей. Движе-
ние рабочей силы стеклозавода «Красная звезда» в 
1924 г. указано в табл. 3 [13. Л. 20–30].  
 

Т а б л и ц а  3 
 

Движение рабочей силы на стеклозаводе «Красная звезда» 
в 1923–1924 гг. 

 

Разряды 
Количество рабочих по месяцам 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
1–3 6 9 6 6 6 3 – 2 2 1 
3–6 32 28 29 36 41 30 38 34 38 36 
6–8 22 17 20 25 23 22 25 29 22 21 
8–10 14 14 11 15 16 13 1 11 11 10 
Всего  74 68 66 82 86 68 64 76 73 68 
Из них квалифициро-
ванных 

19 20 19 22 23 23 22 23 22 18 

Не квалифицирован-
ных 

55 48 47 60 53 45 42 53 51 50 

  

Численность рабочих в среднем составляла 73 чело-
века, поэтому можно заключить, что завод был сред-
ним производством. Всего за 10 месяцев на заводе про-
работало 725 чел., из них 211 квалифицированных ра-
бочих и 504 неквалифицированных, что составляет 29,1 
и 69,5% от общего числа занятых в производстве. Та-
ким образом, в 1924 г. число квалифицированных ра-
бочих было почти в 2,5 раза меньше, чем неквалифи-
цированных, что подтверждает сведения о низкой ква-

лификации среди мастеров основного производства 
[13. Л. 30–33].  

В рассматриваемом архивном документе содер-
жится любопытная информация, характеризующая 
быт рабочих 1920-х гг. «Ввиду отдаленности от горо-
да и недостатка партийных сил быт рабочих после 
1917 г. изменился мало, не было новых бытовых яв-
лений, таких как октябрин, гражданских свадеб. Завод 
находился в крестьянском окружении, среди которого 
нет интереса к общественной жизни, особенно отста-
лыми элементами являются женщины. Заводских ра-
бочих нельзя назвать подлинными пролетариями, 
экономически тесно связанными с предприятием, так 
как у каждого местного рабочего имеются одна или 
две коровы, у некоторых по одной лошади, промыс-
ловые ловушки. И хотя заработок в предприятии со-
ставляет для рабочих главную часть бюджета, но у 
многих из них имеются побочные заработки от про-
мыслов» [13. Л. 35–37]. Как видим, рабочие, несмотря 
на занятость в промышленном производстве, не по-
рвали связь с крестьянской средой: вели подсобное 
хозяйство, и в их уклад жизни не проникали новые 
социалистические веяния.  

После 1925 г. сведений о стеклозаводе «Красная 
звезда» в источниках не обнаружено, поэтому можно 
сделать вывод, что стеклозавод либо был ликвидиро-
ван, либо вновь переименован в середине 1920-х гг. За 
1936 г. имеется краткая информация о наличии уже 
кондитерской фабрики «Красная звезда» на территории 
Западно-Сибирского края [14. С. 293].  

Первые сведения о стекольном заводе «Красное 
утро» относятся к 1923 г. Завод располагался в приго-
роде Томска – с. Предтеченское Спасского района 
Томского уезда [15. Л. 82], и количество служащих и 
рабочих на нем составляло 72 человека [16. Л. 1–14], 
следовательно, завод был средним производством.  

Среди документов стеклозавода «Красное утро» за 
1925 г. найден личный листок кандидата в члены 
РКП (б) Леднева Ивана Петровича (1880 г. р.) [17. 
Л. 23]. В нем указано, что И.П. Леднев – «стеклодуй» с 
25-летним стажем и отец его тоже был «стеклодуем». 
И.П. Леднев работал в 1917 г. на Верхнеудинском сте-
кольном заводе, с 1920 по 1922 г. – на Красноярском 
стекольном заводе, с октября 1924 г. – на заводе 
«Красное утро». В листке указано, что завод «Красное 
утро» находился в Коларовской волости [18. Л. 37, 70, 
71, 184–184 об.]. Данная информация позволяет пред-
положить, что в 1920-е гг. стеклодувы переезжали в 
Томский округ из разных регионов как наиболее рас-
полагающий предприятиями по стеклу.  

К концу 1920-х гг., численность рабочих завода 
«Красное утро» составляла 127 человек, что позволяет 
отнести его уже к крупным предприятиям. Завод был 
частично законсервирован, но из-за спроса на продук-
цию его сдали в аренду частной компании. К сожале-
нию, арендаторы своевременно не выплачивали зара-
ботную плату рабочим, не обеспечивали производство 
сырьем и материалами, выполняли условия договора 
только на 35%. Все это послужило поводом к забастов-
ке рабочих и последующей остановке завода с 12 по 
13 января 1928 г. На основании этих событий, по ре-
шению общего собрания рабочих, завод «Красное 
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утро» передали Промотделу [19. Л. 1–18]. Какая-либо 
другая информация по стеклозаводу «Красное утро» не 
выявлена. Можно предположить, что завод был либо 
переименован, либо ликвидирован. 

В 1927 г. в Моряковском затоне работал стеклодела-
тельный завод, в дальнейшем называемый «Красная соп-
ка» [20. Л. 1–3]. Для изготовления изделий на этом заводе 
использовался песок из крупного Тимерчинско-
Калтайского месторождения. Залежи его тянулись 
сплошной полосой по левому берегу Томи, от д. Калтай-
ской до Томска. В характеристике месторождения указа-
но, что песок дюнный и очень мелкий, невысокого каче-
ства, так как в нем присутствует большое количество же-
леза [4. С. 44]. Учитывая присутствие в песке железа, 
можно предположить, что завод специализировался на 
выпуске «питейной посуды». Ее производство не требо-
вало большого количества дополнительных компонентов 
в составе сырья, используемых для его осветления.  

В конце 1920-х гг. в пригороде Томска фиксировал-
ся еще один стеклоделательный завод [21]. Местона-
хождение завода и ассортимент выпускаемой стекло-
продукции не выявлены.  

В целом в 1927–1928 гг. в Томском округе было вы-
пущено 113,1 т стекла, а за 1929–1930 гг.  499,2 т [22. 

Л. 92; 23. Л. 5–6]. Характер производства и ассортимент 
изделий не известны. Как видим, за год объем производ-
ства в Томском округе увеличился в 3 раза, что свиде-
тельствует о наращивании объемов работающими заво-
дами.   

Таким образом, в первые годы советской власти сте-
кольные заводы то открывались, то закрывались, входи-
ли в производственные союзы, переименовывались, но 
функционировали, несмотря на сложности. Установле-
но, что в 1920-е гг. в Томском округе в разное время 
работали пять и менее заводов различного подчинения 
по производству стекла. Это были мелкие, средние и 
крупные предприятия. Почти все они работали неста-
бильно. Заводы выпускали продукцию, несмотря на не-
достаток средств, низкий сбыт, техническую неосна-
щенность. Также можно отметить, что на томских заво-
дах работали специалисты из других регионов, что ха-
рактеризует Томский округ как благоприятный для 
стеклоделия. На предприятиях наряду с восстановлени-
ем производства осуществлялась и ликвидация безгра-
мотности. В целом можно сказать, что стеклоделие в 
1920-е гг. в Томском округе сохранилось и даже разви-
валось в сторону концентрации, хотя и испытывало зна-
чительные трудности. 
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History of glass-making in Tomsk region is not examined and there are only a few publications about this period. There is a short note is 
written in the newspaper Golos Sibiri (The Voice of Siberia) about an unknown glass-making factory and its outputs. The Economic 
Guide of Tomsk Province in 1920-1921 describes the work of Valentinovo and Luchanovo glass-making factories. In the Economic and 
Statistics Review of Tomsk District in tables of factories two unknown private factories are noticed. The Economic Review of Tomsk 
District for 1924-1927 tells about Luchanovo, Timerchensko-Kaltay occurrences of quartz sand in Tomsk region and about the location 
of the Krasnoye Utro (Red Morning) and Krasnaya Zvezda (Red Star) factories. In publications by N.M. Dmitrienko information about 
glass-making is given in the context of regional history and literally by only a few lines. In the section ''We will build our new world!'' 
from a multi-author research Tomsk Oblast. Historical Sketches the creation of Tomsk Chemical Union is described which also included 
Valentinovo glass-making factory no. 2, The book Day by Day, Year by year: A Chronicle of Tomsk Life in 17th – 20th centuries tells 
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that the glass-making factory in Predtechensk was renamed into the Krasnoye Utro. There are only episodic lines about the history of 
glass-making factories in the examined period in the named researches; this article is the first attempt to recreate the history of glass-
making in the 1920s in Tomsk region. Therefore, it has been found out that during the first years of the Soviet regime glass-making 
factories were being opened and closed, joined to industrial unions, renamed, and nevertheless they worked in spite of difficulties. It was 
established that in the 1920s Tomsk region had five or fewer glass-making factories at different time. There were small, medium and 
large factories. The work of most of them was unstable. Factories made products in spite of the lack of resources, low sales and bad 
technical equipment. It can also be said that Tomsk factories employed specialists from other regions, which characterizes Tomsk region 
as prosperous for glass-making. At factories there was the liquidation of illiteracy at the same time with production. And yet, workers 
still had farm households and new Soviet holidays have not become habitual for them. Generally, it can be said that glass-making in 
Tomsk region in the 1920s had been preserved and was being developed towards concentration, yet it had some difficulties.  
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ЛИРИЧЕСКАЯ И ПЕЙЗАЖНАЯ ОБРАЗНОСТЬ В РОМАНСАХ С.В. РАХМАНИНОВА 
 

В творческом наследии великого русского композитора Сергея Владимировича Рахманинова особое место занимает камерно-
вокальная музыка. Как прямой наследник романсной культуры XIX в. композитор не мог не затронуть столь важных для нее 
мотивов любовной лирики. Основные из них можно метафорически обозначить такими понятиями, как признания в любви, 
восторги любви и муки любви. 
Ключевые слова: С.В. Рахманинов; жанр; разновидность; драматургия. 
 

Многие искусствоведы утверждают, что основное 
содержание романсов С.В. Рахманинова – мир лириче-
ских чувств и настроений. Это во многом справедливое 
суждение необходимо несколько уточнить и ограни-
чить. С.В. Рахманинов как прямой наследник романс-
ной культуры XIX в. не мог не затронуть столь важных 
для неё мотивов любовной лирики. И они представле-
ны у него в полной шкале проявлений, основные из 
которых можно метафорически обозначить через такие 
ситуативные понятия, как признания в любви, восторги 
любви и муки любви. 

Можно с полным основанием говорить о существо-
вании в вокальном творчестве С.В. Рахманинова такой 
жанрово-содержательной разновидности, как романс-
признание. Самый ранний из подобных образцов – «Я 
тебе ничего не скажу…» (1890), где, в согласии со сти-
хами А. Фета, данная ситуация передаётся в варианте 
тайного признания.  

Я тебе ничего не скажу, 
И тебя не встревожу ничуть, 
И о том, что я молча твержу, 
Не решусь ни за что намекнуть. 

Однако и в таком варианте сразу же обнаруживают-
ся столь свойственные лирическим высказываниям 
Рахманинова чрезвычайная взволнованность, пылкость 
и удивительная искренность, граничащая с испове-
дальностью тона. Здесь формируются очень характер-
ный для передачи взволнованных эмоций синкопиро-

вано-импульсивный тип фактурного ритма (  ) и 
своеобразие трактовки секвентного развития с модули-
рованием по тонам вверх.  

Лирическое чувство настолько захватывает рахма-
ниновского героя, что он перестаёт замечать всё во-
круг. И композитор, для музыки которого, к примеру, 
столь существенным было природное окружение, мог 
начисто проигнорировать пейзаж, запечатлённый в 
литературной канве. Такое происходит в романсе «Ты 
помнишь ли вечер…» (1891), где в тексте А.К. Толсто-
го есть единственная фраза, намекающая на лирику («К 
руке прилегала рука»).  

Ты помнишь ли вечер, как море шумело, 
В шиповнике пел соловей… 
Душистые ветки акации белой 
Качались на шляпе твоей… 
Меж камней, обросших густым виноградом, 
Дорога была так узка; 
В молчании над морем мы ехали рядом, 
К руке прилегала рука! 
Ты помнишь ли рёв дождевого потока 

И пену, и брызги кругом? 
И нам наше горе казалось далёко, 
И как мы забыли о нём! 

В романсе «Смеркалось…» (1891) игнорируется не 
только пейзаж, но и присутствующая в тексте 
А.К. Толстого элегическая настроенность («И очи 
грустные, по-прежнему тоскуя…»). И в обеих вещах 
всё определяется светлой взволнованностью и горячим 
порывом лирического чувства. Эмоциональная «темпе-
ратура» подогревается различными способами. Во вто-
ром из названных романсов это передаётся через 
«взлётный» характер мелодики: набегающие интона-
ционные волны с восходящим движением восьмых в 
диапазоне квинты с последующим всплеском на кварту 
вверх, а в приближении к кульминации этот «разбег» 
поступенного движения доводится до объёма большой 
ноны с завершающим скачком на ту же кварту вверх, 
т.е. буквально осязаемо воспроизводятся волны вос-
торженного чувства, завоёвывающего всё более высо-
кие вершины.  

Другой приём воссоздания эмоционального воз-
буждения состоит в интенсивных тонально-
гармонических сопоставлениях. И если в «Смерка-
лось…» композитор ограничивается секвентным пере-
мещением на большую терцию вверх (G – h), то в пер-
вом из рассматриваемых романсов в условиях частой 
смены гармоний (эмоциональная «лихорадка») выход к 
кульминации («Ты помнишь ли рёв дождевого потока 
// И пену, и брызги кругом») ярко выделен неожидан-
ным модуляционным сдвигом E – dis. 

Как можно заметить, в рахманиновских романсах-
признаниях господствуют не просто эмоциональная тре-
петность, а пылкая взволнованность и даже бурная экс-
прессия страсти. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
сравнить написанные на один и тот же текст А.К. Толсто-
го «Не верь мне, друг…» вокальные сочинения П.И. Чай-
ковского и С.В. Рахманинова. Элегическому раздумью 
своего великого предшественника его младший совре-
менник противопоставляет пафос открытых чувств. Клю-
чевыми для Рахманинова становятся слова «прежней 
страсти полный» и «Бегут с обратным шумом волны» – 
воспроизводя соответствующий им тонус, композитор 
требует на кульминации откровенного громогласия (пре-
дельного динамического указания – fff). 

В том же ор. 14 находим яркие свидетельства неиз-
менной взволнованности, сопутствующей подобным 
излияниям рахманиновского героя. «Я был у ней…» 
(1896) на слова А. Кольцова с завершающей горячей 
клятвой «Я вечно буду с её душой душою жить» изла-
гается порывисто, краткими фразами с взлётом на 
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квинту, сексту, октаву. Те же взлёты насыщают и ме-
лодическую фигурацию фортепианной фактуры с её 
бурным колыханием по типу «накат-откат». Свою не-
обходимую лепту вносит и дробный ритм септолей 
шестнадцатыми. 

В других случаях в вокальной интонации и форте-
пианной фактуре доминирует роль всякого рода три-
ольных ритмов: их стремительный бег, имитирующий 
взволнованную речь, поддержанную столь же бурным 
их бегом в аккомпанементе («Ты помнишь ли ве-
чер…»), или их прерывисто-импульсивное биение в 
верхних голосах звуковой ткани («Смеркалось…») и 
т.п. В любом варианте фактурно-ритмических решений 
композитор всеми средствами добивался воплощения 
пылкой эмоциональности, которая на кульминациях 
могла даже «захлёстывать», и тогда сила лирического 
порыва не раз приводила на грань экзальтации и экста-
тичности. 

Временами в романсах-признаниях хорошо ощутим 
чувственный оттенок. В романсе «Я жду тебя…» (1894) 
выбранный композитором текст М. Давидовой давал 
для этого полные основания: «Терзаясь и любя, // Счи-
таю каждые мгновенья, // Полна тоски и нетерпенья» с 
обрисовкой соответствующего антуража («…ночи тём-
ные покровы // Спуститься нá землю готовы // И спря-
тать нас») и на кратком протяжении четырежды произ-
несённый зов любви «Я жду тебя!». «Знойность» эмо-
ции обнажается, как говорится, с первой ноты – VI    в 
миноре, скачок вверх на большую сексту и затем ска-
чок вниз на тот же интервал. Значимость этой фразы 
подчёркнута её возвращением в самом конце, но окта-
вой выше и на ff, а её экстатичный характер «подтвер-
ждается» решительными росчерками инструменталь-
ного заключения.  

Эта страстность частично сдерживается в данном 
случае только благодаря замедленному темпу. Однако 
склонность композитора к выражению открытого чув-
ства была настолько настойчивой и непреодолимой, что 
по прошествии «молодости лет» (все отмеченные выше 
произведения относятся к первой половине 1890-х гг.) 
он «во весь голос» заявил о ней в романсе «Какое сча-
стье…» (начало 1910-х гг.). Описанная в стихотворе-
нии А. Фета ситуация («Какое счастье: и ночь, и мы 
одни!») и полная откровенность любовного признания 
(«Я страсти не скрываю») повела в музыке С.В. Рахма-
нинова к открыто чувственному воплощению, когда 
исключительное воодушевление (Allegro con fuoco и 
уже отмечавшееся как типичное для подобных страниц 
«клокотание» триолей фортепианной фактуры), а также 
неуклонно нарастающее лихорадочное возбуждение 
(отвечая словам «О, называй меня безумным!.. Я болен, 
я влюблён…») приводят на кульминации к состоянию 
бурного экстаза (последние пять тактов вокальной 
строки идут практически на крике – почти непрерыв-
ное верхнее la на fortissimo.  

Впрочем, возможно и иное восприятие этого роман-
са. На взгляд J. Culshaw [1], он представляет собой более 
зрелый вариант того, что уже было намечено в романсе 
«В молчаньи ночи тайной…» на слова того же поэта. 

Однако, по мнению исследователя, та же тематика, 
развиваемая теперь в тональности A-dur и в богатей-
шей аккордике аккомпанемента, даёт новый результат 

– «самую поразительно красивую из рахманиновских 
песен о любви» [Там же. С. 110]. 

Заметим, что романсы-признания зачастую содер-
жат в себе многое из того, что можно обозначить мета-
форическим понятием «восторги любви». В ряду по-
добных сочинений («Апрель! Вешний праздничный 
день…», «Опять встрепенулось ты, сердце…» и др.) 
остановимся на самом раннем – «В молчаньи ночи тай-
ной…» (1890). Это одна из первых подлинных удач 
композитора, не случайно романс пользуется у испол-
нителей исключительной востребованностью. 

Впечатляющая сила этого лирического излияния 
начинается с поистине вдохновенного фортепианного 
вступления, в котором эффект таинственного мерцания 
блёсток-жемчужинок звёздного покрова достигается 
посредством использования звуков, далёких от тоники 
D-dur (sol #, mi  , si  , do #). И далее фортепиано в 
опоре на те же мерцания составляет с вокальной лини-
ей великолепный дуэт.  

В самой вокальной линии совершенно неотразима 
диалектика взаимодействия речевого начала и распевно-
сти, что вылилось в мелос, наделённый абсолютной есте-
ственностью. Столь же безупречно выстроена здесь и 
драматургия единой волны, отложившаяся в стройную 
трёхчастную форму с развивающим эпизодом-кульми-
нацией (con motо) и репризой-кодой: начиная нежно и 
трепетно, с затаённой мечтательностью, затем благодаря 
всё более взволнованному колыханию фортепианной фак-
туры наполняя чувство земной полновесностью и подго-
тавливая взлёт к экстатичной вершине, а после неё – же-
ланный спад до полного истаивания (ppp). Гимнический 
тон, передающий воспевание предмета обожания и вос-
хищение перед ним, открыто заявляет о себе на кульмина-
ции («И в опьяненьи, наперекор уму, // Заветным именем 
будить ночную тьму»), поддержанный патетическим зву-
чанием чрезвычайно насыщенной фактуры (композитор 
требует от обоих исполнителей трёх forte). Здесь нелишне 
привести свидетельство певицы Ф. Петровой о том, как 
это выглядело в интерпретации самого Рахманинова: «В 
романсах, полных радостного пафоса (“Давно ль, мой 
друг…”, “Какое счастье…”, “В молчаньи ночи тайной…”) 
он давал большие внутренние нарастания, стремительные 
crescendi, яркие  accelerandi» [2. С. 350]. 

Переходя к прямо противоположному типу лириче-
ских переживаний, из целого ряда романсов С.В. Рах-
манинова, раскрывающих «муки любви» («Давно в 
любви», «Я опять одинок» и др.), обратимся к одному, 
но совершенно показательному. 

«О нет, молю, не уходи!..» – из ранних романсов 
(1892), но уже чисто рахманиновских. Это первый из 
романсов, которым автор был удовлетворён и, кстати, 
здесь дважды использован знаменитый «рахманинов-
ский аккорд» (sol–si –do#–fa в d-moll): в начале и на 
высшей  фазе кульминации (последнее слово, произно-
симое fff). Рахманиновские пристрастия заметны и в 
выборе текста (Д. Мережковский) с открытым изъявле-
нием тех сторон человеческого облика и состояния, 
которые побуждают к состраданию. 

Пришёл я вновь, 
Больной, измученный и бледный. 
Смотри, какой я слабый, бедный, 
Как мне нужна твоя любовь… 
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В сравнении с предыдущим из рассмотренных ро-
мансов это произведение основано на драматургии не-
прерывного нагнетания с неуклонным восхождением к 
кульминации в качестве завершающей точки, т.е., в 
сущности, всё здесь проходит на одном дыхании. По-
сле вводной фразы-тезиса начинается неотступное, без 
каких-либо отклонений раскрытие сути состояния. 

Суть эта передаётся через нервно-судорожный ритм 
вокальной линии, поддержанный экспрессивной пуль-
сацией триолей аккомпанемента, и болезненное волне-
ние выливается в итоговом кульминационном нагнета-
нии почти в открытый крик взываний и мольбы. 

Б. Асафьев связывал расцвет русского пейзажа в жи-
вописи, который пришелся на рубеж ХХ в., с аналогич-
ными устремлениями пейзажной лирики в музыке, где 
более всего подразумевалось сделанное С.В. Рахмани-
новым: «Наступило время, когда русская живопись по-
чувствовала не внешнюю только видимость русской 
природы, а её мелодию, душу пейзажа. И тогда, парал-
лельно, родилась русская звукопись, музыка пейзажей-
настроений и музыка поющих сил природы» [3. С. 87].  

Пейзажная лирика Рахманинова очень многообраз-
на. Можно рассмотреть только один из ракурсов – воз-
можно, самый драгоценный и, наверное, самый «рах-
маниновский», тот ракурс, который в самом общем 
плане можно определить как лирико-созерцательный, 
связанный с состояниями умиротворения, мечтатель-
ного покоя, душевной отрады.  

Для уточнения содержательно-смысловой природы 
таких романсов обратимся к суждению А. Демченко, ко-
торый выделяет в качестве совершенно особого явления 
возвышенно-одухотворённую лирику, определяя её конту-
ры следующим образом: «Это круг эмоций, возникаю-
щих, когда тонко чувствующая душа остаётся наедине с 
пейзажем, отрешившись от прозы и треволнений жизни, 
резонируя прекрасному в природе, чем ещё более подчёр-
кивается красота внутреннего мира человека» [4. С. 5]. 
Отмечая в данном тематическом русле фортепианные 
пьесы, подобные Музыкальному моменту Des-dur (op. 16 
№ 5), медленные части симфоний и фортепианных кон-
цертов, можно назвать и романсы «Островок», «Сирень», 
«Здесь хорошо…», говоря о них следующее: «Особенно 
выделяются выпестованные композитором оазисы воз-
вышенно-одухотворённой лирики, которые становятся 
прибежищем и высшей отрадой души, наполнены умиро-
творяющим покоем и дарят наслаждение тонкостью и 
полнотой эмоциональных проявлений» [5. С. 46].  

Первым совершенно явственным выражением такой 
пейзажной лирики стал «Островок» (1896) на стихи 
П. Шелли в переводе К. Бальмонта.  

Из моря смотрит островок, 
Его зелёные уклоны 
Украсил трав густых венок, 
Фиалки, анемоны. 
Над ним сплетаются листы, 
Вокруг него чуть плещут волны, 
Деревья грустны, как мечты, 
Как статуи, безмолвны. 
Здесь еле дышит ветерок, 
Сюда гроза не долетает, 
И безмятежный островок 
Всё дремлет, засыпает.  

В этих словах Рахманинов сразу же нашёл для себя 
полный комплекс необходимых вербальных характери-
стик: картина прекрасной природы с её особым очаро-
ванием сладостной истомы («чуть плещут волны… еле 
дышит ветерок, // Сюда гроза не долетает…), что рас-
полагает к состоянию полной безмятежности и мечта-
тельного забытья. Нашёл здесь композитор и закон-
ченный комплекс соответствующих средств музыкаль-
ной выразительности. Лирика «абсолютного созерца-
ния», если можно так выразиться. Отсюда сверхпро-
зрачная фактура, подчёркнутая статика (lento), полное 
умиротворение (не случайны черты колыбельной), ни-
чем не омрачённая гармоничность, истинная безмя-
тежность («и безмятежный островок»).  

При максимальной простоте средств композитор до-
пускает лёгкую «раскраску» этого безыскусного повест-
вования (большетерцовое сопоставление I – VI  ) и его 
изобретательную «рационализацию»: линия баса мерно 
опускается в неукоснительно поступенном движении на 
целых три октавы; соответственно двум экспозицион-
ным предложениям это происходит дважды, а после 
краткого развивающего эпизода (всего три такта) ещё 
раз в репризе-коде; и в каждом случае – не прямое по-
вторение, а с варьированием фактуры верхних голосов. 

Остаётся отметить два любопытных штриха, род-
нящих звукопись С. Рахманинова с изобразительным 
искусством. Более частный момент – в завершении 
каждого из первых двух предложений целая фраза про-
износится на одной ноте (здесь композитор явно оттал-
кивается от слов «Как статуи, безмолвны»). И более 
существенное – структура мелоса напоминает о твор-
ческом процессе живописца, отдельными мазками 
набрасывающего картину: краткие фразы голоса (маз-
ки) и мерное движение четвертей у фортепиано (гладь 
холста). И в целом воссоздаётся тихая, неброская кра-
сота уголка родной земли с его скромным «ситцем» и 
чистотой небесной лазури. Уголка родной земли, а не 
«островка» где-то «в море» и тем более заморского. И 
«островок» воспринимается как метафора именно того 
крошечного уголка земли, куда «гроза не долетает». 

Глубоко русское ощущение родного пейзажа в этом 
романсе подтверждает и суждение А. Алексеева, кото-
рый отмечает близость подобных произведений компо-
зитора к творчеству Левитана: «Так же, как и в карти-
нах замечательного мастера русского пейзажа, образы 
природы у Рахманинова отличаются особой одухотво-
рённостью, поэтичностью, проникновенным лиризмом. 
Подобно левитановским пейзажам, они кажутся прони-
занными воздухом, в них словно ощущается “вибри-
рующая” атмосфера» [6. С. 156].  

Свою наибольшую концентрацию рассматриваемый 
аспект пейзажной лирики получил в романсах ор. 21 
(1902). Остановимся на двух безусловных шедеврах из 
этого опуса. В отношении «Сирени» неизбежны повто-
рения того, что было сказано по адресу «Островка»: 
мечтательно-созерцательное состояние, благодать уеди-
нения на природе, душевная умиротворённость и цело-
мудренная чистота настроения, медлительность движе-
ния в мерной баюкающей ритмике и sempre tranquillo 
(«Я не спешу, мне некуда спешить», – как сказал поэт). 
Но есть и свои нюансы, что начинается с текста, где всё 
очень конкретно и развёрнуто в личностную плоскость.  
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Поутру, на заре, по росистой траве 
Я пойду свежим утром дышать… 

Сохраняя, как и в «Островке», изложение краткими 
фразами, композитор, тем не менее, создаёт развитую, 
красивую кантилену. Во всём подчёркнута простота, 
безыскусность – именно в этом наклонении прочитана 
композитором фраза «моё бедное счастье». Но «па-
стельная» прозрачность нежных красок фортепиано 
наделена тончайшей светотенью, а вязь фигураций, 
ассоциирующихся с журчанием ручья, разработана 
очень гибко, с постоянными смещениями, выводящими 
за пределы ожидаемой схемы. 

 «Преобладание ангемитонных оборотов передаёт 
одновременно и ощущение утренней свежести, и со-
стояние незамутнённого душевного покоя» [7. С. 128]. 
Сказанное Ю. Келдышем требует уточнения: малосе-
кундовые попевки здесь используются, причём именно 
в момент омрачения указанной незамутнённости (два-
жды re  – do, а также mi  – fa в фазе отклонения в ми-
норную тональность II ступени на словах «В жизни 
счастье одно мне найти суждено») с отзвуком в самом 
конце (лёгкий «укол» с tenuto fa  – mi  на слове «бед-
ное»). Возникающую при этом некоторую напряжён-
ность сам композитор, возможно, как раз и ставил во 
главу угла, сопровождая исполнение данного романса, 
который «он играл в гораздо более медленном темпе, 
чем его поют обыкновенно, и создавал своей трактов-
кой большую выразительность, даже некоторый драма-
тизм» [2. С. 256].  

Вероятно, вершиной рассматриваемого типа пей-
зажной лирики следует назвать «Здесь хорошо…» из 
того же ор. 21 (слова Г. Галиной). Блаженство, умиро-
творённость, красота и целомудренная чистота – эти 
эпитеты, так или иначе звучавшие в отношении к 
предыдущим романсам, необходимо дополнить неко-
торыми соображениями. Здесь особенно отчётливо 
проявилось то, что подметил М. Горький в музыке 
С. Рахманинова: «Как хорошо он слышит тишину» 
(цит. по: [8. С. 7]). Наконец-то композитор отыскал 
слова, наилучшим образом передающие его мечту о 
полном уединении среди природного окружения.   

Здесь нет людей… Здесь тишина… 
Здесь только Бог да я. 
Цветы да старая сосна, 
Да ты, мечта моя!  

И этот мир светлой мечты, которая кажется осязае-
мой, реализованной, несёт в себе отсветы горнего, 
небесного. И всё остальное предстаёт здесь в сублими-
рованном качестве. В вокальной линии находим иде-
альную органику взаимодействия речевой фразировки 
и распева. Причём пофразное становление мелодики, 
помимо воплощения статики покоя, имеет и опреде-
лённую изобразительную функцию: композитор, пода-
вая фразу за фразой текста, как бы набрасывает карти-
ну, т.е. использует слово как мазок кисти. 

Фигурации фортепиано посредством богатейших 
обертонов к мелодической линии ведут свою пейзаж-
ную звукопись, а его контрапункты к певческому голо-
су обеспечивают объёмность, богатство образа, и фак-
тура в целом отличается чрезвычайной певучестью. 
Есть и особый эффект, который в своё время отметил 
Ю. Келдыш: «В момент высотной кульминации дина-

мика внезапно спадает и заключительная фраза голоса, 
словно повисая в воздухе, исполняется pianissimo. Та-
ким приёмом Рахманинов достигает необыкновенно 
чарующего выразительного эффекта, гораздо тоньше 
оттеняя эту кульминационную фразу, чем если бы она 
прозвучала открыто и ярко» [9. С. 164]. Кроме того, 
Ю. Келдыш выделяет и то, что «к настроению тихой 
безмятежной радости и покоя примешивается нотка 
какой-то скрытой безотчётной печали» [7. С. 130]. И в 
самом деле, здесь неожиданно много минора. Уже в 
экспозиции господствует не A-dur, а fis-moll и cis-moll. 
И кульминация, в которой можно было ожидать без-
условно светлой окраски («Да ты, мечта моя!»), прово-
дится в параллельной тональности. Вот почему И. Сте-
панова подчёркивает в романсе совершенно особое 
чувство «боли от красоты» (Л. Толстой): «Элегическая 
грусть, вдруг охватывающая человека тогда, когда ему 
хорошо. Полнота этого чувства обретается в романсе 
постепенно, в переливах ладовой переменности и в 
неспешном плетении голосов, без борьбы отдающих 
лидерство один другому, неуклонно-медленно завоё-
вывающих мелодические вершины и также спокойно 
покидающих их» [10. С. 235]. 

Рассмотренные выше произведения создавались в 
ареале с середины 1890-х до начала 1900-х гг. В после-
дующем линия возвышенно-одухотворённой лирики 
занимала более скромные позиции и приобретала мета-
морфозы, характерные для позднего вокального творче-
ства Рахманинова. Эти метаморфозы более всего были 
связаны с проявившимся с середины 1900-х гг. тяготе-
нием к утончённости и эстетизации звуковой ткани, 
что в той или иной степени определялось воздействием 
символистских тенденций. Б. Асафьев на этот счёт, 
пусть и не без осторожности, как-то заметил: «Романсы 
Рахманинова, подобные “Сирени”, “У моего окна”, 
хотя и не являлись исповеданием символизма, в дей-
ствительности были отражением атмосферы новой, 
тончайшей душевности» [11. С. 280].  

Одну из обнаружившихся «технологических» склон-
ностей поздней лирики композитора Е.А. Степанидина 
находит в следующем: «В таких романсах, как “Здесь 
хорошо”, “У моего окна”, “Покинем, милая”, “Ночью в 
саду у меня”, С. Рахманинов стремится к полной незави-
симости не только от тактовой черты (здесь намеренно 
почти полностью отсутствуют периодичность, повтор-
ность, сходность ритмоинтонационных построений), но и 
от чёткой строфики поэтического текста. Рахманинов 
никак не подчёркивает рифмованного окончания строк, 
заставляя забывать и о поэтическом размере, и о поэтиче-
ском ритме, намеренно стирая их грани» [12. С. 35].  

Впервые разворот к иным горизонтам пейзажной 
лирики наметился ещё в ор. 21 – имеется в виду романс 
«Сумерки», чему отвечал и текст М. Гюйо в переводе 
М. Тхоржевского.  

А в синеве безбрежной 
Темнеющих небес, 
Роняя луч свой нежный, 
Восходят звёздочки 
Бесшумною толпой, 
И кажется, что там 
Какой-то светлый рой  
Таинственно парит… 
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Прозрачнейшая хоральная фактура, дополняемая 
затем «световоздушной» вибрацией фигуративного 
движения, даёт пример тончайшей звукописи и фикси-
рует образ «холодной красоты», который со временем 
становится едва ли не доминирующим в вокальных 
произведениях композитора. 

Дважды упомянутый в только что приводившихся цита-
тах романс «У моего окна» (1906) даёт отчётливо выражен-
ный гедонистический акцент, наиболее звучно заявленный 
в звуковой роскоши фортепианной фактуры. И многое в 
музыке этого «нежного гимна любви» [13. С. 160] ориенти-
ровано на символистскую зыбкость текста Г. Галиной: «И 
сладкий аромат туманит мне сознанье, // И песни о любви 
они поют без слов…» (это о лепестках черёмухи).  

Своё законченное выражение особенности поздней 
пейзажной лирики С. Рахманинова получили в романсах 
типа «Маргариток» (1916), написанных на слова 
И. Северянина. Изысканнейшая, детально разработанная 
фортепианная фактура служит раскрытию состояния ра-
финированной гедонии мечтательного наклонения. Если 
говорить о преломлении черт стиля модерн в музыке, то 
можно смело указывать на этот романс и прежде всего на 
представленную в нём инструментальную партию. Мело-
дия фортепиано парит в высочайшем регистре – прозрач-
ная, «жемчужная». Парит над «филигранью» ажурно-
декорированной паутины гармонических фигураций. И со 
всей явственностью утончённо-холодный аристократизм 
являет себя в мордентах и мелизматических пассажах из 
триолей, секстолей, новемолей и других прихотливейших 
ритмических комбинаций.  

В заключении хочется подчеркнуть константные 
качества вокального стиля композитора. Важнейшим 
из них всегда оставался для него рельефный, вырази-
тельный мелос, в связи с чем стоит напомнить извест-
ное высказывание самого С.В. Рахманинова: «Большие 
композиторы всегда и прежде всего обращали внима-
ние на мелодию как на ведущее начало в музыке. Ме-
лодия – главная основа всей музыки, поскольку совер-
шенная мелодия подразумевает и вызывает к жизни 
своё гармоническое оформление. Мелодическая изоб-
ретательность в высшем смысле этого слова – главная 
жизненная цель композитора» [14. С. 183].  

Для понимания другой константы романсного твор-
чества С.В. Рахманинова также обратимся к его соб-
ственным суждениям, в которых он с чрезвычайной 
настойчивостью утверждал: «Самое высокое качество 
всякого искусства – это его искренность… Музыка 
должна идти от сердца и быть обращена к сердцу… 
Единственное, что я стараюсь делать, когда сочиняю, – 
это заставить её прямо и просто выражать то, что у ме-
ня на сердце» [15. С. 147].  

И действительно, вокальные высказывания компо-
зитора отличаются удивительной искренностью. Во-
кальной музыке композитора неизменно сопутствует 
такое свойство, как красота художественного высказы-
вания. Своё особое выражение оно получило в том, что 
определялось через понятие «рахманиновский импрес-
сионизм». Он всегда был связан с преломлением ощу-
щений, идущих от лирического восприятия пейзажной 
среды.  
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In the artistic heritage of the great Russian composer Sergei Vladimirovich Rachmaninoff special place belongs to chamber vocal music. 
As the direct heir of the romance culture of the 19th century, the composer could not ignore important motives for its love poetry. The 
main of them are metaphorically designated by such terms as a declaration of love, ecstasy of love and torments of love. In the earliest 
samples of songs-confession, "Ya tebe nichego ne skazhu…'' (I will not say anything, 1890), based on poems by Fet the situation has 
been referred to the option of a secret confession which revealed the extreme excitement, eagerness and surprising candor, almost a 
confessional tone. A clearly lyrical mood permeated such songs as "Ty pomnish' li vecher…'' (Do you remember the night, 1891), 
''Smerkalos'…'' (It was getting dark, 1891) on the lyrics by Tolstoy, ''Ya byl u ney…'' (I was with her, 1896) with lyrics by A. Koltsov, 
"Ya zhdu tebya…'' (I'm waiting for you, 1894) on the lyrics by M. Davidova. Romances-confessions often contain a lot of what can be 
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described by a metaphorical term "ecstasy of love''. The oldest among them is "V molchan'i nochi taynoy…'' (In the silence of the secret 
night, 1890), in which the strength of an impressive lyrical confession begins with a truly inspired piano introduction. B. Asaf'ev 
connected the flourishing of the Russian landscape in painting with the same aspirations of landscape lyrics in music at the turn of the 
19th – 20th centuries: "There was a time when the Russian painting felt not only the external appearance of the Russian nature, but also 
its melody, landscape of the soul. And then, in parallel, Russian sound texture was born, the music of landscapes and moods, the music 
of the singing forces of the nature". Landscape poetry by S.V. Rachmaninoff is very diverse. Perhaps the most precious, and probably 
the most "Rachmaninoff" camera angle is the one that in general can be described as lyrical and contemplative, associated with the state 
of peace, calm dreamy, spiritual consolation. These romances are "Ostrovok'' (Small Island) on the lyrics by P. Shelley translated by 
Balmont (1896), "Siren''' (Lilac), "Zdes' khorosho…'' (It is good here) on the lyrics by G. Galina, etc. The first turn to other horizons of 
landscape lyrics is outlined in Op. 21 – ''Twilight' on the lyrics by M. Guillot translated by M. Tkhorzhevsky. The transparent choral 
texture complemented by "light and air" vibration of the figurative movement is an example of fine sound fixation and captures the 
image of the "cold beauty", which over time almost becomes dominant in the vocal works of the composer. The late landscape lyrics by 
Rachmaninoff found their ultimate expression in songs like "Margaritka'' (Daisies, 1916) on the lyrics by I. Severyanin. The vocal works 
of the composer have a remarkable sincerity. The composer's vocal music invariably has such a property as the beauty of artistic 
expression determined by the concept "Rachmaninoff's Impressionism", which has always been associated with the refraction of 
sensations coming from the lyrical perception of landscapes. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ  
В 1923–1925 гг. (по материалам Журнала распорядительных заседаний) 

 

Статья посвящена важной теме – становлению региональных органов экономического правосудия. Анализируется работа 
Томской губернской арбитражной комиссии по материалам Журнала распорядительных заседаний. На основе архивных мате-
риалов автор анализирует ее кадровый состав, порядок и характер дел, рассматриваемых арбитражной комиссией. Отмечается, 
что не всегда издаваемые нормативные акты были понятны низовым арбитражным комиссиям, поэтому последние вынужде-
ны были обращаться за разъяснениями в вышестоящие органы арбитража. Рассматриваются причины ликвидации Томской 
губернской арбитражной комиссии. 
Ключевые слова: арбитражная комиссия; губисполком; экономические совещания; Сибирская областная арбитражная ко-
миссия; иски. 
 

Для рассмотрения растущего объема хозяйственных 
споров 3 апреля 1922 г. постановлением Президиума 
Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) была 
создана Арбитражная комиссия (АК) при ВСНХ, а 
также арбитражные комиссии при местных органах – 
промбюро и губсовнархозах. В том же году была 
сформирована Высшая арбитражная комиссия при Со-
вете Труда и Обороны (далее – ВАК СТО) и арбитраж-
ные комиссии при областных и губернских экономиче-
ских совещаниях (ЭКОСО). Комиссии руководствова-
лись в своей деятельности «Положением о порядке 
разрешения имущественных споров между государ-
ственными учреждениями» [1. Ст. 769]. В 1923 г. была 
создана Томская арбитражная комиссия (протокол 
№57/47 объединенного заседания Президиума Томско-
го губисполкома и Губернского экономического сове-
щания от 20 июля 1923 г.). Из выписки протокола сле-
дует: «Организацию при ГубЭСО Арбитражной комис-
сии признать необходимой, утвердить таковую в сле-
дующем составе: Тов. Арсенов – Губсуда [Губернского 
суда]; Зиссерман – Губфо [Губернский финансовый 
отдел]; Зуев – Губсоюза [Губернского профессиональ-
ного союза]» [2. Л. 25]. 

Обратим внимание на кадровый состав арбитражной 
комиссии: «Арсенов Виктор Григорьевич родился в 
1899 г. Получил образование: низшее – начальная школа 
в г. Томске в 1909 г.; среднее – Барнаульская мужская 
гимназия в 1918 г.; высшее – один год историко-
филологического факультета Томского государственного 
университета в 1919–1920 гг. Социальное положении до 
Октябрьской революции – интеллигент. С 15 декабря 
1919 г. в органах юстиции: член и председатель след-
ственной комиссии, член Губревтрибунала, заместитель 
председателя Губсовнадзора, член Губсуда и заместитель 
председателя Губсуда. Член РКП (б) с января 1920 г.  

Член комиссии Зуев Мирон Тимофеевич, родился 
17 августа 1875 г., из крестьян. Окончил Молчановское 
сельское училище, экстерном сдал экзамены за 4 класса 
Томской мужской гимназии, служил в торговых фир-
мах, до 1918 г. находился на военной службе, а с 
1928 г. – сначала член, а затем председатель Правления 
Губсоюза» [3. С. 36, 37]. 

В марте 1924 г. В.Г. Арсенов был утвержден Пред-
седателем Томской губернской арбитражной комиссии 
на пленарном заседании ВАК СТО [2. Л. 9]. В июне 

1924 г. членом Губернской арбитражной комиссии был 
утвержден Ф.Н. Беликов и запасным членом В.Ф. Тол-
стов (выписка из протокола № 27 заседания Президиу-
ма Томского Губисполкома) [2. Л. 13]. В октябре 
1924 г. в состав членов ГАК были введены: заведую-
щий Губернской рабоче-крестьянской инспекции 
(РКИ) Ситников и начальник губернского земельного 
управления (ГЗУ) Базанов (выписка из протокола № 48, 
заседания Президиума Томского губисполкома) [4. 
Л. 23]. Для Томской арбитражной комиссии, как и для 
большинства других, был характерен низкий образова-
тельный уровень ее членов, среди которых было много 
самоучек или имеющих начальное образование, что не 
могло не отразиться на ее работе. 

О деятельности вышеназванной комиссии можно 
узнать из Журнала распорядительных заседаний Том-
ской губернской арбитражной комиссии. Из анализа 
протоколов распорядительных заседаний арбитражной 
комиссии и других документов, раскрывающих ее дея-
тельность, особенно кадровый состав, становится по-
нятно, почему в адрес арбитражных комиссий, област-
ных и при ЭКОСО автономных республик, входящих в 
состав РСФСР, было направлено ВАК при ЭСО 
РСФСР циркулярное письмо за № 348 от 26 января 
1935 г. «О резолютивной части решения». В нем отме-
чались недостатки в делопроизводстве и решениях 
местных арбитражных комиссий и предлагалось к ис-
полнению следующее: 

1. «Резолютивная часть решения должна быть из-
ложена настолько ясно и полно, чтобы исполнение 
данного решения АК не представляло для сторон или 
судебного исполнителя, как общее правило, никаких 
затруднений в смысле его понимания. 

2. Резолютивная часть решения должна содержать в 
себе точное и полное, но не сокращенное, наименова-
ние того учреждения или предприятия, в пользу кото-
рого состоялось присуждение, «и того, к кому был об-
ращен иск, в удовлетворении коего отказано, а также 
указание срока исполнения решения» [Там же. Л. 6]. 

В оформлении документов Томской губернской ар-
битражной комиссии за период ее деятельности (1923–
1925 гг.) имелось также много недостатков: текст не 
всегда был написан понятным почерком, не все графы 
журнала заполнены, было много сокращений слов, аб-
бревиатур. В качестве примера можно привести дело 
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по иску Кузнецкого УМетХоза к Кузнецкой Заготкон-
торе (ТомГубПродКому) о 20 руб. золотом за повре-
ждение Ильинского ссыпного пункта [Там же. 
Л. 10 об.]. Впрочем, использование аббревиатур назва-
ний учреждений и организаций в рассматриваемый 
период было повсеместным. Работа с материалами ар-
битражной комиссии в силу этих причин представляет 
определенные трудности.  

Из проанализированных записей по 131 делу Жур-
нала распорядительных заседаний Томской губернской 
АК, результаты рассмотрения были следующими: зна-
чительная часть дел (58,2%) была перенесена по раз-
личным причинам на другое время (отсутствие некото-
рых документов, неуплата госпошлины, необходимость 
уточнения обстоятельств и др.); 13,5% дел были пре-
кращены по ходатайству сторон до рассмотрения в ар-
битражной комиссии; по 9,4% дел иски были удовле-
творены в полном объеме или частично; по 9,3% дел 
истцам было отказано в требованиях по возмещению 
причиненного ущерба; 3,3% дел были переданы в Си-
бирскую областную арбитражную комиссию (СибАК) в 
г. Новониколаевск для окончательного решения дел; по 
3,2% дел принятие решений было приостановлено; 1,7% 
дел не рассматривались, так как были возвращены ист-
цам; 1,4% дел были переданы для рассмотрения в 
народные суды [2, 4].  

В своей деятельности Томская арбитражная комис-
сия нередко обращалась в вышестоящие органы – Си-
бирскую областную арбитражную комиссию, ВАК 
СТО РСФСР для выяснения спорных вопросов, кото-
рые нередко возникали в работе. Одним из свидетель-
ств этого является запрос в ВАК СТО РСФСР № 55 от 
26 ноября 1923 г. о порядке обжалования решений гу-
бернских арбитражных комиссий. В ответе подчерки-
валось: «Обжалование может иметь место в отношении 
всех решений Губернских АК, независимо от цены ис-
ка. Так как никаких ограничений для обжалования, 
связанных с ценой исков, “Положением” не установле-
но» [4. Л. 86]. 

В январе 1924 г. СибАК рассмотрела кассационную 
жалобу Томского Губкоммунхоза на решение Томской 
губернской арбитражной комиссии от 23 ноября 1923 г. 
об отказе уплачивать 737 руб. 13 коп. золотом арендной 
платы за земельный участок, занимаемый государствен-
ным ипподромом и Государственным конным заводом. 
Решение Томской ГАК от 20 ноября 1923 г. было остав-
лено в силе. Свой отказ на кассационную жалобу СибАК 
мотивировала тем, что земли, занятые ипподромом и гос-
конюшнями, выходят из состава коммунальных земель, 
как не состоящие в непосредственном ведении Комму-
нотделов. Обосновывалось это тем, что на основании де-
крета СНК от 30 октября 1921 г. местные органы комму-
нального хозяйства имели право на взимание арендной 
платы лишь с тех земельных участков, которые находятся 
в «непосредственном ведении Коммунотделов и сдача 
коих в аренду зависит от их усмотрения» [2. Л. 4, 4 об.]. 

В январе 1924 г. в СибАК поступила кассационная 
жалоба Томского губкомхоза на решение Томской гу-
бернской арбитражной комиссии от 11 декабря 1923 г. 
об отказе в иске Томского губкомхоза к конторе 
Сибрайнефтеторга о взыскании 228 руб. 34 коп. золо-
том арендной платы за земельные участки, находящие-

ся под национализированными предприятиями и скла-
дами нефтеторга. 

Рассмотрев обстоятельства дела, областная комис-
сия дала подробные объяснения, на каких основаниях 
дан отказ в иске Губкомхозу. В частности, отмечается: 
«Земли, находящиеся под национализированными 
предприятиями, как не состоящие в непосредственном 
ведении коммунотделов, не могут подлежать обложе-
нию арендными платежами. По изложенным сообра-
жениям Арбитражная комиссия определяет: Решение 
Томской губернской арбитражной комиссии от 11 де-
кабря 1923 г. оставить в силе» [2. Л. 5–5 об.]. 

СибАК в июне 1924 г. направила циркулярное 
письмо в Томскую губернскую арбитражную комис-
сию, в котором было выражено беспокойство в связи с 
тем, что некоторые арбитражные комиссии, признавая 
дела неподсудными, возвращают их истцам обратно 
(Томская ГАК таких возвратов дел имела 1,7%). По-
этому «Сибирская арбитражная комиссия предлагает в 
дальнейшем принять к руководству, что в случае не-
подсудности предъявленных исков ГАК, таковые под-
лежат непосредственно от себя направлять в те Арбит-
ражные комиссии (Сибирская арбитражная комиссия, 
Высшая АК) или общесудебные учреждения, коим эти 
иски подсудны» [2. Л. 10]. 

Не всегда нормативные акты были понятны низовым 
арбитражным комиссиям. Поэтому они направляли за-
просы с просьбой о разъяснении требований новых по-
ложений. В марте 1925 г. председатель Томской губерн-
ской арбитражной комиссии В.Г. Арсенов направил в 
ВАК письмо, в котором просил разъяснения: 

1. «Остается ли подсудность (по цене иска) Губко-
миссий прежней (т.е. до 1 000 руб.), или же ей под-
судны споры на неограниченную сумму. 

2.  Являются ли решения Губкомиссии окончатель-
ными и не подлежащими обжалованию, если цена иска 
не превышает 1 000 руб.  

3.  Куда могут быть обжалованы сторонами реше-
ния по остальным делам (в СибАК или ВАК)» [2. Л. 9]. 

Заметим, что запрос от 26 ноября 1923 г., о котором 
мы упоминали выше, содержал вопрос по этой же теме. 

По вопросу Томской ГАК о возможности вторично-
го рассмотрения, в том же составе присутствия АК, дел 
по отмененным ВАК решениям, ответ был дан цирку-
ляром ВАК при ЭКОСО РСФСР от 7 августа 1924 г., в 
котором было указано: «Участие при вторичном раз-
решении дела членов АК, уже участвовавших в первом 
его рассмотрении, может быть допущено как лишь ис-
ключение при невозможности образовать другой со-
став присутствия АК» [5. Л. 14]. 

В целом губернские арбитражные комиссии рас-
сматривали относительно небольшое количество в ос-
новном мелких дел. В качестве примеров могут слу-
жить дело по иску Томского губернского земельного 
управления к Томскому линейному транспортному 
отделу Главного политического управления (ГПУ) о 
плате за пользование лошадью Госконзавода [2. 
Л. 7] или дело по иску Прокопьевского поселкового 
исполнительного комитета к управлению Южно-
Кузнецкого района Кузбасса о несгораемом шкафе 
[2. Л. 16]. Рассмотрение подобных дел вело к неоправ-
данным тратам времени и бюджетных средств. 
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25 мая 1925 г. Постановлением ВЦИК был образо-
ван Сибирский край в составе пяти бывших сибирских 
губерний, в том числе Томской, с центром в г. Новони-
колаевске (с 1926 г. – Новосибирск). Это привело к 
ликвидации губисполкомов с их отделами, комиссия-
ми, в том числе арбитражными. В конце 1925 г. Арбит-
ражная комиссия Томской губернии прекратила свою 
деятельность. Остаток дел был передан в Сибирскую 
арбитражную комиссию. 

На запрос Томской губернской арбитражной комис-
сии о возможности ее сохранения ВАК при ЭКОСО 
РСФСР, сославшись на новое Положение об Арбит-
ражных комиссиях от 13 января 1925 г., ответила, что 
«Томская губернская АК не может быть отнесена к 
числу комиссий, предусмотренных п. “б” ст. 1-й Поло-
жения от 12 января 1925 г.», она не вошла в список 
8 центров, утвержденных СТО РСФСР еще 13 декабря 
1922 г. [6. Л. 9, 9 об.]. Томским губисполкомом также 
была предпринята попытка сохранить АК. 24 февраля 
на заседании Президиума Томского горисполкома был 
заслушан вопрос «О целесообразности дальнейшего 
существования Губернской арбитражной комиссии». В 
принятом постановлении подчеркнуто: «Упразднение 
Губарбитражной комиссии признать нецелесообраз-
ным, о чем и послать мотивированное заключение в 
ВАК при ЭКОСО РСФСР» [6. Л. 8]. Однако ходатай-
ство не помогло и 20 мая 1925 г. был составлен акт о 
передаче в Сибирскую арбитражную комиссию следу-
ющих документов: «А) наряды за 1923 г., 1924 г., 

1925 г.; Б) дела за 1923 г., 1924 и 1925 гг.; В) книги за 
1923 г., 1924 и 1925 гг.; Г). Сургучная печать комис-
сии; Д) Собрание законов за 1924 и 1925 гг. и 74 кар-
точки к нему» [6. Л. 19]. В заключении отмечено, что 
книги, дела и наряды сданы в полном порядке. 

Однако ликвидация арбитражных комиссий объ-
яснялась не только бюджетными затратами и рефор-
мированием административного деления, но и неко-
торой неопределенностью их статуса. Е.С. Андреева 
считает, что «в современной литературе ликвидация 
арбитражных комиссий объясняется неоправданно-
стью двойственной правовой природы арбитражных 
комиссий. Так, по характеру деятельности они напо-
минали суды, но подчинялись органам управления 
народным хозяйством и имели слишком широкие 
полномочия» [7. С. 23]. Заслуживает внимания точка 
зрения Л.А. Судоловой: «Был накоплен большой 
практический опыт деятельности арбитражных ко-
миссий, обобщалась арбитражная практика… выска-
зывалась мысль, что арбитражные комиссии являют-
ся хозяйственным судом и предполагалось слить их с 
общей судебной системой» [8. С. 130]. На наш 
взгляд, упразднение биржевых, фондовых, ведом-
ственных и кооперативных арбитражных комиссий и 
существенное изменение деятельности государ-
ственных арбитражных комиссий связаны также с 
постепенным свертыванием НЭПа. Практика дикто-
вала потребность в централизации и укреплении ор-
ганов арбитража. 
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The paper is devoted to a very important issue which is the establishment of regional economic tribunals in the beginning of the 1920s. 
The author analyses the work of Tomsk Province Arbitration Board created in 1923 by a resolution of Tomsk Province Executive 
Committee. The activity of the arbitration board is examined on the material of the executive minute-book and other documents. On 
basis of the historical records the author analyses its personnel that was being formed from representatives of province authorities. It 
should be noted that educational standard of certain members of the arbitration board was rather low. The minute-book had the records 
about the list of the arbitration board considering the claims. The minute-book included the following paragraphs: Reported, Resolved, 
Execution. The first paragraph involved a brief summary of claim requirements. The second contained case decisions referring, as a rule, 
to the corresponding articles of the Rules of Procedure in the arbitration board, and the Regulation about the resolution order of property 
disputes between official bodies. The third paragraph stated the recipients, to whom the extracts from the arbitration board decisions had 
been sent. The minute-book format had been constantly supplemented and improved. Thus, in 1924 the time of case arrival and its 
number was registered. The next paragraph included the case name and a brief summary of the claim content. From the analysis of the 
remained reports of the arbitration board administrative sessions and other documents disclosing its activity, it becomes clear, why the 
Superior Arbitration Committee at the Economic Council of the RSFUR sent circular letter no. 348 from January 26th, 1925 'On the 
resolution part of the decision' to the arbitration commissions, regional and Economic Councils of the autonomous republics of the 
RSFUR. It contained information about workflow shortcomings and the local arbitration board decisions and their correction 
requirements. It is observed that subordinate arbitration boards did not always understand the published statutory acts, thus the latter 
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were forced to consult the superior authorities. The cause of liquidation of Tomsk Province Arbitration Board is examined. We consider 
that the gradual reduction of the New Economic Policy the activity of arbitration boards had essentially been varied. The stock-exchange 
and fund arbitration commissions ceased their existence in connection with the abolition of commodity and stock exchanges by the 
decision of the Central Executive Committee and Soviet People's Commissars of the USSR from February 6th, 1930 'On the abolition of 
commodity exchanges and fund departments'. Earlier the departmental arbitration commissions were abolished by the decision of the 
Central Executive Committee and Soviet People's Commissars of the USSR from December 13th, 1929 'On the of the departmental and 
co-operative arbitration commissions'. State arbitration commissions started solving the disputes they used to work with. The practice 
dictated the want of centralization and strengthening of the arbitration board. 
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«Личность, общество и власть в революции и Гражданской войне (на материалах Томской губернии)». 
 

На основании анализа прессы исследовано отношение основных социальных слоев и групп населения крупнейшей в России 
Томской губернии к свержению самодержавия, выявлены их социальные ожидания и политические симпатии в первые рево-
люционные месяцы, охарактеризованы формы и методы борьбы за реализацию своих целей. 
Ключевые слова: история революции в Сибири; политические партии; местное самоуправление; общественные организации. 

 

К 1917 г. Томская губерния была крупнейшим из 
сибирских регионов. По количеству жителей (более 
4 млн человек) она занимала второе (после Киевской) 
место в стране. Томская губерния была многонацио-
нальна, хотя русские, украинцы и белорусы составляли 
91,5% населения, на ее территории проживали пред-
ставители коренных народов Сибири и переселивших-
ся национальных меньшинств. Свыше 90% населения 
губернии проживало в сельской местности, но на ру-
беже XIX–XX вв. выросли темпы урбанизации. Эконо-
мическая модернизация вела к разрушению сословий и 
зарождению классов капиталистического общества. 
Формирующиеся буржуазия, пролетариат и средние 
городские слои все четче осознавали свои классовые и 
групповые интересы. Различия между основными 
группами населения, которые заключались в экономи-
ческом положении, образовательном и культурном 
уровне, во многом определили их реакцию на сверже-
ние самодержавия, повлияли на формирование соци-
альных ожиданий и методы их реализации в конкрет-
ной исторической обстановке.  

Сибирские газеты, рассказывая о событиях первых 
мартовских дней, сообщали о всеобщем ликовании, о 
массовых акциях в поддержку новой власти. В Томске, 
Каинске, на Анжерских и Судженских копях прошли 
демонстрации, в Кузнецке и Щегловке были отслужены 
торжественные молебны [1]. «Не только “в столицах 
шум”, где куется новая свободная Россия, но и “в глу-
бинке” уже не прежняя “вековая тишина”, – здесь та же 
энергичная, кипящая жизнь», – делая обзор прессы, от-
мечала «Сибирская жизнь» в номере от 14 марта 1917 г.  

Приветствия в адрес новой власти направляли об-
щественные организации, трудовые коллективы, со-
брания и митинги граждан. С деятельностью Времен-
ного правительства общество связывало надежды на 
реализацию идеи народовластия и широкую демокра-
тизацию всех сфер жизни. Общестуденческая сходка в 
технологическом институте в принятой резолюции от-
метила, что считает создание Временного правитель-
ства первым этапом широкой демократизации управ-
ления страной [2. 4 марта]. Однако радость испытыва-
ли далеко не все. Верхушка чиновников, полицейские, 
жандармы, стражники беспокоились (и вполне обосно-
вано) за свою дальнейшую судьбу. 

Своеобразным было отношение к свержению само-
державия у крестьян. В первые дни марта для многих 
сельских жителей были характерны растерянность, 

непонимание сути происходящих событий. В газете 
«Утро Сибири» от 19 марта 1917 г. отмечалось, что 
большинство крестьян и мысли не допускало о том, что-
бы «батюшку-царя» можно было лишить царского зва-
ния и даже арестовать его. С начала марта в крестьян-
ской среде стали проявляться радикальные настроения. 
Повсеместно крестьяне враждебно относились к пред-
ставителям лесной стражи и полиции. На сходах прини-
мались решения о смещении ненавистных чиновников, 
упразднении лесной стражи, крестьяне осуществляли 
самовольные порубки леса и захваты земли. 

В целом крестьяне безоговорочно приняли новую 
власть, с которой связывали надежды на улучшение 
жизни, решение аграрного вопроса, снижение налого-
вого бремени, ограничения произвола чиновников. По-
пулярной в среде крестьянства стала идея передачи 
значительной части властных полномочий органам 
сельского самоуправления. На крестьянских сходах 
обсуждался широкий круг вопросов: от определения 
форм государственного устройства до выяснения взаи-
моотношений между соседями. Все же в первую оче-
редь крестьян волновали вопросы, связанные с их по-
вседневной жизнью, и прежде всего вопрос о земле. 
Крестьяне выступали за уравнительное наделение зем-
лей, за безвозмездное отчуждение кабинетских, удель-
ных, монастырских и частновладельческих земель и 
передачу их тем, кто ее своими силами обрабатывает 
[3. 7 мая]. Серьезные опасения известия о свержении 
самодержавия вызвали у коренных народов Сибири. В 
Нарымском крае, как сообщалось в газете «Крестьян-
ский союз» 18 мая 1917 г., населением «свобода» была 
встречена с недоверием, с боязнью за будущее, даже 
речь заходила о пришествии антихриста. Инородцы 
боялись того, что, став «гражданами», они лишатся 
рыболовных мест, их обложат податями и привлекут к 
воинской повинности. 

Большую роль в политическом просвещении «ино-
родцев» сыграли ссыльные. Они разъясняли им смысл 
происходящих событий, привлекали представителей 
коренного населения к участию в работе органов сель-
ского самоуправления, помогали им в выработке кон-
кретных требований. Краевой съезд от сельских коми-
тетов и обществ в Нарыме 25–28 марта 1917 г. заявил о 
твердом намерении проводить в жизнь демократиче-
ские начала и потребовал передачи в пользование 
населения казенных лесов и рыболовных угодий [4. 
11 апр.].  
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Мощный демократический подъем первых мартов-
ских дней 1917 г. выразился в формировании органов 
местного самоуправления, отделов политических пар-
тий, советов, массовых общественных организаций. 

В первые дни марта 1917 г. во всех городах и рабочих 
поселках Томской губернии были образованы комитеты 
общественного порядка и безопасности (КОБы). В их 
создании принимали участие гласные городских дум и 
представители общественности. В состав КОБов 
направлялись представители политических партий, 
профсоюзов, общественных организаций, предприятий 
и учреждений. Их численность быстро росла. Так, в 
Томском КОБе 2 марта 1917 г. было 10 членов, а к кон-
цу марта – 165 человек, представлявших более 
70 организаций города [5. 25 марта]. На Анжерских, 
Судженских копях, Гурьевском заводе, Мариинских 
золотых приисках, на Кольчугинском руднике, в по-
селках многих железнодорожных станций комитеты 
почти полностью состояли из рабочих, солдат и мелких 
конторских служащих. В состав Судженского комитета 
общественного порядка и безопасности также входили 
военнопленные немцы и австрийцы. 

Комитеты, возникшие по инициативе масс, стали 
первыми подлинно демократическими органами власти 
на местах. В них были представлены все слои населе-
ния, организации и учреждения. Изначально комитеты 
возникали как органы, сформированные на многопар-
тийной основе, через них воплощалась в жизнь идея 
широкой демократической коалиции. КОБы направили 
свои усилия на обеспечение порядка, решение хозяй-
ственных вопросов, достижение социального мира, 
закрепление демократических прав и свобод. 

Параллельно с комитетами общественной безопас-
ности в городах и рабочих поселках Сибири создава-
лись советы рабочих и солдатских депутатов. В марте – 
апреле 1917 г. советы были образованы на всех круп-
ных предприятиях и в большинстве уездных центров. 
Они создавались как органы рабоче-солдатского пред-
ставительства. В руководстве советов преобладали эсе-
ры и социал-демократы, которые видели залог укреп-
ления демократической коалиции в их многопартийно-
сти и тесном сотрудничестве с КОБами, политически-
ми партиями и общественными организациями. 

После свержения самодержавия произошла легали-
зация левых партий, активизировались либералы. 
В Томской губернии, как и по всей стране, в этот пери-
од происходил бурный рост партийных организаций 
(как количественно, так и численно). Партийные пред-
ставители включались в работу органов местного са-
моуправления и общественных организаций. 

Наиболее популярны были социал-демократы и 
эсеры. Они действовали единым фронтом, выступали 
за расширение демократических преобразований и в 
значительной степени отражали социальные ожидания 
масс. Эсеровские лозунги о земле были наиболее близ-
ки крестьянам. В партию эсеров записывались трудо-
выми коллективами, воинскими частями, селами. К 
маю в составе ПСР было свыше трети рабочих Анжер-
ских копей и до 80% тайгинских железнодорожников. 
Успехи социал-демократов были более скромными. На 
Анжерских и Судженских копях к лету 1917 г. в 
РСДРП вступило до 10% рабочих. 

Пока шло формирование органов местного само-
управления, советов и отделов политических партий, 
более активную роль в жизни губернии стали играть 
общественные организации. К 1917 г. их число в пре-
делах губернии достигало 250, из них 155 находились в 
губернском центре, а 25 – в Новониколаевске. В начале 
марта 1917 г. общественные организации Томска и Но-
вониколаевска развили бурную активность. На своих 
собраниях они принимали решения о направлении 
представителей в городские КОБы, нередко выступали 
инициаторами создания различных структур в органах 
местного самоуправления. Многие общественные ор-
ганизации губернии посчитали своим долгом помочь 
населению организоваться, содействовать его полити-
ческому развитию. С инициативой устройства чтения 
лекций и рефератов выступили правление Сибирского 
землячества, совет Юридического общества в Томске, 
Томское и Новониколаевское общества попечения о 
народном образовании. 

В марте – апреле 1917 г. в губернии (без учета тер-
риторий, с лета 1917 г. вошедших в состав Алтайской 
губернии) были созданы 34 общественные организа-
ции, почти 75% пришлось на долю Томска. Из этих 
организаций были 17 национальные, 7 – молодежные и 
5 – социально-классовые. Стало развиваться женское, 
молодежное, а в Томске еще и студенческое движение. 
Новым явлением в жизни губернии стала деятельность 
организаций, объединявших наименее защищенные 
слои населения. Весной в Томске оформилась органи-
зация солдат, в Тайге – Союз солдаток, в Колпашево – 
Союз батраков и фронтовиков.  

Активизировалась и буржуазия. Ее верхушка дей-
ствовала через Биржевые комитеты и купеческие об-
щества. В марте в Томске и Новониколаевске прошли 
собрания мелких торговцев и предпринимателей, на 
которых обсуждались вопросы их объединения, были 
созданы Союз мелких торговцев Новониколаевска и 
Союз кожевенных заводчиков Мариинска [2. 10 марта; 
5. 15 апр.; 6. 18, 23 марта]. 

Февральская революция вызвала мощный всплеск 
национального самосознания. Уже в первые мартов-
ские дни 1917 г. представители национальных диаспор, 
проживающих в Сибири, провели собрания и сформи-
ровали организации. В Томске в течение марта такие 
организации были созданы мусульманами, украинца-
ми, латышами, поляками, грузинами, в Новониколаев-
ске – эстонцами, поляками, литовцами, мусульманами. 
В марте–апреле оформились отделы национальных 
партий: в Томске – Бунда, Польской социалистической 
партии, сионистов, украинских националистов, укра-
инских социалистов-федералистов, грузинских социа-
листов-федералистов; в Новониколаевске – Бунда. В 
Томской и Новониколаевской организациях РСДРП 
были созданы латышские секции.  

Сотрудничество различных политических сил по 
реализации идеи социального мира было наиболее 
заметно на уровне КОБов. Так, Томский КОБ уже 
15 марта 1917 г. постановил установить на предпри-
ятиях губернии 8-часовой рабочий день, возложив 
выполнение этого решения на предпринимателей. 
Довольно тесным было сотрудничество между КО-
Бами, советами и партийными организациями в ра-
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бочих поселках. Им приходилось направлять свои 
усилия на решение наиболее острых проблем, реаги-
ровать на социальные запросы масс. 

В марте 1917 г. идею социального мира поддержала 
и часть предпринимателей. Они, не дожидаясь каких-
либо указаний сверху, принимали меры к улучшению 
положения своих работников. В Томске в начале марта 
по инициативе владельцев была повышена заработная 
плата и установлен 8-часовой рабочий день на пред-
приятиях торгового дома «Братья Барсуковы», фирмы 
Фуксмана, машиностроительном заводе А.М. Василье-
ва, конфетной фабрике Вытновых [2. 7, 9, 10 марта; 7. 
С. 245]. Пошел на уступки и владелец Судженских ко-
пей Л.А. Михельсон. Представители администрации 
выражали готовность вести диалог с рабочими органи-
зациями. Первый съезд горных инженеров и техников 
каменноугольных копей Томской губернии (Томск, 15–
17 марта 1917 г.) высказал пожелание «о необходимо-
сти установления между администрацией копей и ра-
бочими отношений, основанных, согласно нового 
направления жизни в свободной России, на полном 
доверии и полной трудовой дисциплине» [2. 24 марта]. 

Следует отметить, что весной 1917 г. служащие и ин-
теллигенция выступали в поддержку демократических 
преобразований, почти не касаясь вопросов своего мате-
риального положения. Если на съездах и конференциях 
экономические вопросы и поднимались, то подчеркива-
лось, что они не являются приоритетными. Порой слу-
жащие даже заявляли о готовности не выдвигать каких-
либо экономических требований до лучших времен, не 
использовать радикальных средств. С таким заявлением, 
например, выступил Первый делегатский съезд служа-
щих Томского почтово-телеграфного округа в середине 
апреля 1917 г. [8. С. 21]. 

Рабочие промышленных центров были настроены 
более радикально, они настаивали на немедленном 
принятии мер для улучшения своего положения. К вла-
дельцам и администрации предприятий предъявлялись 
требования, касающиеся улучшения условий труда и 
быта. Наиболее решительно действовали железнодо-
рожники и горняки. В марте на станциях Боготол, Бо-
лотная, Новониколаевск, Тутульская рабочими была 
смещена администрация железной дороги, на Анжер-
ских копях и Кольчугинском руднике были отстранены 
управляющие. 

С марта в губернии стало разворачиваться массовое 
профессиональное движение. В марте–апреле в Томске 
было создано 44, в Новониколаевске – 38, в Барнауле – 
23 союза. С апреля в процесс профсоюзного строитель-
ства стали активнее включаться рабочие уездных цен-
тров и отдаленных поселков. К маю 1917 г. в губернии 
действовало более 100 профсоюзов. Через профсоюзы 
велись переговоры с предпринимателями, улаживались 
трудовые конфликты. Рабочие организации в рассмат-
риваемый период не выдвигали каких-либо требований 
о дальнейшем кардинальном переустройстве общества, 
считая, что свержение самодержавия открыло путь для 
защиты их прав и интересов в рамках буржуазной де-
мократии. Однако уже в апреле накал классовой борь-
бы стал нарастать. Предприниматели не столь охотно 
шли на удовлетворение требований рабочих, считая их 
завышенными. В свою очередь рабочие использовали 

все более жесткие методы борьбы. В конце апреля на 
Судженских копях за «халатное, даже преступное от-
ношение к своим обязанностям» была смещена вся 
высшая администрация предприятия [9]. В мае 1917 г. 
в Томске и Новониколаевске прокатилась волна заба-
стовок рабочих городских предприятий. 

Уже со второй половины марта 1917 г. стали нарас-
тать и межпартийные разногласия. Сначала они про-
явились между кадетами и социалистами. Кадеты, вы-
ражая интересы верхушки чиновничества, служащих, 
интеллигенции, части городских обывателей, не жела-
ли углубления революции, выступали за укрепление 
центральной власти, предлагали не спешить с преобра-
зованиями на местах, осуждали крестьянские захваты 
земли, выступали против введения 8-часового рабочего 
дня, защищали интересы предпринимателей. 

Одним из важных показателей общественной актив-
ности населения Томской губернии стало проведение 
съездов, конференций и совещаний. В марте–апреле 
1917 г. их было проведено 53, включая 14 съездов пред-
ставителей органов власти и местного самоуправления 
(в том числе 5 сессий народных собраний), по 4 – кре-
стьянских и политических партий, 19 – профессиональ-
ных, 7 – общественных организаций, 3 – кооперативных, 
по одному – духовенства и предпринимателей. В Томске 
было проведено 24 съезда, 13 – в Новониколаевске, 5 – в 
Каинске, 3 – в Татарске, по 2 – в Мариинске и Кольчу-
гино, по одному в Болотном, Боготоле, Кузнецке и 
Нарыме. Это показывает, что общественная жизнь акти-
визировалась не только в губернском центре, но и за его 
пределами. Кроме этого, представители губернии при-
нимали участие в работе 6 региональных и 9 всероссий-
ских съездов. В Томске к маю 1917 г. действовало 9 клу-
бов: 2 национальных и 7 политических, которые вели 
политическое просвещение масс. 

Свержение самодержавия породило надежды на об-
новление жизни, на ее качественное улучшение у ос-
новных социальных слоев и групп населения Томской 
губернии. В поддержку демократических преобразова-
ний в первые мартовские дни в губернии были прове-
дены массовые акции. Пробуждение классового и 
национального сознания масс проявилось в резком ро-
сте их политической активности, в формировании ор-
ганов местного самоуправления, советов, политических 
партий, общественных организаций, профсоюзов, через 
которые выражались интересы конкретных социальных 
групп. Для деятельности всех этих организаций в пер-
вые постреволюционные месяцы были характерны 
стремление к сотрудничеству, поиск взаимного ком-
промисса, поддержка идеи социального мира. Не слу-
чайно впоследствии либералы называли март 1917 г. 
«медовым месяцем русской революции». 

Однако уже на начальном этапе революции прояви-
лись различия в социальных ожиданиях масс. Буржуа-
зия и средние слои выступали против кардинальных 
революционных преобразований. Рабочие и беднейшее 
крестьянство требовали улучшения материального по-
ложения в ближайшее время. Все это вело к нараста-
нию межклассовых и межпартийных противоречий, а 
нереализованные социальные ожидания создавали бла-
гоприятную почву для проявления массового радика-
лизма. 
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By the year 1917, Tomsk Province was the biggest among the Siberian regions. It was second largest by population in the country after 
Kiev Province. The population was multinational and although 91.5% of it was made up by Russians, Ukrainians and Belorussians, 
there were indigenous peoples of Siberia and resettled ethnic minorities living on this territory as well. The differences in the economic 
status, educational and cultural level between those groups of the population largely defined their attitude toward the overthrow of 
autocracy. The powerful democratic upsurge during the first days of March 1917 resulted in the formation of local self-governing 
bodies, offices of political parties, councils, mass public organizations. Committees that emerged at the initiative of the masses at the 
time constituted the first truly democratic local authorities. They included representatives of all the population strata, organizations and 
institutions. Initially, they were formed on a multiparty basis and embodied the idea of a wide democratic coalition. Following the 
overthrow of autocracy left wing parties got legitimized and liberals became more active. In Tomsk Province, as elsewhere in the 
country, there was a rapid rise of party organizations growing in size and number. Party representatives started to involve with the 
activities of local authorities and public organizations. The Social Democrats and Social Revolutionaries enjoyed most of the popularity. 
They acted as a united front for the broadening of democratic reforms and, to a great extent, represented social expectations. Public 
organizations started to play a more active role in life of the province. By 1917, they numbered 250 within the province, 155 of them 
situated in the regional centre and 25 – in Novonikolaevsk. The bourgeoisie also became active, with its top acting through exchange 
committees and merchant communities. The February Revolution triggered a massive rise of national consciousness. During the first 
days of March 1917, national Diasporas of Siberia held meetings and established organizations of their own. The cooperation of 
different political powers willing to put into effect the idea of social peace was best seen through the example of public safety 
committees (KOB). Since March, there was a massive labour movement rising in the province. And since April, workers from district 
centres and remote villages started to get ever more involved in the development of trade unions. Along with that though, from the 
second half of March 1917, inter-party differences started to grow and they first manifested themselves in the relationship between the 
Socialists and the Cadets. One of the most significant indicators of social activity in Tomsk Province was the conduct of congresses, 
conferences and meetings. The overthrow of autocracy generated hopes for a better life among the main social strata and groups of 
Tomsk Province population. However, at the very early stage of the Revolution the differences in social expectations became obvious.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА НОВОГО ЗАВЕТА Ф.С. МОРАЧЕВСКОГО: 
ПО МАТЕРИАЛАМ ОРКП НБ ТГУ 

 
Рассматриваются автографы первого перевода текста Нового Завета на украинский язык Ф.С. Морачевского, хранящиеся в от-
деле рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). По-
казано место томских рукописей в истории украинского перевода текста Нового Завета, рассмотрен источник поступления ру-
кописей в НБ ТГУ. Впервые публикуются археографические описания рукописей, иллюстрации текста перевода в последней 
авторской редакции и неизвестного до сегодняшнего дня текста Посланий св. апостолов. 
Ключевые слова: источниковедение; палеография; украинский язык; Ф.С. Морачевский; А.В. Никитенко. 
 

Проблема перевода текста Библии на национальные 
языки всегда вызывала повышенный интерес исследо-
вателей. Не являются исключением и переводы текста 
Библии на украинский язык, которые изучаются уже 
давно [1, 2]. Историография вопроса была изложена в 
ряде работ [3–5 и др.]. В настоящее время считается 
доказанным, что первым перевод полного текста Ново-
го Завета на новый украинский язык выполнил Филипп 
Семенович Морачевский.  

Биография Ф.С. Морачевского сейчас активно изу-
чается [6], как и его деятельность в качестве перевод-
чика [7]. Филипп Семенович Морачевский родился 
14 ноября 1806 г. в с. Шестовица Черниговского уезда 
в небогатой дворянской семье. Образование он полу-
чил в Харьковском университете, который окончил в 
1828 г. В 1829 г. сдал экзамен на звание учителя мате-
матики, а в 1832 г. – на звание учителя российской сло-
весности. После долго и плодотворно трудился на ниве 
народного просвещения: сначала в качестве учителя 
математики в уездном училище в Сумах, потом учите-
лем русского языка и географии в гимназии Луцка, 
старшим учителем русской словесности и инспектором 
в Каменец-Подольском. С 1849 по 1859 г. он являлся 
инспектором Нежинского лицея князя Безбородко и 
Нежинской гимназии.  

Известно, что помимо перевода книг Библии, Мо-
рачевский составил также «Словарь малороссийского 
языка» (1853), учебники «История Русской Словесно-
сти» в трех томах (1841–1842) и «Священная история» 
(1862), занимался литературным творчеством – писал 
стихи, поэмы, комедии, романы. Выйдя на пенсию в 
1859 г., он полностью посвятил себя переводу текста 
книг Библии. Закончив перевод Евангелий от Матфея и 
Иоанна в 1860 г., он переслал их митрополиту Петер-
бургскому и Новгородскому Исидору с просьбой ока-
зать содействие публикации полного текста Еванге-
лия – и получил отказ. Но Филиппа Семеновича это не 
остановило, и он отправил перевод ряда текстов (Еван-
гелия, Деяний Апостольских, Апокалипсиса, Псалтири) 
для рассмотрения в Академию наук. После получения 
положительной рецензии академиков Евангелие было 
передано в Синод в марте 1862 г. для решения вопроса 
о публикации. Известно, что в 1862 г. рецензию на ру-
копись Морачевского составляли А.В. Никитенко, 
А.Х. Востоков и И.И. Срезневский [Там же. С. 196]. 
Академики высоко оценили перевод: «Евангелие, пере-
веденное на малороссийское наречие г. Морачевским, 
есть в высшей степени труд замечательный и с учено-

филологической стороны, и со стороны религиозно-
нравственной… Нет сомнения, что перевод Евангелия 
Морачевского должен сделать эпоху в литературном об-
разовании малороссийского наречия» [1. С. 475, 476].  

Однако 18 июля 1863 г. вступил в действие печаль-
но известный Валуевский циркуляр, делавший невоз-
можной публикацию книг на украинском языке. Руко-
писи Морачевского остались на хранении в Академии 
наук; туда же он в конце 1864 г. направил перевод 
Апокалипсиса и в 1865 г. – Псалтири [8. С. 54–62]. 
Ф.С. Морачевский скончался в 1879 г., так и не увидев 
свой труд опубликованным. В конце XIX в. украинская 
община Санкт-Петербурга планировала издать Еванге-
лие в переводе Морачевского; именно его перевод был 
взят за основу при подготовке синодального издания 
Евангелия на украинском языке, вышедшем в свет в 
1906–1911 гг. [9. С. 159]. После 1917 г. имя Морачев-
ского было забыто, и лишь в 90-х гг. XX в. его творче-
ство стало активно изучаться [6, 7, 10].  

В Национальной библиотеке Украины имени 
В.И. Вернадского (НБУВ), в Институте рукописи име-
ется ряд списков и копий с переводов Ф.С. Морачев-
ского; ряд автографов Морачевского находится в БАН; 
описание известных на сегодня сохранившихся авто-
графов и списков его перевода опубликовано [9].  

Документы, связанные с жизнью и творческой дея-
тельностью Ф.С. Морачевского, хранятся в Институте 
рукописи НБУВ, в частности в составе архива 
В.П. Науменко, известного ученого и общественного 
деятеля, издателя и редактора журнала «Киевская ста-
рина» [11. С. 382–385], а также в составе других архив-
ных фондов [Там же. С. 282]. 

Автографы перевода Нового Завета в двух книгах, в 
последней авторской редакции Морачевского, как уда-
лось установить недавно, хранятся в ОРКП НБ ТГУ 
(рис. 1, 2). Это два тома форматом в 20, в черном сафь-
яновом переплете с тисненой рамкой и изображением 
креста в центре верхней крышки [12]. Оба тома до-
вольно объемисты: в первом насчитывается 151 лист, 
во втором – 165, они написаны на бумаге со штемпеля-
ми двух бумажных фабрик: Новикова и Говарда [13. 
№ 131. 1854 г.; № 42. 1866, 1867 гг.], почерк также 
одинаков – это крупная, четкая скоропись XIX в.; в 
тексте имеется правка, выполненная тем же почерком. 
Украшения рукописей крайне скудны и ограничивают-
ся лишь незначительным количеством концовок в виде 
треугольников, составленных из горизонтальных пря-
мых линий. Справочно-вспомогательные элементы 
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обеих рукописей также однородны и включают в себя 
постраничную арабскую пагинацию, колонтитулы и 
постраничные сноски. Первый том включает перевод 
четырех канонических Евангелий, второй – Деяния и 
Послания Апостольские и Апокалипсис. Сопоставле-

ние почерка с документами, хранящимися в Институте 
рукописей НБУВ, позволило установить, что обе руко-
писи являются автографами Ф.С. Морачевского, правка 
в них выполнена его же рукой (полные археографиче-
ские описания рукописей помещены в конце статьи). 

 

 
 

Рис. 1. Евангелие в переводе Ф.С. Морачевского. Автограф. ОРКП НБ ТГУ. В-534. Т. 1. Л. 3 
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Рис. 2. Деяния Апостольские в переводе Ф.С. Морачевского. Автограф. ОРКП НБ ТГУ. В-534. Т. 2. Л. 5 
 

Рукописи поступили в ОРКП НБ ТГУ в составе биб-
лиотеки Александра Васильевича Никитенко. Истории 
поступления этой библиотеки и ее составу посвящен ряд 
статей [14–16]. В частности, известен ряд автографов из-
вестных русских писателей – В.А. Жуковского, Н.В. Го-
голя, И.А. Гончарова и др., хранящихся в составе этого 
книжного собрания. В составе библиотеки Никитенко 
имеется целый ряд рукописей, которые он, вероятно, по-
лучал в связи со своими обязанностями цензора; некото-
рые из них также связаны с Украиной [17, 18]. Судить о 
личности и интересах А.В. Никитенко позволяют, помимо 
его библиотеки, также известные его записки и дневник 
[19, 20]. 

Александр Васильевич Никитенко родился 12 марта 
1804 г. в дер. Удеревка (Алексеевка) Бирюческого уез-

да Воронежской губернии, в семье Василия Никитенко, 
крепостного графа Д.Н. Шереметьева. В 10-летнем 
возрасте отец отправил его учиться в уездное училище 
в Воронеже. В 1816 г. он закончил обучение, работал 
писарем и жил частными уроками. В 1818 г. в Остро-
гожске он познакомился с офицерами первой драгун-
ской дивизии, тогда расквартированной в городе. 
Именно эти знакомства расширили его кругозор, он 
стал много читать, познакомился с новинками русской 
литературы. 

В 1822 г. Никитенко получил место писаря в уезд-
ном училище Острогожска, стал одним из организато-
ров Острогожского отделения Библейского общества. 
Общество возглавлял князь Голицын, по вызову кото-
рого Никитенко прибыл в 1822 г. в Петербург. Знако-
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мые по острогожскому периоду его жизни принимали 
активное участие в его судьбе, благодаря чему Шере-
метьев дал Никитенко «вольную», освободив его от 
крепостной зависимости 11 октября 1824 г. 

С 1824 по 1828 г. Никитенко учился в Санкт-
Петербургском университете на философско-юри-
дическом факультете. После окончания работал в кан-
целярии попечителя Петербургского учебного округа, а 
с 1830 г. перешел на работу в Петербургский универси-
тет. В 1837 г. Никитенко получил степень доктора фи-
лософии. В 1832–1864 гг. являлся профессором по ка-
федре русской словесности, а в 1855 г. был избран в 
академики по отделению русского языка и словесно-
сти. В 1833–1848 гг. был цензором Петербургского 
цензурного комитета, 1861–1865 гг. – членом Совета 
министерства внутренних дел по делам книгопечата-
ния. Скончался 2 июля 1877 г. 

Вдова Александра Васильевича выставила его биб-
лиотеку на продажу; собранием заинтересовался попе-
читель первого в Сибири Томского университета 
В.М. Флоринский. Библиотека была приобретена в 
1880 г. за 20 тысяч рублей, которые были взяты из 
средств, выделенных Томской городской думой на по-
полнение библиотеки университета. 

Описанные выше рукописи снабжены ярлыками с 
номерами библиотеки Никитенко: «1795» и «1796»; обе 
они упомянуты в рукописном каталоге библиотеки, 
составленном при ее продаже [21. № 1795, 1796. Л. 14, 
39], а также в печатном каталоге, выпущенном к от-
крытию библиотеки Томского университета [22. С. 48]. 
Помимо этого, обе рукописи содержат ряд карандаш-
ных помет, выполненных почерком основной рукопи-
си. Это преимущественно указание дат; часто пометы 
сделаны в нижнем углу листа, иногда в середине листа 
и в целом производят впечатление указания на дату 
завершения редактирования того или иного фрагмента 
текста. Отметим, что составлявший первый каталог 
Научной библиотеки ТГУ Степан Кирович Кузнецов 
также обратил внимание на эти карандашные пометы; 
он указал в каталоге крайние даты работы над рукопи-
сью [22. С. 48]. Также Кузнецов предположил, что ру-
копись является автографом, однако он посчитал 
Ф.С. Морачевского духовным лицом, поскольку назы-
вает его «о. П. Морачевский» [Там же]. 

В первом томе таких карандашных помет 40, их 
структура одинакова: «Февр. 19», «Марта 25»; только 
первая и последняя запись содержат также указание на 
год: «1864. Февр. 18» и «Марта 30 1864 г.». Эти записи 
позволяют установить, во-первых, сроки работы над 
редактированием рукописи: из них видно, что Мора-
чевский работал над первым томом примерно полтора 
месяца. Во-вторых, из записей видно, что работа велась 
практически каждый день; небольшой перерыв случил-
ся между 22 и 25 февраля. 

Аналогичные пометы во втором томе дают некото-
рую дополнительную информацию. Прежде всего, во 
втором томе записей больше – 49. Некоторые из них 
содержат указание не только на дату, но и на место, где 
осуществлялась работа: Л. 121 об.: «1864. Ген. 9. Ста-
родуб», Л. 145 об.: «1864. Генв. 20. Стародуб – Копец», 
Л. 149: «1864. Февр. 2. Шнаковка». Судя по записям, 
работа над Л. 1–48 рукописи шла с 11 по 22 апреля 

1864 г., а от Л. 50 и до конца рукописи – со 2 декабря 
1863 г. по 10 февраля 1864 г., с небольшим перерывом 
с 24 декабря 1863 г. по 9 января 1864 г.  

Таким образом, процесс работы над авторским ре-
дактированием текста обоих томов выглядел следую-
щим образом. Сначала, в декабре 1863 – феврале 
1864 гг., переводчик трудился над текстом Посланий 
Апостольских и Апокалипсиса (Л. 50–163 второго то-
ма). Затем началась работа над текстом Евангелий, со-
ставляющих первый том. Она продолжалась в феврале-
марте 1864 г. Далее Ф.С. Морачевский обратился к 
тексту Деяний Апостольских, над которым он трудился 
в апреле 1864 г. 

Обратим теперь внимание на места, где шла работа 
над рукописью. Судя по записям во втором томе, она 
началась в Стародубе – это город на территории совре-
менной Брянской области, во время же, когда создава-
лась рукопись, он относился к Черниговской губернии. 
Копец, вероятнее всего, село [23], находившееся в Ста-
родубском уезде Черниговской губернии. Наконец, 
последний упоминающийся в записях населенный 
пункт – с. Шнаковка (Шняковка), располагавшееся в 
Нежинском уезде Черниговской губернии. Судя по 
записям, основная часть работы по авторскому редак-
тированию текста была проделана именно здесь. Из-
вестно также, что именно в Шнаковке Ф.С. Морачев-
ский скончался и был похоронен. 

Попробуем выяснить, какое место рассматриваемые 
рукописи занимают в творческом наследии Ф.С. Мора-
чевского. Известно, что он перерабатывал тексты своих 
переводов несколько раз: в марте 1860 г. он отправил 
тексты Евангелий от Матфея и Иоанна петербургскому 
митрополиту Исидору, в конце 1864 г. в Академию 
наук был направлен перевод полного текста Нового 
Завета [9. С. 155–157]. Судя по карандашным пометам, 
рассматриваемый автограф был выполнен в рамках 
последнего периода работы. Так, редактирование тек-
ста Деяний апостольских было завершено, судя по по-
мете в рукописи, 10 февраля 1864 г. А 26 февраля 
1864 г. Морачевский отправил И.И. Срезневскому 
письмо, в котором просил вернуть ранее присланные 
на рецензию рукописи, а взамен собирался переслать 
исправленные рукописи перевода с целью хранения их 
в библиотеке Академии наук [24. С. 60–61]. Это письмо 
было зачитано Срезневским на заседании Академии 
12 марта 1864 г., а 3 декабря 1864 г. Морачевский пере-
слал в Академию исправленный вариант перевода. 
В начале 1865 г. Академия рассмотрела вновь прислан-
ные тексты и 20 мая 1865 г. известила Филиппа Семе-
новича о том, что все его переводы будут храниться в 
академической библиотеке. Полный текст Нового Заве-
та хранился у А.В. Никитенко, готовившего на него 
рецензию. Избрание именно А.В. Никитенко в качестве 
рецензента имело под собой, как видно из сказанного 
выше, целый ряд обоснований: это и его происхожде-
ние, обусловившее хорошее знание им украинского 
языка, и работа в Острогожске в качестве одного из 
основателей и активных членов отделения Библейского 
общества. 

При проверке фонда рукописного отделения Биб-
лиотеки Академии наук, а также архива отделения рус-
ского языка и словесности и личных архивов 
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И.И. Срезневского, А.Х. Востокова и А.В. Никитенко в 
1899 г. [2. С. 94, 95; 9. С. 158] оказалось, что авторская 
редакция перевода от 1864 г. отсутствует. В начале 
XX в. при синодальной публикации Евангелия были 
использованы другие списки, а часть рукописей счита-
лись утраченными. В свете исследования описанных 
выше документов становится ясно, что в составе биб-
лиотеки А.В. Никитенко сохранились именно те руко-
писи Ф.С. Морачевского, которые ранее считались 
утраченными: это автографы с итоговой авторской 
правкой, представляющие окончательный вариант пе-
ревода четырех канонических Евангелий, а также Дея-
ний и Посланий апостольских и Апокалипсиса, каким 
он должен был выглядеть по замыслу переводчика. 
Отметим также, что о существовании автографа По-
сланий Апостольских ранее было известно лишь по 
переписке Ф.С. Морачевского и И.И. Срезневского [24. 
С. 60–61]. 

Таким образом, вновь найденные рукописи 
Ф.С. Морачевского имеют важное значение для украин-
ской культуры, истории украинского языка, истории 
перевода текста Нового Завета на украинский язык, поз-
воляют расширить представление о Филиппе Семенови-
че как о переводчике и могут быть использованы при 
научной публикациии текстов переводов Нового Завета 
Ф.С. Морачевского, которые готовятся к изданию со-
трудниками Института украинского языка Националь-
ной академии наук и Института рукописи НБУВ. 

 
Археографическое описание рукописей  
В-534. Т. 1. Евангелие [1864]. На укр. яз. 20. Размер 

блока 34,5х21,0 см; переплета 34,9х13,0 см. Листов: 
112 – 1212, 136+1 = 3 нн. лл., с. 1 – 289, 3 нн. лл. = 151. 
Пагинация арабская, постраничная, в правом–левом 
верхнем углу. Колонтитулы. Постраничные сноски. 

Штемпели: 
«Новикова / № 3 / фабрики» (в фигурной рамке). 

Клепиков I, № 131. – 1854 г. (Л. 1–120); 
«Троицк.фабр. / № 3 / Говарда» (в фигурной рамке). 

Клепиков I, № 42. – 1866, 1867 гг. (Л. 121–151). 
Почерк: скоропись XIX в. Почерк Ф.С. Морачевского. 
Орнаментика и украшения: геометрические кон-

цовки в форме ряда параллельных прямых линий раз-
ной длины на Л. 46, 72, 116, 148. 

Переплет: картон, черный сафьян, слепое, красоч-
ное и золотое тиснение. На верхней крышке переплета: 
двойная рамка (красочная и золотая), в центре крест. 
На нижней крышке двойная рамка. Корешок с бинтами, 
золотом вытиснено: «Новый завет. 1». Обрез с синим 
прыском. 

Записи и ярлыки: на корешке ярлык библиотеки 
А.В. Никитенко с номером «1795». Карандашные запи-
си почерком основной рукописи (вероятно, соответ-
ствуют дате переписки той или иной части текста); на 
Л. 5: «1864. Февр. 18»; Л. 9: «Февр. 19»; Л. 14 об.: 
«Февр. 20»; Л. 17 об.: «Февр. 21»; Л. 21 об.: «Февр. 22»; 
Л. 24 об.: «Февр. 24» (исправлено на 25. – В.Е.); 
Л. 29 об.: «Февр. 26»; Л. 33 об.: «Февр. 27»; Л. 37 об.: 
«Февр. 28»; Л. 43: «Февр. 29»; Л. 49: «Марта 1»; 
Л. 53 об.: «Марта 2»; Л. 57 об.: «Марта 3»; Л. 59 об.: 
«Марта 4»; Л. 63: «Марта 5»; Л. 67 об.: «Марта 6»; 
Л. 72: «Марта 7»; Л. 75 об.: «Марта 8»; Л. 81: «Мар-

та 9»; Л. 85: «Марта 10»; Л. 90: «Марта 11»; Л. 95: 
«Марта 12»; Л. 99 об.: «Марта 13»; Л. 103 об.: «Мар-
та 14»; Л. 108 об.: «Марта 15»; Л. 114: «Марта 16»; 
Л. 117: «Марта 17»; Л. 118: «Марта 18»; Л. 120: «Марта 
19»; Л. 121: «Марта 20»; Л. 123: «Марта 21»; Л. 125: 
«Марта 22»; Л. 127: «Марта 23»; Л. 130 об.: «Марта 
24»; Л. 132: «Марта 25»; Л. 134: «Марта 26»; Л. 137: 
«Марта 27»; Л. 141: «Марта 28»; Л. 145: «Марта 29»; 
Л. 148: «Марта 30 1864 г.». Незначительная писцовая 
правка в тексте. 

Состояние удовлетворительное. Переплет имеет 
многочисленные мелкие повреждения механического 
характера. 

Источник поступления: библиотека А.В. Никитенко. 
Описания: Каталог библиотеки Томского импера-

торского университета : в 3 т. Томск, 1889–1892. До-
полнение к т. 1. Витринный каталог. [Томск, 1893]. 
С. 48; рукописный каталог библиотеки А.В. Никитен-
ко, № 1795. 

Содержание: 
Л. 1–1 об. пусты; 
Л. 2. «Евангелие» (авантитул); 
Л. 2 об. пуст; 
Л. 3. «Святе Евангелие Господа нашого Исуса Хри-

ста, по евангелистам: Матьвiю, Марку, Луцi и Ивану. 
На малороссийськiм язицi. Переложив П. Морачев-
ский. На памьять тисячолiття Россиi» (титульный 
лист); 

Л. 3 об. пуст; 
Л. 4–46. «Святе Евангелие Господа нашого Исуса 

Христа по евангелисту Матьвiю. Глава 1». Колонтитул: 
«Мат.» и номер главы римскими цифрами. Нач.: «Кни-
га роду Исуса Христа, сина Давидового, сина Авраамо-
вого. Авраам породив Исаака, Исаак породив Яко-
ва…»; 

Л. 46 об. – 72. «Святе Евангелие Господа нашого Ис-
уса Христа по евангелисту Марку. Глава 1». Колонти-
тул: «Мар.» и номер главы латинскими цифрами. Нач.: 
«Початок Евангелия Исуса Христа, сина Божого, як 
написано у пророкiв: «От, я посилаю янголя мого…»; 

Л. 72 об. – 116. «Святе Евангелие Господа нашого-
Исуса Христа по евангелисту Луци. Глава 1». Колонти-
тул: «Лук.» и номер главы римскими цифрами. Нач.: 
«Коли вене багато почало описувати те, що промiж нас 
сталось, як передали нам першi самовидцi…»; 

Л. 116 об. – 148. «Святе Евангелие Господа нашего 
Исуса Христа по евангелисту Ивану. Глава 1». Колон-
титул: «Ив.» и номер главы римскими цифрами. Нач.: 
«Спокон вiку було слово, и слово було у Бога, и слово 
Було Бiг. Вон обуло спокон вiку у Бога…»; 

Л. 148 об. – 151 об. пусты. 
 
В-534. Т. 2. Деяния и послания апостольские. Апока-

липсис [Стародуб, Шнаковка, 1863–1864]. На укр. яз. 20. 
Размер блока 34,5х21,0 см; переплета 34,9х13,0 см. Ли-
стов: 112 – 412, 510, 612+1, 712, 810, 912 – 1112, 1210, 13, 14 = 3 
нн. лл., с. 1 – 87, 2 нн. лл., с. 1 – 225, 2 нн. лл. = 165. Паги-
нация арабская, постраничная, в правом–левом верхнем 
углу. Колонтитулы (не везде). Постраничные сноски. 

Штемпели: 
«Троицк. фабр. / № 3 / Говарда» (в фигурной рам-

ке). Клепиков I, № 42. – 1866, 1867 гг. (Л. 1–49);  
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«Новикова / № 3 / фабрики» (в фигурной рамке). 
Клепиков I, № 131. – 1854 г. (Л. 50–165). 

Почерк: скоропись XIX в. Аналогичен почерку т. 1. 
Почерк Ф.С. Морачевского. 

Орнаментика и украшения: геометрические кон-
цовки в форме ряда параллельных прямых линий раз-
ной длины на Л. 48, 145 об., 163; в одну линию на 
Л. 54, 58, 60 об., 64 об., 65, 65 об., 67 об., 81, 94 об., 
103 об., 108 об., 113, 116 об., 120, 123, 125, 129, 132, 134, 
135. Миниатюра с лигатурой букв «Р» и «Х» на Л. 156. 

Переплет: картон, черный сафьян, слепое, красоч-
ное и золотое тиснение. На верхней крышке переплета: 
двойная рамка (красочная и золотая), в центре крест. 
На нижней крышке двойная рамка. Корешок с бинтами, 
золотом вытиснено: «Новый завет. 2». Обрез с синим 
прыском. 

Записи и ярлыки: на корешке ярлык библиотеки 
А.В. Никитенко с номером «1796». Карандашные запи-
си почерком основной рукописи (вероятно, соответ-
ствуют дате переписки той или иной части текста); на 
Л. 8: «Апр. 11», на Л. 9: «Апр. 13», на Л. 12: «Апр. 14», 
на Л. 16: «Апр. 15», на Л. 18 об.: «Апр. 16», на 
Л. 21 об.: «Апр. 17», на Л. 28: «Апр. 22», на Л. 30: 
«Апр. 23», на Л. 36: «Апр. 26», на Л. 41 об.: «Апр. 27», 
на Л. 48: «Апреля 28, 1864», на Л. 52 об.: «Дек. 2, 
1863», на Л. 56: «Дек. 3», на Л. 60: «Дек. 4», на Л. 63: 
«Дек. 5», на Л. 65: «Дек. 6», на Л. 69: «Дек. 7», на Л. 71: 
«Дек. 8», на Л. 74: «Дек. 9», на Л. 76: «Дек. 10», на 
Л. 77: «Дек. 11», на Л. 79: «Дек. 12», на Л. 83: 
«Дек. 13», на Л. 85: «Дек. 14», на Л. 89 об.: «Дек. 15», 
на Л. 92 об.: «Дек. 16», на Л. 95: «Дек. 17», на Л. 96: 
«Дек. 18», на Л. 100 об.: «Дек. 19», на Л. 104 об.: 
«Дек. 20», на Л. 109 об.: «Дек. 21», на Л. 113: «Дек. 
22», на Л. 118 об.: «Дек. 23», на Л. 121: «Дек. 24», на 
Л. 121 об.: «1864. Ген. 9. Стародуб», на Л. 127: 
«Генв. 14», на Л. 133 об.: «Генв. 15», на Л. 138: 
«Генв. 16», на Л. 140 об.: «Генв. 17», на Л. 142 об.: 
«Генв. 18», на Л. 144: «Генв. 19», на Л. 145 об.: «1864. 
Генв. 20. Стародуб – Копец», Л. 149: «1864. Февр. 2. 
Шнаковка», Л. 151 об.: «Февр. 3», Л. 153: «Февр. 5», 
Л. 155: «Февр. 7», Л. 157: «Февр. 8», Л. 161: «Февр. 9», 
Л. 163: «Февр. 10. 1864». Незначительная писцовая 
правка в тексте. 

Состояние удовлетворительное. Переплет имеет 
многочисленные мелкие повреждения механического 
характера. 

Источник поступления: библиотека А.В. Никитенко. 
Описания: Каталог библиотеки Томского импера-

торского университета : в 3 т. Томск, 1889–1892. До-
полнение к т. 1. Витринный каталог. [Томск, 1893]. 
С. 48; рукописный каталог библиотеки А.В. Никитен-
ко, № 1796. 

Содержание: 
Л. 1–3 об. пусты; 
Л. 4. «Дiяния святих апостолiв, написанниi святим 

апостолом и евангелистом Лукою» (титульный лист); 
Л. 4 об. пуст; 
Л. 5–48. «Дiяния святих апостолiв. Глава 1». Колон-

титул: номера глав римскими цифрами. Нач.: «У 
першiй мовi я сказав, Теохвиле, про все, що Исус чинив 
и чому учив спочатку, аж до того дня…»; 

Л. 48 об. – 49 об. пусты; 

Л. 50. «Листи святих апостолiв» (шмуцтитул); 
Л. 50 об. пуст; 
Л. 51–54. «Лист повсюдний святого апостола Якова. 

Глава 1». Нач.: «Якiв, раб Божий и Господа Исуса Хри-
ста, дванадцятём колiнам, по свiту розсiянним…»; 

Л. 54 об. – 58. «Перший повсюдний лист святого 
апостола Петра. Глава 1». Нач.: «Петро, апостол Исуса 
Христа, збранним пришелцям, розсiянним у Понтi, Га-
латиi, Капрпадокиi…»; 

Л. 58 об. – 60 об. «Другий повсюдний лист святого 
апостола Петра. Глава 1». Нач.: «Симон Петро, раб и 
апостол Исуса Христа, тим, котрi однаково з нами при-
няли скарб вiри…»; 

Л. 61–64 об. «Перший повсюдний лист святого апо-
стола Ивана Богослова. Глава 1». Нач.: «Що було спо-
конвiку, про що ми чули, що на нашими очима бачили, 
що роспознавали и до чого руками…»; 

Л. 64 об. – 65. «Другий повсюдний лист святого 
апостола Ивана Богослова». Нач.: «Старец шановнiй 
панii и дiтямii, котрих люблю щиро, и не тiлькi я, а и 
всi, познавшиi правду…»; 

Л. 65–65 об. «Третiй повсюдний лист святого апо-
стола Ивана Богослова. Глава 1». Нач.: «Старец коха-
ному Гаэвi, котрого щиро люблю. Коханий! Молюсь, 
що б ти був здоров, и що б усе тобi так добре…»; 

Л. 66–67. «Повсюдный лист святого апостола 
Июди». Нач.: «Июда, раб Исуса Христа, а брат Якова, 
тим, котрi освященi Богом Батьком, а збереженi и при-
званi Исусом Христом…»; 

Л. 67 об. – 81. «Лист святого апостола Павла до 
Римлян. Глава 1». Нач.: «Павло, раб Исуса Христа, 
призванний апостол, збранний на те, що б благовiстити 
Евангелие Боже…»; 

Л. 81 об.–94 об. «Перший лист святого апостола 
Павла до Коринхвян. Глава 1», Нач.: «Павло, волею 
Божою призванный апостол Исуса Христа, та брат 
Сосхвен, церквi Божiи…»; 

Л. 95–103 об. «Другий лист святого апостола Павла 
до Коринхвян. Глава 1». Нач.: «Павло, волею Божою 
апостол Исуса Христа, та брат Тимохвiй, церквi Божiи 
Коринхвськiй…»; 

Л. 104–108 об. «Лист святого апостола Павла до Га-
латiв. Глава 1». Нач.: «Павло, апостол не од людей и не 
черех чоловiка, а од Исуса Христа и Бога Батька, 
котрий воскресив ёго з мертвих…»; 

Л. 109–113. «Лист святого апостола Павла до Ех-
весцiв. Глава 1». Нач.: «Павло, волею Божою апостол 
Исуса Христа, усiм святим, що у Ехвесi, и вiрним у 
Христi Исусi…»; 

Л. 113 об. – 116 об. «Лист святого апостола Павла до 
Пилипийцiв. Глава 1». Нач.: «Павло та Тимохвiй, раби Ис-
уса Христа, усiм святим у Христi Исусi, що у Пилипах…»; 

Л. 117–120. «Лист святого апостола Павла до Коло-
сян. Глава 1». Нач.: «Павло, волею божою апостол Ис-
уса Христа, та брат Тимохвiй святим, що у Колосах, и 
вiрнимбраттям…»; 

Л. 120 об. – 123. «Перший лист святого апостола 
Павла до Солунцiв. Глава 1». Нач.: «Павло та Силуан, 
та Тимохвiй церквi Солунськiй у Бозi Батцi и Господi 
Исусi Христi…»; 

Л. 123 об. – 125. «Другий лист святого апостола 
Павла до Солунцiв. Глава 1». Нач.: ««Павло та Силуан, 
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та Тимохвiй церквi Солунськiй у Бозi Батцi нашем и 
Господi Исусi Христi…»; 

Л. 125 об. – 129. «Перший лист святого апостола 
Павла до Тимохвiя. Глава 1». Нач.: «Павло, апостол 
Исуса Христа, по наказу Бога спаса нашого и Господа 
Исуса Христа, надii нашоi…»; 

Л. 129 об. – 132. «Другий лист святого апостола 
Павла до Тимохвiя. Глава 1». Нач.: «Павло, апостол 
Исус-Христов волею Божою, по обiту живота, у Христi 
Исусi…»; 

Л. 132 об. – 134. Лист святого апостола Павла до Тита. 
Глава 1». Нач.: «Павло, раб Божий и апостол Исуса Хри-
ста, ради вiри збранних божих и познанне правди…»; 

Л. 134 об. – 135. «Лист святого апостола Павла до 
Хвилимона». Нач.: «Павло, юзник Исуса Христа, та 

Тимохвiй брат, Хвилимоновi коханому и помошни-
ковi…»; 

Л. 135 об. – 145 об. «Лист святого апостола Павла до 
Жидiв. Глава 1». Нач.: «Бiг, котрий так часто и такими 
розличними способами говорив колись до батькiв…»; 

Л. 146. «Апокалипсис» (шмуцтитул); 
Л. 146об пуст; 
Л. 147–163. «Апокалипсис, чи Одкровенне святого 

апостола Ивана Богослова. Глава 1». Нач.: «Апокалип-
сис Исуса Христа, що дав ёму Бiг, що б оповiстив ра-
бам своiм, чому повинно…»; 

Л. 163 об. – 165 об. пусты. 
Выражаю сердечную благодарность старшему 

научному сотруднику ИР НБУВ канд. фил. наук 
Л.А. Гнатенко за содействие в этой работе. 
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ON THE HISTORY OF TRANSLATION OF THE NEW TESTAMENT BY P.S. MORACHEVSKY: BY THE DATA OF THE 
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The paper dwells on the autograph of the first translation of the New Testament into the Ukrainian language realized in the middle of the 
19th century by P.S. Morachevsky. Pylyp Semenovich Morachevsky (1806-1879) was a writer, poet, teacher and translator. The 
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translation was made by Morachevsky in the 1860s, it was highly appraised by the Russian Academy of Science, but it was not 
published. Some of Morachevsky's manuscripts were kept at the Library of the Academy of Science; some of them were considered lost. 
The manuscripts under study are kept in the Rare Books and Manuscripts Department of Tomsk State University Research Library 
(ORKP NB TGU). The manuscript includes two volumes; the first is the text of four Gospels, the second – Acts and Apostolic Epistles 
and Apocalypse. The manuscripts include the author's pencil notes, allowing to establish the time and place of text editing; the notes are 
similar to those in other manuscripts of Morachevsky. The place of the Tomsk manuscripts in the history of translation of the New 
Testament into the Ukrainian language was shown; it has established that manuscripts under study are the final author's version of the 
translation of the text of the New Testament realized in 1863-1864. The manuscript came to the Library from the private library of 
Aleksandr V. Ninitenko who took part in the examination of Morachevsky's manuscripts in the Academy of Sciences. Aleksandr 
V. Nikitenko (1804 – 1877) was a specialist in the history of Russian literature, member of the Academy of Sciences, Professor of 
Petersburg University and member of the Council for editing and printing at the Ministry of Domestic Affairs of the Russian Empire. He 
was born in the family of a serf of Count Sheremetev and had a distinguished academic career. His widow sold her husband's library in 
1880; Vasilii M. Florinskii, trustee of the first Siberian University, assisted in the acquisition of the book collection. Nikitenko's private 
library was purchased with funds, provided by Tomsk City Duma. There was a speculation that Nikitenko left Morachevsky's 
manuscripts in his private library after a discussion in the Academy instead of passing them to the Academic Library. Both manuscripts 
have labels of Nikitenko's private library, they were described in the handwritten inventory of Nikitenko's book collection and in the 
first printed catalogue of Tomsk University Library. The archeographic description of the manuscripts is published for the first time, 
including a detailed inventory of the manuscript's content. Illustrations of the text in the final author's version and a text of the Epistles 
unknown until today are attached as well. 
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КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ  
В ПРОЦЕССЕ ИХ МУЗЕЕФИКАЦИИ 

 
Представлен комплексный анализ отечественных исследований 60–80-х гг. XX в. и работ современного периода, обращенных 
к осмыслению проблем консервации и реставрации памятников археологии в процессе их музеефикации in situ. Обобщены 
данные о мерах и методах долговременной защиты объектов археологического наследия, строительным материалом которых 
служит камень, древесина, жженый / сырцовый кирпич, почвенный слой, кость. Определены ключевые объекты археологии, 
послужившие базой апробации консервационно-реставрационных мер. 
Ключевые слова: консервация; реставрация; памятник археологии; музеефикация. 
 

Решение вопросов долговременного укрепления 
объектов археологического наследия в процессе их 
подготовки к музейному показу in situ является одной 
из важнейших проблем как проектной стадии работ, 
так и непосредственной их реализации [1. С. 37; 2. 
С. 116] ввиду того, что отсутствие своевременных мер 
консервации и продуманной организации эксплуатации 
памятников археологии при раскрытии приводит к ак-
тивизации процессов их разрушения [3. С. 51]. Анализ 
отечественных исследований по ключевым вопросам 
музеефикации археологического наследия показал, что 
в настоящее время отсутствуют работы, обобщающие 
многолетний практический опыт реализации методик 
консервации и реставрации памятников археологии, в 
то время как о необходимости исследований подобного 
рода мы встречаем упоминания неоднократно [2. 
С. 113; 4. С. 79; 5. С. 85; 6]. В осмыслении отечествен-
ного опыта практических мероприятий консервации и 
реставрации основополагающая роль принадлежит ис-
следованиям 60–80-х гг. XX в. (см. в том числе [1, 4, 5, 
7–18]) и некоторым работам современного периода (см. 
[19–22]). 

В публикациях Э.Л. Базаровой, В.Г. Новгородова, 
Г.А. Разумова [3], Н.П. Зворыкина [9] и О.И. Сергеевой 
[23] определены основные факторы, оказывающие 
негативное воздействие на физическую сохранность 
памятников археологии. В их числе: резкие изменения 
температурно-влажностного режима; химические за-
грязнения [3. С. 52, 53; 9. С. 23; 23. С. 63]; нерегулиру-
емое воздействие растительности [9. С. 23; 23. С. 63] и 
вибродинамические нагрузки [3. С. 53]. В статье 
Н.П. Зворыкина [9] представлены методические реко-
мендации в отношении мероприятий, направленных на 
устранение обозначенных причин. В общем корпусе 
исследований не прослеживается единого подхода к 
вопросу классификации консервационно-реставрацион-
ных работ. В.И. Фёдоров [7. С. 10] выделяет две груп-
пы консервационных мероприятий: к первой относит 
архитектурно-технические меры, направленные на 
конструктивное укрепление памятника (дополнения к 
его существующим объемам с использованием рестав-
рационных методов воспроизведения отсутствующих 
элементов), а ко второй – физико-химические средства 
защиты подземной и наземной частей кладки как 
наиболее перспективные и дающие возможность без 
каких-либо изменений памятника эффективно обеспе-
чить его дальнейшую сохранность. В качестве мер пер-
вого порядка исследователь называет укрепление клад-

ки, инъектирование, подводку фундамента, укрепление 
грунта, борьбу с агрессивным воздействием грунтовых 
вод; второго – нанесение защитной обмазки для предо-
хранения горизонтальной поверхности кладки от осад-
ков [7. С. 11]. Б.Л. Альтшуллер и О.Н. Постникова вы-
деляют и описывают методы консервации, анастилоза, 
аналитической реставрации и целостной реконструк-
ции (!), уточняя, что выбор конкретного метода обу-
словливается видом сооружения, степенью его сохран-
ности и предполагаемой формой экспонирования [24. 
С. 30]. В публикации Н.Д. Недовича и Л.А. Беляева 
методы консервации и реставрации сведены к трем 
основным: методам «колпака», натурной консервации 
и макетирования [18. С. 121–123]. Не затрагивая про-
блему соотношения понятий «мер» и «методов» в обо-
значенных исследованиях, отметим, что метод «колпа-
ка», выделенный авторами в качестве метода консерва-
ции, фактически представляет собой один из способов 
подготовки памятника археологии к музейному показу 
in situ1. С нашей точки зрения, причиной подобного 
отождествления может выступать как понимание того, 
что возведение павильона позволяет защитить памят-
ник от негативных воздействий окружающей среды, 
так и восприятие мероприятий подготовки объекта к 
музейному показу в неразрывном единстве с мерами 
обеспечения его физической сохранности, поскольку 
специфика самого предмета музеефикации – памятника 
археологии – предполагает их проведение. 

Имеющиеся данные позволяют объединить иссле-
дования по проблемам консервации и реставрации па-
мятников археологии в процессе их музеефикации в 
два основных блока. К первому из них мы отнесли ра-
боты, где рассматриваются аспекты натурной консер-
вации памятников археологии, основные строительные 
материалы которых – камень, древесина, жженый / 
сырцовый кирпич, почвенный слой, кость. Ко второ-
му – работы, посвященные вопросам реализации мето-
да макетирования. 

Обратимся к исследованиям первого блока. В соот-
ветствии с представлениями Н.Д. Недовича и Л.А. Бе-
ляева, сутью метода натурной консервации является 
стремление вносить как можно меньше изменений в 
открытую при раскопках археологическую, стратигра-
фическую, архитектурную ситуацию, но закрепить, 
зафиксировать ее физико-химическими или строитель-
ными консервационными способами на возможно дли-
тельный срок и демонстрировать затем посетителям в 
неизменном виде [18. С. 122]. По словам исследовате-
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лей, консервационно-археологический метод2 является 
одним из самых эффективных, но достаточно слабо 
разработанных в методическом отношении из-за тех-
нической необеспеченности [Там же. С. 123]. По сооб-
щению С.Ф. Стржелецкого, методика консервацион-
ных работ включает небольшое количество приемов, 
выбираемых в зависимости от характера памятника, 
его сохранности и ценности [25. С. 36]. С точки зрения 
Н.М. Булатова, все консервационные мероприятия 
должны осуществляться в два этапа: на первом – за-
крепление остатков сооружений, обнаруженных архео-
логами, а на втором – сохранение уже закрепленных 
конструктивных остатков на раскопах [4. С. 100]. 

К проблеме консервации руинированных сооружений 
из камня одним из первых обращается П.Д. Барановский 
в докладе «О методах консервации и реставрации руин 
архитектурных памятников по работам кавказских экспе-
диций НИИ АН СССР 1946–1947 гг.», представленном на 
заседании Научно-методического совета по охране па-
мятников культуры при Президиуме Академии наук 
СССР 16 декабря 1949 г. Исследователем охарактеризо-
ваны мероприятия по сохранению руин Лекитского храма 
на Кавказе, в постройке которого были использованы 
булыжный камень, известковый туф, кирпич.  

По словам П.Д. Барановского, основными задачами 
консервации руин являлись разборка завалов и извле-
чение из них всех архитектурных элементов и состав-
ных частей памятников с проведением методически 
необходимых приемов исследования и фиксации; из-
влечение и изучение всего сопутствующего археологи-
ческого подъемного материала; инженерное укрепле-
ние сохранившихся частей руин; включение в состав 
руин отторженных от них частей; укрепление восста-
новленных руин инъекцией; предохранение восстанов-
ленных руин кровлями от атмосферных влияний [26].  

В публикации Н.М. Булатова описаны мероприятия 
консервации фундаментов и древних кладок «Танаи-
са», в том числе предполагающие замену отдельных 
разрушившихся валунов камнями той же породы и пе-
реборку некоторых частей и рядов кладок [5. С. 106].  

В современных исследованиях мы также встречаем 
описания мероприятий по консервации памятников 
архитектурной археологии из камня. Так, например, в 
статье И.Н. Мельниковой и С.В. Фатеровой охаракте-
ризованы консервационные работы на объектах «Гор-
гиппии» [27. С. 238]. По данным исследователей, мно-
голетний опыт содержания памятника позволил разра-
ботать технологические рекомендации, направленные 
на поддержание физической сохранности объекта, в 
числе которых такие мероприятия, как уничтожение 
растительности на кладке и на территории памятника с 
применением гербицидов сплошного или избиратель-
ного действия; биоцидная обработка мхов, лишайни-
ков, плесени на каменных плитах составом МИПОР; 
поверхностное укрепление и защита кладки (восполне-
ние утрат в растворных швах каменных кладок) на ос-
нове состава МВР-1 с минеральными заполнителями; 
структурное укрепление древнего камня на основе 
кремнийорганических соединений РКМ-1 и РКМ-3; 
защита от атмосферных осадков всех горизонтальных 
поверхностей посредством их покрытия кремнийорга-
ническим составом Пента-811 [27. С. 240]. 

Основными видами разрушений памятников архео-
логии, строительным материалом которых является 
древесина, по данным А.Н. Медведя, выступают усуш-
ка, отслаивание, гниение и поражение микроорганиз-
мами [19. С. 94]. С точки зрения Н.М. Булатова [4], 
О.Н. Бадера [14] и А.Н. Медведя [19], наиболее прием-
лемым методом консервации археологической древе-
сины является метод ее глубокой пропитки синтетиче-
скими смолами с последующим их переводом в поли-
мер при помощи термообработки [4. С. 100; 14. С. 143; 
19. С. 94, 95]. Сущность, этапы и особенности реализа-
ции представленного метода в процессе музеефикации 
остатков городища Берестья описаны в статье 
В.Е. Вихрова, Ю.В. Вихрова, В.А. Борисова и С.Ю. Ка-
занской [11]. 

К основным факторам, оказывающим негативное 
воздействие на сохранность земляных остатков (оборо-
нительных валов, рвов, курганов, землянок, ям), по 
сведениям А.Н. Медведя, относятся интенсивная рас-
тительность, атмосферные осадки (размывы, оползни 
грунта), наносы (пыль, земля, продукты хозяйственной 
деятельности человека), попадающие на поверхность 
памятника и изменяющие его внешний вид [19. С. 91, 
92]. С точки зрения исследователя, земляные остатки 
не требуют серьезного вмешательства реставраторов – 
достаточен лишь их периодический осмотр и удаление 
растительности. При этом наилучшим способом избе-
жать вредного воздействия извне является организация 
вокруг памятника охранной зоны. В соответствии с 
представлениями А.Н. Кондрашева, методика проведе-
ния консервационных работ на разрушенном археоло-
гическом слое отсутствует, и это является одной из 
основных проблем сохранения археологических объек-
тов [28. С. 294]. Вместе с тем, по данным И.Н. Мельни-
ковой и С.В. Фатеровой, в археологическом музее-
заповеднике «Горгиппия» сотрудниками объединения 
«Росреставрация» в 1979 г. были проведены экспери-
ментальные работы по укреплению грунтов с сохране-
нием стратиграфии на кремнийорганической смоле 
К 15/3 и на жидком стекле [27. С. 238]. По оценке авто-
ров, укрепленные поверхности получили весьма пре-
зентабельный вид, но адгезия наружной части грунта и 
основного массива среза оказалась очень слабой, в ре-
зультате чего обработанные участки на жидком стекле 
разрушились в 1980 г., а на смоле – в 1981 г. Следую-
щая попытка укрепления грунтов была предпринята в 
1980–1981 гг. на кремнийоргсиликате, но также не дала 
положительных результатов [27. С. 238; см. также 19. 
С. 92, 93]. 

Следующей разновидностью материала, встречаю-
щегося на археологических памятниках, к особенно-
стям консервации которого обращаются исследователи, 
является кирпич, сырцовый и обожженный. В соответ-
ствии с представлениями Г.А. Федорова-Давыдова, 
Н.М. Булатова [2], П.Д. Барановского [26], сырцовый 
кирпич не может быть оставлен под открытым небом, 
так как под воздействием атмосферных влияний под-
вергается активному разложению. Сооружение навеса 
над памятником также не позволяет полностью его 
сохранить: попав в иной режим содержания, чем был 
под землей, памятник начинает разрушаться. Един-
ственную возможность сохранения памятников архео-
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логии из сырцового кирпича представляют химико-
технологические методы укрепления кладок [2. С. 115; 
26]. Особенностям методики проведения работ по кон-
сервации сооружений из обожженного кирпича уделя-
ют внимание Б.Л. Альтшуллер и О.Н. Постникова [24]. 

В отношении консервации памятников археологии, 
основным строительным материалом которых является 
кость, необходимо отметить следующее. В исследова-
ниях Г.А. Федорова-Давыдова и Н.М. Булатова мы 
встречаем упоминания о том, что подготавливаемое к 
музеефикации палеолитическое жилище в Костенках, 
сложенное из костных останков мамонтов, с целью 
закрепления строительного материала пропитывалось 
бутералью. Аналогичные работы были проведены и на 
палеолитической стоянке в Озерах под Новосибирском 
[2. С. 116, 117; 4. С. 101]. Технология консервации 
остатков палеолитического жилища в Костенках, с ис-
пользованием бутирали на спиртовой основе и водного 
раствора клея ПВА, подробно описана в исследовании 
И.В. Котляровой [20]. 

Отдельную группу памятников археологии состав-
ляют наскальные изображения. В монографии 
Д.К. Дубровского и В.Ю. Грачева содержатся сведения 
о работах 60–70-х гг. XX в. по сохранению петрогли-
фов Томской писаницы, которые заключались в маски-
ровке прорезанных, процарапанных, выбитых, напи-
санных краской современных надписей, рисунков и 
реставрации скальной поверхности посредством ее по-
крытия слоем искусственной массы на основе эпоксид-
ной смолы. По оценкам исследователей, результаты 
проведенных мероприятий оказались неудовлетвори-
тельными, что в свою очередь потребовало определения 
иных косвенных и прямых мер защиты петроглифов. В 
их числе впоследствии были предложены следующие 
мероприятия: установка влагозащитных козырьков над 
рисунками; отведение воды с помощью дренажей; 
очистка склона скалы от кустарников и деревьев; удале-
ние старых эпоксидных обмазок; локальная заделка де-
фектов; сведение надписей, выполненных краской; ис-
кусственное патинирование граффити и механически 
поврежденных участков [6; 22. С. 202; 29]. 

Далее обратимся к исследованиям второго блока. 
По данным В.И. Фёдорова, метод макетирования пред-
полагает работы по покрытию каменных стен руиниро-
ванных памятников архитектуры значительными до-
полнениями новой кладки из другого материала или в 
«старой технике» без придания строгой горизонтально-
сти с сохранением силуэта памятника, а также меро-
приятия, связанные с перекрытием кладки сплошной 
монолитной плитой, сборными железобетонными пли-
тами3 [7. С. 11, 12]. В совместном исследовании 
С.С. Айдаров и А.С. Воскресенский оценивают метод 
замуровки оголенной забутовки древней кладки новой 
реставрационной облицовкой наиболее надежным и 
эффективным способом ее сохранения [8. С. 60]. 
С точки зрения В.И. Фёдорова, сооружение специаль-
ных покрытий целесообразно использовать для защиты 
каменной кладки в том случае, когда применение фи-
зико-химических средств не представляется возмож-
ным или когда они могут быть использованы лишь ча-
стично. При этом защитные кладки должны иметь фа-
сады, выполненные в первоначальном материале и 

технике, а также смотровые окна или колодцы [7. 
С. 14]. В качестве альтернативы исследователь рас-
сматривает возможность использования пластмассовых 
покрытий вместо каменных [Там же. С. 12]. Б.Л. Альт-
шуллер и О.Н. Постникова особое внимание уделяют 
требованиям, предъявляемым к материалам дополне-
ний, отмечая, что цвет покрытия не должен сильно от-
личаться от цвета подлинного материала, особенно 
если речь идет о низких, легко обозримых кладках. 
Применение покрытий разного цвета на одном памят-
нике может допускаться лишь с целью наглядного по-
каза разновременных частей сооружения или комплек-
са. Требования к декоративным свойствам защитных 
покрытий высоких стен могут быть снижены, посколь-
ку их главная функция заключается в обеспечении гид-
роизоляции. В данном случае исследователи допуска-
ют применение консервационных материалов, принци-
пиально отличающихся от материалов самого памят-
ника: бетона, гидроизоляционных мастик, рулонных 
материалов, скатных кровель [24. С. 31]. 

Особенности проведения работ по обеспечению фи-
зической сохранности памятников архитектурной ар-
хеологии и приведению их в надлежащий экспозици-
онный вид обусловлены тем, что в отечественной прак-
тике метод макетирования, как правило, дополняли 
мероприятия по консервации памятников. Технология 
устройства горизонтальных защитных слоев, широко 
применявшаяся на городище «Танаис», описана 
Н.М. Булатовым [5. С. 107, 108]. По сообщению автора, 
излишнее увлечение оправданным и неоправданным 
анастилозом привело к тому, что в одном из раскопов 
было целиком реконструировано жилище III в. до н. э.4 
[Там же. С. 108]. Работы, проведенные вразрез указа-
ниям международного конгресса архитекторов и тех-
нических специалистов по историческим памятникам, 
состоявшегося в Венеции в 1964 г., негативно оценены 
Н.М. Булатовым [Там же. С. 114], Т.М. Арсеньевой, 
Л.М. Казаковой5 [15. С. 195] и Ю.С. Путриком [21. 
С. 99]. Вместе с тем в монографиях «Музейное дело 
России» и «Музеефикация историко-культурного 
наследия России» мы встречаем утверждения о том, 
что в археологическом музее-заповеднике «Танаис» 
реконструкции были использованы «тактично и осто-
рожно» (!): «среди многочисленных античных постро-
ек, законсервированных на уровне фундаментов и до-
ступных для осмотра, одна усадьба реконструирована 
частично и одна – полностью, с возведением макета 
жилища в натуральную величину» [30. С. 403; 31. 
С. 65]. Методика консервации руинированных остатков 
Белой палаты Болгар XIV в. представлена в исследова-
нии А.Н. Медведя [19. С. 63, 64]. Несмотря на то что в 
данном случае работы также не исключили мероприя-
тий реконструкции (!), результаты их внедрения были 
положительно оценены автором [19. С. 64]. По данным 
Ю.Г. Лосицкого [17], способ консервации, предпола-
гающий восстановление разрушившихся участков стен 
путем анастилоза и укладку по верху стен бетонных 
блоков, предполагалось использовать в процессе реа-
лизации работ по сохранению Эски-Керменской бази-
лики в Крыму. Преимущества данного метода, по 
оценке исследователя, заключались в сравнительно 
малой трудоемкости, возможности максимально при-
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менять средства механизации, а также в отсутствии 
необходимости труда рабочих высокой квалификации 
[17. С. 141, 142]. К сожалению, меры по сохранению 
памятника автор сводит лишь к установке бетонных 
перекрытий и, указывая на существующую проблему 
бесконтрольных посещений памятника, не предлагает 
дополнительных мер его защиты. 

В процессе подготовки к музейному показу остат-
ков Довмонтова города в Пскове также была использо-
вана технология консервации каменной кладки, пред-
ставляющая собой сочетание метода надстройки руин 
«консервационной» кладкой с последующим ее пере-
крытием сплошными монолитными плитами. Описания 
проведенных работ представлены в исследовании 
Н.М. Булатова [5]. По сообщению О.А. Кондратьевой, 
методы консервации, применявшиеся для благоустрой-
ства Довмонтова города с 1961 г., с течением времени в 
целом себя оправдали, однако это не исключило поста-
новки вопроса о поиске более совершенных форм под-
готовки вскрытых памятников к музейному показу6 
[13. С. 309]. Комплекс работ по сохранению руин 
Довмонтова города был оценен О.Н. Бадером положи-
тельно: мероприятия по подготовке руинированных 
сооружений к музейному показу, когда подлинная 
«старая кладка расчищается, закрепляется и присыпа-
ется землей, а над ней возводится несколько рядов 
надкладки с точным соблюдением толщины старой 
кладки», в результате чего экспонированию уже под-
лежат не подлинные каменные остатки, а современные 
новоделы на месте раскопа, лишь повторяющие конту-
ры самого памятника, исследователь называет «пра-
вильной организацией работ» [14. С. 140, 141]. Обозна-
ченную позицию О.Н. Бадера не разделяют Г.А. Фё-
доров-Давыдов и Н.М. Булатов. По оценкам исследова-
телей, методика экспонирования археологических 
остатков Довмонтова города требует критического 
осмысления [2. С. 115]. С точки зрения Н.М. Булатова, 
в результате проведенных работ были допущены две 
серьезные взаимосвязанные ошибки: засыпка раскопов 
с остатками подлинных исторических памятников до 
уровня современной поверхности и вывод очертаний 
этих сооружений консервирующей современной клад-
кой выше нее [5. С. 92, 93; 32. С. 58], в результате чего 
посетителю представлен «современный футляр» па-
мятника, выполненный из материала, близкого к древ-
нему [5. С. 93; 19. С. 10]. Нерациональность использо-
вания подобных методик, с точки зрения автора, за-
ключается в потере возможности осуществления си-
стематического контроля над состоянием подлинных 
остатков древних конструкций и оценки того, насколь-
ко примененные методы консервации древнего камня 
являются эффективными и долговременными [5. С. 93–
94]. В свою очередь Б.Л. Альтшуллер и О.Н. Пост-
никова также указывают на методическую необосно-
ванность воссоздания утраченного объема руиниро-
ванного сооружения или его частей [24. С. 31; 32. 
С. 58]. По оценке В.Д. Белецкого, подобные методы 
реставрации памятника приводят к искажению его 
внешнего облика, в результате чего раскрытый ан-
самбль теряет свою достоверность [16. С. 55; 32. С. 58]. 
Вместе с тем мы не можем в полной мере согласиться с 
утверждением исследователя о том, что раскрытые и 

поддающиеся полной реставрации памятники должны 
быть восстановлены в полный профиль (!) в экспози-
ционных целях, а их интерьеры подготовлены для 
устройства экспозиции [16. С. 55], поскольку, как со-
вершенно справедливо отмечает Э.А. Шулепова, «вос-
созданный, а не подлинный историко-культурный объ-
ект не может считаться объектом предшествующего 
времени, а всего лишь копией, следовательно, и статус 
у него должен быть соответствующий» [33. С. 122]. 

К описанию и анализу практических работ по со-
хранению памятников архитектурной археологии 
древнего Херсонеса, проводимых в 1957–1961 гг., 
обращается С.Ф. Стржелецкий [25]. А.Н. Щеглов 
[34] останавливается на анализе наиболее важных 
мер по консервации херсонесских памятников, осу-
ществленных в 1962–1965 гг. Мероприятия, сочета-
ющие в себе элементы реставрации (надстройки) и 
консервации (укрепления), проведенные в процессе 
музеефикации северной и южной пристроек цен-
тральной архитектурной части Ханской усыпальни-
цы и мавзолея, полностью раскопанного рядом с ней 
на территории музея-заповедника «Великие Болга-
ры», описаны Н.М. Булатовым [5. С. 101]. В иссле-
довании С.С. Айдарова представлены данные о рабо-
тах по подготовке к музейному показу руин Собор-
ной мечети этого же музея-заповедника, в процессе 
проведения которых были использованы методы 
«колпака» (навеса), натурной консервации и макети-
рования (надстройки) [35. С. 36]. 

Таким образом, совершенно очевидно, что среди ис-
следований, авторы которых обращаются к разработке 
проблем консервации и реставрации памятников археоло-
гии в процессе их подготовки к использованию в качестве 
объектов музейного показа, доминирующую часть со-
ставляют работы, посвященные решению вопросов обес-
печения физической сохранности памятников археологии, 
строительным материалом которых выступает камень. К 
ним относятся исследования, в которых представлены 
описания мероприятий по консервации Танаиса [5], Ле-
китского храма [26], Горгиппии [27] и реализации мето-
дов макетирования и консервации в отношении Танаиса 
[5], Довмонтова города [5, 13], Великих Болгар [5, 19, 35], 
Эски-Керменской базилики [17], Херсонеса [17, 25, 34]. 
Единичные работы посвящены вопросам консервации 
музеефицируемых памятников археологии, строительным 
материалом которых служит древесина [11], кость [20], 
почвенный слой [27] и проблемам консервации наскаль-
ных изображений [6, 22, 29]. 

Во второй половине 80-х гг. XX в. в статье 
Г.А. Фёдорова-Давыдова и Н.М. Булатова была пред-
ставлена идея о том, что исследование существующих 
технологий консервации и реставрации позволяет 
определить наиболее приемлемые методики, направ-
ленные на сохранение археологических остатков, под-
вергающихся после раскрытия разрушительному воз-
действию окружающей среды [2. С. 116]. Однако в об-
щем корпусе исследований мы встречаем лишь некото-
рые оценки тех или иных реализованных мероприятий. 
Таким образом, в настоящее время остаются актуаль-
ными как проблемы недостаточной разработанности 
подходов к консервации и реставрации памятников 
археологии на прочной научной и методической осно-
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ве, так и проблемы использования археологических 
реконструкций в процессе проведения работ, направ-

ленных на обеспечение физической сохранности па-
мятников археологии. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Н.М. Булатов, негативно оценивая практику возведения над памятниками археологии защитных павильонов, также называет «консервацией» 
подобный способ подготовки археологических объектов к музейному показу [4. С. 103]. 
2 Иными словами, метод консервации, применяемый в отношении памятников архитектурной археологии. 
3 По сообщению Б.Л. Альтшуллера и О.Н. Постниковой, для данных работ также могут использоваться плиты из камня, пластбетона [24. 
С. 31]. 
4 Описание данных работ представлено в статье Д.Б. Шелова [12. С. 325–326; 19. С. 47]. 
5 С точки зрения Т.М. Арсеньевой и Л.М. Казаковой, подобный опыт может быть оправдан лишь с экспозиционной точки зрения [15. С. 295]. 
6 По данным О.А. Кондратьевой, высказывались предложения о выведении кладки храмов на разный уровень с той целью, чтобы снять ощу-
щение статичности вскрытых объектов, и предложения об изменении характера покрытия кладки [13. С. 311]. 
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The long-term strengthening of the archaeological heritage objects in the process of their museumification in situ is one of the most 
important problems on the project stage and on the stage of their implementation. The lack of timely measures for conservation and 
planned using of archaeological sites during their disclosure lead to destruction processes. The analysis of researches on the key 
questions of archaeological heritage museumification have shown that there are no current works summarizing the many years of 
practical experience in the implementation of conservations and restoration methods for archaeological sites in the process of their 
preparation to the museum demonstration. But there are many references about the necessity of these kinds of researches at present. The 
available data has allowed to unite the researches in two main groups. We have classified the studies which present the descriptions of 
nature conservations of archaeological sites from stone, wood, burnt or raw brick, soil layer and bone as the first group, and the studies 
which contain descriptions of activities in the framework of the method of prototyping – as the second group. The dominant part of the 
researches on the problems of conservation and restoration of archaeological sites is devoted to the works of ensuring the physical 
security and preparing for exposition of archaeological monuments from stone. These researches have descriptions of conservation 
measures for Tanais, Lekit Temple, Gorguipia and describe cases of application of prototyping and preservation methods for Tanais, 
Great Bulgaria, Eski-Кеrmen Basilica, Dovmontov Town and Chersonesus. Individual studies are on preservation methods for 
archaeological monuments, the main building material of which is wood, bone, soil layer as well as on preservation of rock painting. We 
find only some common assessment of implemented activities in the general case of the studies. The problems of scientific research of 
suitable conservation and restoration methods of archaeological heritage objects on the reliable methodological basis and the problems 
of using archaeological reconstructions during conservation works at archaeological sites are still pressing nowadays. 
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АВТОГРАФЫ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА НОВОГО ЗАВЕТА Ф.С. МОРАЧЕВСКОГО 
В ФОНДАХ БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК: НОВЫЕ ДАННЫЕ 

 
Статья посвящена решению вопроса о том, какие автографы перевода на украинский язык книг Нового Завета Ф.С. Морачев-
ского находятся в Библиотеке Российской академии наук (БАН) вместо рукописи Нового Завета в двух книгах (1863–1864), 
переданной в 1865 г. Кратко излагается история перевода, судьба рукописей, дается их археографическое описание. Работа 
написана по новым данным, полученным благодаря выявлению В.А. Есиповой автографа перевода Нового Завета Ф.С. Мора-
чевского в составе библиотеки А.В. Никитенко, хранящейся в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки 
Томского государственного университета. 
Ключевые слова: Ф.С. Морачевский; Новый Завет; автограф; перевод; украинский язык; археографическое описание. 
 

Первый полный перевод Нового Завета на новый 
украинский литературный язык был осуществлен в 
1860–1864 гг. Филиппом Семеновичем Морачевским 
(1806–1879) – незаурядной личностью, педагогом, уче-
ным, писателем, переводчиком [1, 2]. Его переводы 
считаются одними из лучших, но до сих пор они не 
опубликованы и хранятся в книгохранилищах России и 
Украины в автографах различных авторских редакций, 
в списках и копиях [3]. 

В Библиотеке Российской академии наук (Библио-
тека Императорской Академии наук) хранятся авто-
графы 1860–1865 гг. переводов Ф.С. Морачевского на 
украинский язык Нового Завета и Псалтыри. В библио-
теку они были переданы на временное хранение. 
Ф.С. Морачевский лично обратился в Императорскую 
Академию наук с просьбой принять рукописи его пере-
водов полного текста Нового Завета в двух книгах и 
Псалтыри на временное хранение, пока не появится 
возможность их опубликовать. 20 мая 1865 г. он полу-
чил сообщение из Академии о том, что рукописи полу-
чены и переданы в академическую библиотеку [4. 
Л. 1 об.]. В конце XIX в. автографа перевода Нового 
Завета в двух книгах в библиотеке обнаружено не бы-
ло. На постоянное хранение были взяты вместе с Псал-
тырью и другие автографы переводов книг Нового За-
вета Ф.С. Морачевского 1860–1864 гг. 

Автограф перевода Нового Завета в двух книгах об-
наружен только сейчас в составе библиотеки академика 
А.В. Никитенко, хранящейся в отделе рукописей и 
книжных памятников Научной библиотеки Томского 
государственного университета (ОРКП НБ ТГУ. В-534. 
Т. 1–2). Он атрибутирован и описан В.А. Есиповой, док-
тором исторических наук, заведующей сектором хране-
ния и изучения фондов. Поскольку рукопись долгое 
время оставалась неизвестной, неизвестными были и ее 
атрибутирующие признаки: время и место написания, 
формат и др. Все эти факторы не способствовали ее вы-
явлению и решению ряда вопросов, в частности, связан-
ных с установлением авторских редакций текстов. 

Попробуем разобраться в процессе поступления ав-
тографов переводов Ф.С. Морачевским Нового Завета в 
БАН. Для этого кратко рассмотрим историю переводов 
в хронологическом порядке, попытки их издания, по-
ступления рукописей в библиотеку, а также роль в этом 
Императорской Академии наук. 

Ф.С. Морачевский имел твердое убеждение, что 
украинский православный народ должен иметь Библию 

на своем языке и что при переводе на украинский язык 
можно сохранить каноничность текстов Священного 
Писания. Понимая необходимость и значимость такого 
дела, он приступил к переводу книг Нового Завета. 
14 марта 1860 г. Ф.С. Морачевский начал работу над 
переводом текста Евангелия от Иоанна, полностью за-
вершив перевод текстов четырех Евангелий 16 ноября 
1860 г., а до конца года провел и полное редактирова-
ние. Для достижения наилучшего перевода на украин-
ский язык Ф.С. Морачевский сравнивал славянский 
текст с текстами на немецком, французском, латин-
ском, русском и других языках. 

28 сентября 1860 г. переводы текстов Евангелия от 
Иоанна и Матфея были отправлены Ф.С. Морачевским 
митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому 
Исидору (Никольскому)  с просьбой оценить его труд и 
благословить на продолжение работы, а также оказать 
содействие в издании всего Евангелия [1. С. 467–469]. 
14 октября 1860 г. было передано мнение Св. Синода, 
высказанное митрополиту Исидору при частном обра-
щении, что перевод Евангелий, сделанный Ф.С. Мора-
чевским или кем-либо другим, не может быть допущен 
к печати. Несмотря на это, переводчик в конце 1861 г. 
обратился за поддержкой к ученым Второго отделения 
русского языка и словесности Императорской Акаде-
мии наук, представив на их рассмотрение полный текст 
перевода Евангелия. На заседании Отделения 8 февра-
ля 1862 г. был заслушан одобрительный доклад акаде-
мика И.И. Срезневского о труде Ф.С. Морачевского и 
принято решение обратиться к Президенту Император-
ской Академии наук с просьбой напечатать перевод 
Евангелия Ф.С. Морачевского в одном из академиче-
ских изданий. Для этого академиками А.Х. Востоко-
вым, А.В. Никитенко и И.И. Срезневским, знатоками 
украинского языка, была составлена рецензия, в кото-
рой были рассмотрены филологический и морально-
религиозный аспекты перевода Евангелия [Там же. 
С. 472–476]. 16 марта 1862 г. перевод Евангелия 
Ф.С. Морачевского был передан Академией в Св. Си-
нод Русской православной церкви для рассмотрения 
его с теологической точки зрения и для получения раз-
решения на издание. 19 мая 1862 г. на заседании Отде-
ления рассматривался вопрос о присланном Ф.С. Мо-
рачевским переводе Деяний Св. Апостолов. Однако 
дело затягивалось, и чтобы его ускорить, Президент 
Академии наук 22 июля 1862 г. еще раз обращался к 
Св. Синоду. С письмом была подана и тетрадь с новы-
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ми правками переводчика к тексту. 15 декабря 1862 г. 
Ф.С. Морачевский интересовался судьбой своего пере-
вода Евангелия и Деяний Апостольских и просил посо-
действовать в ускорении дела в Св. Синоде по их изда-
нию. В письме к И.И. Срезневскому от 18 декабря 
1862 г. Ф.С. Морачевский выражал признательность 
ученому за участие и поддержку в его деле, благодаря 
которой он снова вернулся к переводу Посланий Св. 
Апостолов [5. Л. 23 об. – 26 об.]. 

18 июля 1863 г. появилось тайное предписание мини-
стра внутренних дел Российской империи П.А. Валуева о 
приостановлении печати религиозных и учебных книг на 
украинском языке. Основной причиной Валуевского цир-
куляра стало украинское нaционально-культурное 
возpoждение конца 1850-х – начала 1860-х гг. Непосред-
ственным толчком послужил и перевод Евангелия на 
украинский язык Ф.С. Морачевского [6, 7]. 3 января 
1864 г. Св. Синод издал указ о запрещении печатать 
Евангелие на украинском языке в переводе Ф.С. Мора-
чевского. Рукописи переводчика были возвращены в 
Академию наук 27 января 1864 г. Несмотря на небла-
гоприятную политическую ситуацию, сложившуюся 
вокруг издания на украинском языке текстов Священ-
ного Писания, Ф.С. Морачевский продолжал работать 
над переводами. 26 февраля 1864 г. им был отправлен с 
письмом к И.И. Срезневскому перевод Апокалипсиса. 
В письме переводчик просил Академию прислать ему 
возвращенные из Св. Синода рукописи его переводов 
Евангелия и Деяний Апостольских, обещая прислать 
взамен «другой, значительно исправленный, полный 
экземпляр Нового Завета, который... совершенно уже 
окончен» [5. Л. 28]. 3 декабря 1864 г. Ф.С. Морачев-
ский отправил в Академию с сопроводительным пись-
мом текст новой редакции перевода Нового Завета в 
двух книгах с просьбой дать рецензию, что и было рас-
смотрено на заседании 7 января 1865 г. Рукопись 
предоставили академику А.В. Никитенко для оценки и 
ответа переводчику. Тогда же Ф.С. Морачевский про-
сил Академию взять его полный перевод Нового Завета 
на хранение. 12 мая 1865 г. на заседании Отделения 
зачитывалось сопроводительное письмо Ф.С. Морачев-
ского к переводу на украинский язык Псалтыри с 
просьбой рассмотреть ее и принять на хранение. Рецен-
зирование Псалтыри также поручили А.В. Никитенко 
[8. Л. 2 об.]. А уже 20 мая 1865 г. Ф.С. Морачевский 
получил из Отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук сообщение о том, что 
отправленные им переводы на украинский язык двух 
книг Нового Завета и Псалтыри Академией получены и 
переданы на хранение в академическую библиотеку. 
Передавая свои рукописи переводов Нового Завета в 
двух книгах и Псалтыри на хранение в Императорскую 
Академию наук, Ф.С. Морачевский надеялся, что они 
когда-нибудь будут изданы и послужат украинскому 
духовному и просветительскому делу. Однако такая 
возможность появилась только через 40 лет. 

В конце 1890-х гг. Украинское общество в Петер-
бурге («Украинская Громада»; образована в 1859 г. 
украинскими общественными и культурными деятеля-
ми, способствовала развитию народного образования, 
распространению национальной идеи, формированию 
национального самосознания) пыталось активизиро-

вать введение украинского языка в церковную сферу, 
для чего планировалось издать Евангелие на украин-
ском языке в переводе Ф.С. Морачевского. Тогда и бы-
ло обнаружено, что рукописи Ф.С. Морачевского от-
сутствуют в академической библиотеке [9. С. 90], а 
также то, что они вообще не находятся на библиотеч-
ном учете. 

Прежде всего, начали разыскивать рукопись пере-
вода Евангелия. В архиве Отделения русского языка и 
словесности был найден перевод Псалтыри, а автогра-
фа полного перевода Нового Завета в двух книгах об-
наружено не было. Зато был найден другой автограф 
перевода Деяний Святых Апостолов, а в частной биб-
лиотеке И.И. Срезневского – Апокалипсис [10. С. 38, 
40, 55]. В 1899 г. обнаруженные рукописи передали в 
академическую библиотеку. Поскольку рукописи Еван-
гелия не было найдено, Академия наук обратилась к 
внуку переводчика, В.В. Морачевскому, с просьбой 
прислать взамен утраченной рукопись перевода Еван-
гелия, в связи с намерениями ее опубликовать [11]. 
В.В. Морачевский передал в Академию рукопись в 
1900 г. как подарок, с условием ее издания. Это была 
черновая рукопись Евангелия с дополнительной тетра-
дью позднейших правок переводчика к тексту, а также 
более поздняя копия Евангелия [9. Л. 91]. 

В 1901 г. рукописи Ф.С. Морачевского были обра-
ботаны и заинвентаризованы в академической библио-
теке. Информация о них была представлена В.И. Срез-
невским на заседании Общего собрания Академии 
5 мая 1901 г. в докладе о составлении «Охранной описи 
рукописного отделения Библиотеки Императорской 
Академии наук». При периодических публикациях ма-
териалов «Охранной описи…» В.И. Срезневским в 
1902 г. под названием «Четвероевангелие в переводе на 
малорусский язык. Труд Ф.С. Морачевского» было вы-
пущено отдельной статьей первое археографическое 
описание оригинала и копии Евангелия и впервые 
опубликован отрывок рукописи Ф.С. Морачевского – 
текст V главы Евангелия от Матфея [Там же]. Позже 
были изданы: в 1902 г. – описи Деяний Святых Апо-
столов и Апокалипсиса [12. С. 85, 87], в 1903 г. – Псал-
тыри [13. С. 15, 16]. 

Археографические описания оригиналов переводов 
Ф.С. Морачевского вошли в 1905 г. в отдельное изда-
ние «Охранной описи…» [10. С. 19–22, 37–38, 39–40, 
54–55], в приложении к I отделу которой впервые были 
опубликованы образцы текстов всех переводов книг 
Священного Писания Ф.С. Морачевского: из  Еванге-
лия от Марка – первые восемь стихов гл. ХVI (№ 12, 
с. 65–66, в издание не включен ранее опубликованный 
при описи отрывок из Евангелия от Матфея); из Дея-
ний Святых Апостолов – полностью текст гл. II (№ 13, 
с. 66–68); из Апокалипсиса – полностью текст гл. ХIX 
(№ 14, с. 68–69); из Псалтыри – полностью тексты 
псалмов 1 и 103 (№ 15, с. 69–70). 

В 1910 г. по данным «Охранной описи…» было 
опубликовано «Описание рукописного отделения биб-
лиотеки Императорской Академии наук. І. Рукописи. – 
Т. 1 (І. Книги священного писания и ІІ. Книги бого-
служебные)» [14]. Описания рукописей Ф.С. Морачев-
ского были составлены В.И. Срезневским и Ф.И. По-
кровским в более сжатом виде, чем в «Охранной опи-
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си…», и без публикации отрывков текстов, с опущени-
ем некоторой важной информации, представленной в 
рукописях, которая нами была использована при рас-
смотрении истории перевода Евангелия. 

Рукописи Ф.С. Морачевского сейчас хранятся в 
библиотеке в соответствии с шифрами, указанными в 
«Описании рукописного отделения…». Отметим, что 
основное собрание рукописного отделения библиотеки, 
которое сформировалось в 1899 г., было пронумерова-
но бывшим директором этого отделения А.А. Куником. 
Перед нумерацией он указал на то, что эти рукописи из 
основного собрания – Осн.; поступления же с 1900 г. 
обозначались как Нов. Далее приведем краткое архео-
графическое описание и кодикологическую информа-
цию на основе двух предварительно рассмотренных 
изданий описей, с некоторым уточнением данных. 

«Четвероевангеліе въ переводе на малорусскій 
языкъ, трудъ Ф.С. Морачевского» (1. 3. 53–54 – Нов. 
104) [10. С. 19, 20; 14. С. 29, 30].  

Автограф. 1860 г., г. Нежин. Рукописи в 1° и 4°, на 
176 (четыре тетради) + 20 листах (Отдельной тетрадью 
правок переводчика к тексту 1862 г.). В оправе и без 
оправы. Написано на украинском языке, некоторые 
примечания – на русском языке. На л. 144, в начале 
Евангелия от Иоанна, отметка Ф.С. Морачевского о 
начале работы 14 марта 1860 г.; на л. 81 об., в конце 
Евангелия от Марка, об окончании перевода 16 ноября 
1869 г.; отметки о времени работы над другими Еван-
гелиями и времени редактирования Евангелия в декаб-
ре 1860 г. указано на л. 3 об., 50, 55, 87, 139, 175. В 
начале каждого Евангелия переписчиком сделана за-
пись «Господи благослови». 

«Копія четвероевангелія въ переводе Ф.С. Мора-
чевскаго на малорусскій языкъ» (1. 3. 55 – Нов. 104*) 
[10. С. 19, 20; 14. С. 30]. Конец XIX в. Машинопись в 
1°, на IV + 127 листах. В оправе. На л. II находится за-
пись: «Евангеліе въ переводе на Малорусскій языкъ 
Морачевскаго (Новейшая копия съ белового списка, 
принадлежащаго редакціи “Кіевской старины”)». Спи-
сок сейчас хранится в Институте рукописей Нацио-
нальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, 
ф. 30 (Коллекция рукописных книг ИР НБУВ), № 11. 

«Діянія апостоловъ въ переводе на малорусскій 
языкъ, трудъ Ф.С. Морачевскаго» (1. 5. 51 Осн. – 1458) 
[10. С. 37, 38; 14. 52]. Автограф. 1862 г., г. Нежин. Ру-
копись в 4°, на II + 65 листах, чистые л. 62, 65; по ну-
мерации Ф.С. Морачевского – I + 119 с. В оправе. 
Название и выходные данные рукописи на л. 1: 
«Діяния Святихъ Апостолівъ, писанниі Святимъ Апо-
столомъ и Євангелистомъ Лукою, на Малороссийсь-
кімъ язиці. Переложивъ Ф. Морачевский». 

«Апокалипсисъ въ переводе на малорусскій языкъ 
Ф.С. Морачевскаго» (1. 5. 52 – Осн. 1459) [10. С. 39, 40; 
14. С. 54]. Автограф. 1864 г., г. Нежин. Рукопись в 8°, 
на I + 69 листах, чистые л. 56–69; по нумерации 
Ф.С. Морачевского – I + 106 с. Заголовок рукописи на 
л. 1: «Апокалипсисъ» и на л. 2, с исходными данными: 
«Апокалипсисъ, чи Одкровеннє святого Апостола Ива-
на Богослова. 1864». На полях рукописи переводчиком 
карандашом отмечены даты, когда им делались редак-
торские правки: на с. 22 «февр. 10»; на с. 66 «февр. 11»; 
в конце текста, на л. 55, работы «февраля 12». 

Императорская Академия наук принимала активное 
участие в публикации Евангелия. В 1902 г. по поруче-
нию Академии перевод Евангелия Ф.С. Морачевского 
прорецензировал А.А.  Шахмaтoв и дал ему высокую 
оценку, но дело с места не сдвинулось. В 1904 г. «Бла-
готворительное общество издания общеполезных и 
дешевых книг» подало заявление о необходимости 
публикации Евангелия на украинском языке в Св. Си-
нод и в Министерство внутренних дел [15. С. 186]. 
Министр В.К. Плеве не дал разрешения на публикацию 
Евангелия, и только 18 октября 1904 г. новый министр 
внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский, отвечая на 
письмо Президента Академии наук, великого князя 
Константина Константиновича, дал разрешение на 
публикацию украинского перевода Чeтвeроевангелия 
Ф.С. Морачевского, но оно так и не было выполнено. 

После революционных событий 1905 г. Украинское 
общество в Петербурге («Украинская Громада») подало в 
Комитет Министров просьбу об отмене запрета на укра-
инское печатное слово и на издание Евангелия, и получи-
ла на это разрешение в марте 1905 г. К тому времени уже 
существовало три различных перевода евангельских тек-
стов, кроме перевода Ф.С. Морачевского: изданная за 
рубежом полная Библия П.А. Кулиша, И.П. Пулюя и 
И.С. Нечуя-Левицкого (Вена, 1903 г.) и рукопись Еванге-
лия в переводе М.Ф. Лободовского, отправленная им в 
Св. Синод в 1903 г. Императорская Академия наук напра-
вила все три перевода Евангелия известному украинскому 
филологу П.И. Житецкому для рассмотрения языка и сти-
ля. Ученым был сделан глубокий научно-филологический 
и историко-сравнительный анализ, и перевод Ф.С. Мора-
чевского был признан лучшим, поскольку он значительно 
более других отвечал требованиям науки и жизненной 
практики [16. С. 39, 40]. 

За основу издания была взята рукопись в переводе 
Ф.С. Морачевского, но текст был критически пере-
смотрен. Для редактирования текста создали автори-
тетные комиссии из теологов, историков, лингвистов. 
Академическое издание четвероевангелия на украин-
ском языке было опубликовано под названием «Госпо-
да нашого Іисуса Христа Святе Євангеліє»; текст на 
украинском языке приводился параллельно с церков-
нославянским текстом по Евангелиям. Издание вышло 
в свет в течение 1906–1911 гг. Однако имя Ф.С. Мора-
чевского в выходных данных не было указано, как и то, 
чей текст положен в основу издания. С тех пор оши-
бочно считается, что был издан евангельский текст в 
переводе Ф.С. Морачевского. При этом известно, что 
еще в 1916 г. руководитель работы и редактор перево-
да, архиепископ Парфений (Левицкий) отметил, что 
комиссия под его руководством, «кроме рукописного 
перевода Ф.С. Морачевского, пользовалась другим ру-
кописным переводом Лободовского, а также суще-
ствующими печатными переводами, изданными в про-
шлом столетии в Галиции. Из каждого перевода комис-
сия брала то, что признавала более правильным, а во 
многих местах устанавливала свой текст» [11. Л. 77]. 
Но не отрицался и тот факт, что из перевода Ф.С. Мо-
рачевского было взято более, чем из текстов других 
авторов. Однако и до сих пор переводы на украинский 
язык книг Нового Завета и Псалтыри Ф.С. Морачевско-
го не опубликованы и остаются в рукописях. 
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Итак, в рукописный фонд Библиотеки Император-
ской Академии наук не поступил автограф перевода 
Ф.С. Морачевского Нового Завета в двух книгах, кото-
рый был выслан переводчиком в Академию в 1864 г. и 
передан в библиотеку в 1865 г. на временное хранение. 
Он обнаружен только сейчас в Отделе рукописей и 
книжных памятников Научной библиотеки Томского 
государственного университета. Благодаря этому за-
свидетельствовано, что Ф.С. Морачевским в Академию 
на хранение действительно был направлен полный пе-
ревод Нового Завета, в окончательном варианте 1864 г. 
(авторская редакция текста проводилась в 1863–
1864 гг.): первая книга – Евангелие; вторая книга – Де-
яния и Послания Св. Апостолов, Апокалипсис. В нем 
впервые представлен перевод Посланий Св. Апостолов, 
другие автографы или списки Посланий пока не обна-
ружены. В рукописный фонд академической библиоте-
ки поступил только автограф перевода Псалтыри, пе-
реданный переводчиком на временное хранение. В 

конце XIX в. поступили другие разновременные авто-
графы переводов книг Нового Завета: Евангелие 1860 г. 
(текст первой авторской редакции в черновом перево-
де, который был отправлен в Академию внуком пере-
водчика в 1900 г.) с тетрадью правок к тексту 1862 г.; 
Деяния Св. Апостолов 1862 г. (рукопись была найдена 
во Втором отделении Академии, и, вероятно, именно 
она была возвращена из Св. Синода в Императорскую 
Академию наук); Апокалипсис 1864 г. (который пере-
водчиком был послан на рецензию И.И. Срезневскому). 

Выражаю искреннюю благодарность за предостав-
ленные сведения и копии с рукописи для подготовки 
данной статьи директору Научной библиотеки Томско-
го государственного университета Михаилу Олеговичу 
Шепелю, заведующей сектором хранения и изучения 
фондов Отдела рукописей и книжных памятников Ва-
лерии Анатольевне Есиповой, а также всем сотрудни-
кам библиотеки. 
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The first complete translation of the New Testament into modern literary Ukrainian was made from 1860 till 1864 by Pylyp 
Semenovych Morachevsky (1806-1879), a widely known Ukrainian educator, scientist, and writer. Morachevsky's translations are 
considered to be among the best, however, they have not been published till nowadays and were stored in Russian and Ukrainian 
archives in autographs of various copyright editions, lists and copies. Thus, disclosure, research and description of Morachevsky's 
historical heritage is becoming extremely significant today. How many authentic autograph translations of the New Testament and the 
Book of Psalms made by Pylyp Morachevsky from 1862 till 1865 are there in the Library of the Russian Academy of Sciences (LRAS), 
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the former Library of the Imperial Academy of Sciences (LIAS), in Saint Petersburg now? This is a question that should be reckoned as 
a very important issue since Russian scientist V. A. Esipova identified two manuscripts as the New Testament translation by 
P. Morachevsky she discovered in A.V. Nikitenko's collection at the BIC (Bibliographic Information Centre) of Tomsk State University 
Research Library (Issue 534. Vol. 12). To the best of our knowledge, in 1864 P. Morachevsky sent his autograph whole translation of 
the New Testament in two books to the temporary storage of LIAS in hope to find a possibility of their further publication. He also 
appealed during 1862-1865 to the scientists of the Imperial Academy of Sciences for assistance in reviewing and publishing his 
translations. As a result, a group of prominent members of the Imperial Academy of Sciences academicians H. Vostokov, O. Nikutenko 
and I. Sreznevsky expressed a warmest approval and admiration of Morachevsky's contribution. Unfortunately, the publication was 
suspended in 1863 by the Valuev Circular followed by a decision of the Russian Orthodox Church Holy Synod (January 3, 1864) to ban 
the publication of Morachevsky's translation of the Gospel into the Ukrainian language. 40 years later a new attempt was made to 
publish the Gospel in Morachevsky's translation. There was no Morachevsky's autograph manuscripts of the Holy Scriptures translations 
in LIAS except the Psalter one. Nevertheless, instead of a full text of two books, at the end of the 19th century LIAS received some 
other Morachevsky's autographs, namely: the Gospel translation made in 1860 together with the corrections written down in the 
notebook (the first draft of the translation that was sent under the condition of publication and as a substitution for the final manuscript 
lost by Morachevsky's grandson); the Acts translation made in 1862 (the manuscript has been found in the Second Department of 
LIAS); the Apocalypse translation made in 1864 (the courtesy copy sent to Academician of the Petersburg Academy of Sciences Ismail 
I. Sreznevsky for review).The Epistles of St. Apostles was not found. Therefore, nowadays the Library of the Russian Academy of 
Sciences, instead of a complete translation of the New Testament in two books by our famous compatriot Pylyp Semenovych 
Morachevsky, preserved only an incomplete text of his translation of the New Testament in forms of different author editions created in 
the period from 1860 till 1864.  

 
REFERENCES 

 
1. Naumenko V.P. F. Morachevskiy i ego literaturnaya deyatel'nost' [Morachevsky and his literary activity]. Kievskaya starina, 1902, vol. 79, November, 

pp. 171-186; December, pp. 459-479. 
2. Gnatenko L.A., Kotenko T.І. Pylyp Semenovych Morachevs'kyj – ukrai'ns'kyj prosvitytel' seredyny XIX st., pedagog, pys'mennyk, perekladach, 

knygoznavec'. Ukrai'ns'ka biografistyka: Zbirnyk naukovyh prac', 2011, no. 8, pp. 175-190. (In Ukrainian). 
3. Gnatenko L.A., Kotenko T.І. Pereklady Pylypa Morachevs'kogo knyg Novogo Zavitu ta Psaltyrja ukrai'ns'koju movoju seredyny HIH st. (oryginaly ta 

spysky u knygoshovyshhah Rosii' ta Ukrai'ny). Rukopysna ta knyzhkova spadshhyna Ukrai'ny, 2007, issue 12, pp. 154-177. (In Ukrainian). 
4. Pis'mo Ya. Grota k F. Morachevskomu, 20 maya 1865 g. [Letter of Ya. Grot to P. Morachevsky, May 20, 1865]. The Vernadsky National Library of 

Ukraine, V.P. Naumenko Archives. Fund II. No. 3125. Copies [Late 19th century]. 1 p. 
5. Kotenko T. І. Shho mozhe buty svjatishe dlja sercja narodu, za Slovo Bozhe ridnoju movoju! (Lysty P.S. Morachevs'kogo do I.I. Sreznevs'kogo 1862, 

1864, 1874 rr.). Ukrai'ns'ka mova, 2011, no. 4, pp. 54-62. (In Ukrainian). 
6. Starodub A. Jevangelije ta cyrkuljar. Pereklad Chetverojevangelija Pylypa Morachevs'kogo jak odna z prychyn pojavy Valujevs'kogo cyrkuljaru 1863 

roku. Vysokyj Val, Chernigiv, 4 veresnja 2006. Available at: http://gospel.io.ua/s6765/evangeli_ta_cirkulyar. (Accessed: 19th April 2014). (In 
Ukrainian). 

7. Stebnitskiy P. Ocherk razvitiya deystuyushchego tsenzurnogo rezhima v otnoshenii malorusskoy pis'mennosti [Outline of development of the current 
censorship regime for the Little Russian writing]. In: Ob otmene stesneniy malorucckogo pechatnago slova [On the abolition of a constraint of the 
Little Russian printed word]. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences Publ., 1905, appendix 1, pp. 29-45. 

8. Protocols of the Imperial Academy of Sciences: Department of the Russian Language and Literature. The Vernadsky National Library of Ukraine, V.P. 
Naumenko Archives. Fund I, no. 3124.  

9. Sreznevskiy V.I. Okhrannaya opis' rukopisnogo otdeleniya Biblioteki Imperatorskoy Akademii nauk [The inventory of the Manuscript Department of 
the Library of the Imperial Academy of Sciences]. Izvestiya Imperatorskoy Akademii nauk, 1902, vol. 16, no. 4 (April), pp. 89-94. 

10. Sreznevskiy V.I. Okhrannaya opis' rukopisnogo otdeleniya Biblioteki Imperatorskoy Akademii nauk. І. Knigi Svyashchennogo Pisaniya [The 
inventory of the Manuscript Department of the Library of the Imperial Academy of Sciences. I. Books of the Scripture]. St. Petersburg, 1905. 70 p. 

11. The Russian State Historical Archive. Fund 796. List 186. File 5780. 
12. Sreznevskiy V.I. Okhrannaya opis' rukopisnogo otdeleniya Biblioteki Imperatorskoy Akademii nauk. І. Knigi Svyashchennogo Pisaniya 

(Prodolzhenie) [The inventory of the Manuscript Department of the Library of the Imperial Academy of Sciences. I. Books of the Scripture 
(Continued)]. Izvestiya Imperatorskoy Akademii nauk, 1902, vol. 17, no. 6 (December). 

13. Sreznevskiy V.I. Okhrannaya opis' rukopisnogo otdeleniya Biblioteki Imperatorskoy Akademii nauk. І. Knigi Svyashchennogo Pisaniya 
(Prodolzhenie) [The inventory of the Manuscript Department of the Library of the Imperial Academy of Sciences. I. Books of the Scripture 
(Continued)]. Izvestiya Imperatorskoy Akademii nauk, 1903, vol. 18, no. 3 (March).  

14. Sreznevskiy V.I., Pokrovskiy F.I. Opisanie rukopisnogo otdeleniya biblioteki Imperatorskoy Akademii nauk" [Description of the Manuscript 
Department of the Library of the Imperial Academy of Sciences]. St. Petersburg, 1910. Vol. 1. 

15. Chaplenko V. Ictopija novoi' ykpai'ns'koi' literaturnoi' movy. New York, 1970. 448 p. (In Ukrainian). 
16. Zhitetskiy P.I. O perevodakh Evangeliya na malorusskiy yazyk [The Little Russian language translations of the Gospel]. St. Petersburg: Tip. IAN 

Publ., 1906. 65 p. 
 

Received: 20 May 2014 



 107

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 107–115 
 
УДК 94(47) 

В.Н. Кудряшев 
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Рассматривается отношение различных течений русской общественной мысли к так называемому украинскому вопросу. От-
мечается, что до конца 1860-х гг. малорусы (украинцы) рассматривались только как объекты борьбы с полонизмом. Показана 
трансформация восприятия в русской публицистике деятельности малорусской интеллигенции по развитию народной культу-
ры и языка. Выделяются существенные различия в видении перспектив национальных процессов в западных и юго-западных 
регионах Российской империи: негативное отношение славянофилов и имперцев к  признанию самостоятельности украинской 
этничности и готовность либералов и народников-реформаторов признать украинцев состоявшейся нацией, но без претензий 
на политическую самостоятельность.  
Ключевые слова: украинофильство; полонизм; обрусение; славянофилы; имперцы; либералы; народники-реформаторы. 
 

«Украинский вопрос» формировался в русской об-
щественной мысли XIX в. как производный от «поль-
ского вопроса» и акцентировался первоначально на 
борьбе с полонизмом в Западном крае. 

Обращаясь к польской проблеме, И.С. Аксаков все-
гда сосредотачивал внимание на русских землях, соб-
ственно польские земли его интересовали мало. Основ-
ной проблемой польско-русского противостояния  сла-
вянофилу виделись притязания польской шляхты на, 
как он считал, исконно русские земли. Публицист 
убеждал читателей в необходимости воспринимать 
требования поляков не только как территориальные 
притязания, но и как покушение на единство русского 
народа, на его коренные национальные интересы. Про-
блема не должна была рассматриваться как местная – 
белорусская или украинская, а исключительно как об-
щерусская. Он не видел различий между ситуацией в 
любом малорусском городе или селе с ситуацией в ве-
ликорусских губерниях. Не было малорусского вопро-
са – был только общерусский. То есть И.С. Аксаков 
рассматривал украинцев и белорусов не как этносы, а 
только как неотъемлемую часть общерусского. «Край 
этот Русский, Русский и Русский! В нем нет разных 
национальностей и вер; в нем есть только один хозя-
ин – Русский народ; одна господствующая националь-
ность – Русская, которой вера – православие; прочие 
национальности и веры – Польская, жидовская, Латин-
ство и Моисеев закон могут быть в ней допущены и 
терпимы на правах чужестранных гостей, но не могут 
иметь притязаний на хозяйское место» [1. С. 177]. 

Претензии поляков строились на историческом пра-
ве и апелляции к государственным и международно-
правовым актам прошлого. И.С. Аксаков считал их 
давно утратившими какую-либо силу. Но дело было не 
в юридической значимости норм и договоров, а в оши-
бочности и бесперспективности самого подхода поля-
ков к проблеме. Славянофил предлагал перевести рас-
смотрение польского вопроса из сферы государствен-
ного противостояния в сферу межнациональных отно-
шений. Поляки как любой народ имели безусловное 
право на национальный суверенитет, не только куль-
турно-языковой, но и политический, но в границах 
польских этнических земель. Тогда и русский народ 
имел право на единство в рамках своего естественного 
расселения. С этой точки зрения стремление русских к 

единству трех его ветвей – великорусской, белорусской 
и украинской – справедливо и морально оправданно, а 
претензии поляков на исконно русские земли безнрав-
ственны. Славянофил призывал польскую элиту обра-
титься к истинным национальным интересам – воссо-
единению польского народа и обещал моральную под-
держку русского народа. Как национальную проблему 
он готов был рассматривать выделение исконно поль-
ской территории из состава России [2. С. 34, 35].  

Беспомощность и равнодушие правительства к 
судьбе западных русских земель привели к тому, что 
по прошествии длительного времени они остались под 
влиянием поляков. Русификация, проводимая исклю-
чительно административными мерами, не дала резуль-
татов. Аксаков предлагал говорить скорее о полониза-
ции Западного края [3. С. 17, 18]. 

Русификацию он трактовал исключительно как 
устранение польского влияния в русских землях, но не 
обрусение самой Польши. Собственно противостояние 
Польши  и России виделось ему как столкновение двух 
национальных сил. Поэтому административные меры 
неспособны были изменить ситуацию, на вызовы поль-
ского национализма адекватно мог ответить только 
русский национализм. Славянофил вынужден был при-
знать, что пока (в 1863 г.) польский национализм дей-
ствовал в Западнорусских землях успешнее [4. С. 152]. 
Следовательно, необходимо было использовать потен-
циал русского общества, обратившись к национализму. 
Надежду на обрусение Украины и Белоруссии публи-
цист связывал с простым народом, в отличие от ополя-
чившейся местной элиты, сохранившим связь с рус-
скими корнями и православием [5. С. 14].  

Политику обрусения Западного края И.С. Аксаков 
трактовал как возвращение его к традиционному, нор-
мальному развитию в лоне русской православной ци-
вилизации. Эти земли были русскими не только по 
происхождению, но и по сохранению значительной 
частью населения русских корней. В результате мон-
гольского нашествия русские земли были разобщены и 
западные попали под воздействие полонизации как 
насильственного подавления русской духовности и 
внедрения чужеродной – польской. Славянофил выде-
лил три фактора полонизации: католическая церковь, 
польская цивилизация и монополия польской шляхты 
на землевладение. Именно воздействие этих факторов,  
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по мнению И.С. Аксакова, необходимо было нейтрали-
зовать, чтобы создать условия для реанимации русской 
цивилизации [6. С. 499]. Но только административны-
ми методами этого достигнуть было нельзя, необходи-
мо было постоянное воздействие великорусского наци-
онализма. В то же время решение задачи невозможно 
было и без внятной национальной политики правитель-
ства. Другое дело, что она носила имперский, а не 
национальный характер. Это И.С. Аксаков считал 
главным ее недостатком. Он категорически возражал 
против проповедования в русской прессе необходимо-
сти отказа чиновников от национальной принадлежно-
сти в пользу имперской нейтральности. Русская нацио-
нальная идентичность у чиновников должна присут-
ствовать столь же ярко и определенно, как и в среде 
интеллигенции и простонародья. Только тогда они 
смогут быть проводниками национальной политики в 
интересах русского народа, в том числе русских людей 
в Западном крае [7. С. 159]. 

Рассуждения И.С. Аксакова достаточно противоре-
чивы. Он был убежден в сохранении у большей части 
простого народа в Западном крае связи с русскими 
корнями, но при этом вынужден был признавать не-
действенность мер обрусения, проводимых русским 
правительством, подчеркивая неспособность нейтрали-
зации полонизирующих факторов. Но одновременно 
возникал вопрос: может быть, польская цивилизация 
проникла глубже, чем он предполагал, или русские 
корни были утрачены?  

Кроме того, И.С. Аксаков оговаривал, что речь не 
идет о простой замене местной (украинской) культуры 
и традиций великорусскими, но готов был рассматри-
вать их только как локальный фольклорный феномен 
[6. С. 502, 503].  

К украинскому народу И.С. Аксаков питал братские 
чувства и призывал к поддержке «местной русской ин-
теллигенции». Но тональность резко менялась, когда 
речь заходила о проектах автономии Украины под эги-
дой Польши или Австрии. Такие варианты славянофил 
считал предательством интересов русского народа. Он 
всегда трактовал их авторство польским, как результат 
полной полонизации местной элиты – интеллигенции, 
помещиков – и отрицал их право говорить от имени 
украинского или белорусского народа, видя в подоб-
ных выступлениях исключительно проявление поль-
ской национальной экспансии и попыток сохранить 
польское культурное и религиозное доминирование [8. 
С. 484, 485, 490].  

Отношение И.С. Аксакова к украинофильству со 
временем заметно ужесточается. В работах 1860-х гг. 
он воспринимал данное направление как движение 
украинской интеллигенции  за сохранение малорусско-
го языка и культуры и относился к нему в целом благо-
склонно, видя союзника  в борьбе с полонизмом. В 
формировании украинского национального движения, 
позиционировавшего украинский народ как родствен-
ный, но отличный от великорусского, И.С. Аксаков 
увидел угрозу проектам русификации Западного края  
как реализации плана по формированию «большой 
русской нации» [9. С. 600, 601].  

В его работах 1870–1880-х гг. деятели украинского 
движения становятся «агентами польско-украино-

фильской партии», чаще всего состоящими на содержа-
нии Австрии и имевшими целью внести раскол в станов-
ление единства русского народа, ослабить влияние Рос-
сии на славянство. Особенно негативным было отноше-
ние к носителям идей федерализма или автономии – 
М.П. Драгоманову и П.А. Кулишу [10. С. 563, 564]. 

Попытки создания украинского литературного язы-
ка рассматривались И.С. Аксаковым как абсолютно 
бесплодные, и он не видел «никакой надобности пре-
пятствовать бесплодной и смешной забаве сочинять и 
издавать сочинения и переводы на малороссийском 
крестьянском говоре» [9. С. 608].  

В.И. Ламанский был абсолютно с ним солидарен, 
подчеркивая, что русский литературный язык – плод 
всего русского народа (включая малорусов и белору-
сов). Поэтому отдельный малорусский литературный 
язык невозможен. Но невозможность малорусского 
литературного языка не исключала литературной обра-
ботки малорусского наречия. Рядом с общерусской 
литературой может существовать малорусская словес-
ность [11. С. 631]. 

При всей своей тяжести борьба малороссов с поляка-
ми опиралась на общие для Великой и Малой Руси и вы-
работанные совместными усилиями литературный язык, 
литературу и образованность, которые, несмотря на недо-
статки, превосходят польский потенциал в данных обла-
стях [Там же. С. 617]. Противоборство малороссов и по-
ляков В.И. Ламанский трактовал как часть борьбы поль-
ской и русской наций. Ассимиляционный потенциал 
нации и ее способность противостоять внешнему давле-
нию определялись сравнением потенциала культурного и 
литературного – у кого он выше, тот и победит. 

В оценке ситуации в Западном и Юго-Западном 
крае М.Н. Катков был близок к славянофилам. Он счи-
тал, что благодаря неудачной политике русских вла-
стей и слабому национальному самосознанию прожи-
вавшее там русское большинство подавлялось поль-
ским меньшинством. Но неприятие и активное сопро-
тивление русского крестьянства восстанию 1863 г. по-
рождало надежду на подъем русского национализма. 

В то же время М.Н. Катков негодовал по поводу от-
сутствия существенных перемен в политике царской 
администрации. Когда восстание затихло, все вернулось 
на свои места, русские крестьяне, боровшиеся с поль-
скими агитаторами и показавшие лояльность правитель-
ству, вновь оказались под властью сочувствовавшей 
восстанию шляхты. Поэтому публицист настаивал на 
необходимости извлечь уроки из происшедших событий 
и путем конфискации земель у замешанных в восстании 
польских помещиков изменить ситуацию [12]. 

М.Н. Катков полагал, что в результате поражения в 
восстании польский элемент в Западном крае значительно 
ослаб. Польское дворянство, бывшее опорой сопротивле-
ния России, не жалело средств на борьбу и, надеясь на 
победу, закладывало имения, что вместе с проводимыми 
правительством принудительными продажами имений 
участников восстания могло подорвать монополизм поль-
ской шляхты в землевладении. Но если И.С. Аксаков 
настаивал на оказании помощи крестьянам, то М.Н. Кат-
ков видел необходимость в увеличении числа русских 
помещиков. То есть социальной опорой обрусения у 
И.С. Аксакова был народ, у М.Н. Каткова – дворянство.  
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Для победы над польской интеллигенцией в крае 
необходимо было создать русскую интеллигенцию. 
Только если образованное население края станет рус-
ским, возможна будет замена польского языка в систе-
ме образования русским. Под воздействием русского 
дворянства возможна реанимация православия. Пока 
же складывалась парадоксальная ситуация, когда в ча-
сти русского государства господствующее положение 
занимали поляки, а русские – «обслуживающее» [13].  

В дальнейшем М.Н. Катков регулярно отслеживал 
ход переселения русских помещиков в Западный край, с 
каждым годом все более убеждаясь в неуспехе данного 
проекта [14]. В публикациях 1860-х гг. он с тревогой 
сообщал читателям об отсутствии значительных пере-
мен в ситуации в Западном крае. Попытки администра-
ции с помощью принудительных продаж имений со-
участников восстания и привлечения в край русских 
помещиков ослабить польское господство не увенчались 
успехом. Польское общество осталось чрезвычайно кон-
солидированным в борьбе с русским влиянием. Ни о 
каком примирении со стороны поляков не могло быть и 
речи. Противостояли же польскому обществу разроз-
ненные чиновники. Русское общество как активная сила 
по-прежнему отсутствовало. Поэтому призывы к вели-
кодушию, звучавшие в русской прессе, он считал не 
только бессмысленными, но и вредными, так как они в 
данной ситуации означали бы капитуляцию русской 
нации перед польской. Необходима была система прави-
тельственных мер, в том числе экономических, направ-
ленных на поддержку русского помещичьего землевла-
дения в крае. Следовало решительно заменять местное 
чиновничество русским [15]. 

Примирительная политика по отношению к поля-
кам, утверждал публицист, будет возможна только ко-
гда у них проявится очевидное желание к сотрудниче-
ству с русским правительством и мирному сожитель-
ству с русским народом. Пока же не следовало пола-
гать, что все трудности закончились, и надо готовиться 
к длительной и упорной борьбе. Успех будет возможен 
только при условии консолидации всего русского об-
щества. Только когда поляки поймут невозможность 
возврата Речи Посполитой, они будут готовы к диалогу 
с русскими. В свою очередь, это будет возможно, когда 
Западный край действительно станет русским [16]. Ин-
тонации М.Н. Каткова весьма схожи с самаринскими 
или аксаковскими. Речь у него идет о необходимости 
достижения единства русской нации через обрусение 
Западного края, т.е. восстановление здесь русского ли-
тературного языка, образования на русском языке, пра-
вославной веры. 

Реализацию аграрной реформы и развитие крестьян-
ского землевладения М.Н. Катков считал важнейшей 
задачей, решение которой укрепит русские силы в крае, 
но в отличие от И.С. Аксакова публицист не видел в 
крестьянстве самостоятельную силу, способную проти-
востоять польскому дворянству [17]. 

М.Н. Катков категорически отвергал попытки поль-
ского дворянства представить выступления крестьян в 
Западном крае против польского дворянства как хо-
лопский бунт, т.е. социальное движение. Он видел в 
этом попытку потерпевшей поражение шляхты запу-
гать русское дворянство и добиться от него сословной 

солидарности. Публицист считал, что в этих выступле-
ниях проявилось пробуждение национального самосо-
знания русских людей края, почувствовавших себя ча-
стью русской нации и поднявшихся на борьбу с поль-
ским национальным, а не социальным угнетением [18]. 

Приветствуя меры правительства по выведению рус-
ского крестьянства Западного края из-под влияния  ка-
толического духовенства, М.Н. Катков не считал пра-
вильным оставлять его без контроля церкви. Видя в кре-
стьянстве аморфную массу, легко поддающуюся влия-
нию, он предлагал передать полномочия православному 
духовенству, которое до формирования русской интел-
лигенции из русских землевладельцев будет выполнять 
задачи по ослаблению польского диктата [19]. 

Сообщая о плачевном положении православия в За-
падном крае, М.Н. Катков настаивал на неспособности 
церкви самостоятельно выйти из кризиса. Православ-
ная церковь всегда дистанцировалась от политической 
деятельности, поэтому в условиях доминирования ка-
толичества среди дворянства края она не могла эффек-
тивно защищать права православного крестьянства, в 
свою очередь неспособного к самоорганизации. Рус-
ская православная церковь также была слабым союзни-
ком в силу полного подчинения государству. Поэтому 
упреки церкви несправедливы и необходима целена-
правленная государственная поддержка по восстанов-
лению православия в крае [20]. 

Важнейшую роль в процессе обрусения должно было 
сыграть распространение русского языка в государ-
ственной сфере и образовании. Особую важность, по 
мнению М.Н. Каткова, в борьбе с полонизмом имело 
лишение поляков монополии в католической церкви. 
Для этого следовало развести понятия «поляк» и «като-
лик». Перевод католического богослужения на русский 
язык стал бы первым шагом в этом направлении [21].  

Принципиальный подход М.Н. Каткова к пробле-
мам Западного края заключался в представлении о про-
тивоборстве двух национализмов – польского и русско-
го. Население края – белорусские и малорусские кре-
стьяне – воспринималось как аморфная и пассивная 
сила, не осознавшая соей национальной идентичности. 
Наличие белорусского и украинского национализма им 
категорически отрицалось. В украинофильстве он ви-
дел большую ошибку малорусской интеллигенции и 
украинофильского лобби в русской интеллигенции, 
поддавшихся на польскую провокацию. 

Попытки Н.И. Костомарова и ведомых им украино-
филов создать искусственно украинский литературный 
язык и внедрить его в систему образования публицист 
трактует как неумные действия людей, не представ-
лявших последствия своих поступков. Деятельность 
украинофилов нарушала единство русского народа и 
объективно была на руку полякам, стремившимся 
ослабить Россию [22]. 

М.Н. Катков видел внезапно пробудившееся украи-
нофильское движение прямым следствием «польской 
интриги». Поляки, стремясь доказать свои историче-
ские права на Малороссию, подчеркивали ее коренное 
отличие от Великороссии, в том числе в языке, что до-
казывало различные этнические корни двух самостоя-
тельных народов. Публицист был глубоко убежден в 
единстве русского народа, проявлявшемся в общем 
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языке. Он доказывал читателям, что однородность язы-
ка у русских гораздо сильнее, чем во Франции или Ан-
глии. Наличие местных диалектов было результатом 
различий в исторической судьбе разных ветвей русской 
народности. Но стремление создать литературный ма-
лороссийский язык и вести на нем образование было 
результатом искреннего заблуждения части украинской 
интеллигенции, не понимавшей, что своими действия-
ми они раскалывали единство русского народа и помо-
гали столь ненавистным на Украине полякам. Велико-
русский язык, настаивал М.Н. Катков, и есть общерус-
ский, все же отличия от него – искажения в результате 
иностранного  (польского) влияния [23].  

Он искренне возмущался, когда его оппоненты пы-
тались уравнять значение малорусского и великорус-
ского языков, провозгласив их «наречиями» общего 
русского языка. Публицист горячо убеждал читателей, 
что великорусский – это русский язык, а малорусский – 
это наречие [24]. 

М.Н. Катков, уверенный в незыблемости русского 
государственного единства, даже мысленно не допус-
кал политической независимости Украины, а тогда, 
недоумевал он, если едина нация и государство, зачем 
нужны два языка? Деятельность Н.И. Костомарова по 
сбору средств на издание украинских книг он считал 
вредной, как если бы это был сбор средств в пользу 
восставших поляков [23]. 

Публицист, отвергая обвинения в излишних напад-
ках на украинофилов, убеждал читателей в недооценке 
общественностью России опасности, исходившей от 
этого течения. Саму украинофильскую деятельность, 
направленную на создание украинского литературного 
языка и попытки открыть украинские школы, можно 
было снисходительно считать чудачеством небольшой 
группы интеллигенции. Но М.Н. Катков не сомневался 
в причастности к идее выделения украинского народа 
как самостоятельного «польской интриги». Он обращал 
внимание на то, что даже в самых умеренных вариан-
тах речь идет о противопоставлении Украины России и 
необходимости выстраивания отношений между ними 
не только как межнациональных, но и как междуна-
родных. Поляки, бывшие всегда угнетателями мало-
русского народа, стали позиционировать себя и мало-
русов жертвами агрессии русского самодержавия, вы-
страивая общую цель освобождения от него. Таким 
образом, вносился раскол между русскими, и украино-
фильство становилось союзником польского сепара-
тизма [25]. 

Между тем, подчеркивал публицист, национально-
сти являлись результатом самостоятельной историче-
ской жизни, формировавшей такие атрибуты нацио-
нальности, как литературу и язык. Если за поляками 
данный статус признавался (хотя и утраченный в рас-
сматриваемый период), то Украина, высказавшая в ли-
це казачьих лидеров стремление к независимости, не 
смогла его реализовать. Это доказывало историческую 
несостоятельность подобных проектов. Украинский 
народ, став частью единой великой русской нации, 
сплоченной в «могучее политическое тело», обрел ис-
торическую перспективу, сохраняя культурную само-
бытность, нарушать которую М.Н. Катков считал вред-
ным для развития России в целом [Там же]. 

Итак, в националистической литературе XIX в. 
сложились устойчивые и универсальные, как для сла-
вянофилов, так и для сторонников имперского направ-
ления, взгляды на судьбу коренного населения запад-
ных окраин Российской империи, которая рассматри-
валась в контексте русско-польского противостояния. 
В этом аспекте и славянофилы, и имперцы мыслили 
одинаково. Эти земли рассматривались не только как 
часть русского государства, но и как часть историче-
ского ареала проживания русской народности. Малору-
сы воспринимались  частью единого русского народа, и 
в отношении них обрусение означало возврат к исто-
рическим корням, т.е. отказ от национальных языков в 
пользу русского, возврат к православию (для католиков 
и униатов). 

Российско-польские отношения в представлении 
российских либералов в 1860-е гг. зримо приобретают 
трехсторонний характер. Все чаще при обращении к 
этой теме акцентировалось внимание на судьбе русско-
го населения западных и юго-западных областей импе-
рии. Тем более с началом формирования украинофиль-
ского движения малорусская национальная идентич-
ность приобрела свою мифологию и идеологию, про-
тивопоставлявшуюся как польской, так и великорус-
ской. Это заставило польских и русских интеллектуа-
лов вносить коррективы в свои проекты относительно 
будущего данного региона. А.Н. Пыпин указывал, что 
полонизация Малороссии происходила через прямую 
экспансию польской шляхты в русские земли, но более 
всего посредством принятия западно-русской элитой 
католичества, польского языка, обычаев, культуры. В 
данном явлении он видел не «предательство своего 
народа», а результат воздействия более развитой поль-
ской культуры, бывшей частью европейского культур-
ного ареала, на «простую» русскую культуру. Таким 
образом, носителями русских традиций и языка оста-
лись крестьяне и городские низы. Естественно, по 
прошествии нескольких столетий господства поляки 
воспринимали Малороссию как область исторического 
доминирования польской культуры. Далее А.Н. Пыпин 
соглашался с мнением М.П. Драгоманова, что в сохра-
нении польского культурного доминирования в запад-
ных русских землях и после их вхождения в состав 
России виновна, прежде всего, царская администрация, 
посчитавшая более выгодным не менять характер об-
щественных отношений [26. С. 185]. 

Между тем именно малорусская интеллигенция 
оказывала посильное сопротивление полонизации, не 
встречая помощи со стороны русской администрации. 
Воспитанная на польской культуре, она осознала свою 
особенность и поставила целью возрождение малорус-
ской литературы уже вне польской традиции. Отмечая 
подобные явления, публицист предлагал рассмотреть 
обрусение Западного края с точки зрения сохранения и 
развития малорусской и белорусской культуры, языка, 
видя в этом более эффективное средство борьбы с 
польским влиянием [27. С. 185]. Будучи противником 
ограничений и запретов на использование польского 
языка в собственно польских землях, для Западного 
края он считал такую политику справедливой, но при 
условии альтернативного развития местных нацио-
нальных языков. М.П. Драгоманов предлагал не просто 
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закрывать польские учебные заведения, но перепрофи-
лировать их для обучения на белорусском и малорус-
ском языках. Государство должно было создать условия 
для самодеятельности русских общественных элемен-
тов, распространив на Западный край свободу прессы и 
самоуправление, уже реализованные в великорусских 
губерниях. Таким образом, польское влияние сократится 
до пределов этнических польских земель и перестанет 
быть проблемой: «Вопрос польский ввиду всего того, 
становится совершенно ничтожным, теряет свои гроз-
ные проблемы, которые одни только и могли оправды-
вать чрезвычайные меры» [27. С. 185, 186]. 

Вне контекста польско-русских отношений украин-
ский, или, точнее, малорусский вопрос занимал в либе-
ральной публицистике и литературе достаточно много 
места, но по остроте дискуссий и политической значи-
мости уступал польскому или славянскому. Он, соб-
ственно, никогда не рассматривался как политический 
вопрос. Малороссия воспринималась как историческая 
часть общерусского пространства и выход ее из состава 
Российского государства рассматривался только в свя-
зи с абсолютно не воспринимаемыми всерьез требова-
ниями поляков о восстановлении Польши в границах 
1772 г. Подозрения правительства и консерваторов  по 
поводу сепаратизма украинофилов, т.е. украинской 
интеллигенции, либералами трактовались как не имев-
шие под собой реальной почвы. В результате обсужде-
ния малоросских проблем сводились к разночтениям в 
генезисе малорусского и великорусского народов как 
частей русского народа. Второй дискуссионной про-
блемой был вопрос о перспективах малорусского языка 
и литературы. 

Проблема перспектив существования малорусского 
языка в связи с задачей формирования общерусского 
продолжала дискутироваться в либеральной прессе и в 
1870–1880-е гг., но трактовка проблемы ощутимо ме-
няется. 

Рассматривая спор между «южанами» и «северяна-
ми», А.Н. Пыпин акцентировал внимание не на доказа-
тельстве правоты какой-либо точки зрения, а на исход-
ном положении, принимавшемся сторонами дискус-
сии – наличии двух родственных, но самостоятельных, 
исторически сложившихся народов, т.е. малорусов и 
великорусов. По мнению публициста, дискуссия носи-
ла преимущественно языковой характер и сводилась к 
поиску доказательств приоритетности одного из язы-
ков с точки зрения близости к славянским истокам. Для 
него же такая постановка вопроса объяснялась не по-
иском научной истины, а лжепатриотизмом.  

Рассуждения о преимуществе великорусского язы-
ка, который единственный мог стать общерусским ли-
тературным языком, базировались в большей степени 
на том, что великорусский язык являлся государствен-
ным, малорусский же сводился до уровня «провинциа-
лизма» [28. С. 745]. 

А.Н. Пыпин считал принципиально важным рас-
сматривать малорусский народ как самостоятельное 
этническое образование со своей историей, культурой, 
литературой и языком. Поэтому любые вопросы, свя-
занные с малорусской этничностью, должны были ин-
терпретироваться аналогично подходам к великорус-
скому народу. Либеральный публицист указывал на 

распространенные в русской консервативной литерату-
ре двойные стандарты в отношении национальной про-
блематики. Выступая с апологетикой русской нацио-
нальной идентичности, так называемые «народники» 
связывали ее только с великорусским народом. Любые 
попытки демонстрации национальных черт и особен-
ностей представителями малорусской культуры и ис-
кусства воспринимались как явление не только ненуж-
ное, но и вредное. Недоумение А.Н. Пыпина вызывали 
раздражение и подозрительность к проявлениям мало-
русского патриотизма как любви к родному краю, «ма-
лой родине» [29. С. 249, 250]. 

Обращаясь к поэзии Т.Г. Шевченко, А.Н. Пыпин 
подчеркивал, что его поэзия была явлением не только в 
малорусской, но и во всей русской литературе. Его не 
устраивало снисходительное признание за малорусской 
литературой статуса местной, носящей преимуще-
ственно фольклорный характер и ориентированной на 
использование простонародной «низкой» речи. Крити-
ки малорусской литературы делали на этой основе вы-
вод о ее бесперспективности и, следовательно, необхо-
димости перехода малорусских писателей и поэтов на 
использование великорусского языка для включенно-
сти в общеевропейские литературные процессы [Там 
же. С. 261, 262]. 

Н.И. Костомаров писал об ограничениях, наложен-
ных на использование малорусского языка в литерату-
ре, искусстве, образовании, церкви. Выражая понима-
ние важности задачи формирования общерусского ли-
тературного языка, ученый не считал, что лучшим спо-
собом достижения этой цели будет запрещение исполь-
зования других языков народов России. Подобные за-
дачи реализуются на протяжении длительного времени 
через развитие образования, культуры, но при обяза-
тельной добровольности приобщения к единому языку, 
а значит, сохранении возможности развития местных 
языков. Принудительные меры вызывают обратную 
реакцию среди малорусской интеллигенции, многие 
представители которой, ранее равнодушные к родному 
языку и истории, теперь обратились к их изучению. 
Крестьянство заметно охладело к церкви и зачастую 
проявляло враждебность к священнослужителям [30. 
С. 402, 403, 405]. 

Комментируя статью Н.И. Костомарова, А.Н. Пы-
пин выражал полную солидарность с его выводами и 
указывал на еще один аспект. Малорусская народность 
проживала не только в пределах Российской империи, 
но и вне ее. Значительная малорусская диаспора была 
сконцентрирована в Австрийской Галиции и в Вен-
грии. В борьбе за сохранение национальной идентич-
ности галицийские русины часто обращались к мало-
русской литературе и поэзии, рассматривая произведе-
ния малорусских авторов и как свое национальное до-
стояние. Либерал считал, что возрождение галицийско-
русинской народности в условиях мощного ассимиля-
торского давления немцев было бы невозможно «без 
той нравственно-национальной связи, которая продол-
жала соединять ее с единоплеменниками за русской 
границей». Поэтому ограничения, наложенные россий-
ским правительством на использование малорусского 
языка, произвели в Галиции «чрезвычайно тягостное 
впечатление». Публицист задавался вопросом, 
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насколько русское правительство, «которое есть поли-
тический представитель своей национальности», осо-
знавало вред, наносимый подобной политикой идее 
общерусского единства [31. С. 407, 408, 410] . 

Н.И. Костомаров дискутирует с автором «Русского 
вестника» М.Ф. Де-Пуле, писавшим о бесперспектив-
ности развития малорусского литературного языка, 
ставшего реликтом и сохранившегося только в произ-
ведениях Т.Г. Шевченко. Малорусский язык оставался 
достоянием крестьянства и городских низов. Эти два 
языка существовали в не пересекавшихся сферах. 
Народное образование в России должно бы вестись 
исключительно на великорусском, исходя из интересов 
как государственного единства, так и малорусского 
народа, только таким образом имевшего возможность 
приобщаться к мировой культуре. Н.И. Костомаров 
утверждал, что малорусский продолжал оставаться 
родным языком для миллионов малороссиян, и кресть-
ян и интеллигенции, и в силу этого обладал огромным 
потенциалом для развития [32. С. 435, 436]. 

А.Н. Пыпин категорически возражает Де-Пуле, счи-
тавшему деятельность малорусских писателей «литера-
турным расколом», попыткой насаждения искусственно-
го языка, не имевшего народной, жизненной опоры. 
Особенно возмущали либерального публициста призы-
вы к усилению административных ограничений на лите-
ратурную деятельность украинофилов, которых Де-Пуле 
обвинял в пропаганде сепаратизма [33. С. 439]. 

В либеральной публицистике проблема обрусения 
Западного и Юго-Западного краев, так же как в славя-
нофильской, виделась как противостояние с полониз-
мом. Но либералы не считали правильным производить 
простую замену польского языка и культуры велико-
русскими. Среди них зреет понимание самодостаточ-
ности малорусской этничности, которую рассматрива-
ли как равнозначную великорусской ветвь общерусско-
го народа. При этом русские либералы не готовы были 
говорить о какой-либо политической автономии Мало-
россии. 

Либеральное народничество, оформившееся как са-
мостоятельное течение в начале 1870-х гг., активно 
включилось в обсуждение национальных проблем Рос-
сии. Главной силой, с которой сталкивался русский 
национализм, И.И. Каблицу виделась не этнографиче-
ская самобытность российских народностей, а остатки 
былых национальных гегемоний на территориях, ко-
гда-то отвоеванных у других многонациональных им-
перий. Здесь «российский проект» сталкивался с аль-
тернативными. В подобных ситуациях борьбу против 
шведского, польского и немецкого влияния народник 
представлял не как замену его русским, а как помощь в 
возрождении местных традиционных языка и культуры 
[Там же. С. 352, 353]. Утверждая необходимость вы-
теснения чуждого влияния в национальных регионах, 
И.И. Каблиц уже не призывает к толерантности – 
наоборот, упрекает российскую элиту в недостаточной 
активности, что в ряде случаев создавало угрозу безо-
пасности государства [Там же. С. 361, 362]. 

С.Н. Южаков демонстрировал несколько иной 
взгляд на развитие ситуации в Западном крае, включа-
емом элитами обоих народов в сферу своих жизненных 
интересов. При этом и с польской, и с русской стороны 

уже сложились стереотипы восприятия оспариваемых 
земель как соответственно польских и русских на ос-
нове исторического права. Но С.Н. Южаков ставил под 
сомнение логичность и нравственность апелляции к 
«археологической точке зрения», основанной на дого-
ворах и документах ушедших эпох, когда речь идет о 
судьбах живых людей. Равно не устраивала его и точка 
зрения национализма, пытавшегося определить нацио-
нальные территории на основе языкового критерия. 
Польские националисты определяли языковой ареал на 
основе предпочтений высших слоев общества, и тогда 
его восточная граница совпадала с государственной 
границей Речи Посполитой до раздела 1772 г. Русские 
националисты считали сферой распространения поль-
ского языка только те районы, где на нем говорило 
большинство населения, что выводило за рамки поль-
ских притязаний не только малоросские и литовские, 
но и собственно польские земли. Народник подчерки-
вал полную бесперспективность подобных споров, 
предлагая отказаться от «объективных точек зрения» и 
обратиться к субъективным, а именно попытаться по-
нять «собственно желания населения» Западного края 
[34. С. 163, 164].  

Этнополитические процессы, происходившие в 
этом регионе, он рассматривал как сложное взаимодей-
ствие множества разнонаправленных сил. Определяю-
щую роль играли полонизация и русификация. В обоих 
случаях это было результатом воздействия мощной 
польской и русской культур, опиравшихся на высоко-
развитую литературу и искусство. В русификации 
С.Н. Южаков видел, кроме того, государственную по-
литику принудительного обрусения, направленную на 
распространение русского языка и культуры админи-
стративными методами. Но и полонизация, в его пред-
ставлении, также проводилась «искусственными мера-
ми» [Там же]. Считая вполне естественным и даже по-
лезным сохранение польско-русской культурной кон-
куренции, публицист настаивал как на противодей-
ствии искусственной полонизации, так и на прекраще-
нии принудительного обрусения.  

Народник в своих работах обращал внимание на по-
явление и усиление нового явления в Западном крае – 
национального самосознания литовцев, латышей. При-
ветствуя данный процесс, С.Н. Южаков указывал, что  
он еще весьма слаб и его судьба в значительной степе-
ни зависела от политики, которую будет проводить 
правительство в Западном крае. Публицист призывал 
дать равные шансы развитию местных национальных 
языков и культур, чтобы в противостоянии с польским 
и русским влиянием они могли доказать свою жизне-
способность. Приобщение и слияние с более развиты-
ми в культурном отношении народами могло быть про-
грессивным только в результате естественного этно-
культурного, но не государственно-административного 
воздействия [34. С. 166, 167]. 

Перспективы укрепления культурной самобытности 
народа зависели в интерпретации С.Н. Южакова от его 
исторического опыта в противостоянии чужеродному 
влиянию, численности. Поэтому будущее литовцев 
представлялось публицисту неоднозначным. Он в рав-
ной степени допускал образование «скромной литов-
ской народности» либо соединение этого племени 
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«с соседними культурными нациями: польской, рус-
ской или немецкой». Потенциал правобережных укра-
инцев в способности противодействовать полонизации 
виделся ему как  значительный. При условии недопу-
щения денационализации в результате русификатор-
ской политики население Правобережной Украины 
само «отобьется от полонизации» [34. С. 166, 167].  

Таким образом, предложения С.Н. Южакова заклю-
чались в отказе от использования государственного 
принуждения в национальном вопросе и предоставле-
нии свободы конкуренции в борьбе национальных 
культур украинцев, литовцев с польским и русским 
влиянием. 

И.И. Каблиц считал проблему польской независи-
мости ушедшей в прошлое. В 1880-е гг. более острым и 
актуальным ему виделся «Малоросский вопрос». Об-
ращаясь к истории вхождения Украины в состав Рос-
сийского государства, публицист  подчеркивал неодно-
значность данного события. Для  Малороссии это была 
вынужденная мера спасения от польского гнета, но 
следствием ее стала утрата «национальной политиче-
ской самобытности» и потеря «той казацкой вольности, 
которая выковалась под тяжкими ударами польско-
шляхетской государственности» [35. С. 373]. Но это, по 
мнению публициста, не вызвало массового протеста со 
стороны малороссов. Скорее речь могла идти о сопро-
тивлении казачества утрате традиционных вольностей. 
Это позволяло говорить о принципиальном отличии 
отношений Малороссии и России от отношений мало-
россов к Польше. Тем более по прошествии длительно-
го периода совместного сосуществования народник не 
видел причин, порождавших стремления к сепаратиз-
му,  и возлагал надежду «на ту солидарность, которая 
связывает все интересы Малороссии и Великороссии, 
вот уже около двух веков» [Там же. С. 374]. Это позво-
ляло рассматривать взаимоотношения двух народов как 
самостоятельные вне контекста русско-польских отно-
шений. 

Сложность малорусской проблемы заключалась в не-
адекватном, по мнению И.И. Каблица, отношении зна-
чительной части русской интеллигенции к малорусской 
языковой и литературной самобытности. Зараженные 
идеей «большой русской нации», они  надеялись на 
быстрое и неуклонное сближение велико-, бело- и мало-
русского народов, равно как и их языков и культур. В 
силу этого отрицалась необходимость в развитии, 
например, малорусской литературы, более того, счита-
лось, что это только замедляет естественный и прогрес-
сивный процесс распространения русского языка и ли-
тературы среди всех ветвей единой русской нации.  

Соглашаясь, в принципе, с неизбежностью слияния 
братских народов и с тем, что использование русского 
языка как всеобщего способствовало бы духовному 
развитию этих народов, публицист призывал не торо-
питься и избегать принудительных мер. Малорусский 
язык оставался родным для подавляющей части кре-
стьянства, поэтому для развития народного образова-
ния необходимо было развитие малоросского литера-
турного языка. Распространение русского языка долж-
но происходить естественным путем. Развитие образо-
вания, по мысли народника, неизбежно увеличит про-
слойку малоросской интеллигенции, которая все боль-

ше будет обращаться к русскому языку для приобще-
ния к передовой русской, а через нее к мировой куль-
туре и литературе. Таким образом, предлагалась стран-
ная система двуязычия: на малорусском и белорусском 
«племенных» языках национальная интеллигенция бу-
дет общаться с народом, а используя «общерусский» – 
приобщаться к «верхушкам человеческого знания» [35. 
С. 365, 366, 369]. 

При всей неоднозначности рассуждений народника 
важно то, что он настаивал на исключении вариантов 
любых попыток подавления малоросской националь-
ной литературы и языка. Он намеренно обращается не 
только к категориям «справедливости-несправедли-
вости» в оценке действий правительства, но прежде 
всего к целесообразности национальной политики. 
С этой точки зрения попытки административными ме-
рами сдержать развитие малоросского языка выглядели 
бессмысленными еще и в силу наличия регионов ком-
пактного проживания малороссов вне пределов Рос-
сийского государства.  

И.И. Каблиц констатировал превращение австро-
венгерской Галиции в мощный центр малоросской ли-
тературы и предупреждал, что дальнейшая дискрими-
нация приведет к перемещению центра малоросской 
духовности из России: «И остается большим вопросом: 
выгодно ли это для общерусского дела и русского госу-
дарства» [Там же. С. 370].  

Кроме того, существовала опасность, о которой  
народник не перестает напоминать: попытки подавле-
ния национальных движений всегда приводят к их ра-
дикализации. Он настаивал на необходимости отличать 
национальное этнографическое движение в Малорос-
сии от радикального политического течения, высту-
павшего за политическую независимость – «малорус-
ской революционно-социалической партии». Послед-
няя использовала национальные лозунги для достиже-
ния своих целей, но «систематическое угнетение наци-
онального инстинкта, стремящегося удовлетворить 
этнографические свои потребности, может в конце 
концов выдвигать мысль о необходимости политиче-
ского сепаратизма – так как иначе нельзя добиться 
удовлетворения национальных инстинктов» [Там же. 
С. 372]. И.И. Каблиц не исключал возможности сращи-
вания политического экстремизма и национализма как 
самого неблагоприятного развития событий  в резуль-
тате ошибочного выбора национальной политики пра-
вительства Российской империи.  

Итак, народники-реформаторы были близки к либе-
ральному дискурсу в рассмотрении проблем западных 
окраин Российской империи. В то же время они акцен-
тировали больше внимания на социально-эконо-
мических аспектах, предполагая сглаживание нацио-
нального противостояния в ходе развития капитализма с 
его универсальными наднациональными ценностями. 
Кроме того, они более настойчиво обращали внимание 
на формирование собственных национальных интересов 
народов Западного края, которые необходимо было учи-
тывать в национальной политике государства. 

В целом западные окраины Империи находились в 
центре внимания российской общественной мысли. 
В 1850–1860-е гг. доминировавшей была, безусловно, 
польская проблема, которая всеми направлениями вос-
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принималась как противостояние двух национальных 
проектов, взаимоисключавших друг друга. В конце 
1860-х гг. из польского вопроса постепенно выделился 
как самостоятельный малорусский вопрос. До этого 
малорусы рассматривались только как объекты борьбы 
с полонизмом. Первоначально даже славянофилы при-
ветствовали деятельность малорусской интеллигенции 
по развитию народной культуры и языка, видя в них 
союзников в противостоянии с поляками. Но как толь-
ко появились претензии на признание самостоятельно-

сти малорусской этничности, не производной от вели-
корусской, а равнозначной ей, отношение славянофи-
лов и имперцев к малорусской интеллигенции стало 
враждебным. Они не готовы были к восприятию укра-
инцев как сформировавшейся отдельно от русских 
нации, воспринимая эту идею как происки поляков и 
немцев, стремившихся к расколу единой русской 
народности. Либералы и народники-реформаторы го-
товы были признать украинцев состоявшейся нацией, 
но без претензий на политическую самостоятельность.  
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''Ukrainian question'' formed in the Russian social thought of the 19th century as derived from the ''Polish question'' and originally 
accented fighting Polonism in the Western Territory. Western suburbs were the focus of the Russian social thought. In the 1850s-1860s, 
of course, the Polish problem was dominating. It was perceived as a confrontation between two mutually exclusive national projects. At 
the end of the 1860s the Little Russian question separated from the Polish question. Prior to that, Little Russians were regarded only as 
objects to combat Polonism. Initially even the Slavophiles welcomed the work of the Little Russian intelligentsia on the development of 
traditional culture and language seeing them as allies in the confrontation with the Poles. But as soon as the claim for recognition of 
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independence of the Little Russian ethnicity, not derived from the Great Russian but equal to it, the Slavophiles' and the Imperials' 
attitude to the Little Russian intelligentsia became hostile. They were not ready to perceive Ukrainians as a nation formed separately 
from Russians perceiving this idea as the work of the Poles and Germans who wanted to split a single Russian nationality. In the 19th 
century nationalist literature established a view on the fate of the indigenous western suburbs of the Russian Empire that were stable and 
universal both for the Slavophiles and for the Imperials. In this aspect, the Slavophiles and the Imperials thought alike. These lands were 
considered not only as a part of the Russian state, but also as part of the historical area of residence of the Russian nationality. Little 
Russians were perceived as a part of the Russian people, and for them Russification meant a return to the historical roots, i.e. rejection of 
national languages in favor of Russian, return to Orthodoxy (for Catholics and Uniates). Liberal journalism, as well as the Slavophiles, 
saw the problem of Russification of the Western and Southwestern region as a confrontation with Polonism. But liberals thought it was 
not right to produce a simple replacement of the Polish language and culture with the Great Russian. They develop an understanding of 
self-sufficiency of the Little Russian ethnicity which was considered a branch of an all-Russian people tantamount to the Great 
Russians. At the same time Russian liberals were not ready to talk about any political autonomy of Ruthenia. Populist reformers were 
close to the liberal discourse in addressing the challenges of the western suburbs of the Russian Empire. At the same time they placed an 
increased emphasis on the socio-economic aspects, suggesting to smooth National Resistance in the development of capitalism, with its 
supranational universal values. In addition, they drew more attention to the formation of their own national interests of the peoples of the 
Western Region which had to be taken into account in the national policy of the state. 
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Статья посвящена военнопленным 5-й польской стрелковой дивизии, принимавшим участие в Гражданской войне на стороне 
Колчака. Рассматривается реализация курса советского правительства в отношении пленных, находившихся на юге Енисей-
ской губернии в ожидании репатриации в Польшу. Он предусматривал формирование лояльного отношения военнопленных к 
советской власти; выявление и устранение противников режима большевиков. Для советской власти военнопленные пред-
ставляли интерес как трудовой ресурс, необходимый для восстановления разрушенного хозяйства.  
Ключевые слова: Гражданская война; 5-я польская стрелковая дивизия; военнопленные.  
 

В Гражданской войне в России принимали участие 
иностранные легионеры – итальянцы, венгры, сербы и 
др. В Сибири одним из самых крупных легионов была         
5-я польская стрелковая дивизия. Дивизия сформиро-
валась весной 1919 г. и подчинялась командованию 
государств Антанты. В декабре 1919 г. ее численность 
составляла 12 700 офицеров и солдат. В задачи дивизии 
входила охрана железной дороги в районе Новоникола-
евска. В январе 1920 г. польская дивизия, прикрывав-
шая отступление иностранных войск на восток, попала 
в окружение «красных» под Красноярском и капитули-
ровала (около 11 000 человек) [1. С. 88, 89]. В феврале 
1920 г. в лагере под Красноярском содержалось 
8 000 военнопленных [2. С. 45]. 

Для советского правительства решение вопроса о 
судьбе польских пленных было «делом мирового зна-
чения». После окончания советско-польской войны 
предстоял обмен пленными и, в случае налаженной 
пропаганды и улучшения содержания пленных, в их 
среде можно было найти агентов советской власти на 
родине. Изучение положения польских пленных позво-
ляет охарактеризовать политику большевистского ре-
жима в отношении участников «белого движения». 

Проблема пребывания в плену польских легионеров 
в Сибири освещалась в широком контексте истории 
Гражданской войны. В работах отечественных и поль-
ских исследователей рассматривались этапы формиро-
вания и источники комплектования дивизии, ее участие 
в «белом движении» и взаимодействие с армией Кол-
чака, обстоятельства капитуляции [3, 4]. Отмечается 
различное видение миссии дивизии в России участни-
ками военного формирования (от нейтралитета до ак-
тивной борьбы с «красными»), обусловленное его не-
однородным социальным составом [5, 6]. Тема получи-
ла освещение в одной из глав докторской диссертации 
В. Масяжа [7]. Опираясь на материалы статистики, ав-
тор рассмотрел процесс репатриации пленных поляков 
на родину после заключения Рижского мира. Работа 
В. Масяжа до настоящего времени не утратила значи-
мости, но пребывание в плену военнослужащих              
5-й дивизии представлено как один из фрагментов в 
истории польской диаспоры в Сибири.  

Общая характеристика курса советского правитель-
ства в отношении польских пленных в 1920–1922 гг. 
дается в статье И.И. Костюшко [2]. Автор отмечает, что 
в этот период были созданы отдельные лагеря для «си-
биряков» (пленных 5-й польской дивизии) и «западни-

ков» – пленных советско-польской войны. Реализация 
политики большевиков (условия содержания в лагерях, 
использование на работах и др.) рассмотрена на приме-
ре «западников», о «сибиряках» встречается лишь не-
сколько упоминаний [2]. Пребывание в плену польских 
легионеров затрагивается в работах историков из То-
руньского университета [8, 9]. Исследователи опира-
ются на мемуары участников событий, а также норма-
тивно-правовые акты Польской военной миссии в Си-
бири, рапорты командиров, показания и регистрацион-
ные карточки польских офицеров и солдат [8]. Основ-
ная масса перечисленных источников появилась после 
завершения «сибирской эпопеи» дивизии и не позволя-
ет во всей полноте отобразить картину жизни пленных.  

В целом выводы исследователей сводятся к следу-
ющему: после капитуляции под Красноярском поль-
ские легионеры оказались в крайне тяжелых условиях, 
что было вызвано не только репрессивным курсом со-
ветского правительства в отношении участников «бе-
лого движения», но и сложностью исторического мо-
мента (экономическая разруха, эпидемия тифа и пр.). 
Остается не изученным ряд вопросов, в их числе соци-
альное и правовое положение пленных и судьба тех, 
кто остался в Советской России после завершения про-
цесса репатриации.  

В представленной статье будут рассмотрены неко-
торые аспекты реализации курса советского правитель-
ства в отношении польских пленных на примере воен-
нопленных, находившихся в Енисейской губернии в 
ожидании репатриации на родину. Исследование опи-
ралось на метод социологического анализа и биогра-
фический метод. Изучение биографий позволило ре-
конструировать сценарии поведения пленных в контек-
сте исторической ситуации, а применение количе-
ственных методов – выделить социальные тенденции, 
которые влияли на их судьбу. В качестве источников 
исследования послужили регистрационные карточки и 
именные списки польских пленных [10]; делопроиз-
водственная документация органов советской власти 
об использовании труда пленных на предприятиях Ми-
нусинского уезда [11]. 

Состав 5-й польской дивизии комплектовался из во-
еннопленных австро-венгерской и германской армий и 
уроженцев Российской империи при численном доми-
нировании первых. После восстановления суверенитета 
Польши «австрияки» и «германцы» потеряли интерес к 
событиям в России и не желали воевать за чужие инте-

Home
Машинописный текст
DOI: 10.17223/15617793/384/20



 117

ресы [1. С. 90]. В составе дивизии находились не толь-
ко этнические поляки, но также русские, белорусы и 
украинцы, получившие польское гражданство или про-
исходившие из российских губерний, некогда входив-
ших в состав Речи Посполитой. Уроженец г. Замброва 
Ломжинской губ. Иван Левушкин вступил в уланский 
полк 5-й дивизии после получения в 1919 г. польского 
гражданства. Служивший в дивизии в звании штабс-
капитана и исполнявший обязанности адъютанта бело-
рус Иосиф Лясковский был родом из Минской губер-
нии, а бывший полковник Василий Кониченко – из 
Варшавы [12. Л. 3 об., 14 об.]. Бывший майор Миколай 
Шмелев родился и получил военное образование в 
г. Седльце [13. Л. 19–21]. 

Среди группы «россиян», служивших в 5-й дивизии, 
не сформировалась солидарная позиция по вопросу об 
участии в Гражданской войне. Одни связывали свою 
судьбу с независимой Польшей и были сторонниками 
нейтралитета. Другие (в основном офицеры бывшей цар-
ской армии, дворяне и представители интеллигенции) 
идентифицировали себя с Россией, ненавидели больше-
виков и выступали за участие в Гражданской войне на 
стороне Колчака. Не было единства и среди офицеров 
высшего командного состава. Глава штаба польского вой-
ска в Сибири В. Чума ставил задачу сохранить дивизию 
для защиты интересов Польши на западном фронте. Ко-
мандир 5-й дивизии К. Румша (родился в России и слу-
жил в царской армии) был убежденным противником 
режима большевиков. В начале января 1920 г. на военном 
совете у ст. Клюквенная полковники Румша и Лихтаро-
вич предлагали пробиваться через окружение «красных», 
в то время как В. Чума, поддержанный большинством 
офицеров, принял решение о капитуляции дивизии. Про-
тивостояние между офицерами было настолько острым, 
что В. Чума приказал арестовать Румшу и Лихтаровича 
[14. С. 45, 46]. Встречались среди участников военного 
формирования и сторонники советской власти. Их симпа-
тии поддерживались усилиями внедренных в дивизию 
большевистских агентов. Известны случаи расстрелов в 
1919 г. солдат дивизии за участие в большевистских орга-
низациях [1. С. 89].  

Решая вопрос о судьбе польских пленных, совет-
ское правительство учитывало эти противоречия. 
Предусматривалось содержание пленных солдат от-
дельно от офицеров и представителей интеллигенции; 
выявление противников советской власти; проведение 
социалистической агитации среди пленных [2. С. 49, 
50]. После капитуляции дивизии начались аресты офи-
церов и тех, кто мог представлять опасность для режи-
ма. Участник событий С. Богданович вспоминал, что в 
тот момент офицеры переодевались в форму рядовых и 
изменяли фамилии [14. С. 49]. Таким образом кому-то 
удалось избежать ареста. В 1921–1922 гг. на террито-
рии Минусинского уезда в группе польских пленных 
(всего 418 человек) находились 2 старших офицера 
(майор и полковник – 0,5%), 24 подпоручика и 
1 штабс-капитан (5,98%). Основную массу пленных 
составили бывшие рядовые дивизии – 267 человек 
(63,87%) и унтер-офицеры – 33 человека (7,89%) [12. 
Л. 1–15]. Однако работа органов ЧК по выявлению 
«контрреволюционеров» продолжалась. Иногда это 
удавалось благодаря содействию самих пленных. 

С. Богдановича выдал «красным» сослуживец Влодар-
чик со словами: «Вы, интеллигенция, затаскивали нас в 
войско, а теперь укрываетесь!» [14. С. 50]. 

Розыскная деятельности органов ЧК активизировалась 
в период советско-польской войны. Советские газеты 
освещали события на западном фронте в неблагоприят-
ном для пленных свете. В газете «Известия» в статье от 
30 сентября 1920 г. говорилось: «Мы уже знаем по опыту: 
нет, пожалуй, врага более мстительного, более коварного 
и более жестокого, чем польское дворянство. Мы видели: 
они уже сжигали целые города, превращали тысячи лю-
дей в обуглившиеся трупы, селы и деревни сравнивали с 
землей… превращали уезды в пустыню, наполненную 
трупным смрадом» [15. С. 3]. Биографические данные 
пленных позволяют установить, что вменялось в вину 
лицам, арестованным органами ЧК. Пленный А. Язвин-
ский был привлечен к ответственности в июне 1920 г. за 
вербовку добровольцев в польский легион «для борьбы с 
Советской властью при Колчаковском правительстве». В 
декабре 1920 г. он был заключен в тюрьму, где исполнял 
обязанности бухгалтера. Бывшего рядового А. Рихтера 
арестовали в мае 1920 г. по обвинению в добровольной 
службе Колчаку (в 1919 г. состоял в Минусинской город-
ской дружине). Решением Губернского ревтрибунала от 
25 мая 1921 г. Рихтера был освобожден из под стражи и 
посажен под домашний арест [13. Л. 23–27, 67, 68]. Не 
удалось избежать наказания пленному И. Яницкому, ко-
торый служил в Минусинской дружине самообороны и 
участвовал в репрессиях против «красных» партизан и 
крестьян. В декабре 1919 г. в с. Знаменка он агитировал 
убивать большевиков и жечь «красные» деревни. Яницко-
го опознал некий гражданин Пашкин, который ранее по 
его доносу был арестован и приговорен к 20 годам катор-
ги за участие в восстании в Минусинском уезде. После 
освобождения Пашкин сообщил властям о деятельности 
Яницкого при прежнем режиме. В январе 1921 г. 
И. Яницкий был приговорен трибуналом к 10 годам ли-
шения свободы [13. Л. 101]. 

Репрессии продолжались и после заключения со-
ветско-польского мирного договора. Пленный Анато-
лий-Николай Прорвич был арестован в апреле 1921 г. 
В Первую мировую войну он служил в царской армии. 
В ноябре 1919 г. вступил в 5-ю дивизию и по распоря-
жению К. Румши был причислен к бронепоезду «По-
знань-2». Прорвич избежал плена у ст. Клюквенная 
благодаря паспорту на имя Николая Сомова, поступил 
в Губземотдел (до войны он учился в сельскохозяй-
ственном училище), откуда был командирован в Мину-
синский уезд инструктором по полеводству. После аре-
ста Прорвич находился в минусинской тюрьме, но по 
причине плохого здоровья был переведен в городскую 
больницу, где находился под стражей. А. Прорвич был 
признан инвалидом вследствие «отсутствия у него ле-
вой руки до плеча, правосторонней грыжи, деформации 
костей левой стопы и укорочением левой конечности» 
и освобожден. В июне 1921 г. он ходатайствовал в 
Уэвак о включении его в список инвалидов «для эваку-
ации на родину в первую очередь» [Там же. Л. 55–57]. 

Репрессии в отношении польских пленных прово-
цировали с их стороны действия, которые трактовались 
как контрреволюционные. В апреле – июне 1920 г. в 
с. Торгашино под Красноярском была раскрыта контр-
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революционная организация численностью до 100 че-
ловек, возглавляемая бывшим офицером армии Колча-
ка М. Кавериным. В нее входили пленные русские и 
польские офицеры, а также солдаты, опасавшиеся пре-
следования со стороны большевиков. В ходе расследо-
вания было установлено, что участники организации 
преследовали разные цели. В частности, некоторые 
польские пленные намеревались бежать в Монголию. 
В итоге 53 человека были расстреляны, а 29 направле-
ны в концентрационный лагерь [16. C. 84–88].  

Избежавшим репрессий пленным предстояло нести 
трудовую повинность. В августе 1920 г. по постанов-
лению СТО пленных передавали в введение Главного 
управления принудительных работ и повинностей при 
НКВД [2. С. 50]. В Енисейской губернии пленные вхо-
дили в состав трудовых бригад, которые направлялись 
на заготовки леса и на работу на промышленные пред-
приятия. В Минусинском уезде пленные трудились на 
Черногорских и Изыхских копях и Абаканском заво-
де – в целом 287 человек из 418 (68,66%) [12. Л. 1–15]. 
Условия жизни в шахтерских поселках были тяжелы-
ми. Наращивание объемов добычи угля требовало про-
ведения дополнительных трудовых мобилизаций. В 
1921 г. в Кузнецком угольном бассейне наступил жи-
лищный кризис. Постановлением СТО от 1921 г. в руд-
ничных поселках уменьшалась установленная жилищ-
ная норма на одного человека. Людей селили даже в 
непригодных для проживания строениях [17. Л. 20].  

Пленные, занятые в сфере интеллектуального труда, 
жили в сравнительно хороших условиях. Среди них 
были лица, получившие до войны среднее и высшее 
образование и специальности, востребованные в усло-
виях хозяйственной разрухи, – агрономы, врачи и др. 
Их трудоустраивали в советские учреждения и на 
предприятия, не взирая даже на дворянское происхож-
дение. Дворянка Е. Лючинская, выполнявшая в 5-й ди-
визии обязанности фельдшера, работала в уздравотделе 
[12. Л. 11 об., 12]. Бывший подпоручик и дворянин 
С. Фашович работал лесничим на ст. Сон Ачинской 
железной дороги. Некоторые пленные считались цен-
ными сотрудниками. В июле 1920 г. Союз кооперато-
ров ходатайствовал об отсрочке от военной мобилиза-
ции для дворянина И. Лясковского, исполнявшего обя-
занности заведующего отделом козимасла в райотделе 

Союза. В ходатайстве говорилось, что И. Лясковский 
«…является незаменимым работником <…> в случае 
его ухода со службы работы по молхозяйству могут 
совершенно приостановиться». «Особенно незамени-
мым» специалистом был признан агроном с. Бея – 
бывший поручик дивизии, дворянин А. Лаский» [18. 
Л. 32, 121, 263]. 

После заключения мира с Польшей в марте 1921 г. в 
соответствии с распоряжением Наркомата внутренних 
дел началась процедура регистрации военнопленных 
для репатриации на родину. Лицам, «состоявшим на 
службе в Польской и Колчаковской армии», следовало 
в 5-дневный срок явиться в Уэваки и волисполкомы с 
документами, устанавливающими национальность. В 
июне 1921 г. проводилась вторая регистрация. В прика-
зе Управления Минусисполкома говорилось, что поль-
ским военнопленным следует зарегистрироваться в       
3-дневный срок в отделе Принудработ. Поляки, же-
лавшие получить гражданство РСФСР, должны были 
подать мотивированные ходатайства. Из текста приказа 
следует, что не все пленные желали вставать на учет, а 
некоторые пытались скрыть факт своего участия в        
5-й польской дивизии. Таковым, «как явно укрываю-
щимся», грозило заключение в концентрационный ла-
герь [17. Л. 92, 133]. Всего в Сибири правом репатриа-
ции воспользовались 5 572 военнопленных (вместе с 
членами семьи 7 779 человек) [7. С. 22].  

Реализация политического курса советской власти в 
отношении польских пленных зависела от идеологиче-
ских соображений (идея экспорта революции на запад 
и борьба с контрреволюцией) и потребностей экономи-
ческого развития страны. Борьба с идеологическими 
противниками осуществлялась силами ЧК. Под особым 
подозрением находились бывшие офицеры и предста-
вители интеллигенции – бывшие подданные Россий-
ской империи, не успевшие получить польское граж-
данство. Корректировка политики в отношении плен-
ных осуществлялась в соответствии с вызовами време-
ни. Для скорейшего восстановления экономики требо-
вались квалифицированные специалисты, которые бы-
ли среди польских пленных. Осознание своей востре-
бованности и идентификация с Россией повлияли на 
выбор тех пленных поляков, которые отказались от 
права репатриации и остались в Советской России. 
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The article is devoted to the Polish prisoners of war who took part in the Civil War at the side of Kolchak in the Fifth Polish Rifle 
Division. The Division was formed in the spring of 1919 and was a member of the Army of the Entente states in Eastern Russia and in 
Western Siberia. During the evacuation of foreign troops to the East at the end of 1919, the Division was surrounded by the "Reds" near 
Krasnoyarsk and capitulated on January 10, 1920. About 11000 people were imprisoned by the Bolsheviks. These prisoners were 
expecting repatriation to Poland in the South of the Yenisei Province. The Soviet Government had to solve the following problems: 
formation of loyalty to the Soviet regime to export the revolution to the West; identification and elimination of the opponents of the 
Bolsheviks. They needed to consider the contradictions within the division that arose prior to the surrender. There were prisoners of the 
Austro-Hungarian and German armies and the former lieges of the Russian Empire in the division. After the restoration of the 
independence of Poland the "Austrians" and "Germans" lost their interest in the events in Russia and wanted to return to their homeland. 
There was also no unity among the "Russians". Some associated their life with independent Poland, and were supporters of neutrality in 
the Civil War. Others, especially the officers of the former Tsar's army, identified themselves with Russia and hated the Bolsheviks. The 
fight against ideological enemies was carried out by the Cheka. Under particular control were former officers and intellectuals. The 
arrested prisoners were charged with voluntary service for Kolchak, recruiting people for the Polish Legion, counter-revolutionary 
propaganda. The repression continued even after the conclusion of the Riga peace treaty between Poland and Soviet Russia. The 
prisoners of war were part of labour brigades in the Yenisei Province that were sent for logging and working at industrial enterprises. 
There were people among the captives who had secondary and higher education and were in demand in the condition of the economic 
collapse, those were specialists – agronomists, doctors and so on. They worked in Soviet institutions and enterprises, regardless even of 
there noble origin. After signing the Riga peace treaty the repatriation of Poles to their homeland started. About 5572 prisoners of war 
could go to Poland (the total of 7779 persons together with their family members). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РКСМ НА СФЕРУ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ 1920-х гг. НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ) 
 

Впервые исследуется процесс формирования сферы физической культуры в Западной Сибири (Томская губерния) в годы ста-
новления советской власти (начало 1920-х гг). Приводятся сведения о военно-физической подготовке допризывников Сибири, 
проводимой аппаратом Всевобуча. Рассматривается влияние организации РКСМ на деятельность органов Всевобуча и 
РСКОФК; процесс перехода области физической культуры под контроль РКСМ. Приводятся сведения о частичном изменении 
и расширении форм военно-физического и политического воспитания, месте физической культуры в жизнедеятельности мо-
лодежи в годы становления советской власти.  
Ключевые слова: физическая культура; РКСМ; Всевобуч; военно-физическая подготовка; Российский Союз красных органи-
заций физической культуры.  
 

Первой структурой, осуществившей массовое привле-
чение граждан страны к физической культуре, стала в 
1918 г. организация Всевобуч (имела два основных 
направления деятельности: военная и физическая подго-
товка). Аппарат Всевобуча в Сибири был создан с уста-
новлением советской власти в январе 1920 г. [1]. Уже в 
июне 1921 г., по свидетельству периодико-публици-
стических источников, в распоряжении Всевобуча Том-
ской губернии находились 16 спортклубов и 23 площад-
ки, а также библиотека изданий физкультурно-
спортивной тематики. Имеющаяся база позволила пред-
ставителям Всевобуча проводить занятия по ряду видов 
спорта. Общее количество занимающихся на спортивных 
площадях в середине 1921 г. доходило до 3 000 чел. при 
численности допризывников в Томской губернии 
3 570 чел. (85 женщин) [2, 3].  

Тесный контакт с организацией Всевобуч с начала ее 
деятельности установил РКСМ. В конце ноября 1920 г. 
была принята новая структура Томского губернского 
комитета РКСМ, куда вошел военно-спортивный отдел 
(всего их было 4). Его ближайшими задачами являлись: 
создание совместных со Всевобучем спортивно-
гимнастических клубов и площадок; выделение в них 
политруков и ведение политико-просветительной рабо-
ты; военное обучение всех членов союза [4]. С июля 
1921 г. в отделе Военспорта Томского Губкома РКСМ 
числилось два ответственных работника, во всех уезд-
комах имелись военспортотделы [5].  

Сложнейшая экономическая ситуация в стране в 
начале 1920-х гг. предопределила введение режима 
строжайшей экономии во всех сферах деятельности 
республики. В целях минимизации военных расходов 
сокращался срок службы в рядах армии. В этой связи 
особое значение приобретало полугодичное военное 
обучение молодежи, проводимое аппаратом Всевобу-
ча, от качества которого зависел срок службы допри-
зывников в регулярных частях. Политическое воспи-
тание допризывников организовывали политруки, 
выделенные РКСМ на площадки и спортклубы Всево-
буча. Помимо этого, политпросветработу в массах 
допризывников осуществляли созданные при спорт-
площадках коллективы РКСМ, куда распределялись 
все без исключения комсомольцы 1902 г.р. Первое 
допризывное пополнение Красной Армии, в подго-
товке и политическом обучении которого РКСМ при-

нял активное участие, составили юноши 1902 г.р. 
[6. Л. 30, 30 об.].  

В связи с сокращением численности Красной Ар-
мии каждый член РКСМ был обязан, наряду с допри-
зывной подготовкой, пройти подготовку в части особо-
го назначения (ЧОН) для подготовки членов РКСМ и 
РКП). Фактически эти виды подготовки были идентич-
ны, за исключением курса специального обучения. Од-
нако повседневное политическое воспитание масс чле-
нами РКСМ и РКП могло осуществляться при прохож-
дении допризподготовки во Всевобуче, и физическое 
развитие они могли получить только в рядах допри-
зывников, а не в ЧОН. Поэтому Сиббюро предложило 
Губкомам, чтобы члены РКСМ 1902, 1903 г.р. прохо-
дили в ЧОН лишь специальную подготовку, а военное 
обучение и курс физразвития проходили в рядах до-
призывников. Задача регулирования обязательного 
прохождения членами РКСМ службы в ЧОН и до-
призподготовки ложилась на Губкомы. Для уклоняю-
щихся от военного обучения предусматривались жест-
кие меры: «высшая союзная мера взыскания» со сторо-
ны РКСМ и военное дисциплинарное взыскание со 
стороны ЧОН [6. Л. 22].  

В декабре 1921 г. 3-я Сибконференция РКСМ (10. 
12. 1921 г.), заслушав доклад Сибирского управления 
допризспорта, констатировала, что допризывная подго-
товка, несмотря на недостаток сил, была развернута по 
всем уездным городам Сибири. Однако в работе были 
и явные недочеты, основным из которых являлось об-
служивание не пролетарского населения, как предпола-
галось, а в основном «мещанских элементов». В про-
мышленных центрах, например в Анжерке и Судженке, 
работа по допризподготовке и физразвитию вообще не 
велась [6. Л. 18].  

После конференции Сиббюро РКСМ усилило давле-
ние на Всевобуч и провело ряд мер, в значительной сте-
пени устранивших хаос, царивший в работе Всевобуча в 
центре и на местах, вносящих планомерность в работу 
Сибвсевобуча. Линия работы и постановления Сибкон-
ференции почти полностью были проведены Сиббюро 
во Всевобуче: в спортцентрах за основу взято обучение 
рабочей молодежи. Для улучшения кадрового состава 
были привлечены лучшие специалисты (во Всевобуче), 
проведены пересмотр и увольнение инструкторов, не 
подходящих с политической стороны. Таким образом, к 
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началу 1922 г. РКСМ установила свое политическое 
влияние во Всевобуче Сибири [6. Л. 49, 50].  

Несмотря на важность работы органов Всевобуча, 
экономическая ситуация в стране в начале 1922 г. не 
позволила продолжать централизованное финансирова-
ние организации. Всевобуч Томской губернии перешел 
на самоснабжение продовольствием: производство сель-
скохозяйственной продукции осуществлялось силами 
допризывников и молодежи. Соответствующий приказ 
был отдан Начглавом Всевобуча по органам допризыва 
и спорта 15 января 1922 г. На его основании за органами 
Всевобуч в срочном порядке были закреплены земли 
под огородные и полевые культуры [7].  

Помимо этого государство вынуждено было сокра-
тить Всевобучу ассигнования на физкультурную рабо-
ту, а значительную часть средств направлять на до-
призподготовку.  

В начале июля 1922 г. в Москве состоялось совеща-
ние представителей окружных управлений Всевобуча и 
начальников школ инструкторов физобразования под 
председательством главначвсевобуча Подвойского. На 
нем были выработаны и приняты конкретные формы 
работы органов Всевобуча, а также установлена струк-
тура самого аппарата Всевобуча исходя из новых чрез-
вычайно ограниченных пайковых норм, отпускаемых 
организации из ресурсов Республики. В задачи новой 
структуры входили:  

1. Организация и руководство общей и специальной 
допризывной подготовкой. 

2. Физическое воспитание Красной Армии и допри-
зыва. 

3. Руководство работой организаций по физкульту-
ре. Для «спортизации» трудового населения не допри-
зывного возраста должны быть организованы обще-
ственные спортивные объединения, входящие в состав 
союза красных объединений по физическому развитию. 
Существование спортивных организаций, не входящих 
в сеть союза, исключалось. Состав технических сил 
Всевобуча, таким образом, представлялся в виде кад-
ров инструкторов, ведущих занятия с допризывниками, 
и небольшого количества теоретиков допризспорта, 
работающих инспекторов Всевобуча [8].  

Таким образом, так как Всевобуч не мог финанси-
ровать развитие физической культуры, то выдвинул 
идею создать Российский союз красных организаций 
физической культуры (РСКОФК). В теории, эта спор-
тивная организация, объединив существующие кружки 
и клубы, должна была обеспечить руководство всем 
физкультурным движением и представлять советскую 
физическую культуру и спорт в международных спор-
тивных организациях. Полагали, что союз обеспечит на 
самодеятельных началах развитие подлинно пролетар-
ской физической культуры без затраты значительных 
материальных средств. Не дожидаясь официального 
утверждения проекта разработанного «Устава» Союза, 
Всевобуч приступил практически к его реализации. С 
этой целью в Москве был создан интернационал крас-
ных организаций физкультуры (спортинтерн). В него 
секцией вошел РСКОФК, временное Центральное бю-
ро которого начало функционировать осенью 1922 г., а 
на местах началось формирование временных област-
ных, губернских и уездных бюро. В Союз вошли спор-

тивно-гимнастические организации, стоящие на платформе 
советской власти и принявшие утвержденный высшим 
советом физической культуры устав [9; 10. С. 42].  

Постановление об организации Губбюро красных 
спортобществ совместно с Губвсевобучем в Томской гу-
бернии было принято на заседании президиума Томского 
Губкома РКСМ в августе 1922 г. В состав Губбюро во-
шли: председатель – Носков, члены – Тарасов, Лоронцен, 
Замятин, Кухтерин. Создавать Красные спортобщества 
предложили при организации РКСМ, чтобы не ослаблять 
политического влияния на трудящиеся массы, избрав 
правления из членов спортивных групп и кружков. Из 
всех клубов и спортобществ г. Томска предполагалось 
создать единое спортобщество, а его организацию пору-
чить спортклубу Горрайкома Томска совместно с военко-
мом спортцентра [11. Л. 79].  

Структурными единицами (основными первичными 
организациями российского союза красных организа-
ций физической культуры) Томского временного бюро 
РСКОФК, как и во всей стране, являлись ячейки физи-
ческой культуры или их разновидности: спортивные 
общества, кружки, клубы и т.п. Ячейки, находящиеся 
на территории уездов, создавали уездные объединения 
союза; уездные объединения создавали губернские; а 
губернские и областные – всероссийское объединение, 
т.е. РСКОФК. Высшим руководящим органом каждого 
объединения являлось общее собрание или съезд, из-
бирающие для управления объединений соответству-
ющие комитеты [9].  

В сентябре 1922 г. президиум Томского Губкома 
РКСМ констатировал, что «в области допризподготовки 
проделана организация спорта в союзе как самостоя-
тельная единица», т.е. были созданы спортцентры 
РСКОФК [11, Л. 85 об.]. Создав автономную спортив-
ную организацию, в сентябре 1922 г. спортцентры стра-
ны были переведены целиком на хозрасчет (государство 
оплачивало только инструкторский состав) [10. С. 42].  

Сибирское бюро РСКОФК было создано 
09.11.1922 г. в Омске, а его Председателем был назна-
чен Начкрвсевобуча. В ведение бюро входили союзы 
губерний: Омской, Иркутской, Енисейской, Томской, 
Ново-Николаевской, Алтайской, Тюменской, Челябин-
ской, Екатеринбургской, Пермской и Семипалатинской 
[12]. Таким образом, Союз оформился как в централь-
ной части страны, так и на периферии.  

Однако комсомол, сначала ЦК РКСМ, затем V съезд 
РКСМ, выступил против создания Союза, так как дан-
ная массовая физкультурная организация (по проекту 
«Устава» – классовая организация пролетарской моло-
дежи), по сути, становилась альтернативой комсомолу. 
Это противоречило интересам коммунистической пар-
тии, поскольку значительная часть молодежи могла бы 
уйти от коммунистического влияния [10. С. 42].  

В «Постановлении V Всероссийского съезда 
РКСМ» (11–19 октября 1922 г.) «О физической культу-
ре» уже совсем отчетливо проявляется политическая 
составляющая физкультурного движения. Съезд, при-
знавая необходимость всемерного развития физической 
культуры, не допускал существования других буржуаз-
ных спортивных организаций и отклонил предложение 
об организации «Красного союза физической культу-
ры». Отмечалась необходимость развития спорта и ис-
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пользование его для влияния РКСМ на широкие массы 
рабочей молодежи [13. С. 47, 48]. В противовес органи-
зации РСКОФК V съезд комсомола указал на необхо-
димость создания авторитетного и работоспособного 
государственного органа руководства физкультурным 
движением и на необходимость расширения сети низо-
вых пролетарских физкультурных организаций. Для 
этого предполагалось организовать спортивные кружки 
комсомола при районах и организациях и в крупных 
предприятиях. Комитетам РКСМ отводилась руково-
дящая роль [10. С. 42].  

Однако Главное управление Всевобуча, несмотря на 
возражения комсомола, осталось на прежней позиции. 
Для обеспечения правильной политической линии в 
деятельности физкультурных организаций предложили 
усилить временные бюро Союза подбором в них ком-
мунистов и комсомольцев [10. С. 42].   

Указания центра были поддержаны на местах. На 
заседании Сибирского Бюро РСКОФК 15.11.1922 г. в 
Омске, учтя позиции Всевобуча и комсомола, постано-
вили: в Укомы, Губкомы союза спорторганизаций, а 
также на Сибирские съезды должны быть выделены в 
большинстве члены РКП и РКСМ. Первостепенной 
задачей в развитии физического воспитания стал охват 
рабочей молодежи [12]. Президиум Томского Губкома 
РКСМ обсудил вопрос о взаимоотношениях партии с 
Губбюро Спорторганизаций на заседании 30 нояб. 
1922 г. [11. Л. 92].  

Разногласия Всевобуча и РКСМ относительно органи-
зации физкультурной деятельности привели к усилению 
политической работы среди допризывников. На основа-
нии циркулярного письма из Сиббюро РКСМ все члены 
РКП, РКСМ допризывного возраста были обязаны пройти 
допризподготовку. Помимо этого вышел приказ штаба 
ЧОН Республики от 01.11.1922 г. об исключительном 
прохождении членами РКП и РКСМ допризподготовки 
на площадках Всевобуча (освобождались от военного 
обучения в ЧОН). Губком РКП персонально утверждал 
все кандидатуры, выдвинутые РКСМ, на должность 
начальников политчастей Всевобуча [6. Л. 33, 36].  

Однако данные закрытых заседаний Губкомов Си-
бири в ноябре 1922 г. свидетельствуют, что задеклари-
рованное усиление политического влияния комсомола 
в действительности практически отсутствовало. Со-
зданные в 1922 г. во Всевобуче Сибири политчасти 
бездействовали, а РКСМ не оказывал помощи в орга-
низации их деятельности. Во многих сибирских насе-
ленных пунктах политруки не являлись на площадки 
Всевобуча. Так, на Алтае и в Омске отсутствовали не 
только рядовые политруки, но и начальники политча-
стей. Помимо этого, выделяемые комсомолом во Все-
вобуч политруки имели невысокую квалификацию и по 
уровню политической грамотности мало чем отлича-
лись от призывников. Были случаи, когда беспартий-
ные допризывники пользовались большим авторитетом 
и уважением в допризывной среде, чем политруки. В 
секретных донесениях в Сиббюро РКСМ отмечалось, 
что политрук почти никогда не пользовался уважением 
инструктора, а политкомы и начальники политчастей 
были «немногим лучше политруков» [Там же].  

Существенную трудность в политической подго-
товке допризывников испытали политруки г. Томска. 

В городе в начале 1922 г. существовало уже три выс-
ших учебных заведения, что предопределило высокий 
образовательный уровень населения относительно не 
только сибирских, но и городов центральной части 
страны. В г. Томске в тот период функционировало 
3 пункта обучения численностью 290 человек. Состав 
допризывников был нетипичен для Сибирского регио-
на: 75% – интеллигенция (студенчество), 15% – мещане 
и 10% – рабочие и крестьяне. При таком образованном 
контингенте допризывников политическую работу 
проводили в большинстве своем малообразованные 
политруки. Для усиления политического влияния в 
роты были направлены члены РКСМ 1903–1904 гг. 
Помимо этого были прочитаны лекции, проведены бе-
седы и собрания допризывников. Однако эти меры не 
имели существенного значения, а среди допризывни-
ков периодически наблюдалось контрреволюционное 
настроение. Особую угрозу представляли студенты с 
факультета общественных наук, имевшие высокий об-
разовательный уровень и оказывавшие влияние на об-
щую массу допризывников. Так как оказать интеллек-
туальное сопротивление политруки не могли, то воз-
действовали на студенчество дисциплинарными взыс-
каниями [11. Л. 43, 43 об.]. Интересен факт, нашедший 
отражение в прессе. В заметке «Новые мероприятия в 
области народного просвещения» от 27.06.1922 г. гово-
рилось о закрытии Томского факультета общественных 
наук. Очевидно, что деятельность факультета создавала 
трудности не только организации Всевобуч [14].  

Помимо низкой квалификации политруков отмеча-
лась их частая смена. Например, с ноября 1922 г. в од-
ном из уездов Енисейской губернии сменилось до семи 
начполитчастей, в Бийске – четыре, а в Омске комитет 
РКСМ совсем отказался дать работников в политчасти. 
Влияние РКСМ в массах допризывников в тот период 
было очень слабое. Как правило посещаемость членами 
РКСМ занятий была не больше 2%. Политруки, игно-
рируя практические занятия, являлись только для по-
литических выступлений перед выстроенными в ше-
ренгу допризывниками. Данные обстоятельства спо-
собствовали негативному отношению допризывников к 
политрукам. Например, допризывники на Алтае заяви-
ли: «Пусть РКСМ покажет пример, будет сам рабо-
тать». Эти факты подтверждают, что политическое 
влияние комсомола среди допризывников на том этапе 
было несущественным [6. Л. 33, 36].   

Помимо этого, было еще одно направление физ-
культурной деятельности, которое временно ушло от 
влияния комсомола. Так, на съезде Всевобуча Западно-
Сибирского округа 25.10.1922 г. отмечалось, что во 
всей губернии имеется опасность развития частных 
спортивных организаций, стремящихся взять руковод-
ство развитием спорта в свои руки. Съезд признал, что 
возврат позиций возможен при условии единства меж-
ду органами РКСМ и Всевобучем [11. Л. 99].  

Эта ситуация возникла в связи с тем, что на Всерос-
сийском совещании по допризывной подготовке и фи-
зической культуре в 1922 г. было принято новое поло-
жение о спортивных организациях, которое действова-
ло до начала 1922 г. и запрещало существование част-
ных и общественных спортобществ. Например, создан-
ный в 1913 г. Томский спортклуб в 1920 г. временно 
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прекратил свое автономное существование и работал 
под флагом организации Всевобуч. Спортклуб зарабо-
тал вновь самостоятельно с мая 1922 г. в связи с новы-
ми условиями [15].  

Новое положение о спортивных организациях 
предусматривало допустимость существования обще-
ственных спорторганизаций трудящихся при органах 
Всевобуча, входящих в единую государственную си-
стему и работающих под непосредственным контролем 
спортцентров Всевобуча. Создание общественных ор-
ганизаций должно было осуществляться с разрешения 
Всевобуча, а обязательным условием их существования 
была доступность членства для всех желающих трудя-
щихся. Лозунг организации – «Спортсмены должны 
заниматься не рекордами и состязаниями, а привлече-
нием новых молодых сил в семью спортсменов» [16].  

В начале 1923 г. в Томске возник целый ряд спор-
тивных кружков как при войсковых частях, так и в 
гражданских учреждениях. Были приняты конкретные 
меры к объединению всех спортивных кружков воин-
ских частей гарнизона, вступить в которые предлагали 
всем прочим спорторганизациям города [17].  

Члены РКСМ должны были, в порядке союзной 
дисциплины, входить в государственные спортклубы с 
целью коммунистического влияния. В этих же целях в 
частные спортивные организации назначали политиче-
ских руководителей. Необходимость пропаганды задач 
физической культуры, возникшая в 1922 г., в дальней-
шем не потеряла актуальности. «Лозунгом руководя-
щих органов должен явиться: члены РКСМ – все 
спортсмены» [18]. Необходимость вхождения комсо-
мольцев в частные клубы не мешала организации 
РКСМ в борьбе за их закрытие.  

С этой целью Сиббюро ЦКРКСМ препроводило цир-
куляр № 100 от 17.12.1922 г., Положение «О высшем со-
вете физкультуры (ВСФК) при ВЦИКе РСФСР» и до-
кладную записку по этому вопросу [19. Л. 18]. В цирку-
ляре отмечалось, что, несмотря на постановление V Все-
российского съезда «О ликвидации красных спортоб-
ществ», некоторые Губкомы в Сибири считали это непра-
вильным. Посылая проект положения о ВСФК, вырабо-
танный ЦК РКСМ, Сиббюро предлагало провести ряд 
докладов, дискуссий о ликвидации союза красных спорт-
обществ на совещаниях заинтересованных учреждений, 
на собраниях спортобществ и союзных собраниях; в дис-
куссиях акцентировать внимание на вредность создания 
спортивного движения молодежи, доказывая, что спорт 
должен являться частью всей работы РКСМ. По положе-
нию. ВСФК являлся единственным и главным руководя-
щим органом в деле физической культуры Республики, 
объединяющим и корректирующим деятельность всех 
ведомств и организаций в этой области. Он имел право 
распускать физкультурные организации в случае несоот-
ветствия их деятельности целям и задачам пролетарской 
физической культуры [19. Л. 19, 20].  

В связи с разногласиями между Всевобучем и ком-
сомолом ЦК партии назначил специальную комиссию 
для изучения положения в физкультурном движении. 
Тщательно изучив и проанализировав ситуацию, ко-
миссия ЦК партии на заседании 21 марта 1923 г. при-
шла к выводу о неправильности установки Всевобуча 
на создание Российского союза красных организаций 

физической культуры как самостоятельной организа-
ции, руководящей всем физкультурным движением 
страны. Комиссия заявила о необходимости немедлен-
ной ликвидации уже созданных органов РСКОФК, а 
также о целесообразности создания специального цен-
трального государственного органа по руководству 
физической культурой при ЦИК РСФСР и местных 
органов при исполкомах Советов рабочих и крестьян-
ских депутатов [10. С. 43].  

На XII съезде РКП(б) в апреле 1923 г. в резолюции 
«О работе РКСМ» партия дала установку на широкое 
массовое развитие физкультурной работы среди рабо-
чей молодежи через кружки на производстве под об-
щим руководством специальных органов [20. С. 8].  

Декрет Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета «О высшем и местных советах физиче-
ской культуры трудящихся РСФСР» был издан 
27 июня 1923 г. Председатель ВСФК и его заместитель 
назначались Президиумом ВЦИК. На Совет возлага-
лось согласование и объединение научной, учебной и 
организационной работы по физическому воспитанию 
и развитию трудящихся [20. С. 8]. Руководящими орга-
нами на местах стали губсоветы (губернские советы) 
физической культуры, образованные при исполкомах. 
Должность председателя губернского совета физиче-
ской культуры утверждалась президиумом соответ-
ствующего исполнительного комитета. Местные сове-
ты физической культуры в своей деятельности должны 
были быть подотчетны соответствующим исполни-
тельным комитетам и ВСФК [13. С. 10]. К началу 
1924 г. губернские советы физической культуры были 
созданы в 34 губерниях и 9 краевых и областных цен-
трах [21. Л. 18]. Томский губернский совет физической 
культуры был образован 2 ноября 1923 г. Его председа-
телем был назначен председатель губернского испол-
кома – Корнев, а качестве его заместителя – известный 
томский общественный деятель, врач В.С. Пирусский 
[21. Л. 1–3, 8]. Непосредственная физкультурная работа 
должна была осуществляться ячейками, кружками, 
секциями физкультуры при фабриках, заводах, учеб-
ных заведениях и профсоюзах [22].  

Этим же декретом ЦИК РСФСР объявил о роспуске 
всех старых спортивных клубов с передачей их имущества 
и членов ведомствам (профсоюзам, органам народного 
образования, военному ведомству и т.д.) [10. С. 44, 45].  

В первой половине 1923 г. организации РСКОФК на 
всей территории страны были распущены. В стране 
было покончено с остатками так называемого «буржу-
азного спорта» [10. С. 43]. В этот же период прекрати-
ли свое существование и органы Всевобуча. Развитием 
физической культуры и спорта вплотную занялись 
комсомол и профсоюзы [23. С. 107].  

Организация РКСМ еще в период существования 
РСКОФК нашла альтернативный вариант физкультур-
ных организаций, которые росли и завоевывали авто-
ритет у широких масс трудящихся. В противовес так 
называемому «красному спорту» было создано обще-
ство «Муравей». Уже к началу 1923 г. только в Москве 
насчитывалось 180 кружков «Муравья», объединивших 
более 10 тыс. членов. Комсомольские физкультурные 
организации уже через небольшой промежуток време-
ни стали основной силой советского физкультурного 
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движения [10. С. 41]. Создание физкультурных органи-
заций «Муравей» обозначило появление нового 
направления в физкультурном движении. 

В апреле 1923 г. первое общество «Муравей» появи-
лось и в Томске. Оно было против спорта для рекордов: 
«Рекордсменство, а отсюда – одностороннее развитие как 
тела, так и психологии человека». «Муравей строит свою 
пролетарскую физическую культуру на новых принци-
пах… Устранить вредное влияние производства на орга-
низм рабочего, облегчить ему повседневную гимнастику 
путем введения упражнения элемента трудовых навы-
ков – вот принципы, на которых строится пролетарская 
физкультура». Первая томская ячейка «Муравья» была 
создана при клубе горрайкома РКСМ [24].  

Идеи комсомола в развитии сферы физической 
культуры поддержали профсоюзы. Об этом свидетель-

ствует Постановление пленума ВЦСПС 12–17 апреля 
1923 г. «О культработе профсоюзов». В нем отмечалась 
необходимость создания рабочих клубов, которые 
должны были стать местом коммунистического и со-
ветского просвещения и разумного отдыха трудящих-
ся, особенно спорта [13. С. 48].  

Таким образом, к середине 1923 г. сфера физической 
культуры оказалась практически под полным влиянием 
РКСМ, поддерживающего идеологическую линию ком-
мунистической партии. Финансовую поддержку новому 
пролетарскому физкультурному движению должны бы-
ли обеспечить профсоюзы. Все альтернативные органи-
зации были закрыты. В этой связи государство, при не-
значительных денежных вливаниях, смогло развивать 
жизненно важную для граждан страны сферу деятельно-
сти при соответствующем политическом влиянии. 
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The first structure attracting the nationals to physical culture was the Comprehensive Military Training Organization (CMTO). Initially 
it had two main activities: military and physical training. It started its functioning in Siberia since the Soviet power establishment with 
the participation of RCYU in January 1920. Soon, in November of the same year, the sport military department joined the new structure 
of the Tomsk Province Committee. The former committed to interaction with CMTO and implementation of political outreach activities 
within its framework. Early in 1922 the state had to cut physical education assignation for CMTO. It appeared to be the prerequisite for 
creating the Russian Union for Red Organizations of Physical Culture (RUROPC). Basically, it was to develop a genuinely proletarian 
physical education on the avocational ground and head a total sport related movement, without any substantial expenditure being spent. 
With the direct participation of CMTO the Central Bureau embarked on work in the autumn of 1922. Meanwhile, the local regional, 
district and provincial temporal bureaus began to get launched. If Tomsk temporal RUROPC Bureau was set up in August 1922, the 
Siberian Bureau, comprising 11 Siberian Province unions, was created in early November 1922 in Omsk. Thus, the Union was formed 
both in the centre and in the periphery. However, CC RCYC together with the Fifth RCYC Congress opposed to the Union 
establishment, for this mass physical education organization seemed to turn into an alternative to the Komsomol League. It would 
contradict to the Communist Party interests, since it could have resulted in escaping the communist impact. But the CMTO head 
department maintained its previous attitude and enforced the consolidation of the central and local Union Bureaus. The Central 
Committee of the Communist Party solved the emerging antagonism. In early 1923 both CMTO and RUROPC bodies were abolished. 
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As late as in June the Physical Culture High Council was set up. So, Province Unions created by early 1924 became leading local bodies 
in 34 provinces and 9 boundary and district centers, including Tomsk. The Komsomol organizations and trade unions engaged heavily in 
physical education development. By the first half of 1923 the physical education sphere happened to be totally politically influenced by 
RCYU. Thus Komsomol physical culture organizations became the main power of the Soviet physical culture movement within the 
country. 
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Речь пойдет о концепции «месторазвития», которая занимает ключевое место в евразийской мысли русского зарубежья (20–
30-е гг. XX в.), и именно благодаря обращению к ней представляется возможным в полной мере понять основу исторических 
построений ученых-евразийцев. Приведены различные точки зрения на данную проблему, что позволяет разносторонне оце-
нить значимость теории о «месторазвитии». 
Ключевые слова: евразийская мысль; Г.В. Вернадский; П.Н. Савицкий; концепция; природно-географический фактор. 
 

Теорию «месторазвития» в исторических трудах 
Г.В. Вернадского (20 августа 1887 г. – 13 июня 1973 г.) 
возможно раскрыть только с привлечением работ 
П.Н. Савицкого (15 мая 1895 г. – 13 апреля 1968 г.), так 
как именно П.Н. Савицкий является автором этой де-
финиции, а Г.В. Вернадский, в свою очередь, следовал 
некоторым его научным выводам. Учитывая данное 
обстоятельство, необходимо будет выявить, какие 
именно постулаты П.Н. Савицкого историк Г.В. Вер-
надский применил в своих исторических и евразийских 
воззрениях. Каким образом отразились евразийские 
взгляды на научное творчество Г.В. Вернадского, а 
также установить степень влияния теории «местораз-
вития» на исторические воззрения Г.В. Вернадского. 
Необходимо также отметить, что Г.В. Вернадский 
вслед за П.Н. Савицким применил в своих историче-
ских трудах междисциплинарный структуралистский 
подход. Г.В. Вернадский отмечал в одном из примеча-
ний монографии «Начертание русской истории»: «Я 
мог пользоваться только печатным изложением взгля-
дов П.Н. Савицкого, но многое вынес из непосред-
ственных бесед с ним» [1. C. 283]. Однако сам 
Г.В. Вернадский ни в одной работе не указывал о мето-
дологическом построении своих текстов. Значительная 
часть методов, которые он использовал для познания 
исторической действительности, происходит из истори-
ческих, географических, филологических и экономиче-
ских наук (теория районирования). Это позволяло моде-
лировать синтетический, междисциплинарный подход в 
исторической науке. В его работах в рамках учения о 
«месторазвитии» обосновывалась необходимость це-
лостного подхода к истории, выражавшегося в построе-
нии логически связанной монолитной системы. 

Cтруктурализм как парадигма в общественных 
науках возник в 50–60-х гг. ХХ в., главную роль в нем 
сыграли такие французские ученые, как Клод Леви-
Стросс, Жак Лакан, Ролан Барт, Мишель Фуко. Задолго 
до них именно в евразийстве структурализм фактиче-
ски был общенаучной методологической системой и 
применялся в различных областях знания: географии, 
истории, лингвистике. Структурализм лишь частично 
проистекал из структурной лингвистики и анализа язы-
ка, в значительной степени на его формирование оказа-
ла влияние география, русская географическая школа. 
Бурная история европейского структурализма основана 
на недоразумении, связанном с различием способов 
осмысления ключевого понятия структуры – как онто-
логической целостности или как системы отношений, 
как реального объекта или как объекта познания. Рабо-

ты евразийцев важны тем, что они сочетают в себе эти 
два подхода и связанные с ним недоразумения. Одним 
из базовых принципов структурного анализа является 
выявление взаимоотношений частей и целого. Струк-
тура понимается не как способ аналитического члене-
ния мира как целого, а как скрытый и подлежащий 
описанию принцип взаимоотношения частей. Осмыс-
ление связи целого и его частей было основной задачей 
евразийцев. 

Евразийцы выступали за совершенно «самобыт-
ную», передовую «научную систему» – синтетическую 
науку. Её цель заключается в том, чтобы найти такую 
точку зрения на различные аспекты познания, откуда 
можно было бы увидеть одновременно и Евразию, и 
мир в целом, постичь единое за многим – не забывая, 
что единое состоит из многого, из различных мно-
жеств, именно этот недостаток исправляет учение о 
«месторазвитии», писал П.Н. Милюков, подчёркивая 
значимость данной концепции [2. C. 528]. 

Обращаясь к историческому наследию Г.В. Вернад-
ского, отметим, что его первой «евразийской» статьей, 
можно считать работу «Соединение церквей в истори-
ческой действительности» [3], написанную для сбор-
ника «Россия и латинство» (1923). При анализе статьи 
выявляются в большей степени патриотические взгля-
ды ученого-эмигранта, нежели евразийские. В ней рас-
сматривались различные попытки заключения уний 
между католической и православной ветвями христи-
анства: «Две “кафолические”, всеобщие христианские 
церкви заявляют о существовании своем на земле. Од-
на – “греко-римская”, православная, восточного испо-
ведания. Другая – ecclesia Romana, римская церковь. 
На самом деле, однако, есть и может быть лишь одна 
истинная Церковь. Церковь единая видимо для всех 
существовала 10½ веков до разделения церквей в 
1054 году» [Там же. C. 160]. Автор приходит к выводу, 
что в их основе всегда лежат политические интриги, по 
сути разделявшие христианский мир на 3ападный и Во-
сточный: «Нигде уния не была действительным “соеди-
нением” церквей; она почти всюду была или вынужден-
ной или неискренней, или простою подготовительной 
ступенью для перехода в латинство» [3. C. 174]. Сделан-
ные выводы, возможно, и положили начало возрожде-
нию интереса Г.В. Вернадского к идеям своей творче-
ской юности. Можно отметить, что отец ученого, 
В.И. Вернадский, подверг критике данную статью [4]. 

Безусловно, в дальнейшем научном творчестве 
Г.В. Вернадский отдалился от субъективных построе-
ний своих работ, где, возможно, сказалось мнение Вер-
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надского-старшего. Г.В. Вернадский не оставил право-
славие без внимания, перейдя к более масштабным ис-
торическим конструкциям, которые он в полной мере 
изложил в монографии «Начертание русской истории» 
(1927 г.). В ней историком был произведен комплекс-
ный анализ, в котором проводилось системное иссле-
дование территории, данных физической географии, 
климатологии, биологии, почвоведения и истории че-
ловеческих обществ. Историк Г.В. Вернадский неслу-
чайно принялся за исследование исторического разви-
тия Руси, а затем и России в подобном, евразийском 
ключе. Знаковым моментом стало совместное сотруд-
ничество ученого с лидером евразийского течения 
П.Н. Савицким (1923). Именно православная тема ста-
ла тем сплачивающим звеном, которая способствовала 
идейному сближению Г.В. Вернадского с евразийской 
мыслью, а особенно с П.Н. Савицким. Более того, 
Г.В. Вернадский воспринимал идеи П.Н. Савицкого о 
влиянии природно-географического фактора на жизне-
деятельность общества и культурное развитие, нахо-
дящиеся в неразрывной взаимосвязи между собой. 

П.Н. Савицкий положительно подметил деятельность 
историка Г.В. Вернадского в отношении развития 
евразийских положений, особенно в проделанном исто-
рическом исследовании евразийского материка, в кото-
ром Г.В. Вернадский придавал историческому процессу 
целостное, углубленное, масштабное представление в 
срезе географических характеристик: «Пришло время 
понять ее [историю], как главу в истории… срединного 
мира Евразии. В виде особых глав войдут сюда и исто-
рия народов евразийских оазисов, и история степного 
мира, и история дославянских народов северной лесной 
зоны, и история кочевников тундры. Объединительные 
стремления, носителями которых первоначально были 
степняки, а затем русский народ, дают историю этого 
мира стройность и целостность» [5. C. 54]. Построенная 
историком система исторического развития была осно-
вана на междисциплинарном методе исследования, на 
котором следует остановиться подробнее. 

Применение структурного метода в учении о «ме-
сторазвитии» позволяет Г.В. Вернадскому и П.Н. Са-
вицкому выявить целый комплекс особенностей, кото-
рые выделяют Россию-Евразию в отдельный историко-
географический мир, иначе структурированный, чем 
западные и восточные цивилизации, где, соответствен-
но, любое сравнение между ними теряет свой смысл. 
Как отмечает О.В. Первушина, новизна данного подхо-
да в трудах евразийцев состояла в том, что их концеп-
ции базировались на синтезе этнографического, гео-
графического, культурфилософского знания, интегри-
рованного в стройную и убедительную систему, объ-
единяющую концепты «природа», «общество», «куль-
тура» [6. C. 65–68]. 

Интересна точка зрения А.Н. Полухина на этот 
предмет: «сущность месторазвития состоит из: 1) фе-
номена синтеза; 2) феномена пространства и разных 
типов месторазвитий и 3) феномена сочетания различ-
ных материальных и духовных начал и явлений. Идея 
месторазвития – это связь явлений и синтез наук, это 
одна из возможных концепций сущего; её нельзя отне-
сти к системе географического монизма, хотя подчёр-
кивается определённая принудительность воздействия 

месторазвития на историческую жизнь» [7. C. 62]. 
С помощью этого подхода Г.В. Вернадский определял 
основную евразийскую категорию «месторазвитие» сле-
дующим образом: «Определенная географическая среда, 
которая налагает печать своих особенностей на человече-
ское общежитие, развивающихся в этой среде» [1. C. 25]. 
Надлежит подчеркнуть, что П.Н. Савицкий является ав-
тором теории «месторазвития». Он давал более полное 
определение данной структурной категории: «Между 
растительными, животными и минеральными царствами, 
с одной стороны, человеком, его бытом и даже духовным 
миром – с другой. В “общежитии” этом элементы его вза-
имно приспособлены друг к другу и… находятся под 
влиянием внешней среды, под властью земли и неба; и в 
свою очередь влияют на внешнюю среду… это создает 
свой порядок, свою гармонию, свою устойчивость…» – 
это и является категорией «месторазвития» [8. C. 31]. 

Следует обратить внимание, что Г.В. Вернадский, 
детально рассмотрев исторический процесс евразий-
ского континента через призму «месторазвития», к 
словам П.Н. Савицкого добавил опытно-историческую 
точку зрения: «Именно в рамках этого мира могли об-
разовываться крупные социальные единицы, как Скиф-
ская, Гуннская или Монгольская империя, а позже им-
перия Российская» [1. C. 26]. Можно заметить, что 
Г.В. Вернадский переплетает между собой простран-
ство и время, проецируя на конфигурацию государ-
ственного образования, тем самым выражая структура-
листское видение системных связей внутриматерико-
вых процессов. Г.В. Вернадский делает акцент на 
немаловажное обстоятельство: «Русский народ рос и 
развивался не в бездушном пространстве, а в опреде-
ленной среде и на определенном месте» [Там же. 
C. 25], поэтому понимание исторических и евразийских 
воззрений Г.В. Вернадского немыслимо без уяснения 
данного понятия – совокупность естественных условий 
(особенности ландшафта, почвы, растительности, кли-
мата), в которых разворачивается история данного 
народа [Там же. C. 26]. В рамках методологического 
подхода Г.В. Вернадский и П.Н. Савицкий применяли 
наложение на сетку географических признаков сетки 
признаков исторических и нахождение на этой основе 
параллелизмов, осуществление поиска конвергенции 
(что есть геософия) – поистине один из основопола-
гающих [1; 9. С. 8–23; 10. С. 288; 11. С. 126]. С помо-
щью географии учёный находил исторически обосно-
ванные границы отдельных районов, государств, исто-
рико-географических миров. Он сопоставлял почвенные, 
климатические, административные и прочие характери-
стики и выявлял многочисленные параллельные связи. 
Вернадский дает следующее пояснение: «Историческое 
месторазвитие народов Евразии в их совокупности – то 
же, что месторазвитие народа русского. Но в то время 
как для народа русского Евразия в целом является в 
средние века месторазвитием лишь потенциальным, а 
практически история собственно русская до половины 
XVI в. развертывается преимущественно в рамках Евра-
зии Западной (“Восточной Европы”), при изучении ис-
тории Евразии с самых ранних времен вся Евразия в 
целом является географическою базою» [1. C. 23]. 

Ученые-евразийцы считали, что лик земли не хао-
тичен, а построен закономерно, поэтому геологическое 
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устройство, гидрологические особенности, качества 
почвы и характер растительности находятся во взаим-
ной закономерной связи, а также в связи с климатом и с 
морфологическими особенностями данного лика земли. 
Каждая человеческая среда находится в своей неповто-
римой географической обстановке. Существует целый 
ряд «месторазвитий» от каждого двора, села, города до 
целой Вселенной. Каждый двор, каждая деревня есть 
«месторазвитие». Указанные «меньшие месторазвития» 
объединяются и смешиваются в «месторазвития боль-
шие» – так логически вытекает в трудах евразийцев (в 
том числе и Г.В. Вернадского) многочленный ряд «ме-
сторазвитий». Россия-Евразия, как большое «местораз-
витие», сочетает степь с зоной лесной, пустынной, 
тундровой, подразумевает их взаимодействие с обрам-
ляющими Евразию странами, отмечена определёнными 
общими признаками. Цельным, но локальным «место-
развитием» являлась Каспийско-Черноморская степь, 
далее различные области – объединения леса и степи 
(Днепровско-Киевская, Волжско-Болгарская) [1. C. 24; 
8. С. 10]. Исследованные П.Н. Савицким «большие и 
меньшие месторазвития», по мнению современного 
ученого В.Ю. Быстрюкова, поддержаны были 
Г.В. Вернадским [12. С. 218]. Следовательно, для более 
точного понимания низменностей-равнин в работах 
Г.В. Вернадского необходимо обратиться к формули-
ровке, сделанной П.Н. Савицким: «Евразийский мир 
состоит из трёх низменностей-равнин: Восточно-
Европейской, Западно-Сибирской и Туркестанской. 
Названные три равнины, вместе с возвышенностями, 
отделяющими их друг от друга (Урало-Алтайские горы 
и так называемый Арало-Иртышский водораздел) и 
окаймляющими их с востока, юго-востока и юга (горы 
русского Дальнего Востока, Восточной Сибири, Сред-
ней Азии, Персии, Кавказа, Малой Азии), представляют 
в себе особый мир, единый в себе и географически от-
личный как от стран, лежащих к западу, так и от стран, 
лежащих к юго-востоку и югу от него» [13. C. 81]. 

Европой, с точки зрения евразийцев, является всё то, 
что лежит к западу от русской границы, а Азией – всё то, 
что лежит к югу и юго-востоку от неё. Сама Россия – ни 
Азия, ни Европа. Поэтому нет «Европейской» и «Азиат-
ской» России, а есть её части, лежащие к западу и к во-
стоку от Урала, как есть её части, лежащие к западу и к 
востоку от Енисея. Россия – это ни Азия, ни Европа, а 
представляет собой особый географический мир [1. 
C. 22; 10. C. 25]. Для Г.В. Вернадского большое значе-
ние имели «месторазвития», соразмерные историко-
географическим мирам, таким как Европа, Россия-
Евразия, Китай и др. Исследователь С. Ключников заме-
чает, что евразийцам была присуща особая простран-
ственно-временная оптика, большое историческое зре-
ние, позволившее свежим взглядом в привычных до бо-
ли чертах России разглядеть целый географический кон-
тинент – материк с особой исторической судьбой – 
Евразию [14. C. 175]. Представление о России-Евразии 
как о самодостаточном и самовоссоздающемся этносе и 
особом типе замкнутой культуры, но и одновременно 
разворачивающейся за пределами, стало отправным 
пунктом евразийской программы [15].  

Если структура «месторазвития» иерархична и си-
стематизирована от простого двора до земного шара, 

то, естественно, она приложима не только к России-
Евразии, но и к другим областям планеты. Г.В. Вернад-
ский предлагал придать постановке проблемы более 
общую форму и рассматривать всякий исторический 
процесс с точки зрения «месторазвития». В свою оче-
редь идеи П.Н. Савицкого органично дополняли 
утверждения Г.В. Вернадского. П.Н. Савицкий считал, 
что определённые формы культуры могут существо-
вать независимо от «генетической близости» и расово-
го смешения народов. Если культура является принад-
лежностью «месторазвития», то каждая социальная 
среда, появляющаяся в пределах данного «месторазви-
тия», может испытать влияние определённых культур-
ных форм. Такая социальная среда может адаптиро-
ваться к «месторазвитию» двумя путями: «1) путём 
непосредственного взаимодействия между названной 
социальной средой и внешней обстановкой; 2) путём 
того же взаимодействия, осложнённого привступлени-
ем культуры, уже ранее создавшейся в данном “место-
развитии”» [10. C. 64]. Н.И. Кареев подошел критиче-
ски к такому подходу Г.В. Вернадского и П.Н. Савиц-
кого. Свою точку зрения он выразил в письме к 
П.Н. Савицкому. Им было сделано существенное заме-
чание по данному видению взаимосвязи частей и цело-
го. Н.И. Кареев считает, что «Евразия есть обособлен-
ное природой место развития, это Вами показано… я 
думаю, с убедительностью, но заключать отсюда об 
общности всех культур, принадлежавших разным 
народам, которые здесь жили, не приходится… Архео-
логия, на которую Вы ссылаетесь… [может] свидетель-
ствовать только об одной материальной культуре, о 
технике, о внешней форме предметов жизненного оби-
хода, и, пожалуй, еще о сношениях между некоторыми 
племенами, а ведь в культуре есть еще духовная и со-
циальная стороны (язык, религия, нравы, обычаи, хо-
зяйственный и государственный быт, право и т.д.)» [16. 
C. 396]. Сходную мысль можно заметить и у оппонента 
евразийской мысли А.А. Кизеветтера [17]. 

По мысли Г.В. Вернадского, Евразия состоит из че-
тырех растительных и почвенных поясов, тянущихся в 
горизонтальном направлении с запада на восток. Это 
тундра (вдоль побережья Северного Ледовитого океа-
на, она узкая на западе (Кольский п-ов) и расширяется 
к востоку), лесная зона – тайга (от южных Карпат по 
линии Киев – Казань – Тюмень до Алтая и вдоль се-
верных границ монгольских степей и пустынь), степная 
зона (к югу от границы лесной зоны), пустыня (ураль-
ско-алтайская и монгольская). Так, степная полоса – это 
геополитическое «тело» России [1. C. 23, 24]. В попереч-
ном направлении эти пояса пересекаются тремя равнина-
ми – той, что соединяет Белое море с Кавказом, а также 
сибирской и туркестанской (как указывалось выше) [8. 
С. 18, 19; 9. С. 14]. П.Н. Савицкий добавляет: «В России-
Евразии продвижение с юга на север есть, в то же время, в 
отношении сухопутного массива, как целого, продвиже-
ние от “центра” к “периферии”» [8. С. 20]. 

Соответственно, и Г.В. Вернадский, и П.Н. Савиц-
кий делали вывод: «Флагоподобному широтно-
полосовому зональному сложению евразийских низ-
менностей-равнин противостоит мозаическое дробное 
зональное сложение Европы» [1. C. 23, 24; 8. С. 49]. По 
своему географическому устройству Евразия отличает-
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ся и от Европы, и от Азии, так как обе они состоят из 
мозаичных зон, собранных из мелких кусочков, гео-
графически доказывающих их культурную раздроб-
ленность по сравнению с массивным континентальным 
единством евразийской культуры [5. C. 55]. 

П.Н. Савицкий подчёркивал, что зональное сложе-
ние России по ряду признаков представляет в своих 
изменениях образ замкнутого круга [8. C. 98]. На юге 
изменения начинаются с того же, чем завершаются на 
севере (на «периферии» материка). Таким образом, 
возникают системы юго-северных или центро-
периферических симметрий. Историк обращал внима-
ние на то, что эти симметрии могут быть названы сущ-
ностными, когда установлена тождественность обу-
словливающих причин и общность генезиса сопостав-
ляемых явлений, и «внешними», если общность и тож-
дественность не установлены. Таким образом, Россия-
Евразия по многим признакам есть «замкнутый круг», 
завершённый материк и «мир в себе» [Там же. C. 117]. 

Рассмотрев особое геополитическое положение 
Евразии, можно сделать вывод о том, что «месторазви-
тие» является ключом к пониманию русского историче-
ского процесса, развертывающегося на внутриматерико-
вом пространстве. Взгляды Г.В. Вернадского на многие 
проблемы русской истории оказали определенное влия-
ние на евразийскую историческую концепцию, но в то 
же время носили ярко индивидуальный характер. 

Как уже отмечалось, особую роль играют в истории 
Евразии «лес» и «степь», но помимо этого географиче-
ского деления, которое является неотъемлемым компо-
нентом «месторазвития», есть и хозяйственное дробле-
ние как следствие этого «месторазвития». В качестве 
наиболее исторически значимого этнополитического 
взаимодействия внутри Евразии Вернадский указывал 
на «сосуществование славянских оседлых земледель-
ческих племен, первоначально занимавших лесную 
зону, с кочевыми скотоводческими племенами степей» 
[1. C. 24, 25]. В рамках определения «месторазвития» в 
трудах историка Г.В. Вернадского лежит такой термин, 
как «биоценоз» – социально-историческая среда и ее тер-
ритория «должны слиться для нас в единое целое, в гео-
графический индивидуум или ланшафдт» [Там же. C. 30]. 

Осмыслив и изучив труды ученого-историка 
Г.В. Вернадского, можно заметить, что ученый, исходя 
из структуралистского подхода, вкладывает различные 
компоненты в одну содержательную основу, проводя 
параллели в ходе исторического развития. Дополнени-
ем к историко-географическому принципу служит вы-
деленный Г.В. Вернадским признак. Возникновение 
термина «Евразия» нацеливает на осмысление роли 
такого фактора в русской истории, как этнические кон-
такты или этнический симбиоз: «Даже на ранних ста-
диях русской истории многие финно-угорские, северо-
иранские (аланские), черкесские и тюркские племена 
жили рядом с русскими, и часть из них (в особенности 
некоторые финно-угорские племена) были постепенно 
поглощены потоком русской колонизации» [18. C. 252]. 
В перечисленных процессах немалое значение имели 
начала «генетической близости» народов. Изначально в 
основу содержания данного понятия легли исследова-
ния, сделанные П.Н. Савицким, а именно процессы 
ассимиляции народов («китаизация», «индизация», 

«иранизация», «месопотамизация», «египтизация», 
«византизация», «европеизация», «романизация», «сте-
пизация», «тундризация» [10. C. 64]). С точки зрения 
историка, указанные процессы стали определенным 
критерием в установлении доминирующего народа на 
евразийском континенте (в такой постановке собствен-
ных исторических исследований Г.В. Вернадский был 
критикуем в советской историографии), но, отмечал 
П.Н. Савицкий, «расы» сами должны рассматриваться 
как принадлежности месторазвития, их взаимодей-
ствие носит двусторонний характер. Культурные тра-
диции как бы врастают в ландшафт и делают отдель-
ные месторазвития «культурно-устойчивыми». В то 
же время он не придавал концепции «месторазвития» 
исчерпывающего характера, устанавливал для неё 
определённые пределы в «геологических масштабах» 
[Там же. C. 67]. 

«Месторазвитие» как некий пространственный фак-
тор в учении евразийцев предполагает непосредствен-
ное влияние природных ландшафтов на историю каж-
дой из культур. Географическое пространство в реша-
ющей степени влияет как на культуру, так и на нацио-
нальную историю народов, а многообразие ландшаф-
тов Земли порождает многообразие культур, каждая из 
которых имеет свои внутренние циклы, свою логику 
исторического развития. Ни одно «месторазвитие» не 
может претендовать на доминирующую роль в исто-
рии, ни одна культура не может претендовать на роль 
господствующей по отношению к другим культурам. 
Каждый народ имеет свою объективную социально-
историческую модель, свое историческое время, нераз-
рывно связанное с конкретным замкнутым простран-
ством («месторазвитием»), свою рациональную логику, 
каждый народ должен быть понят и оценен исходя из 
внутренних, сугубо индивидуальных критериев. Таков 
принципиальный почвеннический подход евразийцев 
[19. C. 24, 25]. 

В оценках современных исследователей, занимаю-
щихся учением евразийцев, встречаются разные точки 
зрения. О.В. Первушина заявляет, что идеи П.Н. Са-
вицкого, а именно понятие «месторазвития» как сфор-
мированности определенной и особой географической 
и геосоциокультурной среды, развивает Г.В. Вернад-
ский. Пространство России историк рассматривал как 
культурное и целостное «месторазвитие», населенное 
многочисленными народами, находящимися в тесном 
взаимодействии и взаиморазвитии, на пересечении 
культур, при определяющем влиянии географического 
фактора [6. C. 65–68].  

По мнению М. Ларюэль, понятие «месторазвития» 
призвано научно доказать существование мистической 
связи между территорией и культурой, оно подтвер-
ждало телеологическую концепцию взаимосвязи чело-
века с природой, показывало романтическое восприя-
тие целостности природы и культуры [20. C. 117].  

В.И. Дурновцев отмечает, что хотя историософия 
П.Н. Савицкого и других основателей евразийства, бес-
спорно, уязвима, однако так или иначе сохраняют ра-
циональное значение их соображения о том, что осо-
бенности исторического и культурного пространства 
России восходят к природно-географическим условиям 
ее развития, в значительной мере объясняются окру-
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жающей этнической средой и исторически сложивши-
мися внутриэтническими отношениями [21. C. 712]. 

Американский историк Н.В. Рязановский считает, 
что значительная часть работ П.Н. Савицкого посвя-
щена обоснованию тезиса об особой природе Евразии 
(следствием этого стало создание им собственной гео-
политической теории), что для него было естественно 
объединить евразийство с геополитикой, потому что 
огромная территория Евразии – возможный вариант 
«центра Земли» – неизбежно доминировала в его гео-
политических размышлениях, а кроме того, у него бы-
ли и дополнительные причины: знание своего Отече-
ства и пламенный патриотизм [22. C. 41].  

Швейцарский лингвист П. Серио полагает, что 
главной задачей евразийского движения было сохра-
нить любой ценой государственную целостность 
бывшей русской империи – Евразии [23. C. 67]. Ос-
новным достоинством евразийцев, по мнению учено-
го, являлось то, что в отличие от большинства других 
эмигрантских движений евразийскую теорию разра-
батывали настоящие ученые: этнографы, лингвисты, 
историки, географы, философы, теологи, юристы. Все 
они высоко ценили научный поиск и научное откры-
тие, они смотрели в будущее и не тянулись к ценно-

стям прошлого [Там же. C. 60]. П. Серио обращает 
внимание на то, что евразийское учение несет мету 
растерянности и глубокой неуверенности в себе рус-
ской эмиграции, непрестанно сталкивавшейся с 
назойливой проблемой отношения России к Европе: 
часть или иное целое, отставание или сущностное 
своеобразие [Там же. C. 98]. 

Таким образом, изучив и проанализировав труды 
Г.В. Вернадского, П.Н. Савицкого и других исследова-
телей, можно сделать вывод, что Г.В. Вернадский рас-
сматривает категорию «месторазвития» как некую 
платформу деятельности человека в частности и обще-
ства в целом. Кроме того, «месторазвитие» выступает в 
роли определенных рамок этнических и государствен-
ных образований и в каком-то смысле диктует опреде-
ленные закономерности развития всех сфер жизни об-
щества, в том числе и культуры. Причем Г.В. Вернад-
ский пытался раскрыть механизм взаимодействия 
структурных составляющих общества. Ученый выстра-
ивал исторический процесс, исходя из основных поло-
жений теории «месторазвития», а именно низменности-
равнины и климатического деления на широтные поло-
сы, которые образуют тем самым почву «месторазви-
тий». 
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This article is devoted to the scientific activities of historian G.V. Vernadsky (August 20, 1887 - June 13, 1973) and leader of the 
Eurasian movement P.N. Savitsky (May 15, 1895 - April 13, 1968), the author of the concept of ''topogenesis''. In the introductory part 
of the article the author draws attention to the emergence of the Eurasian direction of historical works of G.V. Vernadsky. 
G.V. Vernadsky expressed more patriotic views in his primary works, which proves by his first historical article ''Connection of 
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churches in historical reality'' (1923) written for the anti-Catholic book ''Russia and Latins'' and ''Russian tribe's movement to the east''. 
However, in the mature period of his scientific creativity G.V. Vernadsky conceptually draws provisions of Eurasianism, despite 
emigration (1921) and moving to the U.S. (1927). The introduction and further cooperation with historian P.N. Savitsky certainly 
affected him (1923). The second part of the article sets out the basic tenets of the theory of ''topogenesis'' in the scientific heritage of 
G.V. Vernadsky and P.N. Savitsky, as well as focuses on the methodological approach in building the Eurasian ideas. Eurasians made 
an original historical and geopolitical model of the Eurasian continent through interdisciplinary research, and they proved the 
uniqueness of Russia-Eurasia, which is different from both Western and Eastern civilizations. Eurasians explained this by the fact that 
natural geographic, climatic and soil conditions form a special botanical ''topogenesis'' of the Eurasian continent (which occupies the 
central place in Russia territorially), as a result, they create an image of a vicious circle, a separate historical-geographical world with its 
own ''distinctive'' features. According to them, the political, economic, social and cultural spheres of life are closely related to 
''topogenesis'', and they were criticised for it in the national historiography. It is important that G.V. Vernadsky and P.N. Savitsky did 
not ignore the ethnocultural formations and interethnic contacts in their writings, referring to them by the term ''ethnic symbiosis''. 
Paying tribute to G.V. Vernadsky in the development of the Eurasian provisions it can be said that the historian applied the concept of 
''topogenesis'' to historical research. Furthermore, the historian elicited cyclic patterns and rhythmic changes in the historical process in 
the inland area, which allowed establishing the geopolitical characteristics of state formations. The third part contains the main 
conclusions of the article and provides a different perspective on the teaching of the Eurasians. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Предлагается краткий обзор современной аналитической литературы в области системы социального обеспечения во Фран-
ции, которая, согласно ряду исследователей, основана на принципах универсализма и солидарности и не входит ни в один из 
классических типов европейского «государства всеобщего благосостояния», а ее ключевые элементы могли бы лечь в основу 
«европейской социальной модели». Целью современных аналитиков является всесторонний анализ особенностей, достоинств 
и недостатков французской социальной системы с тем, чтобы определить степень ее адаптации к новым экономическим и со-
циальным вызовам и роль в процессе социальной интеграции Евросоюза.  
Ключевые слова: французская система социального обеспечения; «государство всеобщего благосостояния»; «европейская 
социальная модель»; трудовое право. 
 

Французская система социального обеспечения 
(système national français de protection sociale), сформи-
ровавшаяся после Второй мировой войны, является 
одним из типов европейского «государства всеобщего 
благосостояния». Многие европейские исследователи и 
политики считают, что в основе потенциальной «соци-
альной модели ЕС» должны лежать краеугольные эле-
менты французской социальной системы: координация 
пенсионных схем, здравоохранительных программ, 
принцип расчета минимального уровня заработной 
платы и др. 

Одним из наиболее комплексных научных трудов в 
области социального обеспечения во Франции является 
работа «Французская система социального обеспече-
ния» социолога Жана-Клода Барбье, аналитика Нацио-
нального центра научных исследований, профессора 
Сорбонны [1]. В центре научных интересов Барбье 
находится эпистемологический анализ социального 
обеспечения в Европе и европейской интеграции в об-
ласти социальной политики, культуры и языка. Барбье 
считает, что французская система социального обеспе-
чения не была подорвана принципами экономического 
неолиберализма и сохраняет свою оригинальность и 
«гибридность», в отличие от других европейских стран, 
в частности от британской модели «workfare»1 [Там же. 
С. 22]. Барбье критикует современных исследователей 
французской социальной политики за их привержен-
ность к принципам универсализма и функционализма, 
за отсутствие обоснованных аргументов в противовес 
современному либерализму, а также за подмену поня-
тий «национальная система социального обеспечения» 
и «государство всеобщего благосостояния» [2. С. 1–4].  

Согласно Барбье, французская система социального 
обеспечения демонстрирует удивительную внутрен-
нюю способность к адаптации и инновации благодаря 
многочисленным институтам, регулирующим и опти-
мизирующим трудовые отношения2 [1. С. 109]. Автор 
утверждает, что из трех синонимичных понятий – 
«государство всеобщего благосостояния», «социальная 
безопасность» и «система социальной защиты» – по-
следнее лучше всего выражает сложную систему соци-
альных отношений во Франции, разделенную на мно-
гочисленные схемы по профессиональному принципу. 
Унификация терминологии является особенно важной 
для поддержания принципа солидарности, составляю-
щего основу французской социальной модели, следуя 
принципам Революции 1789–1794 гг. [Там же. С. 6].                 

Ж.-К. Барбье оспаривает классификацию социальных 
моделей в Европе – англо-саксонской, социал-
демократической и корпоративно-консервативной, – 
предлагаемую датским социологом Г. Эспин-Андер-
сеном, и утверждает, что Франция близка по типу к 
«бевериджской» и «бисмарковской» системам соци-
ального регулирования, но не входит ни в одну из них 
[Там же. С. 16–18]. Барбье полагает, что в настоящий 
момент конвергенция или координация европейской 
социальной политики невозможна и что в ближайшем 
будущем эта тенденция вряд ли изменится, так как 
национальная экономическая политика не совпадает с 
общеевропейским экономическим циклом. Политика 
социального обеспечения зависит от внутриэкономиче-
ских факторов в большей степени, чем от внешних [3. 
С. 108]. Европейская социальная политика, таким обра-
зом, должна быть «приспособлена» к экономическим и 
финансовым циклам стран ЕС. Об этом также свиде-
тельствует коммюнике Еврокомиссии 2 октября 
2013 г., в котором предлагается включить социальные 
показатели стран Евросоюза в «открытый метод коор-
динации» (ОМК), наравне с существующими экономи-
ческими критериями [4]. 

Работы следующих исследователей позволяют по-
лучить комплексное представление об организации 
социального обеспечения во Франции. Б. Палье [5], 
сотрудник парижского Центра политических исследо-
ваний (Centre de Recherche politique de Science Po, 
CEVIPOF-CNRS) и парижского Центра европейских 
исследований (Centre d’études européennes, CEE), ана-
лизирует социальное обеспечение во Франции (sécurité 
sociale) как символ приверженности к общеграждан-
ским ценностям, сформировавшимся в ходе Француз-
ской революции и получившим широкое развитие в 
послевоенный период.  

Значительный вклад в исследование французского 
«государства всеобщего благосостояния» составляют 
административные отчеты и исследовательские статьи 
М. Ларок [6], генерального инспектора по социальным 
делам, президента административного совета Центра 
по европейским и международным связям в области 
социального обеспечения. П. Пено [7], генеральный 
инспектор по социальным вопросам, профессор Уни-
верситета Пари-Нантерр, является соавтором издания 
«Социальная политика», которое охватывает широкий 
спектр отраслей: политику здравоохранения, политику 
занятости, профессиональное образование, пенсионное 
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обеспечение, коллективные переговоры. П. Пено по-
дробно анализирует сложную систему социального 
обеспечения во Франции, взаимодействие французско-
го и европейского социального права, а также предла-
гает собственное определение «социальному обеспече-
нию».  

Б. Фрагонар [8], бывший советник Министра по со-
циальным делам и советник при Счетной палате Фран-
ции, характеризует французское «государство всеоб-
щего благосостояния» как цельное, но несоответству-
ющее современному экономическому развитию Евро-
пы явление.  

М. Хирш [9], бывший президент ассоциации «Эм-
маюс Франс» (Emmaüs France) по борьбе с бедностью, 
автор термина «доход активной солидарности» (revenu 
de solidarité active, RSA), предлагает ввести междуна-
родную систему социального обеспечения, которая бы 
повсеместно гарантировала социальную справедли-
вость и экономический прогресс.  

Ф. Кесслер [10], преподаватель Сорбонны, анализи-
рует программы социального обеспечения в мире и 
взаимодействие французского административного пра-
ва с европейским социальным правом. Кесслер также 
является автором сборника правовых документов евро-
пейских стран, Евросоюза и Совета Европы в области 
свободного движения товаров, услуг, работников и 
капитала, а также в сфере общеевропейской координа-
ции систем социального обеспечения [11]. 

Под редакцией А.-М. Гийемар в 2008 г. вышел 
сборник «Куда ведет политика социального обеспече-
ния?», включающий статьи Ж.-К. Барбье, Б. Палье, 
Р. Кастель, М. Миссу по проблемам социальной поли-
тики Франции и ее взаимодействия с «европейской 
социальной моделью» [12].  

Р. Кастель, в частности, предлагает «универсаль-
ную» концепцию социального обеспечения, основан-
ную на антропологическом анализе общественных от-
ношений [12. С. 101–119]. 

Жан Писани-Ферри, основатель европейского ис-
следовательского института Брюгель (Bruegel), дирек-
тор по кадрам в области экономической политики при 
Премьер-министре Франции, профессор в университете 
Пари-Дофен, критикует французскую социальную по-
литику, называя ее неэффективной, и считает, что «ев-
ропейская социальная модель» могла бы помочь стра-
нам ЕС выйти из экономического кризиса [13]. В 
2013 г. Писани-Ферри участвовал в подготовке доклада 
«Какой будет Франция через 10 лет?» для Генерально-
го Комиссариата по планированию и исследованию 
(Commissariat général à la Stratégie et à la Prospective, 
CGSP), консультативного института при Премьер-
министре Франции, ответственного за выработку стра-
тегий в сфере экономической, социальной и культур-
ной политики в средне- и долгосрочной перспективе и 
за подготовку соответствующих реформ. Доклад пред-
ставляет собой проект реформирования французской 
политической и экономической модели в пяти сферах: 
производительность труда, система социального обес-
печения, экономический рост, эволюция французского 
общества и роль Франции в Евросоюзе [14].  

Европейская социальная политика и французское 
«государство всеобщего благосостояния» являются 

главными объектами исследований Ж. Готши [15], 
члена парижского Национального центра научных ис-
следований (Centre National de la recherche scientifique, 
CNRS), профессора социологии. Ее работы посвящены 
трудовым отношениям в Европе с опорой на теории 
политической и производственной демократии и 
неокорпоративизма, процессу управления производ-
ством и участию работников в принятии решений и 
коллективных переговорах.  

В рамках исторического обзора французского тру-
дового права стоит отметить сборник документов «Со-
циальное обеспечение сквозь исторические тексты», 
начатый в 1945 г. П. Ларок (1907–1997 гг.), членом ка-
бинета Министра труда и социального обеспечения, 
основателем французского «государства всеобщего 
благосостояния». В настоящее время документы пуб-
ликуются под редакцией Комитета по истории соци-
ального обеспечения (Comité d’histoire de la Sécurité 
sociale, CHSS). Сборник разделен на шесть томов: 
1780–1870 гг. – становление идей социальной защиты; 
1870–1945 гг. – социальная политика Франции довоен-
ного периода; 1945–1981 гг. – восстановление фран-
цузской экономики после Второй мировой войны; 
1919–1981 гг. – принятие программ социального обес-
печения в аграрном секторе; том, посвященный исто-
рии международного социального права; 1981–2005 гг. 
– период создания пособия по безработице. Последний 
том вышел в 2005 г. и был приурочен к 60-ле-тию фран-
цузской системы социальной защиты [16].  

16-е издание книги «Право социального обеспече-
ния» (2008 г.) французского юриста, редактора журна-
ла «Социальное право» (Droit Social) Ж.-Ж. Дюпейру 
[17] представляет собой оригинальный юридический 
обзор исторической эволюции системы социального 
обеспечения во Франции и анализирует влияющий на 
нее национальный и международный социально-эконо-
мический контекст. Работа «Право социального обес-
печения» К. Прето [18], генерального инспектора МВД, 
советника Кассационного суда и профессора в универ-
ситете Пантеон-Ассас, анализирует основные принци-
пы французской системы социального обеспечения, ее 
устройство и финансирование. 

Среди ассоциаций по исследованиям французской 
социальной политики стоит отметить административ-
ный центр «Французская документация» (La 
Documentation française), работающий под эгидой Ди-
ректората по правовым и информационным вопросам 
(Direction de l’information légale et administrative) при 
кабинете Премьер-министра Франции. Центр публи-
кует доклады и отчеты правительства и других адми-
нистративных институтов в сфере экономики, финан-
сов, общества, права, культуры, политики Евросоюза 
[19]. Цитируемый выше Генеральный Комиссариат по 
планированию и исследованиям (Commissariat général 
à la Stratégie et à la Prospective, CGSP), еще один кон-
сультативный институт при кабинете Премьер-
министра, выступает в качестве «посредника» в кол-
лективных переговорах между административными 
органами и социальными партнерами. Комитет по 
истории социального обеспечения (Comité d’histoire 
de la Sécurité sociale, CHSS), также упоминаемый вы-
ше, предоставляет доступ к национальным архивам в 
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области истории французского трудового права с 
1945 г. Европейский центр социологии и политиче-
ских наук при университете Пантеон-Сорбонна 
(Centre européen de sociologie et de science politique de 
l’Université, CESSP) объединяет академические круги 
и публикует исследования по проблемам глобализа-
ции, европеизации, исторической социологии, эконо-
мики, государственной организации и социального 
диалога. Парижский Центр исследований в области 
политики занятости (Unité de recherche Emploi et 
protection sociale – Centre de l’étude de l’emploi), обще-
ственное учреждение при Министерстве труда и Ми-
нистерстве высшего образования и научных исследо-
ваний Франции, занимается анализом социальной по-
литики под эгидой правительства и ведет самостоя-
тельную научную работу в данной области [20]. 

В целом большое число авторов сходится во мнении 
о том, что французская система социального обеспече-
ния находится в процессе постоянной эволюции и но-
сит особый характер. Исследователи критикуют клас-

сический подход в сравнительной методологии и опре-
делении социальной политики и утверждают, что 
французская модель лишь частично входит в общепри-
нятую классификацию социальных режимов в Европе. 
Многие авторы полагают, что французское «государ-
ство всеобщего благосостояния» имеет ригидную орга-
низацию, которая трудно адаптируется к обществен-
ным переменам и переживает глубокий кризис. Иссле-
дователи сходятся в том, что французская социальная 
модель нуждается в реформировании, в первую оче-
редь, в области пенсионного обеспечения, здравоохра-
нения, социального обеспечения в государственном 
секторе, коллективных переговоров, институтов по 
предоставлению социальных услуг [21. С. 91–100]. Все 
чаще звучат мнения о том, что французское правитель-
ство должно активнее участвовать в переговорных 
процессах Евросоюза и брать пример с других, более 
успешных в области социальной политики стран ЕС, а 
также выполнять ежегодные национальные рекоменда-
ции Еврокомиссии [22. С. 309–327]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 «Workfare» – политика социального обеспечения, стимулирующая получающих пособие принимать любую работу, предлагаемую на рынке 
труда. Изначально получила распространение в Соединенных Штатах в период президентства Р. Никсона (1969–1974 гг.). 
2 Ж.-К. Барбье называет следующие институты социального обеспечения во Франции: contribution sociale généralisée (CSG) – единый социаль-
ный взнос; revenu minimum d’insertion (RMI) – минимальный доход; couverture maladie universelle (CMU) – всеобщая система страхования от 
болезней; commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) – комиссия по социальному аудиту; loi de financement de la sécurité sociale 
(LFSS) – закон о финансировании системы социального обеспечения; objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – националь-
ная стратегия по расходам на здравоохранение; allocation unique degressive (AUD) – единое дегрессивное пособие; allocation de solidarité 
spécifique (ASS) – пособие солидарности; contrat d’emploi solidarité (CES) – трудовой договор на основе солидарности; plan d’aide au retour à 
l’emploi (PARE) – план помощи по возврату к работе; allocation personnalisée d’autonomie (APA) – персональное пособие по автономии. 
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The French system of social security, as it was established after the Second World War, is one of the European ''welfare states''. Some of 
its core elements, such as coordination of pension schemes, healthcare programs, and minimum wage, according to many researches, 
could lay the basis for a potential ''European social model''. The today's French system of social protection undergoes multiple problems 
because of the Eurozone financial crisis, social instability, the uncertain future path of government policy, and needs to be revised. The 
contemporary research provides a comprehensive analysis of French social policy's features and its advantages and inconveniences so as 
to evaluate its capacity of adaptation to the new economic and social challenges of the European integration process. Interdisciplinary 
approaches are widely used by the French school of social policy studies taken from such fields as administrative law, social 
anthropology, management, regulation, micro- and macro-economics, historiography, and sociology. A considerable part of French 
researches and institutions quoted in the article point out that there is an increased interaction between the ''European social model'' and 
national social policies of its member states. They argue that the French government has to take a more active part in the EU decision-
making process, if it still wants to preserve the ''values of the Enlightenment'' as a symbol of the unified Europe. Specifically, the French 
sociologist J.-C. Barbier condemns the classification of European ''welfare states'' as according to G. Esping-Andersen, and argues that 
French social policy distinguishes itself from other national models, due to its original social protection system which unites the 
elements of ''welfare state'', social security, and social issue. Also, the CNRS researcher B. Palier considers the French ''sécurité sociale'' 
as an overall civil value aimed to preserve the indivisibility of the Republic. On the opposite, other pro-European researchers, e.g., 
J. Pisani-Ferry, criticize the inefficiency of the French social model and claims a better cooperation with the ''European Social 
Dimension''. Most of the researchers exploring the sustainability of the French social system believe that a pan-European coordination in 
the field of social policy in short and middle term may not be possible, as social policy relates to the national competence and follows 
economic and financial cycles of the country. An important feature in comparison with other European states is that the French 
governmental research institutions, such as the General Commission for strategy and economic foresight, and the Office of legal and 
administrative information, etc., also contribute strongly to the debate on the viability of the national security system. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСТАНКИ ПАЛЕОЛИТА В КРЫМУ:  
К ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИИ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Рассматриваются этапы и особенности поисков, изучения и интерпретации останков палеоантропов на территории Крымского 
полуострова в течение ХХ в. Главное внимание сосредоточивается вокруг таких эталонных памятников первобытной истории 
региона, как Киик-Коба, Староселье, Заскальная V–VI, Буран-Кая. 
Ключевые слова: первобытная история и археология Крыма; палеоантропы; мустье; неандертальцы; палеолитические антро-
пологические остатки; первобытный памятник; историография первобытной истории; теория антропогенеза. 
 

Антропологические останки эпохи палеолита – яв-
ление довольно редкое в мировой науке. При этом еще 
в середине прошлого века академик Алексей Павлович 
Окладников, рассуждая о важности исследований захо-
ронений палеоантропов, отмечал, что подобные наход-
ки бесценны не только по причине предоставления ха-
рактеристики физического типа человека столь отда-
ленных эпох, но и информацией о его сознании, идей-
ных представлениях и мировоззрении вообще [1. 
С. 160, 161]. Цель настоящей публикации – рассмотре-
ние этапов и особенностей выявления, изучения и ин-
терпретации антропологических останков палеолити-
ческого времени на территории Крымского полуостро-
ва в течение ХХ в. 

Как известно, в 1924 г. археолог Глеб Анатольевич 
Бонч-Осмоловский [2] в процессе раскопок грота Киик-
Коба (в 25 км к востоку от Симферополя, 20 км на юго-
запад от Белогорска и в 7 км к югу от пгт. Зуя) обнару-
жил костные останки взрослого неандертальца и ре-
бенка раннего возраста (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 
 

Первый палеоантроп находился в искусственной 
прямоугольной яме следующих параметров: 210 × 
× 80 × 54 см. При этом собственно яма частично была 
прорыта в толще суглинка, который подстилал куль-
турный слой, а частично врезана в скалистую основу 
грота. Подобный факт Г.А. Бонч-Осмоловский интер-
претировал как подтверждение существования среди 
неандертальцев Крыма определенного обряда погре-
бения. В западной части погребальной ямы в анато-
мическом порядке сохранились кости правой голени и 
полностью обеих стоп погребенного. Кроме этого, 
были найдены 2 запястья, 2 пяточные кости, 5 фаланг, 
18 костей кисти руки и 1 зуб. К сожалению, большин-
ство частей указанного скелета оказалось выброшен-

ными в процессе создания новой, достаточно глубо-
кой ямы, которую вырыл другой мустьерский чело-
век – современник верхнего культурного слоя Киик-
Кобы. Несмотря на нарушение первоначального по-
ложения скелета, Г.А. Бонч-Осмоловский по уцелев-
шим костям восстановил положение погребенного, 
установив, что захоронение осуществлено на правом 
боку со слегка подогнутыми ногами, которые упира-
лись в западный край могильной ямы [3]. 

Другой скелет, детский, находился непосредственно 
на скальном днище пещеры в 30 см от северного угла 
могильной ямы, на левом боку в скорченном положении. 
Кроме черепа и зубов, почти все части скелета уцелели, 
однако по причине несовершенства метода закрепления 
костей (для начала ХХ в.) остатки были извлечены с 
потерями. Выяснить, к какому именно культурному 
слою относилось детское погребение, было невозмож-
ным, так как на участке раскопок верхний и нижний 
слои не разделялись стерильной прослойкой. Выявить 
контуры второй могильной ямы также не удалось. Тем 
не менее после некоторых сомнений Г.А. Бонч-
Осмоловский осторожно предположил, что захоронение 
относилось к верхнему культурному слою.  

Открытие на стоянке Киик-Коба стало первой наход-
кой костей мустьерского человека не только на террито-
рии Крыма и Украины, а всего СССР в целом (если не 
учитывать утерянные кости человека, найденные Кон-
стантином Сергеевичем Мережковским в Качинском 
навесе в 1879 г., и коренной зуб, обнаруженный 
Г.А. Бонч-Осмоловским на стоянке Сюрень I) [4. С. 13]. 

Неординарное значение останков заставили учено-
го весной 1925 г. поднять вопрос об организации спе-
циальной комиссии для детализированного исследова-
ния стоянки. В июле 1925 г. Главнаукой при поддержке 
Антропологического института имени Дмитрия Нико-
лаевича Анучина при Первом МГУ такая комиссия 
была создана в составе антрополога, профессора Вик-
тора Валериановича Бунака, и археологов – Василия 
Алексеевича Городцова и Бориса Сергеевича Жукова. 
22 июня 1925 г. комиссия прибыла на место раскопок и 
приняла участие в исследованиях. Наблюдения членов 
комиссии нашли отражение в постановлении, где при-
знавалась исключительная важность грота Киик-Коба 
для мировой науки и подтверждались основные науч-
ные выводы Г.А. Бонч-Осмоловского. В частности, 
В.В. Бунак указывал, что «регион северных предгорий 
Яйлы имеет исключительный интерес как одно из не-
многих в СССР мест проживания ископаемого челове-
ка» [5. С. 128, 129]. 
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В дальнейшем кости взрослого неандертальца де-
тально изучались Г.А. Бонч-Осмоловским (1941, 1954), 
кости ребенка – чешским антропологом Е. Влчеком 
(1976). Важные дополнения к исследованию этих 
останков осуществили Дмитрий Герасимович Рохлин 
(1965) и Всеволод Петрович Якимов. К примеру, по 
мнению Д.Г. Рохлина, костные останки взрослого че-
ловека, вероятно, принадлежали женщине в возрасте 
около 35 лет, 155–159 см ростом. На ее костях не со-
хранилось признаков, которые свидетельствовали о 
длительной нетрудоспособности. Следовательно, ре-
зюмировал Д.Г. Рохлин, смерть женщины наступила, 
вероятно, от острого, стремительно протекающего за-
болевания. Примерный возраст второго киик-кобинца 
был установлен в пределах 6–8 месяцев. Такие воз-
растные соотношения похороненных в Киик-Кобе и 
собственно положение скелетных останков вблизи друг 
от друга позволили сформулировать гипотезу об их 
филогенетическом единстве и родстве (мать и ребе-
нок). Сравнительный анализ костей конечностей 
взрослого неандертальца и ребенка указывал, что по-
следние в основном сохраняли пропорции взрослых, 
отличаясь от современного ребенка [6. С. 61]. Описа-
ния и интерпретация уникальных антропологических 
останков из Киик-Кобы было представлено в двух мо-
нографиях Г.А. Бонч-Осмоловского, а также в ряде 
статей и общих трудов антропологического характера. 
В течение 1926 г. были проведены завершающие рабо-
ты на стоянке и исследован склон яйлы. Однако остан-
ков первобытного человека обнаружено не было. Та-
кую ситуацию Г.А. Бонч-Осмоловский оптимистично 
объяснял исключительно вопросом времени. 

После открытия палеолитического человека из Ки-
ик-Кобы поиски палеоантропов на полуострове про-
должились. Однако положительного результата при-
шлось ждать почти 30 лет. В этом контексте, указывая 
на важность таких поисков для официальной науки, 
27–28 апреля 1949 г. на совещании по проблемам про-
исхождения Homo sapiens в Институте этнографии АН 
СССР было высказано мнение о возможности открытия 
в верхнем мустье останков человека более прогрессив-
ного типа по сравнению с находками в Израиле (пеще-
рах Схул и Кебара на горе Кармель). Дальнейшее вы-
явление антропологических останков в Староселье ча-
стично подтвердило и эту гипотезу [7. С. 38, 39].  

23 августа 1952 г. краеведом и археологом-любителем 
В.П. Кацуром была локализирована и описана мустьер-
ская стоянка Староселье (окраина Бахчисарая), а в тече-
ние следующих лет (1952–1956) памятник комплексно 
исследовался экспедицией под руководством Александра 
Александровича Формозова [8. С. 229]. 24 сентября 
1953 г. последним в шурфе, заложенном в центре южной 

ниши на глубине 70–90 см, было найдено захоронение 
ребенка (рис. 2) [9. С. 6].  

Скелет длиной 82 см занимал юго-восточную сторону 
метрового квадрата, находясь поперек продольной оси 
навеса, черепом в сторону балки (на запад), в вытянутом 
положении. Следует подчеркнуть, что в отличие от со-
хранности останков киик-кобинского палеоантропа, на 
Староселье присутствовал полный набор костей, а их раз-
мещение оказалось анатомически правильным. Лучше 
всего сохранились фрагменты раздавленного черепа, шей-
ные, грудные, поясничные позвонки, хуже – кости ног. 
Правая рука была согнута в локте и положена на таз; кости 
левой, за исключением четырех фаланг кисти, также поко-
ились на тазе, однако практически не сохранились. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Для изучения находки на стоянку прибыла комис-
сия в составе известных антропологов Якова Яковле-
вича Рогинского (председатель), Сергея Николаевича 
Замятнина, Михаила Михайловича Герасимова. По-
следний ювелирно провел сложную работу по извлече-
нию скелета монолитом и реставрации черепа. После 
подробного обследования и интерпретаций комиссия 
пришла к следующим выводам: об отсутствии следов 
нарушения слоя впускной ямы с поверхности; о воз-
расте похороненного ребенка в пределах от 1,5 до 3 лет 
(по данным Я.Я. Рогинского – 1 год 6 месяцев); о при-
надлежности данного объекта к типу древнего челове-
ка, который интегрировал черты неандертальца и кро-
маньонца с преобладанием последних. 

Относительно последней позиции был проведен об-
стоятельный компаративный анатомическо-антропо-
логический анализ (таблица). 

 
Неандерталоидные признаки Признаки кроманьонца Признаки Homo sapiens 

Общая массивность костей свода, в частности в нижней обла-
сти лобной кости 

Неповоротливость орбит Крутой лоб 

Слишком большие размеры вторых молочных коренных зубов 
обеих челюстей и большие размеры медиальных резцов 

Относительно малая высота лица Наличие подбородочного выступа 

Слишком большая величина постоянных коронок формирую-
щихся коренных зубов 

Относительно большая ширина лица Клыковые ямки 

Слишком большая уплощенность и ширина фронтальной части 
альвеолярной дуги нижней челюсти 

Относительно большая мощность тела 
лицевой кости 

– 

Слабое развитие сосцевидных отростков – – 

 



 138

По мнению Комиссии, археологические данные 
позволяли со значительной вероятностью отнести 
костные останки человека из Староселья к верхне-
мустьерской эпохе. При этом в антропологическом 
отношении найденный скелет имел ряд примитивных 
черт, что существенно отличало его от современных 
людей того же возраста. В дальнейшем члены Комис-
сии посчитали необходимым проведение сравнитель-
ных анализов костей человека и костей животных из 
пещеры Староселье методом точных наук (фторовый, 
прокаливание, карбон 14 и т.д.), а также тотальное ис-
следование пещеры Староселье на предмет возможного 
выявления новых палеоантропологических находок 
[10. С. 41].  

С официальными выводами согласилось боль-
шинство специалистов в области антропологии, ар-
хеологии и истории на совместном заседании Уче-
ных советов Института этнографии, Института исто-
рии материальной культуры АН СССР и Института 
антропологии МГУ. В то же время антропологиче-
ские останки из Староселья стали предметом ряда 
научных дискуссий. 

Например, С.Н. Замятнин обратил внимание на вы-
тянутое положение скелета, в то время как обычно все 
неандертальцы обычно обнаруживались в определенной 
степени в скорченном положении [11]. Многие исследо-
ватели выразили сомнение не только в существовании 
погребального обряда в эпоху мустье, а даже в умыш-
ленном захоронении неандертальцев [12. С. 153]. Одна-
ко находка почти полного скелета ребенка свидетель-
ствовала, что тело было намеренно похороненным, а не 
брошенным на площадке мустьерского поселения. 
М.М. Герасимов и А.А. Формозов по этому поводу за-
няли нейтральную позицию, указывая, что в Староселье 
яму для умершего не выкапывали, а тело ребенка было 
просто прикрыто землей, собранной рядом.  

Отметим, что вопрос о структуре и организации 
мустьерских захоронений является проблематичным и 
в наше время. При этом современные научные данные 
все чаще подтверждают гипотезу, что среди неандер-
тальцев существовали определенные способы и ритуа-
лы захоронения. Речь идет о примитивных погребаль-
ных обрядах, а следовательно, и соответствующих 
представления о физической смерти. 

Нетрадиционной оказалась ориентация захоронения 
в Староселье. А.А. Формозов, проведя сравнение с за-
хоронениями во Франции и Палестине, пришел к вы-
воду о закономерности в положении мустьерских по-
гребений: голова – на восток или запад по принципу 
антитезы, хорошо известной для аналогичных памят-
ников более позднего времени. 

Однако по-настоящему дискуссионной стала антро-
пологическая характеристика находки. Так, Михаил 
Антонович Гремяцкий, Михаил Федорович Нестурх, 
Татьяна Александровна Трофимова, Всеволод Петро-
вич Якимов поддержали официальную оценку старо-
сельской находки Я.Я. Рогинского. М.А. Гремяцкий 
отметил, что к числу неандертальских признаков чере-
па нужно добавить также отсутствие лобовых и слабое 
развитие теменных бугров. М.Ф. Нестурх и Т.А. Тро-
фимова указывали, что примитивные черты могут быть 
слабо выраженными как раз в детском возрасте. По-

этому взрослые обитатели стоянки вполне могли иметь 
большее количество неандертальских признаков. По-
явились солидарные отзывы и в прессе [13. С. 86; 14. 
С. 24]. Были опубликованы положительные оценки 
западноевропейских ученых: Г. Ульриха (Германия), 
Е. Влчека (Чехия), А. Валуа (Франция). Так, в мае 
1956 г. французский анатом и антрополог Анри Валуа, 
автор фундаментального исследования «Палеонтология 
и происхождение человека» (1950), имел возможность 
посетить Москву и осмотреть старосельский череп. По 
мнению специалиста, на черепе присутствовали другие 
примитивные признаки, которые не указывались в 
предыдущих публикациях (например, шиньонообраз-
ный валик в затылочной части черепа). Французский 
исследователь также отметил, что мустьерские черепа 
Западной Европы и Палестины очень близки старо-
сельському. Предпринимались попытки интерпретации 
черепа первобытного ребенка из Староселья на широ-
ком социокультурном фоне. В частности, немецкий 
антрополог Г. Бах видел в находке подтверждение тео-
рии существования в мустьерскую эпоху двух линий 
развития человека. С одной стороны, неандертальцев, с 
другой – предков человека современного вида (Homo 
Praesapiens). Пытаясь обосновать параллельное суще-
ствование этих форм, Г. Бах интегрировал человека из 
Староселья к наиболее поздней группе линии 
Praesapiens (вместе с людьми пещеры Нахал-Меарот 
горы Кармель в Израиле). 

В.П. Якимов оценивал старосельского палеоантропа 
несколько иначе. Будучи в то время сторонником тео-
рии происхождения человека современного типа от 
наиболее прогрессивной группы неандертальцев, уче-
ный считал, что специализированные западноевропей-
ские неандертальцы не были предками Homo sapiens. 
Череп из Староселья В.П. Якимов определял именно 
как подтверждение собственной теории, поскольку 
находка была переходной формой между неандерталь-
цем и человеком разумным. При этом автор указывал, 
что череп был найден в юго-восточной Европе и прин-
ципиально отличался от черепов западноевропейских 
неандертальцев [15. С. 61, 62]. Георгий Францевич Де-
бец в ряде докладов подчеркивал сапиентный характер 
черепа и, указывая на необычность находки останков 
Homo sapiens в мустьерских отложениях, считал воз-
можным рассматривать мустье Староселья как пере-
ходный этап между мустье и поздним палеолитом [16. 
С. 5]. Таким образом, в интерпретации старосельской 
находки постепенно формировался ряд направлений. 
При этом все авторы соглашались, что это останки че-
ловека, который, сохраняя в строении собственного 
организма неандерталоидные черты, уже приближался 
к человеку современного антропологического типа. 

Следует, однако, отметить, что даже в выводах ко-
миссии присутствовал элемент сомнения («с большой 
вероятностью»). Даже первооткрыватель «старосель-
ского мальчика» А.А. Формозов указывал, что такая 
находка является первой на территории СССР, поэтому 
ее следует воспринимать достаточно осторожно. При 
этом ученый соглашался, что между неандертальцем и 
современным человеком довольно проблематично вы-
работать завершенный эволюционный ряд, который 
способен проиллюстрировать постепенное накопление 
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новых черт культуры и физического строения. По мне-
нию А.А. Формозова, в конце мустье произошел скачок в 
развитии первобытного человека, своеобразный резкий 
прогресс в его культуре. Такая ситуация детерминирова-
лась, прежде всего, формированием родовой организации 
на рубеже древнего и позднего палеолита. Запрет браков 
между родственниками, возникновение экзогамии приво-
дили к быстрому биологическому прогрессу человека, что 
обеспечило развитие его материальной культуры в позд-
нем палеолите [17]. Таким образом, биологические фак-
торы окончательно потеряли собственное значение, а в 
процессе эволюции человека приоритетное значение при-
обрели исключительно факторы социальные. 

Находка старосельского палеоантропа изменила 
представление и о формировании позднепалеолитиче-
ской культуры вообще. Речь идет о том, что ранее счи-
талось, что человек современного типа и позднепалео-
литические орудия труда возникли одновременно. 
А.А. Формозов доказывал, что современный тип чело-
века сложился раньше, чем верхнепалеолитическая 
культура. Это естественный факт, иначе следовало 
считать, что резкие усовершенствования в типах про-
изводственного инвентаря были осуществлены еще 
неандертальцем, а формирование людей вида Homo 
sapiens не вызвало значительного прогресса в матери-
альной культуре человечества. Таким образом, указы-
вал исследователь, в конце мустьерской эпохи проис-
ходило не только медленное накопление новых черт в 
материальной культуре и физическом виде человека, 
но и первое появление людей современного типа. 
Следствием этого стало появление культуры позднего 
палеолита [18. С. 113, 114]. Акцентируем, что суще-
ствование ископаемых форм древних людей, которые 
интегрировали в себе переходные антропологические 
признаки, теоретически предполагалось всеми учены-
ми (в свое время Г.А. Бонч-Осмоловский пытался 
отыскать такой тип древнего человека). Однако дока-
зать генетическую связь неандертальца и кроманьонца 
не получалось (существовала лишь единичная находка 
в Палестине на горе Кармель – неандертальца с рядом 
физических особенностей Homo sapiens). Старосель-
ское погребение стало вторым подобным открытием.  

В течение 1954–1956 гг. в Староселье были обнару-
жены останки взрослого человека (фрагмент нижней 
челюсти, лучевой и плечевой костей, некоторые дру-
гие), близкого к роду Homo sapiens. Такой факт сосу-
ществования человека современного физического типа 
с набором орудий и техникой неандертальского харак-
тера сделало открытие в Староселье предметом внима-
ния мировой науки. В то же время в 1966 г. в Совет-
ской исторической энциклопедии было записано, что 
обнаружены две группы неандертальцев – более древ-
няя и более поздняя. Современный человек происходит 
от древних неандертальцев, поздние же неандертальцы 
являются тупиковой ветвью развития. Такая версия, по 
сути, представила вершину официальной советской 
палеоантропологии. Выходило, что кроманьонцы и 
поздние неандертальцы, тысячелетиями проживая ря-
дом, обменивались не генами, а «камнями». Более мет-
кими, как известно, оказались кроманьонцы. 

В конце ХХ в. в процессе консервационно-
охранных работ и повторных раскопок в Староселье 

были найдены останки людей, захороненных там в 
конце XVIII в. [19]. Таким образом, вполне возможно, 
что при обрушении навеса кости человека современно-
го типа перемешались с останками маленького неан-
дертальца и в дальнейшем были «неправильно собра-
ны»... Возникала своеобразная повторная история с 
пилтдаунским человеком 1912 г. Тогда в графстве Сас-
секс Чарльзом Доусоном были обнаружены останки, 
которые сочетали в себе черты обезьяны (челюсть) и 
человека (верхняя часть черепа). На проверку в 1954 г. 
находка оказалась хитрой подделкой, которая вводила 
в заблуждение не одно поколение ученых.  

В 1997 г. исследователи Мюнхенского университета 
проанализировали ДНК останков первого неандерталь-
ца, найденного еще в 1856 г. После сравнения древней 
ДНК с таким же фрагментом из клетки современного 
человека выяснилось, что неандертальцы не были 
предками современного человека. Существовала еще 
одна проблема. Ученые изучили так называемую мито-
хондриальную часть ДНК. Каждая макромолекула ми-
тохондрии, которую еще называют электростанцией 
клетки, вмещала 35 генов, переданных потомству толь-
ко от матери, без влияния родительской генетического 
материала. То есть неандерталец вполне мог быть от-
цом кроманьонца при условии, что его матерью была 
женщина, имевшая генетический код, который не 
встречается на нашей планете. Перед теорией Ч. Дар-
вина и положениями классического антропогенеза по-
явились новые проблемные вопросы. 

Значение Старосельской стоянки и палеоантрополо-
гических находок на ее территории являются уникаль-
ными и полиаспектными. Это, во-первых, попытки до-
казательства теории сосуществования кроманьонцев и 
неандертальцев. Во-вторых, утверждение положения, 
что неандертальцы – закономерная стадия в развитии 
человека современного вида (теория Ч. Дарвина).         
В-третьих, решение вопроса о появлении в поздне-
мустьерское время отдельных приемов обработки 
кремня, что предвещало позднюю технику выработки 
орудий. В-четвертых, подтверждение положения о воз-
никновении родовой организации на рубеже мустье и 
позднего палеолита. В-пятых, обоснование наличия 
обряда погребения в эпоху мустье. 

После обнаружения старосельского захоронения 
прошло 20 лет. 13 августа 1973 г. Крымская палеоли-
тическая экспедиция Института археологии АН УССР 
отыскала на мустьерской стоянке Заскальная VI (на 
север от Белогорска в Восточном Крыму) еще одно 
детское погребение (руководители – Юрий Георгиевич 
Колосов и Виктор Федорович Петрунь). Открытию 
захоронения предшествовали находки в 1970 и 1972 гг. 
отдельных человеческих костей неандертальцев – 
взрослого и подростка. Первую кость, обломок заты-
лочной части черепа женщины, извлекли из траншеи, 
заложенной на склоне под стоянкой Заскальная V. Эта 
кость оказалась на глубине 70 см от современной по-
верхности среди многочисленных обработанных крем-
ней, смешанных с костями животных. Из небольшой по 
площади траншеи было добыто несколько сотен крем-
невых орудий – остроконечников, ножей, скребков, 
костные останки мамонта, дикого коня, осла, сайги, 
благородного оленя, первобытного быка и т.д. (рис. 3) 
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[20]. Обломок черепа, как весь костный и кремневый 
материал вообще, попал в траншеи в результате размы-
ва культурных слоев стоянки Заскальная V. По мнению 
Ю.Г. Колосова, этот обломок относился к разрушенно-
му захоронению на стоянке. 

 

 
 

Рис. 3 
 

Знаковой стала палеоантропологическая находка из 
третьего культурного горизонта Заскальная VI, которая 
располагалась в самом центре мустьерского поселения 
на глубине примерно 180 см от современной поверхно-
сти. Эта находка – часть левой половины человеческой 
нижней челюсти с 3 зубами, 14 отдельных зубов, не-
сколько мелких обломков нижней челюсти и 8 фраг-
ментов пяточных костей и фаланг пальцев руки. Все 
кости лежали довольно компактно, в радиусе 40 см. 
Вокруг и рядом с ними были обнаружены кремневые 
изделия и кости ископаемых животных. На челюстях, 
найденных возле Ак-Кая (Белая скала), не было подбо-
родочного выступа и четко наблюдались признаки, 
характерные для неандертальцев. Возраст индивида 
(гипотетически девушки) был установлен в пределах 
10–12 лет. Однако главным открытием на мустьерских 
памятниках Ак-Кая стала находка детского погребения. 
Скелет находился немного ниже третьего культурного 
слоя, на глубине около двух метров от современной 
поверхности. Захоронения в условной могильной яме 
сохранились не полностью (горизонтально и в анато-
мическом порядке располагалась стопа со всеми фа-
лангами пальцев и часть берцовой кости; под берцовой 
костью – несколько костей от второй стопы; рядом – 
фрагмент бедренной кости). В процессе расчистки за-
хоронения были обнаружены некоторые кости верхней 
части скелета: фаланги кисти и лучевая кость руки, 
ключица, ребро и обломки других ребер, а также фраг-
менты позвонков, таза и т.д. [21. С. 97, 98]. 

Ю.Г. Колосов, описывая обряд захоронения неан-
дертальцев Восточного Крыма, отмечал, что умершего 
клали наземь под сводами навеса немного в скорчен-
ном состоянии, на левом боку. Головой он был обра-
щен на юг, ногами на север – перпендикулярно к вы-
ходному отверстию грота. Затем тело присыпали пес-
ком. Комиссия ученых из Москвы, Ленинграда, Киева, 
прибывшая на место раскопок, во главе с членом-

корреспондентом АН УССР Сергеем Николаевичем 
Бибиковым (председатель комиссии), профессором 
В.П. Якимовым, академиком АН УССР Иваном Григо-
рьевичем Пидопличко, археологами-палеолитоведами 
Василием Прокофьевичем Любиным и Сергеем Вла-
димировичем Смирновым, проанализировав страти-
графию культурных слоев раскопа, пришла к едино-
душному выводу о достоверности неандертальского 
захоронения. 

Среди дискуссионных вопросов интерпретации ан-
тропологических останков Ак-Кая снова актуализиро-
валась проблема ориентации умерших в захоронениях. 
По этому поводу А.П. Окладников отмечал, что одина-
ковое ориентирование скелетов и идентичное их поло-
жение наблюдаются независимо от территории как в 
Западной Европе, в Крыму, так и в Палестине: все они 
обращены головой на восток или на запад [1]. Причину 
такой ориентации ученый видел в том, что умерших 
всегда клали поперек гротов, а гроты открыты пре-
имущественно на солнечную сторону. Совпадения в 
положении скелетов и особенно в их ориентировке 
указывали, по мнению ученого, на определенные об-
щие черты мустьерских захоронений, связанные с от-
ношением людей того времени к мертвым, с их пред-
ставлениями о смерти и др.  

В то же время в Крыму на протяжении ХХ в. уже 
можно было проследить черты, не свойственные 
мустьерским погребениям других территорий. Напри-
мер, захоронение в Староселье не с подогнутыми, а 
вытянутыми ногами; похороненного клали не поперек, 
а вдоль входной стороны навеса. Что касается детского 
погребения на стоянке Заскальная VI, то там положе-
ние умершего осуществлялось не поперек, а вдоль 
навеса с ориентацией головы на юг. Ю.Г. Колосов, 
справедливо акцентируя, что три крымских палеолити-
ческих погребения, с одной стороны, не соответствуют 
схеме А.П. Окладникова, а с другой – не лишены из-
вестного единства в расположении скелетов, рассмат-
ривал это явление как специфическое для детских за-
хоронений Крыма времени мустье. Очевидно, что на 
примере нескольких погребений трудно сформулиро-
вать четкие выводы. Необходимы открытие и тщатель-
ное изучение большего числа подобных памятников. 
В дальнейшем в археологическом сезоне 2013 г. на 
стоянке Заскальная V был найден зуб неандертальца, 
который после проведения соответствующих анализов 
оказался самой старой антропологической находкой в 
Европе (около 80 тыс. лет) (рис. 4). 

В конце ХХ в. в 1991 г. украинским археологом 
А.А. Яневичем было обнаружена и комплексно исследо-
вана многослойная стоянка каменного века Буран-Кая в 
скальном навесе в среднем течении р. Бурульча (Горный 
Крым). Памятник вмещал целую серию археологиче-
ских слоев: таш-аирской культуры (слой 3), свидерской 
культуры (слой 4), шан-кобинской культуры (слой 5), 
буранкайской культуры (слои 6-1, 6-2), позднего оринь-
яка (слои 6-3, 6-4, 6-5), киик-кобинской культуры (слои 
В, В1) и восточного селета (слой С). В течение 1991, 
2001 гг. на территории стоянки было найдено значи-
тельное количество человеческих костей, зубов, орудий 
труда, украшений из слоновой кости и останков живот-
ных (около 200 позиций). На антропологических остан-
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ках были замечены следы резьбы, свидетельствующие, 
что умерших на стоянке готовили к ритуальному захо-
ронению. Возраст находок, определенный с помощью 
радиоуглеродного анализа, показал около 32 тысяч лет 
назад. Таким образом, были открыты древнейшие свиде-
тельства о первобытном человеке Восточной Европы. 

 

 
 

Рис. 4 
 

По данным экспертов, анализ антропологических 
остатков указывал на принадлежность этих предста-
вителей человеческого рода к граветтской культуре, 
широко распространенной в Европе 28–21 тыс. лет 
назад. Буран-кайские находки стали отправной точкой 
для формулирования гипотезы о культуре наиболее 
ранних представителей рода Homo sapiens, а также 
актуализировали вопрос о путях проникновения древ-
него человека на территорию Европы (не с Ближнего 
Востока, а с Русской равнины). Таким образом, 
Крымский регион на протяжении ХХ в. стал научной 
лабораторией передового опыта в области разработки 
методики раскопок и фиксации находок пещерных 
памятников, комплексного подхода к найденному ма-
териалу, глубокой его обработки и анализа, образцом 
оперативного введения в научный оборот ценных 
фактов, материалов по первобытной истории региона 
и страны в целом. Из культурных слоев археологи 
добывали не только каменные орудия палеоантропов, 
кости убитых ими животных, уголь их костров и т.п., 
но и остатки собственно первобытного человека, ко-
торые предоставили методологический и прикладной 
фундамент для оптимизации решения вопросов пер-
вобытной истории и теории антропогенеза. 
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In the article, on the basis of a comprehensive analysis of materials, the stages and features of searching, studying and interpreting the 
remains of Paleolithic men on the territory of the Crimean Peninsula during the twentieth century are discussed. The first traces of 
human presence on the territory of the Crimean Peninsula date back to the Ancient Stone Age that continued from 2 million years to the 
14th – 10th centuries BC, the Crimean Peninsula is situated in the South of Europe and had almost not been affected by the glacier. In 
the Crimean mountains there were a lot of caves and rock shelters convenient for man sites. Mild climate, plenty of wild animals and a 
rich and diverse vegetation created favorable conditions for the habitation of the primitive man. The main attention in the publication is 
focused on such significant monuments of ancient history of the region as Kiik-Koba (G.A. Bonch-Osmolovsky, 1924), Staroselye 
(V.P. Katsur, A.A. Formozov, 1952), Zaskal'naya V - VI (Yu. G. Kolosov, V.F. Petrun', 1970), Buran-Kaya (A.A. Yanevich, 1991). The 
organizational, methodological and socio-cultural continuity in the study of these monuments is specified, in particular, in attempting to 
substantiate the official theory of anthropogenesis (Neanderthals as a natural stage in the development of the modern human species), to 
solve the question about the appearance in the Late Mousterian of new technological methods of flint processing, the tribal organization 
of society and the rite of burial. In addition, the focus is that, although the discovered remains of the prehistoric people in the Crimea 
during this historical period were few, they presented a considerable interest for the study of evolution of the Mousterian man in general. 
For example, in Kiik-Koba and Zaskal'naya the remains had more pronounced Neanderthal features, while in Staroselye they had a more 
developed sapiens form. This was the basis of the provision that Homo Sapiens of the Late Paleolithic of the Crimea was formed on the 
basis of the local Mousterian culture.  
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ПРАВО 
 
УДК 347.626 

Н.В. Багрова 
 

ОТГРАНИЧЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ОТ СМЕЖНЫХ ДОГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
 

Исследуются вопросы, посвященные разграничению договоров, регулирующих имущественные отношения супругов. К тако-
вым автор относит договор об определении долей в общем имуществе, соглашение о разделе имущества супругов, брачный 
договор, соглашение об уплате алиментов. В результате проведенного исследования сделан вывод о самостоятельном харак-
тере каждого из названных договоров. Вместе с тем содержание, субъектный состав договоров, в некоторой степени дублиру-
ют друг друга, что приводит автора к выводу о необходимости пересмотра системы договоров, регулирующих имуществен-
ные отношения супругов.  
Ключевые слова: имущественные правоотношения супругов; договор об определении долей в общем имуществе; соглашение 
о разделе общего имущества; брачный договор; соглашение об уплате алиментов. 
 

Договоры издревле являются регулятором имуще-
ственных отношений в семье. Анализ действующего 
Семейного кодекса РФ позволяет говорить о наличии 
следующих договорных конструкций, направленных на 
упорядочение имущественных отношений супругов: 
соглашение об определении долей в общем имуществе, 
соглашение о разделе общего имущества, брачный до-
говор, алиментное соглашение. Общим для всех 
названных договоров выступает то, что предметом их 
регулирования выступают имущественные отношения 
супругов (бывших супругов). Вместе с тем названные 
соглашения имеют и ряд существенных различий. Од-
нако на практике и в семейно-правовой доктрине раз-
граничение указанных договоров вызывает определен-
ные сложности, что в некоторой степени вызвано несо-
вершенством семейного законодательства. Целями 
данной работы являются анализ каждого из названных 
соглашений, выделение их особенностей и выявление 
их места в механизме правового регулирования иму-
щественных отношений супругов. 

Анализ соглашений, регулирующих имуществен-
ные отношения между супругами, следует начать с 
договоров, определяющих правовой режим имущества 
супругов. К таковым можно отнести договор об опре-
делении долей в общем имуществе, а также соглаше-
ние о разделе общего имущества супругов. Указанные 
договоры весьма слабо урегулированы действующим 
законодательством. Вывод о возможности заключить 
соглашение об определении долей в общем имуществе 
можно сделать на основе анализа норм п. 1 ст. 39 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ), а также п. 5 ст. 244 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ). Это соглашение не 
предполагает раздел имущества в натуре, а лишь ведет 
к изменению его правового режима: совместная соб-
ственность заменяется на долевую. При этом доли мо-
гут быть установлены в праве собственности на общее 
имущество в целом либо на отдельные объекты, 
например квартиру. Стороны могут также определить 
порядок владения и пользования имуществом, находя-
щимся в долевой собственности. Объектом названного 
договора выступает имущество, нажитое супругами к 
моменту его заключения. Субъектами договора могут 
быть как супруги, так и бывшие супруги. Законодатель 

не регламентирует форму договора об определении 
долей, поэтому при его заключении необходимо руко-
водствоваться общими положениями ГК РФ о форме 
сделок. В доктрине встречается мнение, согласно кото-
рому «Соглашение об определении долей оформляется 
свидетельством о праве собственности на долю в об-
щем имуществе, выдаваемом нотариусом» [1. С. 42]. 
С этим сложно согласиться. Действительно, на основа-
нии ст. 74 Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате нотариус по совместному письмен-
ному заявлению супругов выдает одному из них или 
обоим супругам свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе, нажитом за время брака. 
Однако свидетельство, выдаваемое нотариусом, не яв-
ляется формой соглашения, так как не является спосо-
бом выражения взаимосогласованной воли супругов. 
Весьма сложно признать формой такого соглашения и 
заявление, подаваемое супругами нотариусу, на осно-
вании которого выдается свидетельство. Если предста-
вить данный процесс в динамике, можно увидеть сле-
дующее: супруги договариваются между собой о рас-
пространении на их совместное имущество режима 
общей долевой собственности, т.е. приходят к согла-
шению. Это соглашение зачастую выражается в устной 
форме. Затем, на основании уже достигнутого согла-
шения, обращаются к нотариусу с указанным выше 
заявлением, нотариус рассматривает это заявление и 
выдает супругам свидетельство. Таким образом, в ос-
нове выдачи свидетельства лежит соглашение супру-
гов. Однако ни свидетельство, ни заявление о его вы-
даче не являются формой соглашения об определении 
долей. Свидетельство можно рассматривать как право-
подтверждающий документ.  

Соглашение о разделе общего имущества супругов 
упоминается в п. 2 ст. 38 СК РФ. Данное соглашение 
призвано установить на нажитое супругами имущество 
режим раздельной собственности. Указанное соглаше-
ние весьма близко к соглашению об определении до-
лей: его объектом также может быть только нажитое 
супругами к моменту раздела имущество, субъектами 
являются супруги или бывшие супруги. В литературе 
отмечается, что «по общему правилу, соглашение су-
пругов о разделе имущества заключается в простой 
письменной форме» [2. С. 159]. Однако это не совсем 
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верно. Поскольку СК РФ не содержит правил о форме 
этого соглашения, необходимо руководствоваться по-
ложениями ГК РФ о форме сделок. Согласно п. 1 
ст. 161 ГК в письменной форме должны совершаться 
сделки граждан между собой на сумму, превышающую 
10 тысяч рублей. Следовательно, письменная форма 
необходима лишь в том случае, если супруги делят 
имущество, стоимость которого превышает указанную 
сумму. В иных случаях достаточно устной договорен-
ности (хотя в случае возникновения конфликта факт 
раздела будет сложно доказать). О.Н. Низамиева 
утверждает, что «если в составе имущества, подлежа-
щего разделу, имеется недвижимое имущество, то со-
глашение должно пройти государственную регистра-
цию» [1. С. 42]. Анализ ст. 164 ГК РФ приводит к вы-
воду о необходимости регистрации сделки лишь в пря-
мо предусмотренных законом случаях. Однако ни СК 
РФ, ни ГК РФ, ни другие нормативно-правовые акты 
не содержат подобного установления в отношении со-
глашения о разделе имущества супругов.  

Брачный договор представляет собой соглашение, 
направленное на изменение правового режима общего 
имущества супругов, а также на установление обязательств 
между ними. Таким образом, брачный договор выступает 
сложной договорной конструкцией, объединяющей эле-
менты различных договоров. В брачном договоре супруги 
могут изменить режим совместной собственности на ре-
жим общей долевой или раздельной собственности на от-
дельные имущественные объекты либо на все имущество, а 
также урегулировать отношения по разделу имущества на 
случай расторжения брака. В связи с этим возникает во-
прос о соотношении брачного договора и соглашений об 
определении долей и разделе общего имущества. 

Одни авторы рассматривают соглашение об определе-
нии долей и о разделе имущества в качестве разновидно-
сти брачного договора на том основании, что одни и те же 
отношения супруги вправе урегулировать с помощью 
любого из указанных договоров. Так, раздел имущества 
супруги могут облечь как в форму соглашения о разделе, 
так и в форму брачного контракта, а значит, объем перво-
го понятия полностью вмещается в объем второго: 
«Сравнительный анализ брачного договора и соглашения 
о разделе имущества супругов позволяет сделать вывод о 
соотношении их как рода и вида» [3. С. 21]. 

По мнению других авторов, брачный договор и ис-
следуемые соглашения являются самостоятельными 
договорами [1. С. 43]. Сложившаяся правопримени-
тельная практика подтверждает правильность второй 
позиции. Разграничение брачного договора, соглаше-
ния об определении долей в общем имуществе, а также 
соглашения о разделе общего имущества проводится 
по нескольким основаниям: субъектному составу, со-
держанию, предмету, форме. Субъектами брачного 
договора могут быть лица, вступающие в брак или су-
пруги. Бывшим супругам не дано право заключить 
брачный договор, так же как будущие супруги не могут 
заключить соглашения о разделе общего имущества 
или об определении долей в праве собственности на 
общее имущество. Однако лицам, состоящим в браке, 
предоставлена возможность заключить любой из 
названных договоров. Содержанием брачного договора 
охватывается установление как режима общей сов-

местной, так и режима общей долевой или раздельной 
собственности. Как отмечалось ранее, соглашение об 
определении долей может установить только долевую 
собственность, а также порядок владения и пользова-
ния общим имуществом, а соглашение о разделе – 
установить правила и порядок раздела имущества. 
Кроме того, содержание брачного договора выходит 
далеко за рамки определения режима супружеского 
имущества и может включать в себя условия о несении 
супругами семейных расходов, о предоставлении права 
пользования супругу имуществом, принадлежащим 
другому супругу и т.д.  

Объектом брачного договора может выступать как 
наличное имущество, так и имущество, которое будет 
приобретено супругами впоследствии (будущее иму-
щество). Иные соглашения имеют целью определить 
имущественные права исключительно на уже нажитое, 
имеющееся в наличии имущество.  

Форма брачного договора установлена императив-
ными нормами СК РФ: он подлежит нотариальному 
удостоверению.  

Независимость брачного договора и соглашения о 
разделе имущества приводит некоторых ученых к вы-
воду о том, что нотариально не удостоверенное согла-
шение о разделе имущества обладает приоритетом над 
заключенным ранее брачным договором. Данное со-
глашение должно изменять положения брачного дого-
вора в отношении режима имущества, раздел которого 
произведен в соглашении [4. С. 77]. С подобным 
утверждением согласиться весьма трудно. Поскольку 
между супругами имеется брачный договор, изменение 
правового режима имущества, выступающего его 
предметом, должно рассматриваться как изменение 
брачного договора. Соглашение об изменении брачно-
го договора подлежит нотариальному удостоверению. 
Поэтому нотариально удостоверенное соглашение о 
разделе имущества можно было бы рассматривать как 
соглашение об изменении брачного договора. Однако 
соглашение, составленное в простой письменной фор-
ме, не может рассматриваться в подобном качестве. 

Следует также отметить некоторые различия в ос-
нованиях признания исследуемых договоров недей-
ствительными. Поскольку вопросы недействительно-
сти соглашения о разделе общего имущества супругов 
и соглашения об определении долей в общем имуще-
стве не урегулированы СК РФ, на них распространяют-
ся нормы гражданского законодательства о недействи-
тельности сделок. Аналогичное правило установлено 
п. 1 ст. 44 СК РФ для брачного договора. Вместе с тем 
п. 2 ст. 44 СК РФ устанавливает особые основания не-
действительности брачного договора, а именно нару-
шение п. 3 ст. 42 СК РФ. Согласно положениям п. 3 
ст. 42 СК РФ брачный договор может быть признан 
недействительным в случаях, если он ограничивает 
правоспособность или дееспособность супругов, их 
право на обращение в суд за защитой своих прав; регу-
лирует личные неимущественные отношения между 
супругами, права и обязанности супругов в отношении 
детей; предусматривает положения, ограничивающие 
право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержит другие условия, ко-
торые ставят одного из супругов в крайне неблагопри-
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ятное положение или противоречат основным началам 
семейного законодательства. В случае признания со-
глашения о разделе имущества супругов или соглаше-
ния об определении долей в общем имуществе разно-
видностью брачного договора необходимо было бы 
распространить на них положения п. 3 ст. 42 и ст. 44 
СК РФ. Однако ни семейно-правовая доктрина, ни пра-
воприменительная практика не рассматривают такую 
возможность, что представляется обоснованным. 

Несмотря на все указанные различия, буквальное 
толкование положений закона все же дает основания 
усматривать пересечение объемов понятий «брачный 
договор», «соглашение об определении долей», «со-
глашение о разделе имущества супругов». По всей ви-
димости, это обусловливается недостаточной разработ-
кой системы договоров в семейном законодательстве. 
Именно это приводит к ситуации, когда одни и те же 
отношения (отношения по поводу определения долей в 
праве собственности на общее имущество супругов, 
состоящих в браке, а также раздела имущества таких 
супругов) могут регулироваться различными самостоя-
тельными договорами. Представляется более логичным 
оставить в сфере регулирования соглашения об опре-
делении долей и соглашения о разделе имущества 
лишь отношения бывших супругов, поскольку брачный 
договор бывшие супруги заключить не могут. Отноше-
ния же супругов, состоящих в браке, предпочтительнее 
было бы регулировать брачным договором. Это суще-
ственно упростит систему договоров, регулирующих 
имущественные отношения супругов, позволит избе-
жать существования соглашений-дублеров. 

Семейный кодекс предусматривает возможность ре-
гулирования брачным договором отношений по взаимно-
му содержанию супругов. Однако вопросы взаимного 
содержания могут быть урегулированы также соглашени-
ем об уплате алиментов, предусмотренным ст. 99 СК РФ. 
В связи с этим представляется целесообразным выяснить, 
каким образом брачный договор в части регулирования 
отношений по взаимному содержанию соотносится с 
алиментным соглашением. Решение этого вопроса имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение, ибо 
правовое регулирование соглашения об уплате алиментов 
имеет существенные особенности.  

Разграничение брачного договора и алиментного 
соглашения проводится по нескольким критериям. В 
первую очередь к таковым можно отнести различия в 
субъектном составе, юридической силе, содержании.  

Необходимой предпосылкой возникновения али-
ментного обязательства является наличие в настоящем 
или в прошлом семейно-правовой связи между участ-
никами. Право на получение алиментов имеют только 
супруги и бывшие супруги. Следовательно, лица, всту-
пающие в брак, не могут заключить соглашение об 
уплате алиментов. Вопрос о субъектном составе али-
ментного соглашения в науке семейного права является 
спорным. Некоторые авторы говорят о возможности 
заключения алиментных соглашений членами семьи, 
которые не являются субъектами алиментных обяза-
тельств по закону, т.е. не отвечают условиям, установ-
ленным СК РФ [5. С. 412]. Применительно к супругам 
и бывшим супругам такие условия определены          
ст. 89, 90 СК. Другие ученые, напротив, утверждают, 

что алиментное соглашение могут заключать только те 
лица, которые вправе потребовать взыскание алимен-
тов в судебном порядке [6. С. 148]. Последняя позиция 
представляется более обоснованной. В соответствии с 
положениями ст. 99 СК РФ соглашение об уплате али-
ментов (размере, условиях и порядке выплаты алимен-
тов) заключается между лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их получателем. Буквальное толкование 
этой нормы дает основания полагать, что использова-
ние оборота «лицо, обязанное уплачивать алименты» 
неслучайно. Законодатель, возможно, хотел подчерк-
нуть, что обязанность по уплате алиментов возникает 
не из соглашения, на момент его заключения платель-
щик уже рассматривается как обязанное лицо. Можно 
сделать вывод, что данная обязанность возникает неза-
висимо от наличия соглашения, при наличии условий, 
установленных законодательством. Таким образом, 
супруги или бывшие супруги могут заключить али-
ментное соглашение лишь тогда, когда имеются усло-
вия, установленные ст. 89–90 СК РФ. Так, например, 
правом на получение алиментов согласно ст. 89 обла-
дает нетрудоспособный нуждающийся супруг. Следует 
отметить, что данный вывод подтверждается право-
применительной практикой [7. С. 29]. Суды рассматри-
вают договор, заключенный лицами, не обязанными по 
закону выплачивать алименты и не имеющими на это 
права, не как алиментное соглашение, а как договор о 
содержании [8]. Брачный договор, как отмечалось ра-
нее, не может быть заключен бывшими супругами. Од-
нако никаких специальных условий для заключения 
брачного договора и включения в него условий о со-
держании СК РФ не устанавливает.  

Ограничение круга субъектов алиментного согла-
шения представляется оправданным, поскольку али-
менты призваны обеспечить поддержку экономически 
слабой стороны в семейных отношениях. В связи с 
этим соглашение об уплате алиментов приобретает 
частно-публичный характер, что проявляется в его 
юридической силе: нотариально удостоверенное со-
глашение об уплате алиментов приобретает силу ис-
полнительного листа. Придание алиментному согла-
шению силы исполнительного листа представляет со-
бой дополнительную гарантию, направленную на за-
щиту более слабой, нуждающейся в материальной по-
мощи стороны. Брачный договор не обладает силой 
исполнительного листа.  

Соглашение об уплате алиментов и брачный дого-
вор различаются по содержанию. Брачный договор, 
помимо условий о содержании, может включать мно-
жество иных условий, направленных на упорядочение 
раздела общего имущества, на порядок несения семей-
ных расходов, установление правового режима имуще-
ства супругов и т.д. Алиментное соглашение может 
содержать лишь условия об уплате алиментов.  

Большинство правоведов полагают, что брачный 
договор направлен прежде всего на изменение закон-
ного режима имущества супругов. Условие о содержа-
нии супруга может включаться в брачный договор 
лишь в качестве дополнительного. Е.А. Чефранова по-
лагает, что наличие в договоре между супругами ис-
ключительно условий, определяющих порядок и раз-
мер выплат на содержание одного из них, позволяет 
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рассматривать такой договор как соглашение об уплате 
алиментов и подчиняет его действие установленным 
для такого вида соглашений правилам [2. С. 159]. 
Встречается и прямо противоположное мнение: если 
супруги договариваются о предоставлении помощи 
независимо от трудоспособности и потребности в ма-
териальной помощи, целесообразным является заклю-
чение гражданско-правового договора [9. С. 8]. Причем 
речь, судя по всему, идет не о брачном договоре, а об 
иных договорах гражданского права, в том числе непо-
именованных. Решение этого вопроса имеет не только 
теоретический, но и практический характер. Признание 
позиции Е.А. Чефрановой означало бы, в том числе, 
распространение на брачный договор положений о 
юридической силе алиментного соглашения. Кроме 
того, и алиментное соглашение, и брачный договор 
подлежат нотариальному удостоверению, в связи с чем 
квалификация договора, содержащего условия о со-
держании одного супруга другим, нередко вызывает 
затруднения у нотариусов. Думается, что вывод о при-
знании любого договора, единственным условием ко-
торого выступает условие о содержании супруга, али-
ментным соглашением не соответствует положениям 
действующего законодательства. Как было отмечено 
ранее, соглашение признается алиментным лишь тогда, 
когда оно заключено алиментообязанным и алименто-
управомоченным лицом. Во всех иных случаях такое 
соглашение нельзя рассматривать как алиментное. 
Анализ Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» приводит к выво-
ду, что правила об исполнительном производстве рас-
пространяются лишь на акты, прямо предусмотренные в 
федеральном законодательстве в качестве исполнитель-
ных документов. Однако СК РФ не признает брачный 
договор исполнительным документом. В связи с этим 
нельзя согласиться с мнением о возможности признания 
брачного договора исполнительным документом в той 
части, в какой брачный договор содержит иные условия, 
помимо условий о содержании [10. С. 42].  

Дефиниция брачного договора закреплена в ст. 40 
СК РФ: «Брачным договором признается соглашение 
лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения». Из 
приведенного определения видно, что законодатель 
формулирует понятие брачного договора весьма широ-
ко и позволяет урегулировать любые имущественные 
взаимоотношения, вытекающие из факта заключения 
брака, не ограничивая его содержание условиями о 
правовом режиме имущества. К аналогичному выводу 
приводит анализ п. 1 ст. 42 СК РФ, которая гласит, что 
супруги вправе определить в брачном договоре свои 
права и обязанности по взаимному содержанию. Поло-
жения п. 1 ст. 42 не устанавливают, какие именно 
условия брачного договора являются существенными, 
не позволяют выделить главные и второстепенные, 
сопутствующие им условия. Положения п. 1 ст. 42 СК 
содержат лишь неисчерпывающий перечень условий, 
которые могут быть включены в брачный договор.  

В связи с этим представляется возможным утвер-
ждать, что брачный договор может существовать и то-
гда, когда он не содержит условий, определяющих пра-

вовой режим имущества, однако регулирует иные су-
пружеские отношения, в том числе по взаимному со-
держанию. Таким образом, брачный договор может со-
стоять и из единственного условия о содержании супру-
га. При этом положения гл. 16 СК РФ на такой брачный 
договор не распространяются, поскольку он не является 
разновидностью соглашения об уплате алиментов.  

Содержание обязанности плательщика алиментов 
должно быть четко определено алиментным соглаше-
нием. Такой вывод следует из анализа положений 
ст. 103–104 СК РФ. В противном случае это повлечет 
проблемы с принудительным исполнением указанного 
соглашения. Объем права на содержание в брачном 
договоре может быть не конкретизирован, что означает 
возможное отсутствие условий о конкретном размере 
денежных средств, подлежащих передаче в установ-
ленный срок [11. С. 81]. Однако одно лишь указание в 
брачном договоре на обязанность одного из супругов 
содержать другого может привести к конфликту и 
сложностям при его разрешении в судебном порядке. 
Во избежание споров обязанность по содержанию в 
рамках брачного договора должна быть четко регла-
ментирована. При этом стороны абсолютно свободны в 
определении оснований возникновения права на со-
держание, сроков и размеров уплаты и других условий. 
Однако условия брачного договора не должны ограни-
чивать права нетрудоспособного нуждающегося супру-
га на получение содержания.  

По мнению М.В. Карпова, брачным договором, в от-
личие от алиментного соглашения, не может быть уста-
новлена обязанность по содержанию бывшего супруга 
[Там же]. Вероятно, такой вывод сделан на основе бук-
вального толкования положений п. 1 ст. 42 СК РФ, где 
термин «бывшие супруги» не употребляется. Думается, 
что нормы п. 1 ст. 42 СК РФ должны толковаться в си-
стемной связи с положениями ст. 40 СК РФ, устанавли-
вающими, что брачный договор может урегулировать 
имущественные права и обязанности супругов не только 
в период брака, но также и в случае его расторжения. 
Это позволяет говорить о возможности урегулирования 
в брачном договоре не только вопросов, связанных с 
разделом общего имущества в случае расторжения бра-
ка, но и любых других. Представляется, что использова-
ние термина «супруги» в п. 1 ст. 42 СК РФ обусловлено 
целями законодательной экономии, а не желанием огра-
ничить супругов в возможности определения их прав и 
обязанностей в случае расторжения брака.  

В результате проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что действующее семейное законода-
тельство не выстраивает четкую, научно обоснованную 
систему договоров, регулирующих имущественные от-
ношения супругов. Действующие нормы создают воз-
можность заключения супругами соглашений, дублиру-
ющих друг друга. В связи с этим предлагается пересмот-
реть закрепленную в СК РФ систему договоров, опреде-
лив, что все имущественные отношения супругов в браке, 
за исключением алиментных обязательств, должны регу-
лироваться исключительно брачным договором. В случае 
расторжения брака возможность заключения брачного 
договора утрачивается, поскольку семейно-правовая связь 
супругов прекращается. Для целей регулирования иму-
щественных отношений бывших супругов необходимо 
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использовать соглашение об определении долей в общем 
имуществе и соглашение о разделе общего имущества, 
которые требуют более четкой правовой регламентации. 
Вопросы алиментирования супругов при наличии усло-

вий, предусмотренных законом, необходимо ограничить 
сферой регулирования соглашения об уплате алиментов. 
В свою очередь, брачный договор может регулировать 
все иные вопросы касательно содержания супругов.  
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The present article considers the question of differentiation of the contracts governing the property relations of spouses. The analysis of 
the current legislation allows identifying four such contracts: contract on the definition of shares in the common property, agreement on 
the division of the common property, marriage contract, agreement on the payment of alimony. The family legislation and law-
enforcement practice consider each of these contracts as an independent contractual construct possessing special characteristics. 
However, in the doctrine the question of independence of the listed contracts is debatable. The analysis of the current legislation allows 
allocating common features of the agreement on the division of the common property, the agreement on definition of shares in the 
common property, and also the marriage contract that leads to a conclusion about the overlapping of the specified contracts. At the same 
time, each contract has specifics caused by the subject, parties of the contract, form, etc. Distinctions are shown in independent bases of 
the invalidity of the marriage contract which are not characteristic for other agreements, and also special, complex structure of the 
marriage contract. The most essential distinctions are revealed between the marriage contract and the agreement on the payment of 
alimony. The author concludes that these contracts practically have no common ground, their content is different in the subject, validity, 
a target orientation. The agreement on the payment of alimony has the power of the court order which the marriage contract does not 
possess. The contents of the alimentary agreement determine the size, order and ways of payment of the alimony in the presence of the 
conditions provided by law. The marriage contract does not govern the alimentary relations, it establishes the duties of spouses 
according to the content which is not predetermined by existence of the conditions necessary for alimony payment. As a result of the 
conducted research the conclusion is drawn on the absence in the family legislation of an accurate, scientifically reasonable system of 
the contracts governing the property relations of spouses. In this regard the author suggests to reconsider the system of contracts fixed in 
the Family Code of the Russian Federation, having defined that all property relations of spouses in marriage, except for alimentary 
obligations, should be regulated by the marriage contract exclusively. It is offered to consider the agreement on definition of shares in 
the common property, and also the agreement on the division of the common property as means of individual regulation of relations 
between the former spouses. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНАЛИСТИКЕ И КРИМИНОЛОГИИ 
 

Рассматриваются понятия «личность» и «личность преступника», место и значение исследований о личности преступника в 
криминалистике и других юридических дисциплинах. Производится соотношение понятий «человек», «личность», «личность 
преступника». Описывается понятие «личность преступника» с точки зрения биологического, социального и психологическо-
го факторов. Дано понятие и особенности деятельностного подхода к изучению личности преступника. Сделан вывод о необ-
ходимости учета статуса личности и социальной роли преступника при производстве следственных действий.  
Ключевые слова: личность преступника; статус личности; направленность; деятельность; социальная роль преступника. 
 

Познание человека, проблема человеческой лично-
сти издавна являлась и является одной из актуальных 
проблем науки, в особенности таких ее отраслей, как 
философия, медицина, психология, история, правове-
дение. Трудности в познании человеческой личности 
обусловлены как сложностью мироустройства этого 
объекта познания, так и тем, что человек при этом 
стремится познать себе подобного, по существу, само-
го себя, что, конечно, непросто. Непросто при этом 
соблюсти личную отстраненность от объекта познания 
и одновременно обеспечить объективность познания; 
достаточно сложным является также стремление охва-
тить личность того или иного человека во всей ее мно-
гомерности с тем, чтобы обеспечить в итоге целостное 
представление о ней. 

В юридических науках криминального цикла инте-
рес к личности объясняется тем, что человек выступает 
в них как автор, «творец» всех противоправных дея-
ний, и потому проблема познания личности через изу-
чение совершенного ею, проблема воздействия на лич-
ность с целью невозможности совершения ею анало-
гичных деяний в будущем является определяющей для 
самого предмета той или иной из этих наук. 

Так, в уголовном праве учение о субъекте преступ-
ления определяет, имеется ли объект для действия его 
(уголовного права) институтов, является ли этот объект 
воздействия надлежащим, соответствующим его необ-
ходимым и достаточным признакам или же примене-
ние институтов уголовного права к данному субъекту 
является беспредметным с самого начала. 

В уголовном процессе, призванном по самой своей 
природе обеспечивать реализацию норм материального 
уголовного права, встает задача не только определить 
параметры предмета изучения личности обвиняемого, 
но и обеспечить его установление в объеме, необходи-
мом и достаточном для решения всех возникающих 
правовых вопросов по тому или иному уголовному 
делу. 

В криминалистике личность субъекта, совершивше-
го преступление, устанавливается через познание ее 
отдельных свойств и качеств, получающих отражение в 
следах преступления, с тем, чтобы затем использовать 
эти знания в качестве средств воздействия на данную 
личность при производстве следственных действий. 

В юридической психологии поиск наилучших спо-
собов воздействия на личность обвиняемого идет через 
изучение его характерологических свойств.  

В криминологии личность преступника является 
одним из основных компонентов самого предмета дан-

ной науки с вытекающими из этого следствиями по ее 
изучению. 

В уголовно-исполнительном праве, одной из основ-
ных задач которого является достижение целей наказа-
ния, выполнение данной задачи невозможно без «пере-
делывания» личности осужденного. 

При изучении личности субъекта, совершившего 
преступление, трудности возникают уже при избрании 
самого термина, которым можно обозначить объект 
нашего познания. Эти трудности могут быть сведены к 
двум моментам: трудности фактического изучения 
личности субъекта, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности, и трудности юридического оформления 
процесса этого изучения. 

По существу, на протяжении всего периода интере-
са к личности преступника изучается одно и то же ли-
цо, а именно тот, кто совершил противоправное, уго-
ловно наказуемое деяние. На первый взгляд кажется, 
что здесь все ясно. Но это только на первый взгляд. 
В действительности же в абсолютном большинстве 
случаев на начальном этапе производства по уголов-
ному делу нередко не только достоверно не известно, 
кто же именно совершил это противоправное деяние, 
но даже то, имело ли место в действительности само 
это деяние и насколько оно противоправно. 

Для нашего исследования важно то, что при этом 
оценивается не только деяние, но и сама личность ви-
новного. Все установленное о личности преступника до 
момента постановления приговора реализуется (долж-
но реализовываться) в данном итоговом документе 
уголовного судопроизводства по конкретному делу. 

Однако на этапе расследования преступления, судеб-
ного разбирательства уголовного дела и исполнения при-
говора субъект, совершивший преступление, носит раз-
ные наименования, за которыми стоят весьма существен-
ные правовые различия его статуса: подозреваемый, об-
виняемый, подсудимый, осужденный, и лишь после 
вступления приговора в законную силу осужденный 
«полноправно» может быть назван преступником. Разли-
чия правового статуса названных процессуальных фигур 
являются предметом исследования уголовного процесса. 
В криминалистике же традиционно сложилось так, что, 
изучая различного рода следы как результат отражения 
пребывания или действий субъекта на том или ином ме-
сте, в той или иной обстановке, этого субъекта называют 
преступником, хотя, конечно же, в процессуальном смыс-
ле это не преступник, а подозреваемый или обвиняемый. 

Понятие личности преступника следует рассматри-
вать как частный случай общефилософского и правово-

Home
Машинописный текст
DOI: 10.17223/15617793/384/26



 149

го понимания личности. Поэтому представляется целе-
сообразным и необходимым прежде чем подойти к 
разработке понятия личности преступника рассмотреть 
общефилософские методологические основы понима-
ния личности человека. В общефилософском смысле 
под личностью обычно понимается конкретный чело-
веческий индивид, выступающий субъектом социаль-
ных отношений и сознательной созидательной дея-
тельности, при этом личность рассматривается также в 
качестве устойчивой системы социальных черт, харак-
теризующих индивида как члена общества. Одновре-
менно личность может быть представлена и как инте-
гральное социальное качество человека, формируемое 
у него в процессе его участия во всей совокупности 
общественных отношений. 

В любом определении понятия «личность», которых 
в настоящее время насчитывается не один десяток, 
подчеркивается, что личность – это социальный срез 
человека, совокупность его социально значимых ка-
честв и свойств. Понятие «личность» никогда не отде-
лялось от понятия «человек», но в отличие от понятия 
«личность» в понятие «человек», помимо социальных 
качеств и свойств индивида, включается его биологи-
ческая, «телесная» основа [1. С. 226]. Причем если со-
циальные качества индивида относят обычно к сущно-
сти личности, то его биологические свойства – к при-
роде человека, и на этом основании утверждается, что 
природа человека и его сущность не тождественные 
понятия, а сведение сущности человека к социальному 
не отрицает совсем его биологического начала 

[2. С. 45]. Более того, в литературе встречаются утвер-
ждения, что и личность не является чисто социальным 
феноменом, «в личности любого человека проявляется 
в какой-то мере и биологическая, а не только обще-
ственная природа человека» [3. С. 18]. 

Из сказанного можно заключить, что между понятия-
ми «человек» и «личность» нет непреодолимой стены или 
пропасти, как и настолько существенного различия, что-
бы можно было, рассматривая одно из них, совершенно 
абстрагироваться от другого. В тех случаях, когда это 
делается, это делается в целях более глубокого исследо-
вания той или иной стороны, той или иной совокупности 
качеств и свойств этого единого по сути объекта исследо-
вания, каковым является человеческая личность. 

Можно заметить, что в познании человеческой лич-
ности наблюдается действие двух, на первый взгляд, 
взаимоисключающих, но на самом деле взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих процессов – дифференциа-
ции и интеграции знаний. Процесс дифференциации 
приводит к дроблению предмета исследования, что 
позволяет осуществлять более глубокое и целенаправ-
ленное исследование и ведет к появлению новых 
направлений в исследовании личности, а процесс инте-
грации позволяет синтезировать знания об этом объек-
те и на этой основе отыскивать не только новые мето-
ды познания, но и новые способы и приемы воздей-
ствия на человеческую личность. 

Оба названных процесса в познании человеческой 
личности идут постоянно, что не только углубляет 
наше познание ее отдельных качеств и свойств, но и 
обогащает наше знание о личности в целом как едином 
объекте познания. 

В наше время в силу отсутствия какой-либо идеоло-
гической заданности в подходах к изучению человече-
ской личности следует смелее исходить из того, что 
носителем качеств и человека и личности выступает 
один и тот же субъект. Говоря образно, социальные 
свойства, характеризующие конкретную личность, мо-
гут быть «нанизаны» лишь на человеческую, телесную 
субстанцию единого же субъекта. Конечно, определя-
ющими в формировании личности выступают обще-
ственные отношения и ее микросреда, что ведет к по-
явлению определенного социального типа личности, но 
одновременно личность как конкретный индивид пред-
ставляет собой субъект, у которого социальные свой-
ства выражаются в индивидуально своеобразной фор-
ме, равно как и по-разному проявляются вовне. 

С позиций современной науки в подходе к понятию 
личности весьма плодотворными и перспективными 
для целей нашего исследования могут быть признаны 
системный подход и рассмотрение деятельности лич-
ности с позиций ее социальных ролей. Социальная 
роль определяется обычно как функция, нормативно 
одобренный образ поведения, ожидаемый от каждого, 
занимающего данную позицию. 

Категория социальных ролей и ролевых ожиданий 
может служить методологическим ключом к социоло-
гическому пониманию и изучению личности. Личность 
в социологии изучается как звено определенной обще-
ственной системы, а это значит, что понимание и зна-
ние законов развития общества являются необходимым 
условием правильного понимания самой личности. 
Деятельность личности определяется в первую очередь 
ее местом в системе общественных отношений. 

Место же личности в системе общественных отно-
шений определяется вхождением ее в различные соци-
альные общности, структурные подразделения обще-
ства (класс, нация, социальная группа и т.п.). Факт 
вхождения личности в ту или иную социальную общ-
ность создает определенную позицию (положение, ста-
тус) личности, которая требует определенного поведе-
ния, предписываемого данной позицией. Это и есть 
социальная роль личности. Объективно, таким обра-
зом, положение личности в обществе можно предста-
вить в виде совокупности позиций и вытекающих из 
них ролей как «ожидаемого» поведения по реализации 
той или иной позиции. В зависимости от того, какой 
областью отношений (политической, нравственной, 
правовой, религиозной) регулируется та или иная сфе-
ра человеческой жизни, содержание статуса будет ре-
гулироваться нормами данной области отношений. Эти 
отношения могут быть выражены как в форме писаных 
законов, так и в форме обычаев, правил, традиций, 
установлений, принятых в обществе в целом или в от-
дельной местности. Нормы, содержание права и обя-
занности обрисовывают главные контуры соответ-
ствующей роли личности. Они не зависят от данного 
индивида, а являются внешними требованиями для 
него, исходят от общества или социальной группы. 

Содержание всякого статуса личности может быть 
выражено совокупностью прав и обязанностей, кото-
рые очертят границы, пределы действия данного стату-
са, его предмет. Это вовсе не означает, что права и обя-
занности должны быть зафиксированы лишь в нормах 
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права. В нормах права закрепляются обычно права и 
обязанности, регулирующие наиболее важные, с точки 
зрения государства и общества, статусы личности. При-
чем различается единый правовой статус гражданина 
государства и правовой статус граждан, являющихся 
членами той или иной социальной группы (рабочий, 
фермер, ученый, солдат, студент, пенсионер и т.д.). 

Уже фактом своего рождения человек приобретает 
ряд статусов: принадлежность к тому или иному классу, 
нации, семье, социальной группе и т.д. Причем эти ста-
тусы он как бы получает в наследство от родителей. По 
мере развития личности, проявления ею свойств и соци-
альной активности число конкретных статусов увеличи-
вается. В то же время личность может иметь некоторые 
статусы, но не принимать участия в их исполнении, не 
проявлять себя в них, не реализовывать их. 

Выразив в правах и обязанностях свои требования к 
той или иной роли, общество вправе ожидать их ис-
полнения. Это так называемые «ролевые ожидания», 
т.е. «ожидаемое» исполнение роли. Следует заметить, 
что ролевое ожидание определяется не только описа-
нием параметров роли, но в некоторой степени и 
предшествующим поведением, исполнением ее данным 
субъектом. Ролевое ожидание выступает по отноше-
нию к личности как требование среды и не зависит от 
сознания отдельного лица. Они (требования) являются 
внешним, объективным по отношению к личности. 

Наиболее важным моментом в теории ролей являет-
ся исполнение роли, реализация ее в конкретных фор-
мах поведения. Было бы недопустимым упрощением 
представлять реализацию статусов как какой-то меха-
нический процесс исполнения личностью различных 
ролей в зависимости от той или иной ситуации или 
времени. Исполнение ролей – сложный диалектический 
процесс. 

Первый момент, который имеет, пожалуй, решаю-
щее значение для процесса исполнения социальной 
роли, – это внутреннее усвоение ее личностью, выра-
ботка к ней отношения и определение путей реализа-
ции, т.е. то, что получило название процесса интерна-
лизации роли. Интернализованная роль является ито-
гом взаимодействия индивидуально-психологических 
особенностей личности (характера, темперамента 
и т.д.) и ее интересов, установок, ценностных ориента-
ций. После этого с учетом своих оценок личность при-
ступает к практической реализации роли. 

Любая личность не может существовать в обществе, 
не исполняя в каждый момент социальной роли, при-
чем, как правило, личность одновременно реализует не 
одну, а несколько ролей. При этом нередко создаются 
ролевые конфликты (несовместимые ожидания), кото-
рые могут носить как межролевой, так и внутрироле-
вой характер. Это второй момент, влияющий на испол-
нение роли. 

Средством проявления социальной роли личности, 
выражения ее вовне, реализации является человеческая 
деятельность. Личность не имеет другой возможности 
проявить свои отношения, кроме как выразить их в 
различных актах своего поведения [4. С. 25]. 

Реализация социальной роли требует от личности 
активной деятельности. По своей сути социальная роль 
не может быть выполнена, «сыграна», если она не бу-

дет выражена в том или ином виде социальной дея-
тельности. Поэтому деятельность по исполнению соци-
альной роли по праву может быть названа динамиче-
ским аспектом социального положения личности. Со-
вершаемые действия ни в коем случае не являются от-
ветной реакцией на внешнее воздействие по формуле 
«стимул – реакция», это результат деятельности созна-
ния, они осуществляются с учетом установок, убежде-
ний и оценок личности, т.е. все виды деятельности 
личности проходят под жестким контролем внутренне-
го мира личности, ее сознания и самосознания. Осо-
бенностью сознания является способность личности 
воспринимать те или иные общественные установки и 
делать их условием своего собственного поведения. Но 
при этом духовный мир личности также не является 
«слепком» внешних условий среды. 

Не разделяя целиком такого крайнего подхода к 
личности, когда она, по существу, полностью отож-
дествляется с деятельностью, следует отметить, что 
изучение личности путем изучения ее деятельности 
открывает перспективу построения социальной струк-
туры личности по видам деятельности с последующим 
собиранием сведений о проявлениях личности в этих 
областях, сферах деятельности. Отрицательным мо-
ментом деятельностного подхода к личности является, 
на наш взгляд, то, что при этом появляется угроза утра-
ты своеобразия, индивидуальности личности. Проис-
ходит как бы «растворение» личности в видах деятель-
ности. Но в то же время деятельностный подход к по-
строению структуры и раскрытию содержания лично-
сти дает возможность собрать объективно характери-
зующую ее информацию. 

Несмотря на многообразие видов деятельности, со-
вокупность которых позволяет собрать информацию о 
проявлениях всех свойств личности, в каждый момент 
мы располагаем информацией об одном или ряде видов 
деятельности, причем чаще всего познание личности 
другого человека осуществляется не непосредственно, 
а путем собирания и синтезирования оценок, данных 
другими людьми. Это выдвигает задачу, с одной сто-
роны, избрания наиболее важных видов деятельности, 
в которых выражалось бы основное, наиболее харак-
терное для данной личности, и, с другой, собирания 
информации, исходящей из разных источников, чтобы 
уменьшить вероятность случайных оценок. 

Каковы же виды деятельности, в которых проявля-
ются наиболее важные, сущностные свойства лично-
сти? Обращение к выяснению сфер деятельности, в 
которых развертывается общественная жизнь человека, 
приводит нас к другой весьма большой и имеющей 
самостоятельное значение проблеме – проблеме образа 
жизни и воспитания человека. Понятие образа жизни 
включает в себя характеристику всей социальной дей-
ствительности на уровне общества, группы и отдельно-
го человека, это интегральная характеристика обще-
ства, его культуры. При аналитическом рассмотрении 
образа жизни на уровне отдельного человека представ-
ляется возможным выделить несколько наиболее суще-
ственных, основных сфер деятельности, в которых 
проявляются типические, общественно значимые свой-
ства личности – ее отношение к труду, обществу, дру-
гим людям. Таких сфер можно назвать три: сфера, свя-
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занная с участием в производительном труде; сфера, 
связанная с участием в различных видах общественно-
политической деятельности, и сфера быта, досуга или 
культурной деятельности и свободного времяпрепро-
вождения, т.е. предлагается рассмотреть человека как 
труженика, как гражданина и как частное лицо. Имен-
но в названных сферах деятельности выявляется обще-
ственная сущность всякой личности, проявляются ее 
типические черты, стороны личности. 

Тесная взаимосвязь сфер деятельности личности, их 
взаимопереходы и взаимообусловленность указывают 
на необходимость собирания информации о проявле-
ниях свойств личности во всех названных сферах. Та-
ким образом, сферы деятельности определяют соци-
альную структуру личности, поскольку в рассмотрен-
ных сферах выражаются основные стороны личности, 
проявляются ее качества и свойства. Собрав сведения 
об этих качествах и свойствах, мы получим объектив-
ную и всестороннюю характеристику личности. 

Исследователи теории социальных ролей личности 
отмечают значение свойств личности в деятельности 
по исполнению ролей [4. С. 32; 5. С. 52, 53]. Исполне-
ние роли требует наличия в личности определенных 
свойств, навыков и умений. Одновременно при этом 
идет и обратный процесс – деятельность по исполне-
нию роли ведет к сформированию и развитию у лично-
сти необходимых для этого качеств. Не следует также 
забывать о том, что особенности личности в опреде-
ленной мере влияют на выбор ролей. Кроме этого, даже 
в рамках требований надлежащего исполнения роли 
индивидуальные особенности личности, в частности 
психологические свойства, сказываются на конкретных 
действиях, изменяя степень их выраженности, эмоцио-

нальную окраску и т.д. Поэтому в структуре конкрет-
ной личности должна найти отражение такая ее сторо-
на, совокупность свойств, которая обусловливает ин-
дивидуальность поведения. 

В социологической структуре личности выражением 
индивидуальности ее поведения выступает направлен-
ность – «своеобразно переживаемое человеком избира-
тельное отношение к действительности, влияющее на его 
деятельность» [6. С. 36]. Направленность обычно понима-
ется как «стержневое», определяющее качество личности, 
«генерализующее начало, охватывающее все сферы, 
“этажи” человеческой психики – от потребностей до иде-
алов». Имеющая в основе своей систему ценностных ори-
ентации, направленность является психологической кате-
горией, поэтому ее содержательный анализ предполагает 
выяснение психологических свойств личности, которые 
объясняли бы мотивы поведения данного человека. От-
сюда становится ясным, что задача всестороннего изуче-
ния личности не может быть решена без установления ее 
основных психологических качеств. 

Главными признаками социальной деятельности 
личности являются ее предметный характер и актив-
ность. Активность подавляющего числа людей в нашей 
стране направлена на достижение социально полезных 
результатов. В то же время активность отдельных чле-
нов общества может носить отрицательный характер, 
иметь социально вредную направленность. При этом 
обеднение социально полезной деятельности личности 
нередко ведет к обеднению ее положительных связей, 
что может привести к росту числа связей с отрицатель-
ной направленностью. Такое явление мы, как правило, 
наблюдаем при анализе деятельности лиц, совершаю-
щих правонарушения. 
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A human personality is such a complex and multifaceted phenomenon, the phenomenon of nature and society, that it is the object of 
study of sciences including philosophy, medicine, sociology, psychology, education and law. Each of these branches of science studies 
its aspect of the human person, qualities and properties of the multidimensional object of knowledge. In the process of constant 
deepening of knowledge of the object there are new science, industry and scientific research directions. The forensic study of personality 
is a stressful creative process of studying the personality in connection with the fact of the committed offence. This is a continuous 
process in the time of the criminal investigation. Desire to know the essential aspects of the personality, its inner world and orientations 
necessitates a continual analysis of the information obtained, to compare individual facts and draw conclusions about the properties of 
the individual and check them with the data obtained from different sources. It is regular for all criminal cases and brings new facts, one 
can talk about the emergence of another specific study method – analytical comparative. A feature of the forensic study of personality is 
that during investigation and other procedures different methods of studying the personality are often applied simultaneously, if allowed 
by the terms of this action. A number of very important issues concerning the legal status of the individual are also stipulated in Chapter 
II of the Constitution of the Russian Federation, especially on the rights and freedoms of man and citizen. Among them are many 
provisions that are of direct relevance to the area of criminal procedure law and criminology. It is based on and subject to the provisions 
that this article is an attempt to develop the concept of the personality of the offender, to show the importance of the identity of the 
offender to address the main investigative tactical problems arising in the course of the investigation and prosecution of a criminal case, 
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to determine the subject and scope of the study of the accused person in criminal proceedings, to find procedural means and identify 
tactics to establish data on the perpetrator in the preliminary investigation and during the trial, to show the ability to use information 
about the identity of the perpetrator in the major outcomes of the procedural documents of the criminal case. The work also researches 
the psychology of the personality of the accused for the solution of various problems in the course of forensic detection and 
investigation of crimes. 
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Рассматривается ряд проблем, связанных с регулированием трудовых отношений, складывающихся в системе МЧС России. 
Отсутствие должного регулирования правотворческой деятельности прослеживается в следующих сферах: в определении прав 
должностных лиц по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на сотрудников ФПС ГПС МЧС Рос-
сии; в правовом закреплении ведения табеля учета рабочего времени при таком режиме работы, как суммарный учет рабочего 
времени, а также порядке предоставления дней отдыха сотрудникам МЧС России; в разграничении компетенции органов МЧС 
России и наделении одного из них функциями работодателя. 
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МЧС России является относительно молодым ве-
домством. Изначально его законодательная база скла-
дывалась из актов МВД России, которые распростра-
няли свое действие согласно приказу МЧС России от 
25.12.2002 № 608 «О применении в системе ГПС МЧС 
России приказов МВД России» [1]. Постепенно неко-
торые из них утратили силу, а на смену пришли акты 
уже МЧС России. Казалось, переходный период прак-
тически закончен и ведомство обрело свою стройную и 
четкую нормативную основу. Однако практика показа-
ла, что далеко не всё урегулировано должным образом 
и некоторые вопросы требуют дополнительного норма-
тивного закрепления в силу специфики деятельности 
МЧС России. 

Для того чтобы построить четкие правоотношения и 
правильно сформировать правовую базу, необходимо 
понимать те пробелы, которые имеются на данный мо-
мент. Рассмотрим некоторые примеры. 

1.1. Приказом МЧС России от 21.07.2003 № 442 
«О правах и полномочиях должностных лиц Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по применению Поло-
жения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в отношении подчиненных им лиц рядового 
и начальствующего состава федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной 
службы» [2] определены права должностных лиц по 
применению поощрений и наложению дисциплинар-
ных взысканий на сотрудников федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы. 

В частности, начальник караула пожарной части 
наделен полномочиями по объявлению благодарности, 
снятию ранее наложенного дисциплинарного взыска-
ния, а также объявлению замечания, выговора. 

При этом Положением о службе в ст. 39 установлен 
порядок применения поощрений и дисциплинарных 
взысканий. Там сказано, что «дисциплинарные права, 
предоставленные нижестоящим начальникам, принад-
лежат и вышестоящим начальникам» [3]. 

Вышестоящим начальником для начальника карау-
ла является начальник части. 

Если обратиться к рассматриваемому приказу МЧС 
России, то применение поощрений и наложение дис-
циплинарных взысканий на сотрудников федеральной 
противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы входит в круг полномочий началь-

ника специализированной части по тушению крупных 
пожаров, специализированной пожарно-спасательной 
части, а также пожарно-спасательной части. 

Пожарные части бывают различной направленно-
сти, и для их руководителей определены полномочия в 
отношении подчиненного состава, кроме руководите-
лей обычной пожарной части. 

На территории Владимирской области созданы 
именно пожарные части без какой-либо специфики. 
Таким образом, если исходить из смысла вышеназван-
ного приказа, начальник караула пожарной части во 
Владимирской области наделен правами поощрения и 
наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников 
федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, а его вышестоящий 
руководитель – начальник пожарной части – таких 
прав не имеет, что противоречит вышестоящему нор-
мативно-правовому акту – Положению о службе. 

Поэтому в целях упорядочения норм необходимо 
изложить п. 5 приложения № 1 приказа МЧС России 
от 21.07.2003 № 442 в следующей редакции: «Началь-
ник филиала учреждения центрального подчинения, 
начальник центра, начальник отряда, начальник по-
жарной части (в том числе специализированной части 
по тушению крупных пожаров, специализированной 
пожарно-спасательной части, пожарно-спасательной 
части), начальник судебно-экспертного учреждения». 

1.2. В продолжение тематики наложения дисципли-
нарных взысканий хотелось бы рассмотреть такой их 
вид, как наряд по службе вне очереди, который приме-
няется в учебных заведениях. 

Переменный состав учебных заведений МЧС Рос-
сии состоит из сотрудников МЧС России, имеющих 
специальные звания. Данные сотрудники приняты на 
службу и проходят её в соответствии с нормативными 
актами МЧС России, а также теми актами, которые на 
основании федерального законодательства имеют свое 
распространение на систему МЧС России. 

Таким образом, наряд вне очереди – это работа со-
трудника МЧС России свыше установленной нормы 
продолжительности рабочего времени и, соответствен-
но, она может быть отнесена к сверхурочной работе. 
Как вытекает из положений ст. 99 Трудового кодекса 
РФ [4], привлечение к сверхурочной работе допускает-
ся с письменного согласия работника. 

Трудно предположить, что для применения дисци-
плинарного взыскания необходимо получить письмен-
ное согласие со стороны наказуемого. Однако Трудо-
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вой Кодекс РФ является вышестоящим нормативным 
правовым актом в отношении Положения о службе, а 
значит, нормы последнего должны действовать в рам-
ках первого. Таким образом, для применения наряда по 
службе вне очереди необходимо получать письменное 
согласие сотрудников переменного состава МЧС Рос-
сии, что соответствует Трудовому кодексу РФ. 

Второй момент касается именно полномочий по 
наложению данного дисциплинарного взыскания. По 
приказу МЧС России от 21.07.2003 № 442 наряд по 
службе вне очереди имеют право назначать командир 
взвода, заместитель командира взвода, командир отде-
ления, старшина учебного подразделения, заместитель 
начальника курса образовательного учреждения, 
начальник курса образовательного учреждения [5]. 

Если обратиться к вышестоящему нормативному акту, 
то привлекать к сверхурочной работе имеет право лишь 
работодатель. Из перечисленных выше ни один не является 
работодателем по отношению к сотрудникам МЧС России, 
относящимся к переменному составу. Таким образом, 
наложение дисциплинарного взыскания в виде наряда по 
службе вне очереди категорией лиц, указанной в приказе 
МЧС России, противоречит Трудовому кодексу РФ. 

В данном случае стоит провести корректировку 
норм приказа и указать, что перечисленные лица име-
ют право ходатайствовать о наложении данного дис-
циплинарного взыскания, а право его применения оста-
ется за работодателем. 

2. Следующий спорный момент – это, казалось бы, 
простая вещь – табель учета рабочего времени. Неко-
торые сотрудники МЧС России работают по суммар-
ному учету рабочего времени. В этом случае при 
начислении заработной платы, а также при учете 
сверхурочной работы, работы в выходной и празднич-
ный дни организация вынуждена руководствоваться 
сугубо Трудовым кодексом РФ.  

Трудовой кодекс РФ при сверхурочной работе, а 
также при работе в выходной и праздничный дни 
предполагает, в первую очередь, денежную компенса-
цию в качестве гарантии за работу сверх нормы – 
ст. 152, 153 [6]. 

Нормативная база на уровне Российской Федерации 
регламентирует порядок заполнения табеля учета ра-
бочего времени для последующего начисления денеж-
ных средств. Так, Постановлением Госкомстата РФ 
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплаты» установлено, что табель учета рабочего 
времени «применяется для учета времени, фактически 
отработанного и (или) неотработанного каждым работ-
ником организации, для контроля за соблюдением ра-
ботниками установленного режима рабочего времени, 
для получения данных об отработанном времени, рас-
чета оплаты труда, а также для составления статисти-
ческой отчетности по труду» [7]. 

В системе МЧС России больше практикуется 
предоставление дополнительного дня отдыха (день 
отдыха). При этом законодательно не закреплено, как 
вести табель учета рабочего времени в случаях предо-
ставления данных дней. 

Поскольку в правотворческой деятельности МЧС 
России это не нашло отражения, то возникают спра-

ведливые вопросы. Например, сколько часов списывать 
из графы «сверхурочные часы» при предоставлении 
дня отдыха сотруднику, работающему пять дней в не-
делю, сотруднику, работающему по суммированному 
учету рабочего времени? 8 или 24 часа?  

Сколько списывать часов при предоставлении дня 
отдыха за работу в выходные и праздничные дни? В 
правовых актах системы МЧС России ответа нет. Един-
ственное упоминание можно найти в Постановлении 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 
№ 465/П-21 «Об утверждении разъяснения № 13/п-21 
“О компенсации за работу в праздничные дни”» [8]. Там 
сказано, что «при подсчете сверхурочных часов работа в 
праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего 
времени, не должна учитываться, поскольку она уже 
оплачена в двойном размере» [9]. 

Более конкретного руководства не имеется ни на 
уровне Российской Федерации, ни на уровне МЧС Рос-
сии. Учитывая практику, сложившуюся в МЧС по 
предоставлению дней отдыха за работу сверх нормы, 
необходимо разработать конкретные правила ведения 
табеля учета рабочего времени. Поскольку данный до-
кумент относится к первичной учетной документации, 
то лишь он может являться основанием для подтвер-
ждения наличия или отсутствия права сотрудника на 
день отдыха. К тому же правильное ведение табеля 
позволит упорядочить трудовые отношения сотрудни-
ков МЧС России. 

Таким образом, исходя из смысла озвученных нор-
мативных актов, при предоставлении сотруднику МЧС 
России дня отдыха за работу в выходной и праздничный 
дни, необходимо списывать из табеля учета рабочего 
времени часы, фактически отработанные за такой день. 

Кроме ведения табеля учета рабочего времени, воз-
никает вопрос порядка предоставления дней отдыха. 
Опять-таки ни на уровне Российской Федерации, ни на 
уровне МЧС России данный механизм не определен. 

Очевидно, что законодатель единообразно подходит 
к количеству часов, которые необходимо отработать 
сотруднику МЧС России как при пятидневном режиме 
работы, так и при суммированном учете рабочего вре-
мени. Данное равенство при учете рабочего времени 
следует положить в основу для правильного предо-
ставления дней отдыха и для заполнения табеля учета 
рабочего времени. 

Поскольку сотрудниками МЧС России со вторым 
режимом рабочего времени за период суток дежурства 
и следующих за ними дней отдыха в итоге отрабатыва-
ется то же количество рабочих часов (24 часа), что и 
при первом режиме, день отдыха следует предостав-
лять в счет следующих рабочих суток. Списывать из 
табеля учета рабочего времени следует также 24 часа, 
поскольку сотрудник будет находиться на отдыхе вме-
сто дежурной смены длительностью опять-таки 24 ча-
са, а затем три дня до следующей. 

3. Еще одним важным вопросом применения право-
вых норм МЧС России является определение понятия 
«работодатель». 

С одной стороны, в Трудовом кодексе РФ к работо-
дателю относится «физическое лицо либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения 
с работником» (ст. 20 ТК РФ) [10]. 
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Понятие «трудовые отношения» также установлено 
ТК РФ в ст. 15: «Трудовые отношения – отношения, 
основанные на соглашении между работником и рабо-
тодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции, подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных тру-
довым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым догово-
ром» [11]. 

При этом в приказе МЧС России от 21.07.2003 № 442 
в разделе II указаны полномочия должностных лиц по 
назначению на должности и освобождению от должно-
стей сотрудников федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы. 

В частности, начальники региональных центров по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий имеют 
право назначать на должности «заместителей началь-
ников, помощников начальников главных управлений, 
начальников управлений и их заместителей, начальни-
ков отделов Главных управлений МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации». 

В качестве примера можно рассмотреть должность 
начальника управления. 

Оплату труда начальника управления осуществляет 
Главное управление МЧС России по субъекту. Началь-
ник управления соблюдает правила внутреннего трудо-
вого распорядка Главного управления МЧС России по 
субъекту. Условия труда для работы начальника 
управления создает также Главное управление МЧС 
России по субъекту. 

Исходя из этого, можно с уверенностью говорить о 
трудовых отношениях между начальником управления 
и Главным управлением МЧС России по субъекту, а 
значит, определять последнего в качестве работодателя 
к первому. 

При этом основная функция, свойственная работода-
телю, – назначение и освобождение от должности – при-
надлежит иному юридическому лицу. Назначение и осво-
бождение от должности работника нельзя упускать из 
внимания, поскольку в этом выражается волеизъявление 
работодателя, а также работника в процессе трудовых 
отношений. Без права заключения и расторжения трудо-
вых отношений деятельность работодателя ограничена. 

В приведенном примере возникает проблема опре-
деления работодателя, поскольку и Главное управление 
МЧС России по субъекту, и Региональный центр МЧС 
России осуществляют соответствующие функции в 
отношении начальника управления. Подобные пробле-
мы сложны для разрешения при рассмотрении спорной 
ситуации, касающейся прохождения службы сотрудни-
ка, в органах судебного производства. 

Особенно много возникает трудностей при уволь-
нении сотрудников из Государственной противопо-
жарной службы. 

Согласно приказу МЧС России от 21.07.2003 № 442 
«лиц рядового и начальствующего состава, имеющих 
специальные звания до подполковника внутренней 
службы включительно» могут увольнять «должност-

ные лица, имеющие право назначения на должности 
лиц рядового и начальствующего состава (в соответ-
ствии с правами, предоставленными им по назначению 
на должности» [12]. 

Специальное звание «подполковник внутренней 
службы» присваивается, в том числе, и начальнику 
управления Главного управления МЧС России по субъ-
екту. Таким образом, в соответствии с вышеуказанным 
приказом МЧС России право на его увольнение принад-
лежит начальнику регионального центра МЧС России. 

Снова возникает закономерный вопрос об определе-
нии работодателя в отношении начальника управления. 
Кроме того, по факту издается два приказа: первый при-
каз начальника Регионального центра МЧС России и вто-
рой – начальника Главного управления по субъекту РФ. 

Так называемое «двойное увольнение» происходит 
из-за необходимости произвести увольнение в соответ-
ствии с нормами приказа МЧС России, а также по при-
чине определения стажа лет, необходимых выплат при 
увольнении, установления факта использования или 
неиспользования ежегодного очередного отпуска за 
текущий период и т.д. Между двумя приказами может 
пройти достаточно времени, поскольку оформление и 
подписание первого – процесс длительный. При этом 
Главное управление до произведения окончательных 
расчетов вынуждено осуществлять ежемесячные вы-
платы увольняемому сотруднику. 

В этот момент некоторые сотрудники злоупотреб-
ляют возникшим пробелом в правовом регулировании, 
обращаются за получением листов нетрудоспособности 
и постоянно отсутствуют на рабочем месте. Кроме то-
го, известно, что на основании ч. 6 ст. 81 ТК РФ «не 
допускается увольнение работника по инициативе ра-
ботодателя в период его временной нетрудоспособно-
сти и в период пребывания в отпуске» [11]. 

Трудовым кодексом РФ предусмотрены случаи рас-
торжения договора по инициативе работодателя. Их 
перечень приведен в ст. 81 ТК РФ. И если случай 
увольнения сотрудника подпадает под положения 
названной статьи, издание окончательного приказа 
опять-таки затруднительно. В практике есть случаи, 
когда подобное увольнение растягивалось более чем на 
год с момента издания первого приказа. 

Во избежание подобных злоупотреблений необхо-
димо скорректировать права должностных лиц по 
назначению на должности и увольнению из Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России, до-
верить эти процессы одному юридическому лицу и тем 
самым определить, кто действительно является работо-
дателем по отношению к сотруднику МЧС России. 

Конечно, назначение и освобождение от должности 
является важной функцией работодателя, но, учитывая, 
что основные из них осуществляются другим юридиче-
ским лицом (которые определяют саму суть труда и 
оплату за него), разумно сконцентрировать весь ком-
плекс полномочий работодателя у того юридического 
лица, кто реализует наибольшее число прав и несет 
больше обязанностей в отношении сотрудника. Таким 
образом, в рассмотренном выше примере Главное 
управление по субъекту РФ следует наделить правом 
назначения и освобождения от должности сотрудников 
Государственной противопожарной службы. 



 156

Возникшие проблемы насущны и требуют скорейше-
го разрешения. Они определяют тенденции развития 
правотворческой деятельности в различных областях, в 
том числе и в области пожарной безопасности.  

Предложенные пути решения озвученных про-
блем не претендуют на однозначное одобрение и 

последующее практическое применение. Но любая 
конструктивная работа по выявлению пробелов и их 
устранению будет полезна для ведомства и откроет 
возможность качественного регулирования правоот-
ношений, а значит, приведет к положительным ре-
зультатам. 
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The article deals with some problems associated with the regulation of labor relations in EMERCOM of Russia. The absence of a proper 
regulation of the lawmaking activity is traced on the examples: in determining the rights of officials on the use of rewards and disciplining 
of the employees of EMERCOM of Russia. For example, the commander of the guard fire department has the power to declare gratitude, 
removal of the disciplinary action, admonishment and reprimand. At the same time disciplinary rights granted to subordinate commanders 
belong to their superiors as well. The chief of the firehouse is a superior officer for the commander of the guard. According to the order no. 
442 of EMERCOM of Russia dated July 21, 2003 decisions on rewards and disciplinary sanctions for EMERCOM workers are made by the 
chief of the specialized firehouse for fighting large fires, the chief of the specialized fire and rescue firehouse and the chief of the fire and 
rescue firehouse. It is necessary to make changes in the order of EMERCOM of Russia and include the chief of the firehouse in the range of 
persons. The article considers the disciplinary action – the duty out of turn. It is determined that it is the work of EMERCOM employees 
over the established norm of working time and, accordingly, it can be attributed to overtime work. The employer has the right to engage 
workers in this work. The imposition of the disciplinary sanction in the form of the duty out of turn by the categories of persons specified in 
the order of EMERCOM of Russia contradicts the Labor Code of the Russian Federation. The employer only has the right to request its 
application. Problems in lawmaking activity also consist in keeping time-sheets with an overall account of working hours. In the system of 
EMERCOM of Russia providing additional days of rest is a more common practice. Yet the procedure for keeping time-sheets in cases 
these days are provided is not enshrined in law. The author believes that providing the employee of EMERCOM of Russia with a day off for 
working at the weekend or on a holiday, the time-sheets should reflect hours the person actually worked that day, and the day off should be 
given on the account of the following working day. The next important question of the application of legal norms of EMERCOM of Russia 
is the definition of "employer". The article considers the order no. 442 of EMERCOM of Russia dated July 21, 2003. Based on its sense 
some of the functions of the employer are performed by a higher authority of EMERCOM of Russia, the other part – by the agency the 
employee works at. In case of dismissal they issue two orders, which often takes considerable time. Some employees abuse these gaps in the 
legal regulation. Thus, it is necessary to adjust the rights of officials to appoint to and dismiss from EMERCOM of Russia, and give these 
functions to a single legal entity. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА РОССИИ 
 

Предпринимается попытка рассмотреть ряд спорных проблем, свойственных современному трудовому праву России: основа-
ния выделения трудового права в самостоятельную систему юридических норм, ее связь со смежными науками, роль систем-
ного подхода в правовом регулировании социально-трудовых отношений и практике применения законодательства о труде. 
Ключевые слова: система трудового права; системология; герменевтика трудового права; логика и социология трудового 
права; акрибология; правовая этнография. 
 

1. Трудовое право Российской Федерации различа-
ют как систему норм, регулирующих трудовые отно-
шения и иные отношения, непосредственно связанные 
с ними (ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (ТК РФ)). Формой его проявления считается 
трудовое законодательство, нормативные правовые 
акты, перечень которых дан в ст. 5 ТК РФ. 

В России, как и ранее, особое внимание уделяется 
науке трудового права. Разработки ученых, занимающих-
ся правовым регулированием труда, пользуются особой 
популярностью. Речь идет не столько о пошаговом при-
менении на практике той или иной нормы трудового пра-
ва, сколько об анализе ее структуры, истории возникно-
вения и применения, возможных направлений совершен-
ствования. При этом нередко авторы замыкаются в си-
стеме абстрактных форм, не имеющих непосредственного 
отношения к нормотворчеству и правоприменению. 

Иностранному юристу сложно, например, понять 
цели и задачи многотомных исследований на тему о 
системе трудового права, его предмете, методе, трудо-
вом правоотношении, принципах правового регулиро-
вания и т.п. Такого рода исследования также анализи-
руются и в учебном курсе «Трудовое право Российской 
Федерации». Они сложно усваиваются студентами в 
процессе обучения в юридических вузах1. 

2. Трудовое право выделяется из системы российско-
го права с использованием ряда системообразующих 
факторов: предмета правового регулирования, метода 
трудового права и ряда других (определенная критиче-
ская масса норм права, позволяющая говорить о необхо-
димости их выделения; заинтересованность общества в 
этом; государственное усмотрение и т.п.). В период ста-
новления трудового права как самостоятельной отрасли 
советские юристы во многом по идеологическим причи-
нам не использовали возможности теории систем, мате-
матической логики, которые развивались в основном 
учеными зарубежных стран. Так, советскими учеными 
игнорировались правила научной классификации, сфор-
мулированные Е. Шредером [7. С. 302]. 

Шредер полагал, что: 1) между родом и суммой его 
видов должно быть тождество; 2) все виды должны 
быть дизъюнктивными, т.е. должны исключать друг 
друга и попарно в произведении давать ноль; 3) для 
расчленения рода на виды должно быть одно основа-
ние. Практически все эти правила нарушались при вы-
делении трудового права из системы советского, а за-
тем и российского права. 

Более того, выявление в системе трудового права 
его видов – институтов – также производилось с нару-
шением приведенных правил Шредера. 

В индивидуальном трудовом праве законодатель и 
наука выделяли такие институты, как трудовой дого-
вор, рабочее время, время отдыха, оплата и нормирова-
ние труда, заработная плата, гарантии и компенсации, 
дисциплина труда, охрана труда, материальная ответ-
ственность сторон трудового договора и некоторые 
другие. Перечисленные институты российского трудо-
вого права не являются дизъюнктивными. Так, нормы, 
регулирующие дисциплину труда и ее обеспечение, 
можно найти во всех перечисленных институтах инди-
видуального трудового права. Естественно, в этом слу-
чае нельзя говорить и о соблюдении первого правила 
Шредера. Их сумма не будет тождественна своему ро-
ду, т.е. российскому индивидуальному трудовому пра-
ву. Нет в таком разделении и единого основания. 

Обращаясь к содержанию Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации 2001 г. с учетом изменений, вне-
сенных в него в 2003–2012 гг., в литературе выделяет-
ся, наряду с общей частью, коллективным и индивиду-
альным правом, специальная часть трудового права. В 
настоящее время именно эта часть развивается очень 
стремительно. В ТК РФ появляются не только отдель-
ные статьи, но и целые новые главы (гл. 51.1 «Особен-
ности регулирования труда работников, занятых на 
подземных работах»; гл. 54 «Особенности регулирова-
ния труда спортсменов и тренеров»; ст. 349.1 «Особен-
ности регулирования труда работников государствен-
ных корпораций, государственных компаний» и др.). 
Однако в научной и учебной литературе предлагается 
не выделять специальную часть в системе отрасли тру-
дового права [8. С. 23; 9. С. 20]. Складывается парадок-
сальная ситуация, когда у формы (специальной части 
трудового законодательства) нет своего содержания 
(специальной части трудового права) [10. С. 52, 53]. 

3. В научной и учебной литературе много внимания 
уделяется отграничению трудового права от смежных 
наук. Однако практика применения трудового законо-
дательства ставит перед учеными вопрос не столько о 
разграничении, сколько о единстве наук, соприкасаю-
щихся с трудовым правом. 

Современная наука трудового права в настоящее 
время уже не может развиваться, основываясь на от-
граничении ее от смежных наук. Более того, возникает 
все большая потребность рассматривать ее в системе 
не только гуманитарных, но и технологических, техни-
ческих, естественных наук. Так, нельзя совершенство-
вать санкции за неисполнение наемными работниками 
своих обязанностей, не обращаясь к наработкам адми-
нистративного, уголовного, гражданского права, этики, 
психологии личности и других наук. 
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Технологические науки позволяют объяснить усло-
вия приема на работу, нормирования рабочего времени 
и времени отдыха, особенно охраны и оплаты труда. 
Технологический процесс2 диктует работодателю каче-
ственный подбор и расстановку кадров в организации, 
используя наработки представителей технологических 
наук (технологии химического, литейного, строитель-
ного производства и т.п.). Правила (требования) техно-
логического процесса опосредуются приказом (распо-
ряжением) работодателя и с этого момента становятся 
локальными правовыми нормами. Они носят не техни-
ческий, а социальный, правовой характер. Их точнее 
было бы именовать технологическими правовыми нор-
мами. Без знания таких норм, а также наработок меди-
цинских, технологических наук сложно, например, 
объяснить, почему нельзя считать дискриминацией 
отказ в приеме на работу водителем транспорта нани-
мающегося, имеющего психическое заболевание, стра-
дающего дальтонизмом либо злоупотребляющего 
наркотическими, токсическими веществами. Нельзя 
также без знания этих наук совершенствовать правовые 
нормы, регулирующие труд подростков и женщин, пе-
ренос ими тяжестей, возрастной порог приема и уволь-
нения работников. 

Проблема смежных наук кроется в их диффузии, в 
том числе и социально-правовой. Между ними дей-
ствительно существует пограничная (диффузная) зона 
взаимодействия и взаимопроникновения, обмена нара-
ботками в области теории и практики. 

4. В теоретических работах юристов можно встре-
тить термин «на стыке наук». Он не точен. В действи-
тельности «стыка» наук не бывает. У смежных наук 
обычно возникает поле (зона) взаимодействия, своеоб-
разная диффузия идей, знаний, рекомендаций, нарабо-
ток теоретического и практического характера. В этой 
сфере взаимодействия нередко зарождаются новые 
идеи, научные направления, не известные ранее 
науки – фронтиры [13. С. 32–36]. 

5. И.Б. Калинин, исследовавший системологию тру-
дового права, полагает, что это наука, изучающая си-
стему норм трудового права и регулируемых ими тру-
довых и непосредственно связанных с ними отношений 
[14. С. 95, 96]. 

Предметом ее изучения является множество норм 
трудового права, рассматриваемых именно как систе-
ма, с использованием средств теории систем, в том 
числе структурного функционального анализа, а также 
анализа элементного состава системы. С использовани-
ем перечисленных методов были получены данные о 
системе и структуре трудового права, о путях совер-
шенствования трудового законодательства, его измене-
ния, дополнения, структурирования. 

Системогенез трудового права России позволяет 
исследовать взаимосвязь и разграничение трудового и 
гражданского права; субсидиарное применение норм 
административного права в регулировании трудовых 
отношений, а также применение трудового, граждан-
ского процессуального и арбитражного права при рас-
смотрении трудовых споров, возникающих между 
наемными работниками и работодателем. 

6. Под логикой трудового права представители том-
ской школы трудового права понимают применение 

логических законов в нормотворческой и правоприме-
нительной деятельности в сфере регулирования соци-
ально-трудовых отношений. Она объединяет логику 
построения и совершенствования системы, структуры 
трудового права, его отдельных норм, практики их 
применения [15. С. 113, 114]. 

Логика трудового права – это теория так называе-
мого среднего уровня3, которая возникает как резуль-
тат взаимодействия логики права и трудового права. 
Она изучает влияние логических законов на правовое 
регулирование социально-трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений, перечень кото-
рых закреплен в п. 2 ст. 1 ТК РФ. 

С позиции логики трудового права можно объяс-
нить, почему, например, с момента вступления в дей-
ствие ТК РФ 2001 г. в него постоянно вносятся много-
численные изменения. Почти две трети статей ТК РФ 
были изменены либо уточнены Федеральным законом 
от 16 июня 2006 г. «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». Анализ нормотворче-
ского процесса свидетельствует о нарушении законо-
дателем известных логических законов: законов тожде-
ства, непротиворечия, исключенного третьего, доста-
точного основания и др.4 

Соблюдение логических законов является залогом 
эффективности правоприменения. В частности, логика 
трудового права побуждает правоприменителей разра-
батывать и использовать на практике пошаговую кон-
струкцию выявления уровня соблюдения наемными 
работниками возложенных на них обязанностей, при-
менения мер стимулирования и принуждения. Опыт 
дисциплинарной процедуры в англосаксонской право-
вой системе положительно оценивается в российской 
юридической литературе. Так, по опыту европейских 
стран российский законодатель мог бы детальнее раз-
работать процедуру привлечения наемного работника к 
дисциплинарной ответственности. В Великобритании, 
например, такая процедура тщательным образом дета-
лизирована в Процедурном кодексе № 1 «Порядок при-
влечения к дисциплинарной ответственности и обжа-
лования действий работодателя» [18]. 

7. В процессе подготовки юристов-трудовиков все 
чаще наблюдается своего рода «натаскивание» обуча-
ющихся на отыскание в трудовом законодательстве 
нормы права, на основании которой следует делать 
вывод о решении того либо иного «казуса». В процессе 
такого обучения у будущего специалиста вырабатыва-
ется своего рода «правовой инстинкт»: только бук-
вальное толкование нормы трудового права дает воз-
можность правильно (обоснованно, законно) решить 
трудовой спор, возникший у наемного работника с ра-
ботодателем. 

При указанном подходе студент, а позже и право-
применитель не способны системно использовать, 
например, такие правила, как: 1) грамматический ана-
лиз текста нормы; 2) использование герменевтического 
круга; 3) понимание из контекста; 4) ассоциирование 
(отождествление) себя с законодателем; 5) учет исто-
рической ситуации написания текста нормы; 6) сравне-
ние текста нормы трудового права с содержанием дру-
гих аналогичных норм; 7) актуализация текста нормы к 
сегодняшней действительности. 
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Устранить пробелы в правовом обучении и право-
применительной практике можно путем использования 
наработок правовой герменевтики, в частности герме-
невтики трудового права. В науке под трудоправовой 
герменевтикой предлагается понимать искусство и тео-
рию системного толкования (интерпретации) трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, а также локальных 
нормативных правовых актов, трудовых сделок и дру-
гих правоприменительных актов [19. С. 7]. 

Нормы трудового права, судебные решения написа-
ны профессиональным языком, «рабочим инструмен-
том» юриста [20. С. 1]. Под языком права понимается 
как язык закона в широком смысле, судебных решений, 
административных актов, так и язык, используемый в 
юридической науке [21. С. 114]. Его отличают особая 
терминология и стиль изложения, которые нуждаются 
в особом понимании и толковании [20. С. 4]. 

В основу разработки трудоправовой герменевтики 
томская школа трудового права положила учение гер-
меневтики, сформированное немецким теологом, фи-
лософом и филологом Ф. Шлейермахером, которого 
считают основателем герменевтики как метода всех 
«наук о духе» (гуманитарных наук) [22. С. 205]. 

М.Н. Амельченко исследовала использование 
немецкими юристами правил правовой герменевтики и 
возможности применения этого опыта в трудовом пра-
ве России. 

В немецкой юридической науке сформулированы 
«субъективная теория толкования» и «объективная 
теория толкования». В юридической литературе выска-
зано мнение о необходимости совмещения объективно-
го и субъективного подходов, поскольку необходимо 
принимать во внимание как волю законодателя, так и 
волю закона [23. С. 29]. Эта точка зрения поддержива-
ется и Конституционным судом ФРГ. Он указывает, 
что при толковании любого положения закона необхо-
димо выяснять действительную волю законодателя. 
Однако в каждом случае суд должен учитывать изме-
нение социально-экономических условий и существу-
ющий правопорядок [24. С. 28]. Большинство авторов 
разделяет объективную теорию толкования. При этом 
главный аргумент немецких юристов состоит в том, 
что закон «поддается старению» и не должен приме-
няться в неизменном виде к изменяющимся обще-
ственным отношениям [25. С. 47]. Правоприменитель 
не может полагаться лишь на то, в какой исторической 
ситуации был принят закон, каковы были намерения 
его разработчиков. Он должен учитывать изменения 
общественной жизни и содержание закона понимать 
по-новому. Другими словами, понимание права проис-
ходит путем соотнесения его с конкретным случаем. 

В известной мере такая правоприменительная прак-
тика в Российской Федерации применяется Конститу-
ционным Судом РФ (см., например: [26. С. 15]). Ос-
новные правила трудоправовой герменевтики обычно 
не используются на локальном уровне (судами, руко-
водителями организаций и их представителями), по-
скольку такой курс только начинает оформляться в 
педагогической практике. 

8. Социология трудового права основывается на 
внедрении инструментария социологических исследо-

ваний в изучении процесса формирования, совершен-
ствования, применения норм трудового права как регу-
ляторов социально-трудовых отношений. Она успешно 
развивалась в советский период, когда на уровне орга-
низаций закладывались определенные средства на про-
ведение социологических исследований при подведе-
нии итогов выполнения действующего коллективного 
договора, разработки проекта нового коллективного 
соглашения, плана социального развития организации. 

Изучение возможностей социологии трудового пра-
ва заложило основы социологической школы трудово-
го права. Социологическая школа трудового права рас-
полагает достаточным потенциалом, необходимым ин-
струментарием для изучения закономерностей возник-
новения, становления, развития социально-трудовых 
правоотношений в сфере наемного, подчиненного ра-
ботодателю труда. Это, прежде всего, социологические 
методы исследования общественных отношений, зако-
номерностей их упорядочения. Если обратиться к ис-
тории науки трудового права, то, безусловно, заслужи-
вает внимания опыт середины и начала второй полови-
ны прошлого века, когда юристы-трудовики активно 
занимались социологией права: разработки НИИ ком-
плексных социальных исследований ЛГУ под руковод-
ством А.С. Пашкова5, работы В.И Никитинского [27], 
С.А. Свиридова [28] и других ученых. 

Методы, рекомендуемые социологической школой 
трудового права, хорошо известны социологии труда и 
ее разновидности – трудоправовой социологии. Иногда 
в литературе ее именуют юридической (правовой) со-
циологией, но это более широкое понятие. Социологи-
ческая школа трудового права делает акцент не столько 
на эффективности оценки уже действующих норм тру-
дового права, сколько на анализе закономерностей, 
вызывающих эти нормы к жизни, а также причин 
(необходимости) их закрепления в действующем зако-
нодательстве. К таким методам следует отнести 
наблюдение, интервью, анкетирование, эксперт-опрос, 
правовой эксперимент, некоторые психологические и 
другие методы сбора социально-правовой информации. 

Используя эти методы, нормотворческий орган, в 
особенности законодатель, может научно обоснованно 
сформулировать и закрепить нормы трудового права в 
законодательстве о труде. Результаты трудоправовых 
исследований позволяют открыть, правильно сформу-
лировать норму права, соответствующую тем объек-
тивно существующим закономерностям, которые уже 
упорядочивают наличествующие или нарождающиеся 
элементарные социально-трудовые отношения либо 
проявились на определенном этапе исследования в 
форме правоотношений. 

Таким же образом можно более точно, оперативно 
выявить и последующую судьбу нормы трудового пра-
ва. В тех случаях, когда принимаемая норма и объек-
тивная (фактически сложившаяся благодаря требова-
ниям и запросам определенной системы социально-
трудовых отношений) закономерность в основном сов-
падают, можно говорить об идеальном варианте нормы 
трудового права, если же не совпадают – норма нужда-
ется в дальнейшем совершенствовании. Во-первых, 
путем устранения (отмены) тех нормативов, которые 
затрудняют развитие, нормальное существование тру-
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довых и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений. Во-вторых, в процессе трудоправового ис-
следования выявляются тенденции опережающего ре-
гулирования, которые упреждают запросы формирую-
щихся, изменяющихся социально-трудовых отношений 
в процессе наемного, подчиненного работодателю тру-
да. Законодатель должен своевременно дать оценку 
этому обновлению, закрепить его или, наоборот, пре-
сечь в новеллах трудового законодательства. 

Особая роль в нормотворческой практике должна 
быть отведена правовому эксперименту. Порядок орга-
низации и проведения экспериментов в советский пе-
риод регулировался рядом нормативных правовых ак-
тов, правда, принимаемых на отраслевом уровне (см., 
например, [29, 30]). В советском трудовом праве поня-
тие, роль и значение правового эксперимента трактова-
лись в основном с нормативистских позиций. Так, 
В.И. Никитинский определял его как организованную 
компетентным правотворческим органом апробацию 
предполагаемых законодательных нововведений в 
ограниченном масштабе для проверки эффективности, 
полезности и экономичности экспериментальных пра-
вовых норм и отработки оптимальных вариантов бу-
дущих правотворческих решений общего действия [27. 
С. 26]. Для нормативистов цель правового эксперимен-
та – исследование эффективности уже сформулирован-
ной нормы трудового права. 

Социологическая школа трудового права считает 
целью правового эксперимента не только определение 
эффективности экспериментальной нормы, но и ее 
формулировку на основе открытой в процессе экспе-
римента закономерности упорядочения изучаемой си-
стемы социально-трудовых отношений, сложившихся 
или складывающихся в условиях наемного труда. 

Поскольку норма права формируется (зарождается) в 
той системе общественных отношений, которые нормо-
творческий орган собирается урегулировать, то для его 
деятельности следует создать необходимые условия. 
Они должны найти закрепление в законодательстве. 

Это, во-первых, материально-техническое обосно-
вание, финансирование нормотворческой, в частности, 
законодательной работы. В бюджете Федерального 
собрания (Государственной Думы) должны быть 
предусмотрены средства на социологические исследо-
вания запросов, закономерностей развития той системы 
общественных отношений, которую законодатель со-
бирается урегулировать. Особой строкой следует 
предусматривать средства на правовой эксперимент. 
Аналогичные расходы должны планироваться и на 
уровне субъекта РФ, отдельных организаций, например 
в коллективном договоре. 

Во-вторых, необходим закон о правовом экспери-
менте. В нем следует закрепить обязанность нормо-
творческого органа проводить правовые эксперименты 
с соответствующим финансированием на том уровне, 
на котором принимается решение о его проведении 
(Федерация, ее субъект). Любые расходы будут оправ-
даны в случае разработки и принятия необходимой 
(эффективной) нормы права в сравнении с теми затра-
тами, которые обычно имеют место при разработке и 
введении в действие научно не обоснованных норм 
права. Достаточно, например, сослаться на неудачный 

опыт так называемого 122-го Федерального закона 
[31], когда на устранение негативных последствий его 
применения государству пришлось затратить значи-
тельные суммы. 

Действенность методов, используемых социологи-
ческой школой, можно проиллюстрировать на примере 
любого института Особенной части трудового права. 
Так, тенденция к расширению оснований увольнения 
работника по инициативе работодателя6, как показыва-
ет интервьюирование и анкетирование сторон трудово-
го договора, совершенно себя не оправдывает. Да и на 
самом деле, разве в интересах работника или работода-
теля записывать в трудовую книжку увольняющегося 
такие основания, как неоднократное неисполнение ра-
ботником без уважительных причин трудовых обязан-
ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, гру-
бо нарушает свои трудовые обязанности, совершает 
прогулы, появляется на работе в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического опьянения 
и т.п. Детализацию оснований увольнения работника по 
инициативе работодателя законодатель проводил, объ-
ясняя ее усилением правовой защиты увольняемого, 
даже не попытавшись спросить у «защищаемого» его 
мнения на этот счет. Многие из ныне действующих 
норм трудового права приобретают после соответству-
ющих социологических исследований иное содержание, 
чем то, которое вложил в них законодатель. 

9. Акрибология – это теория формирования трудово-
го поведения в организации, воспитания добросовестно-
го наемного работника, первичного производственного 
коллектива. Она реализуется в рамках социальных норм, 
которые закрепляют правила (нормы) должного поведе-
ния наемного работника в процессе труда, а также сред-
ства его обеспечения. Наемный работник рассматрива-
ется как субъект тех общественных отношений, которые 
регулируются социальными нормами. 

Социальные нормы имеют свою форму, т.е. свое 
внешнее выражение, принятое в гражданском обще-
стве, государстве. В российской литературе по различ-
ным основаниям (критериям классификации) обычно 
выделяют этические нормы, обычаи, традиции, корпо-
ративные, эстетические и правовые. Некоторые авторы 
рассматривают как самостоятельные виды политиче-
ские и религиозные нормы. 

В тех случаях, когда политические или религиозные 
организации7 стремятся выполнять в гражданском об-
ществе ведущую роль, имеют место попытки придать 
ими своим нормам всеобщий характер, т.е. распростра-
нить их не только на членов определенной партии или 
религиозной общины, но и на всех граждан. Доста-
точно вспомнить католическое, церковное право, ре-
шения ЦК КПСС, СМ СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. 
Такого рода извращения роли и места корпоративных 
норм в системе социальных правил обычно заканчи-
вались одинаково трагично. Гражданское общество, 
государство побуждали соответствующие корпорации 
занять положенную им нишу в своей структуре и ис-
пользовать нормотворческую деятельность в рамках 
своих объединений и в интересах входящих в них 
членов. 

В процессе формирования добросовестного испол-
нителя возникают ситуации, когда вместо нормы регу-
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лятивную роль выполняет социальная идея (правовая, 
нравственная, религиозная, политическая), принцип 
социально значимого поведения гражданина, работни-
ка. Это, образно говоря, во многих случаях является 
предвестником «предродовой схватки», появления на 
свет новой социальной нормы. 

В демократическом обществе, к которому стремит-
ся в настоящее время Россия, основой формирования 
добросовестного исполнителя должно стать нравствен-
ное воспитание. Неслучайно Р. Флетчер упоминает 
«отца-основателя» современной «научной» социологии 
Э. Дюркгейма как «моралиста», который призывал вы-
работать моральный кодекс промышленной эпохи не в 
чисто философских категориях, а на базе «социальных 
фактов», знания условий коллективной жизни фабрич-
ных слоев [33]. К слову, аналогичные кодексы в орга-
низациях современной Канады, Америки, Европы до-
вольно широко известны8. Стало быть, за социальной 
нормой не только прошлое, настоящее, но и будущее 
эффективной организации. Это явление в жизни людей 
еще должным образом не оценено. В социальной нор-
ме, как в волшебном зеркале, можно действительно 
увидеть прошлое9, настоящее и неизбежное будущее 
человечества. Если нечто и заслуживает того, чтобы 
его увековечили в бронзе или мраморе, то больше все-
го на эту роль подходит социальная норма. Именно ей 
человечество обязано своим сознанием, развитием. 

Следовательно, работодатель не иначе как в рамках 
и с использованием возможностей, заложенных в соци-
альных нормах, может осуществлять формирование 
работника, производственного коллектива. 

Формирование наемного работника – это целена-
правленное, в пределах социальных, в том числе и пра-
вовых норм, воздействие работодателя на сознание 
работника, первичного производственного коллектива 
с целью выработки у исполнителя должного отноше-
ния к своим трудовым обязанностям, целям, задачам 
организации, средствам и результатам труда, чести, 
достоинству, интересам собственника и его представи-
телей, которые обеспечивают трудящемуся условия 
достойного труда [36, 37]. 

Другими словами, формирование наемного работ-
ника – это всегда внешнее воздействие работодателя 
(его представителей) на нанятого им исполнителя 
определенной работы, необходимость которой дикту-
ется требованиями действующего в организации тех-
нологического процесса производства продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг. Просвещенный, ра-
зумный, профессионально подготовленный для рыноч-
ных условий хозяйствования российский работодатель 
постоянно занимается в той или иной форме воспита-
нием, формированием добросовестного исполнителя. 
Он не только нравственно, но и экономически заинте-
ресован в подборе, расстановке, сохранении кадрового 
потенциала организации, его обучении, переобучении, 
повышении квалификации, поскольку это важное усло-
вие самосохранения, выживания в конкурентной борь-
бе. Как показывает практика, в этой сфере деятельно-
сти работодатели постсоветского периода обычно не 
имеют более или менее отлаженной системы. К сожа-
лению, многие не видят и необходимости в ней. Осо-
бенно это типично для организаций малого бизнеса. На 

крупных и средних промышленных предприятиях, там, 
где сохранился в основе прежний «костяк» производ-
ственного коллектива, все еще тлеют угольки прежней 
советской системы трудового воспитания. К слову, в 
ней было много интересного и полезного, что нередко 
с успехом в условиях рынка применяется в некоторых 
производственных коллективах. 

Право, в том числе и трудовое, – это информацион-
ная система. Она несет в себе информацию для опреде-
ленного круга лиц, которые попадают под действие той 
или иной нормы. Именно в этих особенностях права 
лежат истоки его формирующей роли, позитивного 
воздействия на личность наемного работника. 

Законодательство о труде, если использовать обще-
принятую терминологию в теории информации, пред-
ставляет собой не что иное, как массив специальной 
информации, т.е. организованное определенным обра-
зом систематизированное ее хранилище. 

Правовые нормы трудового права содержат вид или 
меру (объем) дозволенного (возможного), рекомендуе-
мого или общеобязательного (должного) трудового 
поведения, обеспеченного мерами убеждения, стиму-
лирования (поощрения), а в необходимых случаях и 
возможностью или непосредственным применением 
мер принуждения и контроля. Именно в этом и состо-
ит, прежде всего, специфика правовой информации. 
Это не просто вид социальной информации, а особый 
(специфический) ее вид. К трудоправовой информации 
в точном (тесном) смысле этого термина относятся не 
все сведения о трудовом праве и законодательстве или 
конкретных общественных отношениях, регулируемых 
трудовым правом, а данные об установленных государ-
ством или работодателем образцах (стандартах) воз-
можного (дозволенного), рекомендуемого или обще-
обязательного (должного) трудового поведения, а так-
же о юридических средствах его обеспечения. 

Предложенная трактовка трудоправовой информа-
ции необходима не только потому, что такой подход 
позволяет выделить правовую информацию, если мож-
но так сказать, в чистом виде, но и потому, что для 
практики она дает четкое представление о том, что 
можно и что следует прежде всего сообщать наемному 
работнику при приеме его на работу: не правовые акты, 
не материалы судебной и иной практики юрисдикци-
онных органов, не мнения ученых юристов и практи-
ков, а только содержание норм (правил) трудового пра-
ва и иных отраслей права, в которых, например, могут 
содержаться требования внутреннего трудового распо-
рядка организации. 

Иное понимание трудоправовой информации ока-
зывается непригодным для теории формирования лич-
ностных качеств наемного работника. Более того, оно, 
например, недопустимо при использовании техниче-
ских средств информирования работников о юридиче-
ской основе их трудового поведения в процессе наем-
ного труда, мерах принуждения, стимулирования и т.п. 

Правовой массив информации, используемый в 
формировании наемного работника, включает в себя 
совокупность норм, составляющих юридическую осно-
ву трудового поведения и правовую основу формиро-
вания наемного работника. Акрибология в процессе 
формирования наемного работника действительно ис-
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пользует две группы социально-трудовых норм: нор-
мы, составляющие основу трудового поведения, внут-
реннего трудового распорядка организации, и нормы, 
опосредующие процесс формирования добросовестно-
го исполнителя в процессе труда. 

Первая группа норм содержит образцы трудового по-
ведения работника, первичного производственного кол-
лектива, своего рода программу трудового поведения, 
систему дозволений, рекомендаций или запретов. Содер-
жание данной группы социально-трудовых норм состав-
ляет информация о возможном, одобряемом или запре-
щенном нормотворческим органом (государством, рабо-
тодателем) поведении работника в процессе труда, на 
стадиях подготовки к нему или после завершения работы. 
В правовых нормах этой группы находит отражение по-
ведение идеального исполнителя для конкретной органи-
зации в определенный период ее деятельности – адаптив-
ного работника. Именно его в создавшихся условиях хо-
тел бы нанять собственник, предприниматель. 

Вторая группа норм определяет порядок взаимоот-
ношений работодателя и наемного работника в процес-
се формирования должного отношения к труду. Она 
содержит систему мероприятий, позволяющих работ-
нику понять, усвоить и внутренне принять требования 
работодателя, сформулированные в первой группе со-
циально-трудовых норм. 

10. Судебный прецедент в РФ запрещен. В соответ-
ствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации 
Верховный суд РФ является высшим судебным орга-
ном по гражданским, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 
осуществляет в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судеб-
ной практики.  

Суды общей юрисдикции, установив при рассмот-
рении дела несоответствие акта государственного или 
иного органа закону, выносят решения только в соот-
ветствии с законом (п. 2 ст. 120 Конституции РФ). 
Принимать во внимание и тем более руководствоваться 
при принятии решения содержанием решений других 
судов они не могут. 

Однако на практике определения, постановления 
Верховного Суда РФ для судов и других правоприме-
нителей учитываются нижестоящими судами и работо-
дателями. Судья, работодатель понимают, что реше-
ние, вынесенное без учета позиции Верховного Суда 
РФ будет в конечном счете им отменено. В результате 
позиция Верховного Суда РФ для правоприменителей 
фактически оказывается обязательной при решении 
конкретных трудовых дел. 

Судебная практика в РФ в регулировании социально-
трудовых отношений выполняет следующие функции. 

Во-первых, ее обобщение на уровне Верховного Су-
да РФ способствует совершенствованию действующего 
законодательства о труде. В процессе применения норм 
трудового права суды устанавливают их недостатки, 
которые сказываются на результатах правоприменения. 
В ряде случаев в процессе применения норм трудового 
права суды выявляют пробелы, неполноту, двусмыслен-
ность, синонимию, коллизии отдельных норм. 

Во-вторых, постановления Пленума Верховного 
Суда РФ обязательны для судебных органов. Их реше-
ния не могут противоречить требованиям Верховного 
Суда РФ. В противном случае они будут отменены 
вышестоящими судебными инстанциями. 

В-третьих, любой правоприменитель, в том числе и 
работодатель, понимает, что в случае трудового спора 
и его разрешения в судебном порядке необходимо учи-
тывать мнение Верховного Суда РФ. Хотя для него 
требования Верховного Суда не имеют обязательной 
силы, однако косвенно они определяют поведение ра-
ботодателя в разрешении трудового спора, возникшего 
у него с работником. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не вклю-
чает акты судебных органов власти о применении тру-
дового законодательства в систему правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Несколько иную роль выполняют постановления 
Конституционного Суда РФ. В случае признания Кон-
ституционным Судом РФ нормы, противоречащей 
Конституции РФ, она утрачивает юридическую силу. 
Нормотворческий орган обязан на основании решения 
Конституционного Суда РФ внести соответствующие 
изменения в законодательство о труде, в том числе и в 
ТК РФ. Однако это не дает достаточных оснований для 
признания решения КС РФ прецедентом. Согласно 
праву судебного прецедента каждый суд обязан следо-
вать решению вышестоящего суда. В Англии апелля-
ционные суды (кроме Палаты лордов) связаны своими 
прежними решениями. В англосаксонской правовой 
системе принципы общего (прецедентного) права счи-
таются нормами трудового права, имеющими обяза-
тельную юридическую силу. В РФ решения КС РФ не 
являются нормами, на основании которых осуществля-
ется правоприменительная деятельность в сфере тру-
довых отношений. Однако в России обсуждается воз-
можность признания судебного прецедента в качестве 
источника трудового права. Изучается в этом плане 
деятельность Конституционного Суда, Европейского 
Суда по правам человека [38–40; 41. С. 90–95; 42. 
С. 27–31]. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1 В качестве примера можно привести целый ряд классических работ: [1–5]. Такой подход в научных исследованиях характерен не только для 
советской и современной науки, но и для ее истоков [6].  
2 Технологический процесс ошибочно объявлять присущим только индустриальному обществу, машинному производству. Он широко и пло-
дотворно применяется в творчестве учителя, ученого, в любом виде информационных технологий, интеллектуальной деятельности. Техпро-
цесс можно понимать, во-первых, как научно-практическую разработку, основанную на достижениях специальной науки; во-вторых, как нор-
мативный акт; в-третьих, как производственный процесс или его часть. 

В законодательстве технологический процесс определяется как часть производственного процесса, содержащая целенаправленные дей-
ствия по изменению и (или) определению состояния предмета труда, необходимые на данном предприятии для изготовления либо ремонта 
продукции (см., например, [11, 12]). 
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Производственный процесс – это не совокупность работающих машин, приборов и другого оборудования. Сами по себе средства произ-

водства «мертвы». Их «оживляют» участники наемного труда. В этом состоит социальная сущность (социальная сторона) техпроцесса. Более 
того, разработанная документация, машины, оборудование, участники производственного процесса также социализированы, поскольку на 
изготовление орудий, предметов труда, а также обучение наемных работников уже произведены определенные затраты, и в этом смысле они 
представляют собой социальную (общественно значимую) ценность. 
3 Понятие «теория среднего уровня» сравнительно давно употребляется в российской социологии, когда частные социологические дисциплины 
рассматриваются в системе: общие социологические исследования – специальные социологические исследования – конкретные социологиче-
ские исследования. Если рассматривать специальную (частную) социологическую дисциплину отдельно, то в ней можно выделять разные 
уровни: общетеоретический, средний и конкретный [16. С. 48; 17. С. 58–68]. 
4 На эти недостатки еще в процессе разработки ТК РФ обращало внимание Правовое управление Государственной Думы РФ. 
5 Результаты этих исследований публиковались в ученых записках НИИКСИ «Человек и общество (социально-правовые проблемы права». 
6 В Положении об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму, от 24 мая 
1835 г. [32] предусматривалось 2 основания увольнения работника по инициативе работодателя: невыполнение работником своих трудовых 
обязанностей и «дурное поведение»; в КЗОТ 1918 г. – 4 (пп. а – з ст. 47); в КЗОТ 1971 г. – 12 (пп. 1 – 8 ст. 33, пп. 1 – 4 ст. 254), а только в ст. 81 
ТК РФ – их уже 18. 
7 В современной России наблюдается возрастание роли церкви в формировании гражданина. Идеологи церкви занимают воинствующую пози-
цию в школьном и вузовском образовании. Поменявшие свои убеждения коммунисты, составляющие государственную и корпоративную бю-
рократию, вполне лояльно относятся к представителям церкви, которые нередко диктуют обществу свои стандарты (нормы) общественно-
значимого поведения россиян. 
8 Нельзя не отметить, что современные россияне в массе своей не только не обременены этическими догмами (законами), но часто и не подо-
зревают об их существовании, необходимости для сколько-нибудь нормальной устроенности нашего гражданского общества. У нас оказалась 
невостребованной в практике формирования добросовестного исполнителя целая сфера общественной жизни с огромными возможностями – 
нравственная жизнедеятельность в процессе труда. «Силовое поле» этических требований [34. С. 85] должно стать на уровне организации 
ядром силового поля социально-трудовых норм. В этом, по всей вероятности, залог эффективности формирования добросовестного работника, 
первичного производственного коллектива. Нетрудно предсказать возрождение в XXI в. методов неформального, например, семейного трудо-
вого воспитания: семейные трудовые династии, различные формы передачи знаний о правилах, требованиях трудового поведения, профессио-
нального мастерства, профессиональной этики; не только от «отца к сыну», от «брата к брату», но и «от напарника к напарнику», от «настав-
ника к ученику» и т.п. 
9 Примером разобщенности исследований о человеке, его сообществах может служить недооценка историками, этнографами возможностей 
анализа содержания юридических источников, судебной практики, обычаев. У этнографии и права существует сфера, являющаяся предметом 
исследования самостоятельной науки – правовой этнографии. Законодательство – это не только концентрированное, формализованное, гос-
подствующее в определенный исторический период состояние правовой культуры, что само по себе уже заслуживает пристального внимания 
этнографов, но и наиболее точное документированное отражение жизнеспособности общей, политической, профессиональной, материальной и 
духовной культуры этноса, имеющего свою государственность (см. подробнее [35. С. 183–185]). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М. : Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. 336 с. 
2. Пашерстник А.Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих. Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1949. 

352 с. 
3. Каринский С.С. Материальные и моральные стимулы к повышению производительности труда. М. : Юрид. лит., 1966. 224 с. 
4. Процевский А.И. Предмет советского трудового права. М. : Юрид. лит., 1979. 224 с. 
5. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права : учеб. : в 2 т. Т. 1 : Сущность трудового права и история его развития. Трудовые 

права в системе прав человека. Общая часть. М. : Статут, 2009. 879 с. 
6. Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ч. 1 : Общие учения. Ярославль : Типография Губернского Правления, 1913. 

632 с.  
7. Schröder E. Vorlesungen über die Algebra der Logik. Leipzig : Druck und Verlag von B.G. Teubner, 1890. Bd. 1. 729 s. 
8. Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России : учеб. для вузов. М. : Норма, 2003. 640 с. 
9. Трудовое право : учеб. / под ред. О.В. Смирнова. М. : ООО «ТК Велби», 2003. 528 с. 
10. Лебедев В.М. Система трудового права // Российский ежегодник трудового права. 2007. № 3. С. 50–53. 
11. ГОСТ 3.1109-82. Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий. М. : Издательство стандар-

тов, 1984. 106 с. 
12. ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий. М. : Издательство стандартов, 

1983. 6 с. 
13. Трудовое право : учеб. / под ред. В.М. Лебедева. М. : Норма, 2011. 464 с. 
14. Калинин И.Б. Трудоправовая системология. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 268 с. 
15. Лебедев В.М., Хлебников А.В. Логика трудового права // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 301. С. 113–114.  
16. Соколов В.М. Социология нравственного развития личности. М. : Политиздат, 1986. 240 с.  
17. Харчев А.Г. Предмет и структура социологической науки // Социологические исследования. 1981. № 2. С. 58–68. 
18. Code of Practice 1 – Acas Statutory Code of Practice on Discipline and Grievance [Electronic resource] // The official website of Acas (Advisory, 

Conciliation and Arbitration Service).  URL: http://www.acas.org.uk/media/pdf/k/b/Acas_Code_of_Practice_1_on_disciplinary_and_grie-
vance_procedures-accessible-version-Jul-2012.pdf (access date: 15.10.2013).  

19. Амельченко М.А. Герменевтика трудового права России и Германии : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2009. 223 с. 
20. Schmidt – Koenig C. Problematik der Ueber – Letzten Juristischer Terminologie. Muenster : Lit Verlag, 2005. 320 s. 
21. Neumann A. Juristische Fachsprache und Umgangssprache // Rechtskultur als Sprachkultur / Hrsg Von G. Grewendorf. Frankfurt a.M., 1992. S. 110–

122. 
22. Ricceur P. Zu einer Hermeneutik des Rechts // Deutsche Zeitschrift fuer Philosophie. 1994. № 3. S. 375–384. 
23. Kamanabrou S. Die Auslegung und Fortbildung des normativen Teils von Tarifvertraegen. Berlin : Duncker and Humblot, 1997. 321 s. 
24. BVerfGE. № 22.  
25. Wank R. Die Auslegung von Gesetzen. Eine Einfuehrung. 3., neu bearbeitete Auflage. Berlin: Carl Heymanns, 2005. 213 s. 
26. Гаджиев Г.А. Конституционный принцип самостоятельности судебной власти в Российской Федерации (на основе решений Конституци-

онного Суда РФ 2000 – 2002 годов) // Журнал российского права. 2003. № 1. С. 9–17.  
27. Правовой эксперимент и совершенствование законодательства / под ред. В.И. Никитинского, И.С. Самощенко. М. : Юрид. лит., 1988. 304 с. 
28. Свиридов С.А. Эффективность правовых норм о материальной ответственности рабочих и служащих. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 

1982. 119 с. 



 165

 
29. Временное положение о порядке планирования и осуществления экономических экспериментов в строительстве от 5 апреля 1983 г. // Эко-

номическая газета. 1983. № 27.  
30. Временная методика организации и проведения экономических экспериментов в области труда, утв. 31 августа 1984 г. постановлением 

Госкомтруда СССР // Бюллетень Госкомтруда СССР. 1984. № 12. 
31. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении из-
менений и дополнений в федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 35. Ст. 3607. 

32. Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму, от 24 мая 
1835 г. // Полн. собр. Законов Российской Империи. Собр. Второе. Т. X. № 8157. 

33. The Science of Science of Society and the Unity of Mankind. A Memorial Volume for Morris Ginsberg / ed. by R. Fletcher. London : Heinemann 
Educational Books, 1974. 292 p. 

34. Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. СПб. : Нева, 2001. 222 с. 
35. Лебедев В.М. Правовая этнография // Актуальные вопросы правоведения в современный период : сб. статей. Томск, 1995.  
36. Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации от 10 июня 2008 г. // International Labour Organization. 

URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_100193.pdf (дата обращения: 
15.10.2013). 

37. Пути реализации в России программы достойного труда и достойного социального обеспечения. Андреевские чтения, посвященные           
90-летию со дня рождения крупнейшего ученого, заслуженного деятеля науки РСФСР Виталия Семеновича Андреева: материалы IX Меж-
дунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. К.Н. Гусова. М. : Проспект, 2013. 933 c. 

38. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 3.  
39. Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. 

№ 3. С. 21–24. 
40. Гук П.А. Судебный прецедент в России: теория и практика // Правоведение. 2001. № 4. С. 50–60.   
41. Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю., Семенюта Н.Н. Трудовое процедурно-процессуальное право : учеб. пособие / под ред. 

В.Н. Скобелкина. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. 504 с. 
42. Попов В.И. Проблемы трудового права России. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. 144 с. 
 
Статья представлена научной редакцией «Право» 1 декабря 2013 г. 
 
SOME ISSUES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN EMPLOYMENT LAW 
Tomsk State University Journal. No. 384 (2014), 158-166. 
Lebedev Vladimir M. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lebedev-vm@rambler.ru 
Keywords: system of employment law; systemology; hermeneutics of employment law; logic and sociology of employment law; 
acribiology; legal ethnography. 
 
The groundwork of contemporary science makes it possible to extend substantially the research area for specialists in the employment 
law. In scientific and academic literature, much consideration is given to the specificity of employment law and its demarcation from 
closely-related sciences. However, successful (effective) practice of rule-making and, in particular, of law-making activity puts a 
question not so much on the demarcation, as on the unity of sciences which are closely connected with the employment law. Indeed, the 
development of contemporary science of employment law can not be based mainly on its demarcation from closely-related sciences yet. 
Moreover, the need to consider employment law not only in the system of humanitarian sciences, but also in the system of 
technological, technical, and natural ones is becoming more and more obvious. Thus, groundwork results of the aforementioned sciences 
enable specialists in the employment law, for example, to understand conditions of hiring, determine (revise) working time and time off 
rates, especially job safety and remuneration of labour. The technological process which was developed by representatives of 
technological sciences and implemented by the employer within an organization determines the specific selection and placement of 
personnel the employer should follow. Without the knowledge of the groundwork of medical, technological sciences it is quite difficult, 
for example, to explain why the refusal to employ a mentally ill or a colour-blind person or an alcohol/drugs abuser as a driver can not 
be considered as discrimination. It is also impossible without the knowledge of these sciences to develop legal provisions regulating 
labour of minors and women, in particular, on weight carrying over by them, and on peculiarities of their hiring and dismissal. Many 
issues of employment law can be resolved taking as a basis the theory of ''diffusion'' of closely-related sciences. Indeed, there is a 
frontier (diffusive) interaction area between them, the area of exchange by the groundwork in theory and practice. In this area, quite 
often both new ideas, scientific schools appear and frontiers which were unknown before are forming. Thus, Tomsk School of 
Employment Law has formulated and studied to a certain extent such frontiers as logic of employment law, hermeneutics of 
employment law, sociology of employment law, acribology, etc. The analysis of these frontiers is conducted by the author in the article. 
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СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ, ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ИНЫХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
Рассматриваются специфика договора поставки, его отличие от иных видов договоров, используемых при реализации товаров 
и услуг; применение договора поставки для регулирования отношений крупномасштабного и долговременного характера, а 
также отношений между отраслями хозяйства и регионами страны. Дается четкое разграничение договора поставки от догово-
ра купли-продажи. Это имеет практическое значение и необходимо в связи с тем, что к каждому договору, наряду с общими 
для всех договоров купли-продажи нормами, применяются нормы, специально ему посвященные. Вместе с тем правовая ха-
рактеристика того или иного хозяйственного договора зависит не только от названия, присвоенного ему сторонами, но и от 
тех прав и обязанностей, которые стороны определили в договоре.  
Ключевые слова: договор поставки; предмет договора; стороны; обязанности поставщика; обязанности покупателя; товар; 
свойства товара; цель покупки. 
 

Тенденция применения договора поставки для регу-
лирования отношений крупномасштабного и долго-
временного характера, а также отношений между от-
раслями хозяйства и регионами сохранилась до насто-
ящего времени и подтверждается системой законов о 
поставках для государственных нужд, которые прини-
маются практически ежегодно, например, Федераль-
ный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд» устанавливает общие правовые и экономические 
принципы и положения формирования и исполнения на 
контрактной основе заказов на закупку и поставку 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия для государственных нужд предприятиями, орга-
низациями и учреждениями, расположенными на тер-
ритории Российской Федерации, независимо от форм 
собственности [1. С. 1]. Новый, вступивший с 1 января 
2014 г. Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», регулирует 
отношения, направленные на обеспечение государ-
ственных и муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предот-
вращения коррупции и других злоупотреблений в сфе-
ре таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, пред-

метом которого являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги (в том числе приобретение не-
движимого имущества или аренда имущества), от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, а также бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом; 

4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд [2. С. 1].  

С 1 января 2014 г. Федеральный закон № 44 «О кон-
трактной системе в сфере госзакупки» сменил старый 
Федеральный закон № 94 «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». Кроме того, 
издаются многочисленные постановления Правительства 
РФ о поставках товаров, поставках техники, горючего, 
химикатов для нужд сельского хозяйства и др. [3. С. 1]. В 
указанных актах отражается общая предназначенность 
поставки для установления фундаментальных отношений 
между отраслями хозяйства, а также развития производ-
ственного сотрудничества, когда предприятия объедине-
ны комплектующими узлами и деталями и т.п. Таким 
образом, несколько десятилетий использования правового 
института поставки убедительно доказали объективную 
необходимость в договоре, опосредующем крупномас-
штабные, долговременные отношения по обеспечению 
сырьевыми и материальными ресурсами, а также реали-
зации готовых товаров. 

По действующему законодательству поставка явля-
ется всего лишь видом купли-продажи. По нашему 
мнению, эти обстоятельства убедительно показывают 
необходимость существенной переработки норм ГК РФ 
о договоре поставки, с тем чтобы наряду с вопросами 
реализации товаров содержались нормы, регламенти-
рующие общие вопросы производственного, техноло-
гического и организационного характера. Установле-
ние возможности воздействия покупателей на хозяй-
ственную деятельность поставщиков призвано обеспе-
чить последовательное улучшение конструктивных 
характеристик, качественных показателей товара на 
основе внедрения новых технологий и материалов в 
целях достижения международных стандартов и кон-
курентоспособности отечественной продукции на 
внешнем рынке. 

Однако это мнение не разделяют многие ученые и 
практики, поскольку придерживаются позиции, что 
оптовый оборот товаров, отношения между професси-
ональными продавцами и покупателями традиционно 
рассматриваются как поставка товаров. Договором по-
ставки признается такой договор купли-продажи, по 
которому продавец (поставщик), осуществляющий 
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предпринимательскую деятельность, обязуется пере-
дать в обусловленный срок или сроки производимые 
или закупаемые им товары покупателю для использо-
вания в предпринимательской деятельности или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием (ст. 506 ГК). 

Договор поставки как вид договора купли-продажи 
является консенсуальным, возмездным, двусторонним 
(синаллагматическим) [4. С. 364, 365], т.е. договор 
классифицируют с учетом его предмета. Отсюда 
вполне закономерно обратиться к принятой в граждан-
ско-правовой науке трактовке предмета, названного в 
договоре. Так, по мнению О.С. Иоффе, предмет дого-
вора купли-продажи «неизбежно должен воплощаться 
не в одном, а в двух материальных, юридических и во-
левых объектах». При этом под материальными объек-
тами в договоре купли-продажи автор понимал прода-
ваемое имущество и уплачиваемую за него денежную 
сумму; под юридическими – действия сторон по пере-
даче имущества и уплате денег; под волевыми – инди-
видуальную волю продавца и покупателя в пределах, в 
каких она подчинена регулирующему их отношения 
законодательству [5. С. 211]. 

Похожую точку зрения высказал М.И. Брагинский, 
полагающий, что у правоотношений, вытекающих из 
договора купли-продажи, имеется два рода объектов: 
объектом первого рода служат действия обязанного 
лица, а роль объекта второго рода играет вещь, которая 
в результате такого действия должна быть передана [6. 
С. 224]. Следовательно, предмет договора купли-
продажи охватывает непосредственно товар (его 
наименование и количество) и соответствующие дей-
ствия сторон, вытекающие из договора. 

Изложенные научные позиции М.И. Брагинского и 
О.С. Иоффе, несомненно, заслуживают уважения, по-
скольку отражают известную концепцию структуры 
договора, в соответствии с которой предмет рассмат-
ривается в широком смысле слова, т.е охватывает все 
условия, по поводу которых заключен договор. Сюда 
входит не только вся информация о предмете как тако-
вом, включая качество, количество и цену передавае-
мых товаров, выполняемых работ и оказываемых 
услуг, но и совокупность действий, которые стороны 
должны совершить, чтобы передать либо принять 
имущество. 

Однако полностью согласиться с мэтрами отечествен-
ной цивилистики по данному вопросу мы не можем по 
следующим основаниям. Если обратиться к ст. 424 ГК, в 
которой особо выделена цена как самостоятельное усло-
вие договора, а также принять во внимание требование о 
качестве и количестве вещей или имущества, а также ас-
сортименте и комплектности, которые установлены в 
других разделах ГК применительно к иным договорам, в 
частности к поставке, то с необходимостью можно сде-
лать только один вывод: без этих условий договор стано-
вится «ни о чем». Иными словами, предмет договора – 
«чего и сколько» нужно передать. 

В договорах по передаче имущества предметом яв-
ляется то, по поводу чего заключается договор, в 
нашем случае – это товар, характеризуемый по цене, 
качеству, количеству, ассортименту, комплектности 
(сырье, материалы, комплектующие изделия и др.). 

В связи с этим действия, совершаемые по передаче то-
вара, выходят за пределы условий, характеризующих 
предмет договора поставки. 

Некоторые авторы считают, что договор поставки, 
является по своей природе оптовой куплей-продажей 
[7. С. 74]. Так, предметом оптовой купли-продажи мо-
гут быть вещи, характеризуемые родовыми признака-
ми, а также и индивидуально-определённые. В качестве 
примера можно рассмотреть поставку машин и обору-
дования определенной марки с конкретным заводским 
номером. По договору поставки обеспечиваются мате-
риальными ресурсами предприятия, потребительские и 
некоммерческие организации, государственные и му-
ниципальные учреждения. 

В отношении признаков договора оптовой купли-
продажи существенное значение имеет количество од-
новременно приобретаемых товаров. В том случае, если 
количество покупаемых товаров превышает обычную 
потребительскую норму гражданина, принято говорить 
о договоре оптовой купли-продажи [8. С. 172, 173]. 

Необходимо отграничить и предмет поставки от до-
говора оптовой купли-продажи.  

Итак, обычно посредством договора оптовой купли-
продажи обеспечивается своевременное поступление в 
розничные организации товаров, необходимых для 
удовлетворения спроса населения, поэтому предметом 
рассматриваемого договора могут быть только товары, 
предназначенные для продажи конечным потребите-
лям – гражданам. В качестве предмета договора опто-
вой купли-продажи выступают товары, предназначен-
ные для последующей продажи конечным потребите-
лям в организациях розничной торговли. Как правило, 
по договору купли-продажи вещь отчуждается на праве 
собственности покупателю. Соответственно, и по дого-
вору оптовой купли-продажи товар может передаваться 
другой стороне лишь в собственность, за исключением 
случаев продажи товаров через посредников, которые 
не становятся собственниками реализуемого с их уча-
стием товара. В то время как по договору поставки мо-
жет быть передан товар другой стороне лишь в соб-
ственность, за исключением случаев продажи через 
посредников, которые не становятся собственниками 
реализуемого с их участием товара. 

Более того, ст. 506 ГК РФ не содержит обязанности 
поставщика-продавца передать товар в собственность 
покупателю. Видимо, имеются в виду случаи, когда 
сторонами договора являются лица, имеющие иные 
вещные права на объект купли-продажи (например, 
государственные или муниципальные унитарные пред-
приятия, комиссионер или участник договора простого 
товарищества, закупающий товар от своего имени и от 
имени остальных товарищей). 

Иными словами, товар по договору поставки может 
быть передан другой стороне не только на праве соб-
ственности, но и на праве хозяйственного ведения 
(государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям (ст. 294 ГК РФ)) либо на праве опера-
тивного управления (казеным предприятиям (ст. 296 
ГК РФ)). А по договору оптовой купли-продажи товар 
передается только в собственность, поскольку в конеч-
ном счете он подлежит отчуждению в собственность 
гражданину по договору розничной купли-продажи. 
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Это важное отличие договора оптовой купли-продажи 
от договора поставки с точки зрения вида вещных 
прав, возникающих у покупателя. 

По договору поставки исходя из его предмета мож-
но выделить цель поставки – обеспечить потребности 
покупателя, не связанные с личным, семейным, до-
машним и иным подобным использованием. 

Вместе с тем в предмете как договора оптовой куп-
ли-продажи, так и поставки имеются условия о предме-
те, условия о наименовании товара, условия о количе-
стве товара и ассортименте, закрепленные в нормах 
Гражданского кодекса РФ. 

Согласно п. 2 ст. 465 ГК РФ договор, который не 
позволяет определить количество подлежащего поставке 
товара, считается незаключенным. Допускается согласо-
вание количества путем установленного в договоре спо-
соба его определения. Количество поставляемого товара 
определяется в спецификации, согласовываемой еже-
квартально или отдельно на каждую партию товара, от-
правляемую в течение квартала или в течение срока дей-
ствия договора. Последний способ согласования дает 
покупателю возможность вносить изменения, что неред-
ко бывает необходимо вследствие колебаний спроса.  

Содержание спецификаций на очередной квартал 
может быть не согласовано. На этот случай в договор 
включают условие о том, что поставка в рассматрива-
емом периоде должна будет осуществляться в соот-
ветствии с условиями последней согласованной сто-
ронами спецификации. Тогда продавец может потре-
бовать от покупателя приемки и оплаты указанного в 
ней количества товара. При отсутствии такого усло-
вия и несогласовании сроков поставки отдельных 
партий (периодов поставки), согласно диспозитивной 
норме, содержащейся в п. 1 ст. 508 ГК РФ, товары 
должны будут поставляться помесячно равными пар-
тиями от непоставленного количества, но в пределах 
ранее согласованного общего объема поставленного 
товара. 

Вообще применительно к оптовой торговле вся 
масса товаров распределяется по двум основным то-
варным отраслям: продовольственной и непродоволь-
ственной. Каждая из них делится на товарные группы, 
в состав которых входят товары, объединяемые по ряду 
признаков (однородности сырья и материалов, потре-
бительскому назначению, степени сложности ассорти-
мента). Подробная классификация товаров содержится 
в торгово-экономической литературе [9. С. 36]. 

По потребительскому назначению товары подраз-
деляют на спортивные, музыкальные, хозяйственные, 
одежду, обувь и т.п.  

Важным признаком классификации являются осо-
бые свойства товаров. Учитывая возможную ограни-
ченность сроков реализации и необходимость создания 
особых режимов хранения, товары делятся на скоро-
портящиеся и длительного хранения. 

Также различают товары простого и сложного ас-
сортимента. К первым относят товары, состоящие из 
небольшого количества видов и сортов (фрукты, овощи 
и т.д.). Товары, имеющие в пределах одного вида внут-
реннюю классификацию по различным признакам (фа-
сон, размер и т.д.), относятся к товарам сложного ас-
сортимента (обувь, одежда и т.д.). 

Товарные группы делятся на подгруппы, в состав 
которых входят однородные по признаку единства 
производственного происхождения товары. Например, 
товарная группа обуви делится на подгруппы кожаной, 
текстильной, валяной и резиновой обуви. 

Каждая подгруппа складывается из товаров различ-
ных видов. Под видом товара понимают одинаковые 
товары разнообразного значения (например, сапоги 
бывают зимние, весна-осень, мужские, женские, дет-
ские). Внутри каждого вида товары могут отличаться 
друг от друга по особым признакам (артикулам, сортам 
и т.д.), т.е. подразделяться на разновидности.  

Таким образом, можно выделить основные звенья 
товарной классификации: раздел (продовольственные и 
непродовольственные товары); подраздел (скоропор-
тящиеся и нескоропортящиеся); группа (основанная на 
признаке однородности производства или общности 
хранения – бакалейные товары, обувь, мебель); под-
группа (используется для детализации торгового ассор-
тимента данной группы); вид товара (представляет ас-
сортимент каждой группы); разновидность (наимено-
вание конкретного товара). 

С учетом изложенного можно видеть, что класси-
фикационные показатели становятся необходимой ха-
рактеристикой товара, являющегося предметом как 
договора оптовой купли-продажи, так и поставки. 

Одним из основных экономических показателей хо-
зяйственной деятельности торгового предприятия яв-
ляется товарооборот – процесс обмена товаров на день-
ги. Владелец товара – торговое предприятие – за день-
ги продает товар в собственность другому юридиче-
скому или физическому лицу. Товарооборот характе-
ризует процесс движения товаров посредством актов 
купли-продажи. Как экономическая категория товаро-
оборот характеризуется наличием одновременно двух 
признаков: 

– товара как объекта продажи; 
– продажи как формы движения товара от произво-

дителя к потребителю [10. С. 139, 140]. 
Далее, говоря о предмете как основании разграни-

чения смежных форм договоров, обратимся к контрак-
тации, которая также является видом купли-продажи 
(§ 5 гл. 30 ГК). Предметом договора контрактации мо-
жет быть только сельскохозяйственная продукция, 
непосредственно полученная в хозяйстве производите-
ля, а именно зерно, овощи, фрукты, а также живой 
скот, птица, молоко, овечья шерсть и т.п. По указанно-
му договору не могут реализовываться товары, пред-
ставляющие собой продукт переработки выращенной 
(произведенной) сельскохозяйственной продукции. 
Договор контрактации применяется для сбыта только 
сельскохозяйственной продукции заготовительным и 
перерабатывающим организациям, которые после пе-
реработки продукции реализуют ее предприятиям роз-
ничной или оптовой торговли, но уже по договору 
оптовой купли-продажи. Иначе говоря, по договору 
контрактации закупается сельскохозяйственная про-
дукция, не прошедшая переработку. Например, сыр и 
масло как продукты переработки молока уже становят-
ся объектом договора поставки. 

Подводя итог научно-практическому исследованию, 
сделаем выводы: 
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1. Стороной договора поставки, выступающей в ка-
честве поставщика (продавца), является изготовитель 
(производитель) товара либо тот, кто покупает для по-
следующей продажи. Иными словами, поставщиком в 
некоторых случаях является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую или иную деятельность, прино-
сящую доход, кроме случаев поставки товаров для госу-
дарственных и муниципальных нужд.  

2. Покупателем, как правило, является лицо, приоб-
ретающее товар в целях, не связанных с личным, се-
мейным и иным подобным использованием. 

3. Цель покупки товара – использование его в неко-
торых случаях в предпринимательской деятельности 
либо иных целях, которые не связаны с личным, се-
мейным и домашним потреблением, а также закупки 
товаров для государственных и муниципальных нужд. 

4. Предметом договора поставки является товар, ха-
рактеризуемый по наименованию, ассортименту, каче-
ству и стране его происхождения. Следует отметить, 
что в соответствии с нормами ст. 506 ГК РФ нет уста-
новленной в законе прямой обязанности поставщика-

продавца передать товар в собственность покупателю, 
поскольку товар может быть передан другой стороне 
не только в собственность, но и на праве хозяйственно-
го ведения (государственным или муниципальным 
унитарным предприятиям, ст. 294 ГК РФ) либо на пра-
ве оперативного управления (казеным предприятиям, 
ст. 296 ГК РФ). А по договору оптовой купли-продажи 
товар передается только в собственность, так как в ко-
нечном счете он подлежит отчуждению в собствен-
ность гражданину по договору розничной купли-
продажи. Это важное отличие договора оптовой купли-
продажи от поставки. 

5. Четкое разграничение договора купли-продажи от 
договора поставки имеет практическое значение и необ-
ходимо в связи с тем, что к каждому договору наряду с 
общими для всех договоров купли-продажи нормами 
применяются нормы, специально ему посвященные. Вме-
сте с тем правовая характеристика того или иного хозяй-
ственного договора зависит не только от названия, при-
своенного ему сторонами, но и от тех прав и обязанно-
стей, которые стороны определили в договоре. 
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The article deals with the specifics of supply agreement, its difference from other types of contracts used in goods and services 
delivering, as well as the use of supply agreement to regulate large-scale and long-term relations and relations between the branches of 
the economy and regions of the country. The paper gives a clear distinction between supply and sale agreements. This has a practical 
application and is necessary due to the fact that each contract is realized according to rules special for them, along with the agreement 
norms specific to all sale regulations. However, the legal characterization of a business agreement depends not only on the name 
assigned to it by the parties, but also on the rights and obligations the parties identified in the contract. The tendency of using the supply 
agreement to regulate large-scale and long-term relations, as well as relations between the economy branches and regions are preserved 
up to the present moment, and are confirmed by laws on deliveries for the state's needs which are passed almost annually. In addition, 
the Government of the Russian Federation publishes numerous decisions on the delivery of goods, equipment, fuel, chemicals for 
agriculture and others. These acts show the general aim of the supply agreement to establish the fundamental relations between economy 
branches, as well as the development of industrial cooperation, as enterprises are united by accessory units and parts, etc. Thus, several 
decades of use of the legal institute of supply convincingly proved the objective necessity of the contract mediating large-scale, long-
term relations of provision with raw materials and resources, as well as with the sale of goods. However, under the current law, supply is 
a simple kind of sale. In our opinion, these circumstances clearly show the need of a substantial revision of the Civil Code of the 
Russian Federation in its part on supply agreement norms to regulate the common industrial, technological and organizational issues as 
well as the issues of goods realization. The establishment of a possibility for buyers to influence suppliers' business activities aims to 
provide consistent improvement of product design and quality based on new technologies and materials in order to achieve the 
international standards and competitiveness of domestic products in foreign markets. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

УДК 621.76:796.325 
И.А. Зюбанова, В.А. Усков, Л.В. Капилевич 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ВЫПОЛНЕНИЮ  

НАПАДАЮЩЕГО УДАРА ПРЯМОЙ РУКОЙ 
 

На основе биомеханического анализа нападающего удара в безопорном положении разработаны методика тренировки техники 
выполнения волейболистами  нападающего удара прямой рукой и  педагогическая шкала оценки техники выполнения волей-
болистом нападающего удара. Показано, что важным фактором тренировки техники является обучение распределению вни-
мания между мячом и расположением блокирующих игроков соперника на площадке. Для совершенствования техники напа-
дающего удара в прыжке у волейболистов рекомендуется развивать двигательные качества в следующей последовательности: 
качество гибкости, качество ловкости, качество силы и качество прыгучести. Рекомендуется также развивать сенсомоторные 
реакции: реакцию на движущиеся объекты, пространственно-временную умственно-двигательную ориентацию на батуте, пра-
вильное распределение переключения своих движений во времени, во времени и пространстве в опорных и безопорных поло-
жениях игрока. 
Ключевые слова: биомеханика; волейбол; нападающий удар; тренировка. 
 

Введение. Структура нападающего удара в волейбо-
ле традиционно включает три фазы: подготовитель-
ную, основную и заключительную [1]. В то же время 
В.А. Усков [2, 3] выделяет пять фаз выполнения волей-
болистами нападающего удара: фаза принятия решения 
для выбора направления разбега, подготовительная 
фаза (разбег), безопорная фаза прыжка для коррекции 
принятия решения, основная фаза выполнения напада-
ющего удара и заключительная фаза.  

Основная закономерность выполнения передачи мяча 
сверху двумя руками у волейболистов заключается в том, 
что чем больше элементов содержания игровых задач они 
воспринимают одновременно, тем лучше их решают. 
У игроков высшей квалификации (мастеров спорта) от-
мечено, что если они воспринимают на две единицы 
меньше элементов содержания в каждой предъявленной 
задаче, то лучше её решают. Эти закономерности свиде-
тельствуют, что важно правильно моделировать игровые 
ситуации для совершенствования тактического мастер-
ства независимо от квалификации игрока.  

Под упражнением в спортивной педагогике принято 
понимать двигательное действие, которое выполняется 
с целью реализации поставленной педагогической за-
дачи [4]. Действие включает две составляющие: ориен-
тировочную основу и основные опорные точки. Под 
действием понимают познавательную, чувственную и 
волевую активность человека. Осознание действия 
происходит после его выполнения. Под принятием ре-
шения понимают «сравнение образов окружающей 
среды с образом-целью» [5].  

Педагогические наблюдения на соревнованиях чем-
пионатов Европы или Олимпийских игр за эффектив-
ностью деятельности волейболистов позволили уста-
новить, что немногие мастера спорта международного 
класса могут выполнить нападающий удар выше вытя-
нутых рук блокирующих игроков. Волейболисты-
нападающие проигрывают блокирующим игрокам вы-
соту атаки – высоту съёма мяча в момент удара – за 
счёт того, что накрывают мяч кистью руки сверху под 
углом 75–80° относительно плечевой оси. Это влияет 
на снижение высоты выполнения волейболистами 
нападающего удара на 15–20 см. 

Цели настоящего исследования: 
1. Разработать методику тренировки техники вы-

полнения волейболистами нападающего удара прямой 
рукой. 

2. Разработать педагогическую шкалу оценки тех-
ники выполнения волейболистом нападающего удара. 

Организация и методика исследования. Моделиро-
вание условий расположения защитников на волей-
больной площадке создавалось поочередно двумя по-
мощниками экспериментатора. В процессе выполнения 
волейболистом каждого последующего нападающего 
удара в соответствии с программой эксперимента по-
мощник экспериментатора занимал одну из пяти игро-
вых зон волейбольной площадки. Для этого он с помо-
щью кнопок-липучек размещал на спортивном костю-
ме таблички с номерами от 1 до 5. Таблички закрепля-
лись на спортивных костюмах игроков сверху вниз по 
линии сагиттальной плоскости и плечевой оси. Табличку 
№ 1 игрок должен держать на вытянутых руках; № 2 
крепят перед грудью на левом и правом плечах; № 3 – на 
животе; № 4 – на левом и правом бедрах; № 5 – на левой 
и правой голени. Высота таблички 30 см, ширина – 
50 см; высота цифры 20 см, ширина – 5 см. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 видно, что 
нападающий игрок в 10-м положении выполняет удар-
ное движение по мячу. Предплечье и кисть волейболи-
ста накладываются на мяч при ударе под углом  пример-
но 75–80° относительно плечевой оси. Волейболист в 
процессе выполнения нападающего удара в безопорном 
положении не может одновременно решить три задачи: 
1) увидеть расположение защитников на площадке; 
2) оптимально выбрать направление нападающего уда-
ра; 3) выполнить удар по мячу выше блока в свободное 
от защитника место  волейбольной площадки.  

С целью решения поставленных задач  разработана 
новая методика обучения волейболистов технике вы-
полнения нападающего удара. Прямая рука игрока пе-
ред его выполнением находится в расслабленном со-
стоянии перпендикулярно плечевой оси. Волейболист 
позднее (по сравнению с тем, как показано на фигу-
ре 10, рис. 1) выполняет удар сверху вниз по мячу из 
точки апогея. Для этого игрок должен, во-первых, уви-
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деть волейбольный мяч в точке апогея, во-вторых – 
опустить голову вниз и увидеть в одной из 4 зон пло-
щадки табличку с номером игрока, в-третьих – назвать 
номер таблички, в-четвёртых, очень быстро поднять 
прямую руку вверх, в-пятых, с одновременным резким 
движением головы, плеч, сокращением мышц живота и 

выбросом стоп ног прямой рукой (кистью) ударить по 
мячу. Таким образом, за счёт последовательного тор-
можения плеча и предплечья кисть со скоростью, пре-
вышающей скорость падения свободного тела в три 
раза, воздействует на мяч и сообщает ему ускорение 
для полёта вниз.  

 

 
                                          1                     2              3        4           5               6           7             8          9          10 

 
Рис. 1. Фазы выполнения волейболистом прямого (традиционного) нападающего удара через волейбольную сетку: 

1–10 – последовательные движения волейболиста в процессе выполнения нападающего удара: 1 – движение  первого шага разбега; 
2 – движение второго шага разбега; 3 – завершение подготовительной фазы разбега; 4 – напрыгивание, 5 – начало выпрыгивания вверх; 

6–8 – продолжение выпрыгивания и подготовка к выполнению нападающего удара; 9 – начало выполнения нападающего удара; 
10 – направление  выполнения ударного движения по мячу 

 

Предпосылки для последовательного формирования 
принятия решения для выполнения нападающего удара 
в процессе обучения: 

– выпрыгнуть как можно выше верхнего края во-
лейбольной сетки, подняв голову вверх, зафиксировать 
взглядом мяч, который достиг точки апогея; 

– переключить взгляд с мяча в точке апогея на по-
иск свободного пространства на площадке, в котором 
находится защитник;  

– найти зону волейбольной площадки (в условиях 
эксперимента), в которой находится защитник с таб-
личками № 1–5 (табличка с № 1 находится на поднятых 
руках защитника на площадке, остальные закреплены 
липучками на груди, животе, бёдрах, голенях);  

– нападающий, увидев номер на табличке защитни-
ка, должен громко назвать его, чтобы эту цифру услы-
шали эксперты и записали в своих протоколах (задача 
реализуется для подготовки мастеров спорта);  

– испытуемый, приняв решение, выполняет напа-
дающий удар прямой рукой в ту зону, в которой нахо-
дится защитник с табличкой. 

Техника выполнения нападающего удара оценива-
лась по биомеханическим параметрам углов сгибания 
тела волейболиста: стоп и голеней, голеней и бёдер, 
туловища и бедер, способов выноса рук вверх, положе-
нию руки перед выполнением удара по мячу. Техника 
выполнения нападающего удара оценивалась группой 
экспертов из трёх человек. Эксперты подбирались из 
числа мастеров спорта по волейболу или инженеров-
механиков, которые имели 1-й спортивный разряд по 
волейболу. Каждому эксперту выдавался специальный 
протокол, на котором была представлена фигура с ри-
сунка (см. рис. 1) техники выполнения мастером спорта 
нападающего удара в волейболе. Эксперты оценивали 
технику выполнения нападающего удара по парамет-
рам движения головы, шеи, плеч, спины, туловища, 
бёдер, голеней, стоп в безопорном положении. 

На 3-й фигуре (рис. 1) показано положение сустав-
ных углов при напрыгивании. У разных нападающих в 
различных попытках угол между голенью и бедром 
может составлять 135, 130, 125°. После каждой из 
10 попыток выполнения волейболистом нападающего 
удара эксперт должен отменить одну из трех назван-
ных цифр. Оценка техники выполнения волейболиста-
ми нападающего удара проводилась по двухбалльной 
шкале: 1 или 0 баллов. Объективность оценки экспер-
тами техники выполнения юными волейболистами 
нападающего удара определялась на основе расчёта 
коэффициента конкордации [6].  

На 4-й фигуре нападающего волейболиста (рис. 1) 
показано положение кистей рук в процессе отталкива-
ния от пола. У разных нападающих в различных по-
пытках предплечья и кисти рук могут занимать разные 
положения: предплечья и кисти рук вместе вверху или 
предплечья вверху, а кисти рук внизу. После каждой из 
10 попыток выполнения волейболистом нападающего 
удара каждый эксперт в протоколе напротив каждой из 
попыток должен поставить цифры: 1 или 0 баллов. 

На 5–7-й фигурах (рис. 1) показано положение пле-
ча, предплечья и кисти бьющей руки игрока в процессе 
выполнения нападающего удара по ходу движения от 
пола к точке апогея. У разных нападающих в различ-
ных попытках плечо, предплечье и кисть рук могут 
занимать разные положения в процессе выполнения 
нападающего удара. Это же может быть представлено 
просто выпрыгиванием игрока вверх с поднятыми ру-
ками. После каждой из 10 попыток выполнения волей-
болистом нападающего удара каждый эксперт в прото-
коле напротив каждой из попыток должен поставить 
цифры: 1 или 0 баллов. 

На 8-й фигуре (рис. 1) показано, что плечо, пред-
плечье и кисть нападающего волейболиста отведены в 
крайне-заднее положение за счёт вертикального пово-
рота туловища в направлении за спину. Это же движе-
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ние возможно выполнить так, чтобы плечо нападающе-
го игрока было приподнято вверх вместе с вытянутой 
вверх рукой. После каждой из 10 попыток выполнения 
волейболистом нападающего удара каждый эксперт в 
своём протоколе напротив каждой из попыток должен 
поставить цифры: 1 или 0 баллов.  

На 9-й фигуре нападающего (рис. 1) волейболиста 
показано, что плечо, предплечье и кисть волейболиста 
в основной фазе выполнения нападающего удара 
наклонены вперёд относительно плечевой оси по 
направлению к проекции падающего вниз мяча под 
углом 75°. Для выполнения нападающего удара с этой 
же функцией плечо нападающего игрока должно резко 
подняться вверх вместе с кистью руки. Позднее за счёт 
последовательного торможения плеча и предплечья 
кисть со скоростью, превышающей скорость падения 
свободного тела в три раза, накладывается на мяч и 
сообщает ему ускорение для полёта вниз к полу. После 
каждой из 10 попыток выполнения волейболистом 
нападающего удара каждый эксперт напротив каждой 
из попыток должен поставить в протоколе цифры: 
1 или 0 баллов.  

На 10-й фигуре (рис. 1) показано, что нападающий 
игрок накладывает плечо, предплечье и кисть руки на 
мяч под углом 75°. Это указывает на то, что испытуемый 
игрок выполняет традиционный нападающий удар ниже 
своих возможностей. Он, сам того не осознавая, пони-
жает точку высоты атаки на 20 см. Такие нападающие 
удары волейболистов защитники легко блокируют. Для 
эффективности атакующих действий необходимо, чтобы 
атакующие удары выполнялись выше уровня рук блоки-
рующих игроков. В то же время обучение таким дей-
ствиям представляет собой сложную задачу. 

Тактика – это выбор одного технического способа 
из нескольких, которыми владеет волейболист, в зави-
симости от условий одиночного или группового проти-
водействия блокирующих игроков, и зоны нахождения 
нападающего игрока на площадке. Если испытуемый 
волейболист выполнил нападающий удар прямой ру-
кой в одну из зон волейбольной площадки, в которой 
находится, например, защитник под одним из пяти но-
меров, и правильно назвал громко номер таблички, то 

ему ставилась оценка «5 баллов». Если испытуемый 
волейболист выполнил нападающий удар прямой ру-
кой в адекватную зону площадки, в которой находится 
защитник под любым номером, но не назвал номер 
таблички, то ему ставилась оценка «4 балла». Если ис-
пытуемый волейболист переключил взгляд с сопро-
вождения мяча, летящего вверх, при выборе зоны пло-
щадки, но не успел выполнить нападающий удар, то 
ему ставилась оценка «3 балла». Если испытуемый во-
лейболист выполнил удар в зону площадки, в которой 
не расположен защитник с номером, то ему ставилась 
оценка «2 балла». Если испытуемый волейболист вы-
полнил удар и мяч улетел в аут или попал в волейболь-
ную сетку, то ему ставилась оценка «1 балл». 

Заключение. Для совершенствования техники напа-
дающего удара в прыжке у волейболистов рекоменду-
ется развивать двигательные качества в следующей 
последовательности: качество гибкости, качество лов-
кости, качество силы и качество прыгучести. Рекомен-
дуется также развивать сенсомоторные реакции: реак-
цию на движущиеся объекты; пространственно-
временную умственно-двигательную ориентацию на 
батуте; правильное распределение переключения своих 
движений во времени, во времени и пространстве в 
опорных и безопорных положениях игрока. 

На основании выполненных исследований можно 
рекомендовать следующую последовательность обуче-
ния волейболистов нападающему удару: 

На 1-м этапе необходимо познакомить юных волей-
болистов с традиционной техникой и тактикой выпол-
нения нападающего удара в волейболе.  

На 2-м этапе необходимо обучить юных волейболи-
стов выполнять имитацию нападающего удара у зерка-
ла в безопорном положении в соответствии с техникой 
и тактикой его выполнения. 

На 3-м этапе необходимо обучить юных волейболи-
стов технике выполнения имитации нападающего уда-
ра на батуте. 

На 4-м этапе ставится задача обучить юных волей-
болистов технике и тактике выполнения имитации 
нападающего удара по новой методике, но в традици-
онных и игровых условиях. 
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The fundamental law of the pass of the ball with both hands in volleyball is that the more elements of the game problems they perceive 
simultaneously, the better they solve them. The players of the highest qualification (Masters of Sports) also noted that if they take 2 
units less from the content OF each presented problem, they solve it better. These patterns suggest that it is important to simulate game 
situations to improve tactical skills regardless of a player's skill. The purpose of this study was to develop a method of training the spike 
with a straight arm and develop a pedagogical rating scale of spike performance. When the player hits the ball, the forearm and the wrist 
are on the ball at an angle of about 75º-80º to the shoulder axis. The player performing the spike in the unsupported position can not 
simultaneously solve three tasks: 1) see the location of the defenders on the court, 2) select the optimal direction of the spike 3) perform 
the spike higher than the unit in a spot free from the defender. In order to achieve the tasks we developed a new method of teaching the 
spike. Straight player's hand before the spike is in a relaxed state perpendicular to the axis of the humerus. To do this, the attacker later 
hits the volleyball going down from the peak point. So, the player must, first, see the volleyball at its peak point; second, he must lower 
his head down and see a sign with the number of the player in one of the four zones of the court; third, he must give the number of the 
sign on the player; fourth, he must quickly raise his arm straight up; fifth, with a sharp movement of the head, shoulders, stomach 
muscle contraction and the move of the feet he must hit the ball with a straight arm. Thus, due to the subsequent slowing down of the 
shoulder and the forearm the hand strikes the ball at a speed three times greater than the speed of the falling body and sends it down to 
the floor. To improve the technology of the spike in a jump in volleyball it is recommended to develop the motor quality in the 
following sequence: the quality of flexibility, the quality of mobility, the quality of strength and the quality of jumping. It is also 
recommended to develop senso-motor reactions: reaction to moving objects, space-time mental-motor orientation on the trampoline, 
proper distribution of changing movements in time, in space and time in supported and unsupported positions of players. Based on the 
research we can recommend a sequence for teaching spikes to volleyball players. At the first stage, young volleyball players are 
acquainted with traditional techniques and tactics of spikes in volleyball. At the second stage young volleyball players are taught to 
perform spikes attack against the mirror in the unsupported position in accordance with the technique and tactics of their 
implementation. At the third stage young volleyball players practice strikes on the trampoline. At the fourth stage young volleyball 
players practice the techniques and tactics of spike using the new method, but in the traditional and game conditions. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ В 1870–1918 гг. 

 
Рассмотрена деятельность Вологодского земства по развитию школьного образования, выявлены ее этапы и тенденции, опре-
делены основные трудности в достижении губернским и уездными земствами всеобщего обучения, охарактеризованы про-
блемы начального и среднего образования в регионе. 
Ключевые слова: Вологодское земство; школьное образование; начальное образование; среднее образование; земские шко-
лы; церковно-приходские школы; земские стипендиаты; всеобщее обучение. 
 

В истории российского государства неоднократно 
предпринимались попытки создания системы народно-
го образования, соответствующей запросам социально-
экономического развития страны. Изучение деятельно-
сти земских органов самоуправления в области школь-
ного образования способствует определению места 
социальных институтов в структуре формирующегося 
гражданского общества. Исторический обзор деятель-
ности земств позволяет по-новому взглянуть на явле-
ния и процессы, происходившие в обществе, дать им 
оценку и перенять позитивный опыт для решения важ-
нейших государственных задач. В этом смысле неоце-
нимый материал представляет деятельность земских 
учреждений в истории отечественного образования. 

Анализируя деятельность Вологодского земства в 
развитии школьного образования, мы выделили следу-
ющие этапы в его работе: первый этап (1870–1890 гг.) 
связан с началом работы земств в сфере подготовки 
учителей, строительства начальных школ, передачей 
ряда земских школ церкви, преодолением негативного 
отношения населения к земской школе. Второй этап 
деятельности Вологодского земства (1890–1918 гг.) 
характеризуется дальнейшим ростом земской деятель-
ности по развитию начального и среднего образования, 
осознанием Вологодским губернским земством своей 
активной роли во введении всеобщего обучения, уве-
личением объема финансирования учебных заведений. 
Охарактеризуем тенденции каждого этапа. 

Основными тенденциями первого этапа, на наш 
взгляд, являются: привлечение сельских обществ к 
строительству новых школ; ходатайства уездов о 
назначении инспекторов народных училищ в уезды; 
передача земских школ духовенству; содержание зем-
ских стипендиатов; открытие приготовительных клас-
сов. Рассмотрим подробно тенденции, существовавшие 
на первом этапе. 

К началу деятельности земских учреждений Воло-
годской губернии начальное образование находилось в 
крайне тяжелом состоянии. Число сельских школ во 
всех уездах уступало количеству церковно-приходских 
школ, но на практике оказывалось, что и эти школы 
существовали только на бумаге или работали не регу-
лярно. Количество учащихся мальчиков в разы превос-
ходило количество девочек, и эта особенность харак-
терна для всех уездов. Общее количество детей, уча-
щихся в церковно-приходских школах, было несколько 
выше количества учеников сельских школ, так как 
школы духовного ведомства располагались в самых 
труднодоступных районах еще до появления земских 

школ. Тем не менее общий процент учащихся детей ко 
всему населению оставался неизмеримо низким по 
всей Вологодской губернии.  

Для общей популяризации грамоты и привлечения 
учащихся в школы уездные земства начали строить 
новые или приспосабливать готовые помещения под 
начальные училища. В 70–80-е гг. ХIХ в. крестьяне 
строили, приспосабливали или нанимали помещения, 
содержали сторожей, а земства снабжали школы учеб-
ными пособиями и руководствами, устраивали библио-
теки [1. С. 133]. Но крестьяне не понимали важности 
обучения своих детей, халатно относясь к своим обя-
занностям, поэтому предоставляемые ими помещения, 
не отвечали всем необходимым требованиям. В конце 
ХIХ – начале ХХ в. уездные управы стали жестко 
очерчивать определенные правила и условия открытия 
и содержания училищ, стремясь улучшить их каче-
ственные характеристики, при этом четко определяя 
обязанности земства и сельских обществ. Теперь зем-
ства открывали новые училища только в том случае, 
если крестьяне строили или нанимали помещение на 
свои средства [2. С. 83–89]. Предпринятые меры позво-
лили обеспечить начальными школами те волости, 
сельское население которых пожелало содержать дан-
ные учреждения.  

Сложные географические и климатические условия 
в Вологодской губернии создавали для земства про-
блему и с недостаточным кадровым составом инспек-
торов народных училищ. В 1872 г. один инспектор 
народных училищ Е.Е. Тимофеев физически не мог 
посетить все народные училища, расположенные в са-
мых труднодоступных уголках губернии. Губернское 
земство ассигновало 500 рублей на разъезды инспекто-
ра по земским школам и ходатайствовало перед Мини-
стерством народного просвещения о том, что одного 
инспектора на Вологодскую губернию из-за ее боль-
шой протяженности и значительного числа школ недо-
статочно [3. С. 201]. В 1874 г. по просьбе министерства 
Государственный совет назначил для Вологодской гу-
бернии одного директора и двух инспекторов народ-
ных училищ, при этом ходатайство Вологодского зем-
ства было принято во внимание [4. С. 146, 147]. 

Однако полностью проблему дальности расстоянии 
между школами в уездах эта мера не решила, поэтому 
уездные земства продолжали просить о назначении 
инспекторов народных училищ в уезды. Интерес, по 
нашему мнению, представляет тот факт, что Мини-
стерство народного просвещения отвечало на просьбу 
уездных земств положительно только в случае готов-
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ности последних содержать инспектора народных учи-
лищ на свои средства. В итоге Вологодская губерния 
разделилась на 8 инспекторских районов, из которых 7 
охватывали по одному уезду: Вологодский, Грязовец-
кий, Кадниковский, Вельский, Тотемский, Никольский 
и Устьсысольский и один – 3 уезда: Устюгский, Соль-
вычегодский и Яренский. Из 8 инспекторских должно-
стей 4 содержались за счет казны, а 4 на земские сум-
мы: Кадниковский, Тотемский, Никольский и Устьсы-
сольский [5. Л. 58]. 

Содержание инспекторов народных училищ не за-
щитило земские учреждения от противоборства с прави-
тельством и церковью. В 80-х гг. ХIХ в. политика прави-
тельства была направлена на поддержку школ духовного 
ведомства в ущерб школам земским. Велась усиленная 
агитация уездных земств передавать свои школы церкви, 
и многие из них последовали этому призыву. В резуль-
тате в 80-х – начале 90-х гг. ХIХ в. почти все уезды Во-
логодской губернии (кроме Никольского) передали пол-
ностью или частично земские школы духовенству [6. Л. 
43, 58]. Позже некоторыми уездными земствами были 
предприняты попытки возвращения школ, но они оказа-
лись безуспешными [7. С. 72]. В этот период наблюдал-
ся постоянный рост числа церковно-приходских школ за 
счет удовлетворения уездными земствами ходатайства 
губернатора М.Н. Кормилицина, ярого сторонника цер-
ковно-приходской школы, выступавшего за организа-
цию данных школ в губернии, а также об увеличении 
пособия и значительных субсидий для образцовых цер-
ковно-приходских школ в ущерб школам земским. Пе-
редавая школы духовенству, земские учреждения руко-
водствовались экономическими соображениями, а также 
стремлением к открытию более дешевых школ. Однако 
подобные стремления не способствовали привлечению в 
Вологодскую губернию квалифицированных учитель-
ских кадров. 

Из-за существующих климатических и географиче-
ских условий, тяжелых условий труда и низких зарплат 
в Вологодскую губернию был затруднен приток учите-
лей начальных народных училищ из других губерний 
[8. Л. 15]. Еще один выход губернское и уездные зем-
ства нашли в содержании стипендиатов из числа детей 
наиболее успешных и беднейших земских плательщи-
ков и лиц, служащих по земству, которые не имели 
возможности оплачивать свое обучение. Стипендии 
выплачивались с условием возврата затраченных на 
обучение средств определенным количеством лет 
службы в земстве с производством 20% вычетов из 
жалования после окончания обучения [9. С. 62, 63]. 

Стипендии было принято учреждать в честь наибо-
лее значимых событий из жизни царской семьи (в па-
мять выздоровления, бракосочетания), существовали 
именные стипендии (имени П.А. Столыпина в Тотем-
ском реальном училище). Обучение земских стипенди-
атов являлось для губернского и уездных земств Воло-
годской губернии достаточно выгодным вложением 
средств, позволяющим подготовить квалифицирован-
ных специалистов для работы за короткий срок, поэто-
му земства достаточно активно его использовали.  

Губернское земство старалось облегчить доступ де-
тям из крестьянской среды к получению среднего обра-
зования. В частности земство обеспечивало им воз-

можность к поступлению в средние учебные заведения 
путем открытия приготовительных классов за счет их 
содержания из собственных средств. Такие классы были 
открыты по просьбе губернского земства в Тотемской 
учительской семинарии в 1878 г. с ежегодным пособием 
в 1 200 руб., с 1885 г. – 1 380 руб. в течение 32 лет, и в 
Вологодском Александровском реальном училище в 
1890 г. [10. С. 110]. С учетом того факта, что в семи уез-
дах Вологодской губернии доминирующим сословием 
являлись именно крестьяне, открытие приготовительных 
классов стало для них необходимой ступенькой для по-
вышения их образовательного уровня. 

Основными тенденциями второго этапа деятельно-
сти Вологодского губернского земства, по нашему 
мнению, были: выдача ссуд и пособий уездам на по-
стройку школ; включение Вологодского губернского 
земства в процесс подготовки введения всеобщего обу-
чения; замещение церковно-приходских школ земски-
ми; введение четырехгодичного курса обучения в зем-
ских школах; строительство и расширение учебных 
корпусов средних учебных заведений; содержание об-
щежитий и интернатов при гимназиях и училищах; 
преобразование прогимназий в гимназии; учреждение 
при женских гимназиях педагогических курсов. Оха-
рактеризуем их более подробно. 

В последнем десятилетии ХIХ – начале ХХ в. про-
блема строительства начальных школ беспокоила уезд-
ные земства Вологодской губернии все сильнее. Сте-
пень осознания крестьянами необходимости обучения 
своих детей постепенно возрастала, но темпы прироста 
начальных школ были достаточно медленными. По-
этому уездные земства прибегали к самым разным спо-
собам стимулирования деятельности сельских обществ 
по строительству и найму помещений для училищ. 
Управы убеждали сельские общества уступить учебные 
здания и провести ремонт на земские средства, иногда 
сами селяне передавали построенные здания земству, 
уездные земства субсидировали лиц, желающих вы-
строить здания.  

Проблема недостатка средств у уездных земств гу-
бернии на строительство начальных школ получила 
разрешение в начале ХХ в. В 1900 г. Вологодское гу-
бернское земство организовало особый фонд в размере 
150 000 руб., позаимствованный из страхового капита-
ла, из которого и выдавали ссуды уездным земствам на 
устройство школьных помещений, не свыше 
20 000 руб. каждому сроком на 20 лет с постепенным 
погашением по равной части [11. С. 36, 37]. Парал-
лельно губернское земство занималось подготовкой к 
введению обязательного обучения в губернии. 

Несмотря на то что вопрос о необходимости введе-
ния всеобщего обучения в Вологодской губернии воз-
ник уже в первые годы деятельности земских учрежде-
ний, практическое разрешение он получил только с 
1902 г., когда губернская управа начала определять 
количество школьных комплектов (1 237) и селений, в 
которых должны быть открыты эти школы (все уезды 
губернии), а также стоимости их содержания (650 руб. 
для однокомплектной школы). В 1903 г. число учащих-
ся исчислялось из 7% от общего числа сельского насе-
ления губернии; школьный район определялся радиу-
сом в 3 версты; число учащихся на одного учителя 
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принято в 42 человека; минимальное количество уча-
щихся 20 человек. Уездные и губернское земские со-
брания утвердили окончательно выработанные нормы 
школьной сети. В большинстве уездов школьная сеть 
была разработана и утверждена в Министерстве народ-
ного просвещения за период с 1894 по 1909 г. [12. 
С. 637, 638]. 

При проведении работ, связанных с разработкой 
школьных сетей, большую часть нагрузки взяли на се-
бя уездные земства Вологодской губернии. Это было 
связано с территориальной протяженностью уездов и 
незнанием губернским земством специфики располо-
жения начальных школ в селениях, их посещаемости и 
прочих региональных факторов. Вологодское губерн-
ское земство помогало уездным в составлении карт и 
планов местностей, подготовке документов для пред-
ставления в министерство.  

С получением от министерства и губернского зем-
ства безвозвратного пособия и ссуд на школьное строи-
тельство соответственно земские учреждения губернии 
приступили к постройке собственных зданий, полно-
стью устранив от этого сельские общества. Но уездные 
земства стали весьма неаккуратно возвращать взятые из 
губернского фонда ссуды, что повлекло за собой огра-
ничение наличности запасного капитала и лишало воз-
можности удовлетворять даже самые неотложные нуж-
ды. Поэтому губернское собрание 1906 г. прекратило 
выдачу займов из капиталов запасного и обязательного 
страхования. Результатом этого решения стали отказы 
уездным земствам в ассигновании средств на расшире-
ние и строительство зданий [13. С. 46, 47]. После этого 
некоторые уездные земства применяли субсидирование 
лиц, желающих выстроить здания по особому плану, а 
наиболее богатые уездные земства образовывали особый 
капитал для выдачи частным лицам ссуды на постройку. 

Расчет губернского земства на аккуратное возраще-
ние кредитов на строительство уездными земствами не 
оправдался, поскольку у последних просто не было 
средств для его возвращения. Поэтому темпы строи-
тельства начальных школ в Вологодской губернии не 
могли отличаться своей быстротой. Единственным вы-
ходом были безвозвратные пособия на строительство, 
выделяемые Министерством народного просвещения 
уездным земствам.  

В 1910 г. школьные сети, карты и финансовые пла-
ны были составлены по всем (кроме Грязовецкого) уез-
дам Вологодской губернии и представлены в мини-
стерство, а Никольскому уезду казною уже отпущены 
средства. К 1911 г. все школьные сети уездов были 
утверждены, и число начальных училищ губернии за-
метно возросло, но для введения всеобщего обучения в 
губернии требовалось открыть еще 667 школ [14. С. 1–
3]. В 1913 г. земским учреждениям губернии нужно 
было открыть еще 351 школу, в 1916 г. – 114 с 
668 комплектами. В 1911, 1912, 1913 гг. некоторые 
уездные земства губернии завершали заполнение 
школьной сети (Вологодское, Грязовецкое, Тотемское). 
Однако при условии продолжения заполнения школь-
ных сетей уездными земствами Вологодской губернии 
с сохранением темпов прироста школ и после 1918 г. 
достижение всеобщего обучения населения возможно 
было бы только в 20–30 гг. ХХ в.  

Негласная конкуренция, существовавшая между 
церковно-приходскими и земскими школами, после 
1890 г. перешла на новый уровень своего развития. 
Еще в начале второго десятилетия ХХ в. в Вологодской 
губернии отмечалось увеличение числа церковно-
приходских школ одновременно с ростом расходов 
уездных земств на хозяйственное обеспечение данных 
школ. Но уже в начале ХХ столетия из-за того, что 
церковно-приходские школы не улучшали существу-
ющую систему обучения, уездными земствами было 
признано необходимым постепенно замещать эти шко-
лы земскими [15. С. 295]. В итоге в 1910 г. Вологодское 
губернское земство отклонило ходатайство Епархиаль-
ного училищного совета об ассигновании дополни-
тельного пособия духовным школам, поскольку де-
нежная помощь, полученная из государственного каз-
начейства духовным ведомством, почти в два раза пре-
вышала сумму, полученную Вологодским уездным 
земством. Таким образом, церковно-приходские школы 
и школы грамоты Вологодской губернии постепенно 
перестали получать значительную материальную по-
мощь от уездных земств и начинали замещаться зем-
скими училищами, что существенно улучшило общее 
качество подготовки выпускников последних. 

Вопрос усложнения учебных программ, в отличие 
от школ духовного ведомства, не был обойден школа-
ми земскими. Опыт показал, что 3-годичный срок обу-
чения в школах недостаточен для основательного изу-
чения предметов, входящих в программу начальных 
училищ, поэтому некоторые уездные земства Вологод-
ской губернии перешли к введению 4-годичного курса 
обучения, ограничиваясь пока школами 2- и 3-
комплектными вследствие тесноты школьных помеще-
ний и недостатка учительского персонала в училищах с 
1-м комплектом. Вологодское уездное собрание в 
1910 г. постановило: ввести 4-годичный курс во всех 2- 
и 3-комплектных земских училищах уезда и в одно-
комплектных училищах там, где это возможно. В Кад-
никовском уезде в 1909/10 учебном году был введен 4-
годичный курс в десяти земских училищах, а в Устюг-
ском уезде – в девяти. Во всех одноклассных учили-
щах, за исключением Яренского женского приходского 
училища, а также в первых классах одноклассных учи-
лищ в 1909 г. был введен четырехлетний курс обучения 
[16. Л. 57].  

Интерес представляет тот факт, что многие кресть-
яне, уже осознавшие значение грамотности для своих 
детей, сами начинали настаивать на введении в земских 
школах их волости 4-годичного курса обучения. Необ-
ходимым и востребованным становилось не только 
получение начального, но и среднего образования.  

В конце ХIХ и начале ХХ в. в связи с массовым 
увеличением числа учащихся в средних учебных заве-
дениях Вологодское губернское земство уделяло осо-
бенное внимание облегчению доступа в них наиболь-
шему количеству детей. Для этих целей расширялись 
помещения училищ и строились новые, при гимназиях 
и училищах устраивались общежития и интернаты, 
женские прогимназии преобразовывались в гимназии. 
Предпринятые губернским земством меры позволили 
привлечь к получению среднего образования детей из 
отдаленных уездов Вологодской губернии и из сосед-
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них с ней губерний, значительно сократить число отка-
зов в приеме из-за недостатка мест в классах и обеспе-
чить контингентом учительского персонала многочис-
ленные начальные школы.  

Высокая стоимость обучения в Вологодских гимна-
зиях и училищах не снижала общей популярности 
среднего образования, и из-за переполнения классных 
комнат учащимися возникла острая необходимость в 
расширении учебных корпусов и строительстве новых 
зданий. Губернское земство было вынуждено поддер-
жать ходатайства директоров Мариинской женской 
гимназии в 1897 г. об отпуске ссуды на сумму в 
25 000 руб. на строительство нового здания гимназии, в 
1899 г. Вологодской классической гимназии – безвоз-
вратное пособие в 25 000 руб. на пристройку парал-
лельных классов, в 1901 г. – на расширение здания 
Александровского реального училища отпущена сумма 
23 000 руб. на безвозвратной основе [17. С. 147, 148]. 
Уездные земства также расходовали на постройку зда-
ний училищ достаточно крупные суммы. Например, 
Тотемское реальное училище с 1912 г. помещалось в 
доме, выстроенном уездным земством, на постройку 
которого было израсходовано свыше 25 000 руб. Фи-
нансирование строительства новых зданий требовало 
от губернского и уездных земств Вологодской губер-
нии капитальных затрат и вложений, меньшие суммы 
земские учреждения вкладывали в обустройство и со-
держание общежитий. 

Обеспечение возможности удобного проживания 
учащихся из других уездов и губерний вынуждало гу-
бернское земство строить общежития или интернаты 
при средних учебных заведениях. Например, на содер-
жание общежития Вологодской мужской классической 
гимназии в 1895 г. губернское земство перечисляло 
ежегодную субсидию в размере 1 000 руб. в течение 
десяти лет; а в 1897 г. гимназии единовременно было 
выдано пособие в 5 000 руб. на безвозвратной основе 
[18. С. 19]. С 1899/00 учебного года Александровскому 
реальному училищу ежегодно в течение 10 лет губерн-
ским земством ассигновалось пособие в 1 000 руб. и 
вносилась плата за 15 учеников, живущих в интернате 
(1450 руб.), с тем чтобы выбор места службы для них 
был предоставлен Вологодскому губернскому земству. 
Губернское земское собрание с 1983 г. в течение 10 лет 
отпускало по 1 000 руб. пособия на содержание обще-
жития Мариинской женской гимназии [19. С. 432, 433].  

Помимо устройства общежитий в женском образо-
вании Вологодской губернии наметилась другая круп-
ная проблема. Суть ее заключалась в том, что бедней-
шие выпускницы женских прогимназий не могли про-
должать образование в гимназии из-за отсутствия ва-
кансий и не имели возможности найти работу. С уче-
том большого количества девушек-выпускниц прогим-
назий она приобретала массовый характер. Поэтому во 
втором десятилетии ХХ в. губернское земство удовле-
творило ходатайства попечительных советов женских 

прогимназий о преобразовании последних в гимназии 
[20. С. 57]. К тому же многочисленный контингент 
учительского персонала народных школ в основном 
состоял из выпускниц гимназий, а прогимназии были 
лишены помощи губернского земства, в то время как 
гимназии ее получали. Например, в 1907/8 учебном 
году в гимназию была преобразована Грязовецкая про-
гимназия (с пособием 1 500 руб.), в 1906 г. в городе 
Вологда была открыта вторая женская гимназия (с по-
собием 2 000 руб.), в 1911 г. была преобразована Вель-
ская женская прогимназия (с пособием 1 500 руб.), в 
1913 г. городе Вологда была открыта третья женская 
гимназия (с пособием 1 500 руб.), в 1916 г. была преоб-
разована Яренская женская прогимназия (с пособием 
1 500 руб.) [21. С. 75]. Преобразование прогимназий в 
гимназии в губернском и уездных городах Вологод-
ской губернии, открытие новых гимназий позволили 
готовить квалифицированных специалистов и попол-
нять штат учительниц множества начальных школ. 

Однако практическая и методическая подготовка вы-
пускниц гимназий оставалась на очень низком уровне, 
поскольку они получали лишь теоретические знания без 
практического опыта. В 1910 г. на совещании при гу-
бернской земской управе, посвященном этому вопросу, 
было принято решение учредить при женских гимназиях 
губернии параллельно 8-му классу дополнительные пе-
дагогические курсы с 12 уроками в неделю [22. Л. 8–12]. 
В 1913/14 учебном году при Вологодской второй жен-
ской гимназии было открыто младшее отделение при 
приготовительном классе, названное образцовой 
начальной школой, в которой ученицы старших классов 
гимназии учились использовать свои педагогические 
знания на практике. Данные действия губернского зем-
ства позволили, с одной стороны, ввести обязательную 
практическую подготовку в курс обучения, с другой – 
готовить квалифицированных специалистов, владеющих 
теоретическими и методологическими знаниями, прак-
тическими умениями и навыками.  

Таким образом, социокультурное влияние Вологод-
ского земства во многом способствовало развитию 
начального и среднего образования региона. Условия, 
создаваемые земством (содержание приготовительных 
классов, обустройство общежитий, повышение каче-
ства обучения), позволили привлечь к образовательно-
му процессу наибольшее количество детей. Рост обще-
го количества промышленных предприятий и развитие 
торговли стимулировали крестьян к получению 
начального образования. Если в 70–80-х гг. ХIХ в. при-
влечение крестьянских детей к обучению и строитель-
ство школ было принудительным, то в первых десяти-
летиях ХХ в. многие сельские общества сами ходатай-
ствовали о введении четырехлетнего курса обучения в 
земских школах. Заслуга земства заключалась в общей 
просветительской и огромной подготовительной рабо-
те, проделанной для введения общего начального обра-
зования советской властью. 
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In the article the experience of the Vologda zemstvo in primary and secondary education in the second half of the 19th – the beginning 
of the 20th centuries is described. The author allocates the stages of activity of the zemstvo. The tendencies peculiar to each temporal 
period come to light. An interesting ratio between the tendencies of the first (attraction of rural societies to the construction of new 
schools, transfer of territorial schools to clergy) and the second (issue of loans and grants to districts on the construction of schools, 
replacement of parish schools by territorial ones) stages is traced. If at the first stage till 1890, the uezd (district) and provincial zemstvo 
had to force peasants to build schools and reduce the costs of their own schools at the expense of their transfer to the church, at the 
second stage the provincial zemstvo independently forms a fund of the construction capital, subsidizes district zemstvos with means for 
construction of school buildings, and also replaces parish schools by territorial ones with a better quality of education. Secondary 
education saw considerable transformations, too. If at the first stage there was a general tendency of opening preparatory classes for the 
purpose of providing peasant children with an opportunity to enter and study in the first grade of a secondary school, at the second stage 
there was a construction and expansion of educational buildings of secondary education institutions; hostels and boarding schools at 
schools; transformation of pro-gymnasiums to gymnasiums; establishment of pedagogical courses at female gymnasiums. In many 
respects these measures of support of territorial secondary education establishments were caused by a large number of those wishing to 
get education and thus overcrowded classes. This fact best of all shows the importance and role of the zemstvo activity in school 
education, emphasizes its need and demand for it in Vologda Province in the first quarter of the 20th century. 
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И.А. Перовский 
 

СИНТЕЗ ТИТАНОСИЛИКАТОВ ИЗ ЛЕЙКОКСЕНОВЫХ РУД 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта фундаментальных исследований  
УрО РАН № 12-5-027-КНЦ, молодых ученых УрО РАН №14-5-НП-152. 

 
Перспективы промышленного использования каркасных титаносиликатов связаны со способностью селективного извлечения 
радионуклидов Cs137, Sr90, Eu152 из радиоактивных растворов и с другими направлениями. Приведены данные по гидротер-
мальному синтезу серии каркасных титаносиликатов со структурой ситинакита и натисита, с использованием в качестве пре-
курсоров кремнисто-титановых концентратов, полученных при переработке лейкоксеновой руды. Исследовано влияние мас-
сового соотношения SiO2:TiO2, концентрации минерализатора и температурного фактора на состав и кристалличность форми-
рующихся структур. Образцы были охарактеризованы с помощью рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ) и дифференциально сканирующей калориметрии. 
Ключевые слова: гидротермальный синтез; каркасные титаносиликаты; ситинакит; натисит; радионуклиды; обезвреживание 
радиоактивных отходов.  
 

Россия обладает внушительными запасами титана, 
но до настоящего времени крупные месторождения не 
разрабатываются. В этой связи актуальными остаются 
исследования, направленные на разработку новых тех-
нологий переработки титановых руд, в том числе труд-
нообогатимых и нетрадиционных типов. 

В распределенном фонде недр крупнейшие место-
рождения титана находятся в Республике Коми – 
Ярегское нефтетитановое месторождение и Пи-
жемское проявление (месторождение) лейкоксеновых 
руд. Лейкоксен представляет собой агрегаты микро-
кристаллов титановых минералов (рутил, анатаз, бру-
кит) и кварца [1]. Обилие в рудном материале кремне-
зема, трудноотделимого от диоксида титана, затруд-
няет переработку лейкоксеновых руд методами, осво-
енными промышленностью, обзор которых можно 
найти в работах [1, 2]. 

Сравнительная оценка предложенных технологиче-
ских решений позволяет утверждать о большом потен-
циале в реализации инновационных технологий пере-
работки лейкоксеновых руд Ярегского месторождения. 
Вторым важным обстоятельством является необходи-
мость наиболее эффективной утилизации кремнисто-
титановых отходов обогащения и переработки лей-
коксеновых руд, получение новых многофункциональ-
ных материалов на основе соединений титана и крем-
ния, а также извлечение редких металлов и редких зе-
мель из концентратов. 

В Институте геологии Коми НЦ УрО РАН разраба-
тывается новая технология обескремнивания лейкоксе-
на с использованием фторидных компонентов. В ре-
зультате применения такой технологии из товарных 
флотационных лейкоксеновых концентратов, содер-
жащих 55–65% TiO2 и 30–35% SiO2, получают высоко-
титановые продукты с содержанием 88–95% TiO2 и 
0,5–1,0% SiO2 [3]. Комбинация этой технологии с хо-
рошо отработанными процессами золь-гель синтеза 
позволяет получать новые композиционные (бинарные) 
материалы на основе оксидов титана и кремния. Такие 
сложные композиты приобретают все большее распро-
странение, что связано с универсальным характером их 

физико-химических и технических характеристик. Они 
находят широкое применение в специальных красках, 
композитных материалах, сплавах, а также могут вы-
ступать в роли темплат (матриц) для получения микро- 
и нанопористых каркасных титаносиликатов. 

Природные титаносиликаты с гетерокаркасными 
структурами, как соединения с ионообменными свой-
ствами, представляют особый практический интерес в 
связи с проблемой захоронения радиоактивных отхо-
дов. Основное их предназначение – селективное извле-
чение радионуклидов Cs137, Sr90, Eu152 из радиоактив-
ных растворов. В промышленности давно и в широких 
масштабах для этих целей используют цеолиты – при-
родные микропористые материалы с тетраэдрическими 
каркасами. Минералы с гетерокаркасными структура-
ми обладают большей устойчивостью к радиоактивно-
му воздействию и изменению кислотно-основных 
свойств водных растворов, чем цеолиты. Уникальные 
свойства титаносиликатов обусловлены наличием 
ионообменных функциональных групп и специфиче-
скими геометрическими параметрами кристаллической 
решетки. Это определяет интерес к поиску способов 
синтеза материалов данного класса. Основные эффек-
тивно синтезируемые в зарубежной (главным образом 
американской) промышленности микро- и нанопори-
стые титаносиликаты (ETS-4, IONSIV IE-911, ETS-10 и 
др.) являются синтетическими аналогами зорита и си-
тинакита, открытых в Хибинском и Ловозерском ще-
лочных комплексах сотрудником Геологического ин-
ститута КНЦ РАН Ю.П. Меньшиковым и его коллега-
ми [4]. 

Целью работы является оценка возможности полу-
чения титаносиликатов с гетерокаркасной структурой 
из продуктов переработки лейкоксеновых руд. В 
настоящей работе рассмотрен процесс гидротермаль-
ного синтеза титаносиликатов со структурой ситинаки-
та и натисита. 

Экспериментальная часть. В качестве основного 
метода синтеза титаносиликатов был выбран гидро-
термальный автоклавный синтез с применением в ка-
честве темплата, кремнисто-титанового концентрата, 
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полученного по оригинальному фтораммонийному 
способу переработки лейкоксенового концентрата, 
описанному нами в [3]. В данной работе в качестве ис-
ходного материала был использован флотационный 
лейкоксеновый концентрат Ярегского месторождения 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
Химический состав лейкоксенового концентрата 

 

Содержание оксидов, мас. % 

TiO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 ZrO2 CaO K2O Y2O3 Nb2O5 
56,52 36,17 3,44 2,87 0,17 0,13 0,63 0,03 0,04 

 
Минеральный состав лейкоксена по результатам 

РФА представлен в основном рутилом и кварцем. 
Рентгенограммы получены по методу порошка на рент-
геновском дифрактометре XRD-6000 фирмы 
SHIMADZU с излучением Cu Кα в интервале углов 
отражения 2θ от 5 до 60. Расшифровка рентгенограмм 
полученных образцов проводилась с использованием 
кристаллографической базы для минералов и струк-
турных аналогов МИНКРИСТ [5]. 

В результате фтораммонийного способа обескрем-
нивания лейкоксенового концентрата получаются вы-
сокотитановые концентраты (табл. 2), пригодные для 
переработки в пигментный диоксид титана по хлорно-
му способу и для других направлений использования.  

 
Т а б л и ц а  2 

Химический состав титанового концентрата 
 

Содержание оксидов, мас. % 

TiO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 ZrO2 CaO K2O Y2O3 Nb2O5

85,73 0,80 8,90 2,57 0,50 0,13 1,22 0,03 0,12 

 
Минеральный состав обескремненного титанового 

концентрата, по данным РФА, представлен преимуще-

ственно фазами рутила и анатаза с незначительным ко-
личеством кварца, оставшимся, очевидно, в виде микро-
скопических, невскрытых включений. Важным момен-
том является устойчивое накопление в титановых кон-
центратах оксидов редких металлов и редких земель. 

Одной из стадий фторидной технологии переработки 
лейкоксена является водное выщелачивание, позволяю-
щее перевести неразложившиеся фторидные комплексы 
кремния и титана в раствор. Получение гидратирован-
ных осадков (кремнисто-титановых концентратов) из 
фильтрата осуществлялось путем постепенного дозиро-
вания водного раствора аммиака (17%) в фильтрат, с 
контролем значения pH. По окончании дозирования сус-
пензию перемешивают в течение часа. Для изучения 
влияния гидролизующего агента на состав, адсорбцион-
но-структурные свойства гидратированного осадка ис-
пользовали два разных способа его получения. В част-
ности, изменили способы фильтрования. В одном из них 
полученную суспензию фильтровали, промывая боль-
шим количеством воды до нейтральной среды, получен-
ный осадок (образец № 1) высушивали при 100С. По 
другому способу, после полного осаждения, суспензию 
фильтровали на бумажном фильтре. Полученный осадок 
(образец № 2) предварительно не промывали, а сушили 
при 100С в течение трех часов.  

Осадки, высушенные при 100С, по данным РФА, 
представлены рентгеноаморфной фазой. По данным 
ДСК (рис. 1, а, б), удаление воды в образце № 1 проис-
ходит до 500С, при этом масса изменяется в небольшом 
интервале 10–15% и после прокаливания до 800С обра-
зец № 1 сохраняет аморфный характер структуры. Обра-
зец № 2 по данным ДСК содержит до 60% воды, имею-
щей различную природу (структурно связную и свобод-
ную), прокаливание до 300С ведет к структурным пре-
образованиям с формированием фазы анатаза. 
 

  
                                                  а                                                                                                           б 

 
Рис. 1. Кривые дифференциально сканирующей калориметрии: а – образец № 1; б – образец № 2 

 
Методом БЭТ по изотермам адсорбции–десорбции 

азота определена удельная поверхность (Sуд) частиц твер-
дой фазы (дегазация при 100С). Установлено, что для 
образца № 1 Sуд  колеблется от 300 до 350 м2/г, в то же 
время для образца № 2 Sуд составляет всего 35 м2/г. По 
данным рентгенофлуоресцентного анализа (в пересчете 
на основные оксиды), в обоих типах осадков содержание 
диоксида кремния составляет 65–70%, диоксида титана – 

25–30%, сопутствующими компонентами являются окис-
лы железа, алюминия, ниобия, циркония. В работе [6] 
было рассмотрено влияние механоактивации исходного 
лейкоксена на степень фторирования. Показано, что, из-
меняя степень измельчения лейкоксена, можно получить 
титановые концентраты с содержанием диоксида титана 
92–95%. В результате такого подхода на выходе после 
водного выщелачивания получаются гидратированные 
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осадки со значительными изменениями в составе: 30–35% 
диоксида кремния и 60–55% диоксида титана.  

В основе гидротермального синтеза лежит высокая 
растворимость большого количества неорганических 
веществ в воде или других растворителях при повы-
шенных температуре и давлении. Метод позволяет ва-
рьировать в достаточно широких пределах формой и 
размерами получаемых кристаллитов за счет измене-
ния температуры, состава растворов, присутствия при-
месей-модификаторов; проводить процесс при относи-
тельно низких температурах (ниже 300°С), что позво-
ляет существенно снизить энергозатраты. 

Процесс формирования титаносиликатов проводили 
в автоклаве с тефлоновой ячейкой при повышенной 
температуре. Для проведения синтеза использовали 
автоклав емкостью 100 мл, степень заполнения состав-
ляла 80%. В качестве минерализатора использовали 
раствор NaOH. Навеску порошка гидратированного 
осадка с Sуд  350 м2/г смешивали с раствором NaOH с 
заданной концентраций. Автоклав помещали в разогре-
тую печь, продолжительность синтеза составляла 12 ч. 
По окончании синтеза автоклав охлаждали на воздухе 
вне печи до комнатной температуры. Образцы продук-
та извлекали, 4–5 раз промывали дистиллированной 
водой, затем высушивали при 100С.  

В процессе работы было исследовано влияние кон-
центрации минерализатора на формирование структу-
ры синтезируемых титаносиликатов, мольного отно-

шения SiO2:TiO2, а также температуры как ключевого 
параметра синтеза. 

Синтезированные образцы исследовали методами 
рентгеновского анализа на дифрактометре XRD-6000 
фирмы SHIMADZU, сканирующей электронной мик-
роскопии на микроскопе Tescan Vega 3 LMH, опреде-
ление удельной поверхности образцов проводили на 
приборе NOVA 1200e по методу БЭТ, основанному на 
измерении равновесной адсорбции азота. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенных 
экспериментов было установлено влияние различных 
факторов на формирование структуры титаносилика-
тов. На первом этапе было установлено влияние 
концентрации минерализатора. Для этого навеску 
порошка с мольным соотношением SiO2:TiO2, рав-
ным 3:1 и с Sуд = 350 м2/г, смешивали с раствором 
NaOH с концентрацией от 0,37 до 2 М. Реакционную 
смесь помещали в автоклав. Синтез проводили в те-
чение 12 ч при температуре 250С. Согласно данным 
РФА, показанным на рис. 2, в процессе гидротер-
мального синтеза увеличение концентрации щелочи 
приводит к структурным превращениям и формиро-
ванию кристаллической фазы, соответствующей 
природному аналогу натисита со структурной фор-
мулой Na2TiSiO5, и промежуточной фазы пара-
натисита. Основные пики полученных титаносилика-
тов хорошо согласуются с эталонными кристалло-
графическими данными. 

 

 
 

Рис. 2. Дифрактограмы порошков, синтезированных обработкой 
аморфных кремнисто-титановых концентратов при 250С в течение 12 ч 

 с разной концентрацией минерализатора 
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Рис. 3. Электронные микрофотографии образов синтезированного натисита, 
полученного в процессе гидротермального синтеза в течение 12 ч 

 
По данным СЭМ (рис. 3, а, б), натисит формируется 

в виде кристаллических сростков, а средний размер 
частиц составляет 10–15 мкм. По химическому составу 
полученные продукты также соответствуют фазе 
натисита. 

Дальнейшим шагом было выявление влияния моль-
ного соотношения SiO2:TiO2 на формирование кри-
сталлической структуры. Образец гидратированного 
порошка с мольным соотношением SiO2:TiO2, равным 
1:1, смешивали с раствором 1,5 М и 2 М раствором 
щелочи. Условия синтеза не изменяли. По результатам 
расшифровки данных РФА, представленным на рис. 4, 

при концентрации щелочи 1,5 М происходит формиро-
вание фазы ситинакита.  

С ростом концентрации щелочи кристалличность 
образца увеличивается, рентгенофазовый анализ 
образца, полученного при синтезе в 2 М растворе 
NaOH (рис. 5), показал наличие рефлексов в обла-
сти больших углов, соответствующих линиям сити-
накита. 

Поверхность и форма частиц синтезированных про-
дуктов исследована методом сканирующей электрон-
ной микроскопии. Размер кристаллов варьируется от 4 
до 7 мкм (рис. 6, а, б).  

 

 
 

Рис. 4. Дифрактограмма порошка ситинакита, синтезированного в 1,5 М растворе NaOH 
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Рис. 5. Дифрактограмма порошка ситинакита, синтезированного в 2 М растворе NaOH 

 
 

  
 

Рис. 6. Электронные микрофотографии синтезированных кристаллов ситинакита: 
а – образец, полученный в 1,5 М растворе NaOH; б – образец, полученный в 2 М растворе NaOH 

 

Температура гидротермального процесса – один 
из ключевых параметров, контролирующих синтез и 
влияющий на характеристики формирующихся 
структур.  

Гидротермальный синтез проводили в изотерми-
ческом режиме при температуре 170, 210 и 250С, 
время синтеза составляло 12 ч, мольное отношение 
SiO2:TiO2 в гидратированном осадке 1:1, Sуд, 
350 м2/г. По данным РФА (рис. 7), образцы, синтези-
рованные при 170 и 210С, имеют слабокристаллич-
ный характер, рентгеновские максимумы соответ-
ствуют структуре ситинакита. Повышение темпера-
туры обработки до 250С (рис. 7) приводит к появ-
лению рентгеновских максимумов, отвечающих ис-
ключительно ситинакиту. 

Косвенным подтверждением увеличения степени 
кристалличности образцов с ростом температуры син-
теза является значительное уменьшение величины 
удельной площади поверхности синтезированных об-
разцов (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 
Удельная поверхность частиц  

при различной температуре синтеза 
 

Образец 
Условия 
синтеза 

Удельная площадь поверхности Sуд, м
2/г 

(БЭТ) 

а 170С,  
12 ч 

210 

б 210С,  
12 ч 

180 

в 250С,  
12 ч 

40 

 

На рис. 8 представлены электронные микрофото-
графии синтезированных порошков. В процессе увели-
чения температуры происходит формирование кубо-
видных и короткопризматических кристаллов. 

Полученные в работе результаты показывают воз-
можность эффективного применения гидротермального 
синтеза для получения титаносиликатов при использова-
нии в качестве прекурсоров кремнисто-титановых про-
межуточных продуктов, образующихся при переработке 
лейкоксеновых руд. 
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Рис. 7. Дифрактограммы синтезированных порошков при 170, 210 и 250С 
 

  
 

 
 

Рис. 8. Электронные микрофотографии синтезированных порошков в течение 12 ч при: а – 170С; б – 210С; в – 250С 
 

Это, во-первых, расширяет перечень потенциально 
получаемых из лейкоксеновых руд новых функциональ-
ных материалов. Во-вторых, появляется возможность 

утилизации значительного количества промежуточных 
продуктов, циркулирующих в процессе, и отходов в вы-
сокоценные материалы. 
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Выводы. Синтезированные титаносиликаты оха-
рактеризованы методами рентгенофазового анализа, 
сканирующей электронной микроскопии, рентгено-
флуоресцентного анализа.  

Установлено, что мольное отношение основных 
компонентов – оксидов кремния и титана (SiO2:TiO2) – в 
гидратированном осадке влияет на формирование кри-
сталлической структуры продуктов.  

 

Образование титаносиликата со структурой натисита 
происходит при мольном соотношении 3:1, при соотно-
шении 1:1 формируется фаза ситинакита. В обоих слу-
чаях щелочная среда и относительно высокая темпера-
тура в 250С обеспечивают стабильность кристаллиза-
ции. Снижение температуры синтеза приводит к умень-
шению степени кристалличности образцов, но не влияет 
на фазовый состав.  
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Natural tectotitanosilicates as compounds with ion-exchange properties are of particular practical interest in connection with the 
problem of radioactive waste disposal. Tectotitanosilicates are widely used in industry as selective adsorbent of radionuclides (Cs137, 
Sr90, Eu152) from radioactive solutions. In the industry zeolites have been widely used now for these purposes as natural microporous 
materials with tetrahedral structure. Minerals with hetero-frame structures are more resistant to radiation influence and change of acid-
base properties of aqueous solutions than zeolites. The unique properties of titanosilicates are caused by existence of ion-exchange 
functional groups and specific geometrical lattice constants. The aim of the study is the assessment of a possibility of obtaining 
titanosilicates with hetero-frame structure from the siliceous-titanium concentrate being a product of processing of leucoxene ores. The 
results of the hydrothermal synthesis of a series of tectotitanosilicates with the structure of sitinakit and natisit are presented in the paper. 
Hydrothermal autoclave synthesis was used as the main synthesis method. Siliceous-titanium concentrate prepared according to the 
original ammonium fluoride technology of leucoxene ores processing developed in the Institute of Geology of Komi Science Center was 
used as a template. The process of titanosilicates forming is carried out in a teflon-lined autoclave at an elevated temperature. For the 
synthesis a 100 ml autoclave was chosen, the degree of filling was 80 %. Sodium hydroxide solution was used as mineralizer. We 
investigated the influence of mineralizer concentration on the structure of the obtained titanosilicates, the molar ratio of SiO2: TiO2, and 
temperature as a key parameter of the synthesis providing stability of a crystallization. The synthesized samples were characterized 
using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC). It was found that the 
molar ratio of the basic components – silica and titanium oxides (SiO2: TiO2) in the hydrated precipitate influences the formation of the 
crystalline structure of the products. Formation of titanosilicates with natisit structure takes place at a molar ratio of 3:1, with a ratio of 
1:1 the sitinakit phase is formed. In both cases, the alkaline environment and a relatively high temperature of 250°С provide stability of 
crystallization. Temperature decrease leads to a synthesis of samples with less crystallinity, but does not affect the phase composition. 
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УДК 628.1 

 
Д.С. Покровский, Е.М. Дутова, А.А. Балобаненко, В.Д. Покровский, А.Ф. Рехтин 

 
ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ ЮГА СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
 

Рассматриваются состояние водоснабжения населения, обеспеченность водными ресурсами, запасами и сооружениями систем 
водоснабжения. Основным недостатком технического оснащения и режимов эксплуатации систем водоснабжения, особенно в 
населенных пунктах сельской местности, является низкая обеспеченность системами водоподготовки. Приводится характери-
стика состава подземных вод, предлагаются рекомендации по методам и набору сооружений водоподготовки, учитывающих 
разнообразие качества подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения региона. 
Ключевые слова: водоснабжение населения; водные ресурсы; качество подземных вод; водоподготовка. 
 

Введение 
 

Обеспечение населения чистой питьевой водой яв-
ляется одной из составных частей концепции устойчиво-
го развития, под которым понимается обеспечение сба-
лансированного решения социально-экономических за-
дач и задач сохранения природно-ресурсного потенциала 
окружающей среды. В течение многих лет мы занима-
лись вопросами гидрогеологии Алтае-Саянской склад-
чатой области и ее платформенного обрамления, при-
нимали активное участие в разработке региональных 
программ по обеспечению питьевой водой населения 
Томской области и Республики Хакасия. Некоторые 
результаты, основанные на материалах собственных 
исследований [1–6], фондовых источников, публика-
ций [7–9 и др.] и сведений, собранных при разработке 
указанных программ, в самом общем виде рассмотрены 
в рамках данной статьи. 

 
Особенности геоэкологических условий  

 
Территория региона, административно совпадающая 

с югом Сибирского Федерального округа (Томская, Ке-
меровская, Новосибирская области, республики Хака-
сия, Алтай, Тыва, юг Красноярского края, Алтайский 
край) и расположенная в пределах Алтае-Саянской 
складчатой области и прилегающих пространств Запад-
но-Сибирской плиты, характеризуется исключительным 
разнообразием природных ландшафтно-климатических, 
геолого-структурных и гидрогеологических условий, 
определяющих особенности хозяйственной деятельно-
сти и общей социально-экономической и экологической 
обстановки.  

Горноскладчатая часть региона представляет собой 
систему глубоко эродированных хребтов Горного Ал-
тая, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Сая-
нов, Тану-Ола и Сангилена, между которыми распо-
лагаются Кузнецкая, Минусинские, Рыбинская, Ты-
винские и ряд других, более мелких межгорных впа-
дин. В пределах хребтов преобладает среднегорный 
рельеф, на юге развиты участки высокогорья. В се-
верном и северо-западном направлениях горные мас-
сивы после-довательно сменяются низкогорным рель-
ефом, а затем всхолмленными возвышенностями, ха-
рактерными для Салаира и Колывань-Томской склад-
чатой зоны, и, наконец, пространствами Западно-
Сибирской равнины.  

Климат региона резко континентальный. Среднего-
довая температура воздуха изменяется от +0,6°С на 
юго-западе до –3,5°С на северо-востоке и –5–6°С в вы-
сокогорных районах. Годовое количество осадков 
большей части территории составляет 400–500 мм, что 
при малых величинах испарения обеспечивает избы-
точное увлажнение. В степных районах (Алтайский 
край, Новосибирская область) и внутренних частях 
межгорных котловин количество осадков уменьшается 
до 200–250 мм, а условия близки к полуаридным. 
Осадки до 1 000–1 100 мм и более отмечены на горных 
склонах Кузнецкого Алатау, перехватывающих влагу 
западных воздушных течений. 

Густота речной сети, принадлежащей бассейнам Оби 
и Енисея, в горных районах достигает 0,7–0,8 км/км2, в 
таежных районах Западной Сибири составляет 0,35–
0,40 км/км2, а в бессточных котловинах, таких как Кулун-
динская и Барабинская, и внутренних степных частях 
межгорных впадин снижается до 0,1 км/км2 и менее. 
Среднегодовые модули стока в засушливых районах 
котловин составляют от 0,7 до 2,7, в горных районах 
могут достигать более 25 л/(с · км2). Широко развиты 
озера, а в таежной зоне Западной Сибири – болота, со-
здающие мощный демпфирующий эффект в регулиро-
вании режима стока и обеспечивающие особый тип 
грунтово-болотного питания рек.  

Распределение населения региона неравномерно 
(табл. 1). При низкой плотности населения в республи-
ках Тыва и Алтай, в горных районах Красноярского 
края, Кемеровской области и Республики Хакасия, а 
также в таежных пространствах Томской и Новосибир-
ской областей подавляющая его масса сосредоточена 
на ограниченных площадях. Таковы мощные промыш-
ленно-селитебные Кемеровская и Новокузнецкая агло-
мерации в Кузбассе, Новосибирская в Новосибирской 
области и Абакан-Черногорская – в Республике Хака-
сия. Менее напряженная, но имеющая собственную 
специфику обстановка характерна для южных районов 
Томской области.  

Техногенная нагрузка обусловлена различными ви-
дами хозяйственной деятельности. Основное воздей-
ствие на окружающую, в том числе и на геологиче-
скую, среду оказывают разработка месторождений по-
лезных ископаемых, сельскохозяйственная деятель-
ность, комплексное техногенное влияние различных 
производств в пределах урбанизированных территорий, 
объекты энергетики, особенно атомной. 
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Неоднородность геоэкологических и гидрогеологи-
ческих условий, неравномерность распределения насе-
ления, специфика хозяйственной деятельности каждого 
из субъектов Федерации и, как следствие, особенности 
техногенной нагрузки требуют повышенного внимания 
при использовании водных ресурсов в целях устойчи-
вого жизнеобеспечения территорий, в том числе и для 
организации надежного экологически безопасного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения. 

 
Организация водоснабжения населения 

 
Более 70% населения (от 25% в Республике Алтай 

до 87% в Кемеровской области) сосредоточено в го-
родских населенных пунктах, среди которых 88 горо-
дов различного уровня подчинения и 119 поселков го-
родского типа. Сельское население проживает в селах, 
объединенных в 1 996 сельских администраций. Только 
24 населенных пункта, согласно СНиП 2.04.02–84, от-

носятся к I категории надежности подачи воды (число 
жителей более 50 тыс. человек). Подавляющее боль-
шинство составляют малые населенные пункты, что 
создает определенные сложности в обеспечении насе-
ления надежными источниками водоснабжения.  

Считается, что страна или регион периодически бу-
дут испытывать дискомфорт, если удельная обеспечен-
ность населения составляет менее 1,7 тыс. м3 в год на 
1 человека. В рассматриваемом регионе только речной 
сток даже в пределах наиболее урбанизированной и, 
следовательно, располагающей относительно малыми 
удельными водными ресурсами Кемеровской области 
обеспечивает не менее 15 тыс. м3 воды в год на каждого 
жителя (табл. 1). Ресурсы пресных подземных вод со-
ставляют от 2,1 до 68,6 тыс. м3/год на 1 человека. Таким 
образом, по природным условиям регион в целом хоро-
шо обеспечен водными ресурсами, однако это благопо-
лучие относительное. Ресурсы далеко не всегда присут-
ствуют там, где они нужны конкретному потребителю. 
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Томская область 314 1064 3,4 50 36,4 25 0,81 242 – 242 145 – 145 

Кемеровская область 96 2743 28,6 15 2,8 46 0,67 486 305 181 235 170 65 

Республика Хакасия 62 533 8,7 25 28,3 22 0,88 287 9 278 161 10 151 

Республика Алтай 93 210 2,3 95 35,3 4 1,00 93 21,1 72 59 10 49 
Новосибирская  
область 

178 2710 15,2 15 2,1 43 0,43 401 208 193 264 166 98 

Республика Тыва 169 311 1,8 80 68,6 3 0,65 227 3 224 81 1 80 
Красноярский край 
(юг) 

143 858 6,0 50 19,5 17 0,86 201 – 201 131 23 108 

Алтайский край 168 2399 14,3 15 4,9 112 0,80 380 24 356 210 113 97 
1 Население и площадь субъектов РФ (2012 г.) приведены по данным [10]. Ресурсы и водоотбор – по материалам [11]. 
 

Для водоснабжения используются поверхностные и 
подземные воды. Вариант использования поверхност-
ных вод для хозяйственно-питьевых целей нельзя счи-
тать удовлетворительным в связи с уже существующим 
их загрязнением (Томь, Иня и др.) и полной незащи-
щенностью от потенциальных катастроф, примеры ко-
торых широко известны как в России, так и за рубежом 
(Чернобыль, прорыв вод, содержащих цианиды, в бас-
сейне Дуная и др.). Тем не менее в Новосибирской и 
Кемеровской областях поверхностные воды широко 
используются для водоснабжения населения. В боль-
шинстве городов водоснабжение базируется на сов-
местной эксплуатации поверхностных и подземных 
источников, однако в наиболее крупных из них доля 
поверхностных вод достигает 80%. В Республике Ал-
тай и Алтайском крае поверхностные воды для питье-
вых нужд используются в меньшей мере, а в Томской 
области не используются вовсе. 

Доля подземных вод в общем водопотреблении со-
ставляет от 39–70 (Новосибирская и Кемеровская обла-
сти) до 98–100% (Республика Хакасия, Томская об-
ласть). Активно эксплуатируются горизонты стратифи-
цированных отложений широкого возрастного диапазо-
на и различного литологического состава: от закарсто-
ванных известняков рифея и венда до современных ал-
лювиальных гравийно-галечниковых образований. Для 
организации централизованного водоснабжения круп-
ных потребителей стратегическое значение на террито-
рии Западно-Сибирского артезианского бассейна (Том-
ская, Новосибирская области, Алтайский край) имеют 
водоносные комплексы палеогеновых, меловых и, в 
меньшей мере, неоген-четвертичных отложений, на тер-
ритории Алтае-Саянской гидрогеологической складча-
той области – комплексы аллювиальных четвертичных 
отложений крупных речных долин (юг Красноярского 
края, Республика Хакасия, Кемеровская область) и нео-
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ген-четвертичных отложений межгорных впадин (рес-
публики Алтай, Тыва).  

На территории региона разведано около 400 место-
рождений пресных подземных вод с запасами около 
8,5 млн м3/сут, что составляет, в среднем, 760 л/сут на 
1 человека. Наиболее полно разведаны подземные воды 
в Кемеровской области, где, несмотря на низкую 
удельную обеспеченность разведанными запасами, до-
казана принципиальная возможность удовлетворения 
нужд основной массы населения, в том числе и сель-
ского. С различной степенью детальности, но, в целом, 
гораздо хуже изучены подземные воды в Томской об-
ласти и в Республике Хакасия (например, в Республике 
Хакасия разведанные запасы даже наиболее хорошо 
изученного комплекса аллювиальных отложений со-
ставляют не более 10% от потенциальных). Высокие 
средние значения удельной обеспеченности связаны с 
тем, что основная доля разведанных запасов приходит-
ся на крупные единичные месторождения, такие как 
Томское и Черногорское, обеспечивающие нужды ад-
министративных центров. Эти месторождения, уни-
кальные по запасам, являются в то же время типичны-
ми представителями, характерными для основных гид-
рогеологических структур. Первое из них с разведан-
ными и утвержденными ранее эксплуатационными запа-
сами подземных вод до 500 тыс. м3/сут расположено в 
пределах Обь-Томского междуречья и относится к ме-
сторождениям платформенного типа, второе является 
представителем месторождений в речных долинах (до-
лина р. Абакан), а его эксплуатационные запасы были 
утверждены в сумме 287,7 тыс. м3/сут.  

Доля крупных месторождений среди разведанных в 
Алтае-Саянской складчатой области не превышает 2%. 
Основную часть составляют месторождения, приуро-
ченные к трещинным и трещинно-карстовым коллек-
торам. Для них характерны сложные и очень сложные 
гидрогеологические условия, сравнительно небольшие 
размеры, высокая неоднородность фильтрационных 
свойств водовмещающих пород и нередкая неопреде-
ленность как обеспеченности, так и самих источников 
формирования ресурсов подземных вод. 

Более 100 месторождений с общими запасами по-
рядка 1 400 тыс. м3/сут (около половины запасов, раз-
веданных в регионе) не эксплуатируются по различным 
причинам – от ухудшения качества воды (Сорское, Ка-
ландасское и др.) и отсутствия предприятия, для кото-
рого оценивалось месторождение (Аскизское), до пре-
кращения финансирования и полного отказа от уже 
начатого строительства водопроводов, в том числе и 
групповых (Ширинское). Среди неосвоенных – как 
мелкие, так и крупные месторождения, такие, напри-
мер, как Кемеровская группа месторождений, где от-
дельные из них имеют запасы, превышающие 
100 тыс. м3/сут. В Томской области не эксплуатируют-
ся 12 достаточно крупных месторождений с общими 
утвержденными ранее запасами более 280 тыс. м3/сут. 

Суммарный общий отбор подземных вод составляет 
более 2 700 тыс. м3/сут. В эту цифру не входит расход 
воды, отбираемой индивидуальными источниками во-
доснабжения, которыми пользуется некоторая часть 
населения даже в наиболее крупных городах. В сель-
ской местности эта часть может быть весьма суще-

ственна в связи с недостаточным развитием водопро-
водных сетей. Кроме того, в ряде малых населенных 
пунктов вообще нет коммунального водоснабжения. 

Среднее удельное водопотребление в Томской об-
ласти и Республике Хакасия близко к среднему рос-
сийскому, в Кемеровской, Новосибирской областях и 
Алтайском крае превышают ее, в Республике Алтай – 
намного ниже. Для сравнения: водопотребление, име-
ющее выраженную тенденцию к снижению, не превы-
шает в Японии и Швеции 200–215 л/сут, а в Германии 
составляет 120 л/сут на 1 человека. 

Городское население в Республике Хакасия, согласно 
официальной отчетности, потребляет 222, в Томской 
области 169, в Кемеровской – 175 л/сут воды на челове-
ка. Диапазон величин удельного водопотребления по 
отдельным городским населенным пунктам очень ши-
рок. Их значения колеблются от 47–107 (пгт. Усть-
Абакан, гг. Юрга, Колпашево и др.) до 266–380 
(гг. Стрежевой, Абаза, Саяногорск) и даже 585 л/сут 
(г. Сосновоборск). Максимальное водопотребление при-
надлежит городам, расходующим большие объемы воды 
на производственные нужды. В сельской местности ко-
лебания средних величин в отдельных районах состав-
ляют от 22 до 304 л/сут. Наиболее велики они в степной 
и лесостепной полуаридных зонах, причем на хозяй-
ственно-питьевые цели расходуется 46–53% потребляе-
мой воды. Минимальные значения относятся преимуще-
ственно к гумидной зоне, а доля хозяйственно-питьевого 
водоснабжения возрастает до 72–76%.  

Возникает парадокс: водопотребление максимально 
там, где воды мало, минимально там, где она есть. По 
нашему мнению, это связано с тем, что в засушливых рай-
онах обеспечение населения базируется в подавляющей 
своей массе на эксплуатации коммунальных систем водо-
снабжения, на которых существует учет отбираемой воды. 
Малые же значения показателей, характерные для гумид-
ной зоны, объясняются не недостатком воды, а отсутстви-
ем настоятельной, жизненно необходимой потребности в 
коммунальных водозаборных сооружениях и, соответ-
ственно, самих сооружений и учета водопотребления. 

Проведенный анализ тенденций развития водоснаб-
жения свидетельствует о выраженном в последние деся-
тилетия снижении объемов водопотребления. Среди 
причин следует указать общий упадок экономики пред-
приятий и агропромышленного комплекса (1990-е гг.), и 
наметившееся в последнее время упорядочение систе-
мы учета водопотребления. Вместе с тем снижение 
общего водоотбора даже в тех районах, где статистиче-
ские показатели водопотребления имеют низкие значе-
ния, позволяет утверждать, что острого дефицита воды 
на подавляющей части территории нет – население, в 
среднем, отбирает столько воды, сколько ему требуется 
и сколько позволяет техническое оснащение систем 
водоснабжения. 

Современный облик систем водоснабжения в зна-
чительной мере отражает тенденции, существовавшие 
в эпохи индустриализации, территориально-промыш-
ленных комплексов и освоения целинных земель, когда 
основным принципом развития экономики было созда-
ние градоформирующих объектов (Кузнецкий метал-
лургический, Сибирский химический, Сорский молиб-
деновый комбинаты, Саянский алюминиевый завод и 
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др.), а социальная сфера финансировалась по остаточ-
ный схеме. В целом современный уровень централиза-
ции и технического оформления систем водоснабжения 
все еще в значительной мере определяется статусом 
населенных пунктов и финансовым положением гра-
доформирующих предприятий. 

Централизованные системы водоснабжения, имею-
щие практически весь набор необходимых сооружений, 
реализованы в крупных административных и промыш-
ленных центрах. В поселках городского типа системы 
водоснабжения наиболее часто организованы по следу-
ющей схеме: локальный водозабор с насосными станци-
ями I подъема (обычно погружные насосы ЭЦВ) – 
напорно-регулирующая емкость – разводящая водопро-
водная сеть (кольцевая или тупиковая), оборудованная 
вводами в дома и водоразборными колонками. Реже ис-
пользуются децентрализованные системы (водозабор – 
башня, сети отсутствуют) и системы с несколькими во-
дозаборами, работающими на общую кольцевую сеть. 
Используются как групповые водозаборы (от 2 до 
17 скважин), так и одиночные скважины. В отдельных 
поселках используются и шахтные колодцы.  

В сельской местности централизованными систе-
мами (один или несколько водозаборов и разводящие 
сети) обеспечено ориентировочно 45–50% населенных 
пунктов и населения, децентрализованными системами 
общего пользования – третья часть, а только автоном-
ными системами – около 20% населенных мест (малые 
населенные пункты, имеющие первые десятки, иногда 
до 200–300 жителей). Такие населенные пункты есть в 
каждом административном подразделении, но в степ-
ных районах они единичны, в то время как в горных 
составляют 25%, а иногда до 60% населенных мест. 
Основными водозаборными сооружениями комму-
нальных систем водоснабжения являются скважины. 
Глубина скважин изменяется от 14 до 200 м, около 60% 
имеют глубину 50–100 м. Значительная часть скважин 
имеет срок эксплуатации, близкий к предельному. В 
Республике Хакасия, например, 80% скважин эксплуа-
тируется более 20 лет, а многие из них пройдены еще 
до 1975 г. Особую тревогу вызывает состояние водо-
проводных сетей. Их предельная изношенность в ряде 
крупных городских населенных пунктов (гг. Абакан, 
Черногорск, Новокузнецк и др.) при все еще совершен-
но недостаточных объемах реновационных работ дает 
основание считать реальной угрозу возникновения ава-
рийных ситуаций. В ряде сельских населенных мест 
сети отсутствуют, а там, где имеются, их износ нередко 
достигает 80–90%. 

Анализ состава, технического оснащения и режима 
эксплуатации систем водоснабжения в малых и сред-
них населенных пунктах позволяет сделать вывод, что 
самым существенным их недостатком является практи-
чески полное, особенно в сельской местности, отсут-
ствие сооружений для очистки воды. Низкая обеспе-
ченность станциями водоподготовки объясняется не 
только финансовыми сложностями, но и недостатком 
информации о современных технологиях и техниче-
ских средствах и отсутствием хорошо проработанных и 
адаптированных к местным условиям проектов устано-

вок небольшой производительности для сельских ма-
ломощных водозаборов. 

 
Качество вод и технологии водоподготовки 

 
Воды, приуроченные к верхней части гидрогеоло-

гического разреза и использующиеся для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения населения, разнообразны 
по ионно-солевому составу, величине общей минера-
лизации, отдельным гидрогеохимическим показателям, 
изменчивость которых подчиняется известным законо-
мерностям гидрогеохимической зональности: высотной 
в пределах Алтае-Саянской складчатой области и ши-
ротной на территории Западно-Сибирской плиты. Мно-
гообразие состава и качества подземных вод Алтае-
Саянской складчатой области практически полностью 
отражается в табл. 2.  

В пределах гипсометрически приподнятых гидро-
геологических массивов, в условиях избыточного 
увлажнения формируются и, соответственно, исполь-
зуются для водоснабжения преимущественно гидро-
карбонатные воды. Общая минерализация вод изменя-
ется от 125 до 917 мг/дм3, составляя в среднем 
393 мг/дм3. 

Минимальные значения минерализации характерны 
для вод гранитоидов и кембрийских известняков, мак-
симальные – для вод девонских отложений. По катион-
ному составу воды магниево-кальциевые в гранитоид-
ных интрузиях и более сложные – в палеозойских и про-
терозойских породах. В подземных водах пород девон-
ского возраста возрастают содержания сульфатов, а сре-
ди катионов, наряду с кальцием, присутствует натрий. 
По общей жесткости воды горной части преимуще-
ственно умеренно жесткие, реже мягкие. Повышенные 
ее значения отмечены в девонских, кембрийских и ри-
фейских породах, где доля водозаборов с водами, не-
кондиционными по этому показателю, составляет 15–
25%. Значительно чаще встречаются воды с некондици-
онными показателями по железу, а его содержания в 
отдельных случаях достигают десятков ПДК. 

По мере перехода от горной части к степной, т.е. к 
структурам межгорных бассейнов, уменьшается ин-
тенсивность водообмена, а воды становятся значи-
тельно более минерализованными и обогащенными 
как макро-, так и микрокомпонентами. Для подземных 
вод каменноугольных и пермских отложений харак-
терны пестрота химического состава и минерализа-
ции, высокая встречаемость вод, некондиционных по 
ряду нормируемых показателей. В породах девонско-
го возраста воды часто становятся сульфатно-
гидрокарбонатными и даже гидрокарбонатно-суль-
фатными, а минерализация превышает 1 г/дм3. 
В красноцветных разностях пород отмечаются суль-
фатный и хлоридный составы и наиболее высокая, до 
5 г/дм3 и более, минерализация подземных вод. Воды 
кембрийских и рифейских отложений, а также палео-
зойских интрузивных пород пресные гидрокарбонат-
ные кальциевые, иногда натриевые и магниевые. Су-
хой остаток изменяется от 0,15 до 0,7 г/дм3 при сред-
них значениях 0,32–0,52 г/дм3. 
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Т а б л и ц а  2  
Типизация состава и качества природных вод, использующихся для водоснабжения населения  

центральной части Алтае-Саянской складчатой области 
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* В скобках указаны ионы, присутствие которых возможно на уровне, определяющем классификационный тип вод.  

 
Воды комплекса четвертичных аллювиальных от-

ложений пресные, гидрокарбонатные с различным 
катионным составом, нейтральные и слабощелочные, 
мягкие и умеренно жесткие. Минерализация в сред-

нем составляет около 500 мг/дм3. В долинах крупных 
рек она редко достигает средней величины, а непо-
средственно в береговой полосе на участках располо-
жения инфильтрационных водозаборов зачастую со-
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ставляет 110–130 мг/дм3, т.е. близка к речным водам, 
доля которых в отбираемом водозабором расходе мо-
жет достигать 80–90% и более. На участках, удален-
ных от поверхностных водотоков, встречаются под-
земные воды, имеющие повышенные минерализацию, 
жесткость, содержания сульфатов, хлоридов, магния и 
натрия. Подобные аномалии связаны с разгрузкой 
более минерализованных подземных вод подстилаю-
щих коренных отложений, усиленной работой водоза-
борных сооружений. 

При улучшении качества воды, с позиций экологи-
ческой безопасности, предпочтение следует отдавать 
безреагентным способам, базирующимся на есте-
ственно-природных процессах выведения элементов 
из растворов, и, как вынужденную меру, для сниже-
ния жесткости и солесодержания использовать реа-
гентные и ионообменные методы. Выбор технологи-
ческих схем водоподготовки и обоснование назначе-
ния и состава сооружений целесообразно осуществ-
лять с учетом рекомендаций табл. 3. 

В пределах Западно-Сибирского бассейна, в соот-
ветствии с общими закономерностями широтной гид-
рогеохимической зональности, в обстановках степи и 
лесостепи формируются минерализованные подзем-
ные воды сложного состава, а более пресные, гидро-
карбонатные – в подзоне средней заболоченной тайги. 
Особенно четко это проявляется в изменчивости па-
раметров химического состава подземных вод ком-
плексов неоген-четвертичных и палеогеновых отло-
жений, находящихся в зоне интенсивного водообмена 
и потому представляющих собой наиболее динамич-
ную систему, чутко реагирующую на внешнее воздей-

ствие как естественно-природного, так и антропоген-
ного происхождения. На территориях с типично степ-
ными условиями (Кулундинские, Барабинские степи) 
развиты сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридно-
сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатные, хлорид-
ные подземные воды, как и в степях межгорных впа-
дин, требующие корректировки по содержаниям 
сульфатов, хлоридов, натрия, азотистых соединений, 
жесткости, минерализации. По мере перехода к под-
тайге и средней тайге воды сменяются гидрокарбо-
натными пресными, умеренно пресными и уль-
трапресными, а наиболее актуальными вопросами 
водоподготовки на севере, как, например, в Томской 
области, становятся удаление железа, марганца и ор-
ганических веществ. Осложняют обстановку нефте-
продукты и соединения азота, существенное влияние 
оказывает антропогенное загрязнение, иногда вплоть 
до появления на локальных участках вод, не встреча-
ющиеся в естественных условиях, например нитрат-
но-хлоридных с общей минерализацией до 0,8–
1,0 г/дм3, содержанием нитратов до 160 и хлоридов до 
342 мг/дм3. 

При сравнении закономерностей изменчивости 
химического состава подземных вод в пределах тер-
риторий с различными ландшафтными условиями 
становится очевидным, что количество проблемных 
вопросов, подлежащих решению при доведении каче-
ства природных вод до кондиций, отвечающих водам 
хозяйственно-питьевого назначения, возрастает с ро-
стом минерализации исходной воды. Это вполне есте-
ственно, так как с ростом минерализации возрастают 
содержания компонентов, подлежащих удалению.  

 
Т а б л и ц а  3 

Методы водоподготовки 
 

Метод 
водоподготовки 

Схема водоподготовки 
Назначение и состав  

сооружений 
Индекс 
схемы 

Упрощенная аэрация,  
фильтрование на 

открытых фильтрах 

1

2

3

4

5

6

7

Очистка от Fe2+, Mn 2+: 
1 – скважина; 2 – аэратор; 3 – зернистый 
фильтр; 4 – узел обеззараживания; 5 – 
насос подачи воды в водонапорную баш-
ню; 6 – башня; 7 – подача воды потребите-
лю 

1 

Аэрация, фильтрова-
ние на напорных 

фильтрах 

1

2

3

4

5

6

Очистка от Fe2+ и Mn2+: 
1 – водозаборная скважина; 2 – зернистый 
фильтр; 3 – компрессор; 4 – узел обеззара-
живания; 5 – водонапорная башня; 6 – 
подача воды потребителю 

2 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  3 
 

Метод 
водоподготовки 

Схема водоподготовки 
Назначение и состав  

сооружений 
Индекс 
схемы 

Упрощенная аэрация, 
фильтрование 

1

2

3

4

5

6
7

Очистка от Fe2+, Mn2+, H2S, CO2, NH4: 
1 – скважина; 2 – подача воды на аэрацию в 
водонапорную башню; 3 – башня; 4 – подача 
воды на фильтр; 5 – зернистый фильтр; 6 – 
подача воды на промывку; 7 – подача воды 
потребителю  

3 

Одноступенчатое  
Na-катионирование 

1

2 3

4

5

6

7

8

9

Умягчение:  
1 – скважина; 2 – подача воды на фильтр; 3 – 
Na-катионитовый фильтр; 4 – подача умяг-
ченной воды потребителю; 5 – бак с раство-
ром поваренной соли; 6 – бак с частично 
умягченной водой для взрыхления катионита; 
7 – подача раствора поваренной соли; 8 – 
дренажная вода; 9 – отмывочная вода 

4 

Упрощенная аэрация  
и двухступенчатое  
фильтрование 

1

2

3

4

5

Очистка воды от Fe2+, Mn2+, CO2, солей  
жесткости (умягчение):  
1 – скважина; 2 – зернистый фильтр; 3 – пода-
ча осветленной воды на фильтр умягчения; 4 – 
фильтр умягчения с кремний-фосфатной за-
грузкой; 5 – подача воды потребителю 

5 

Упрощенная аэрация, 
фильтрование, ионно-
обменное умягчение 

1

2

3

4
5

6

7

8

9 10

11 12

3

3

Очистка от Fe2+, Mn2+, H2S, CO2, NH4 , умягче-
ние на сорбционно-обменных фильтрах:  
1 – скважина; 2 – блок аэрации воды; 3 – насо-
сы; 4 – сорбционно-обменный фильтр (кли-
ноптилолит); 5 – смеситель; 6 – РЧВ; 7 – по-
дача воды потребителю; 8 – узел обеззаражи-
вания; 9 и 10 – баки хранения и восстановле-
ния регенерационного раствора; 11 – бак мок-
рого хранения соли; 12 – электролизер 

6 

Ионный обмен 

1

2

4 5

6
7

3

8

Умягчение с обессоливанием:  
1 – подача воды; 2 – водород-катионитовый 
фильтр; 3 – анионитовый фильтр; 4 – декарбо-
низатор; 5 – вентилятор; 6 – бак декарбонизи-
рованной воды; 7 – насос; 8 – обессоленная 
вода 

7 

H – Na-катионирование 

1

2

4

5 6 7

8

9

103

5

CO2
Обессоливание:  
1 – исходная вода; 2 и 3 – водород- и натрий-
катионитовые фильтры соответственно;  
4 – дегазатор; 5 – баки с водой для взрыхления 
катионита; 6 – бак раствора кислоты;  
7 – бак раствора соли; 8 – насос;  
9 – вентилятор; 10 – подача воды потребителю 

8 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  3 
 

Метод 
водоподготовки 

Схема водоподготовки 
Назначение и состав  

сооружений 
Индекс 
схемы 

Аэрация, фильтрова-
ние, сорбция 

1

2 4

5

6

7а

8

9
3 7б

Очистка от Fe2+, CO2, фенолов, нефтепродук-
тов: 1 – скважина; 2 – аэратор-дегазатор; 3 – 
отстойник; 4 – зернистый фильтр; 5 – сорбци-
онный фильтр; 6 – узел обеззараживания; 7 – 
насосы подачи воды на фильтры (а), на башню 
(б); 8 – башня; 9 – подача воды потребителю 

9 

Окисление озоном, 
фильтрование, сорбция 

1

2

4

5

6 78

9

3

2

Очистка от Fe2+, Mn2+, H2S, CO2, органических 
веществ, NH3:  
1 – скважина; 2 – контактная камера; 3 – двух-
секционный фильтр. Загрузка – глауконито-
вый песок, аминолигнин; 4 – озонаторная; 5 – 
подача озона; 6 – подача озона на доочистку и 
обеззараживание; 7 – подача воды потребите-
лю; 8 – подача воды (регенерация); 9 – отвод 
отмывочной воды  

10 

 
Заключение 

 
Комплексный анализ современного состояния водо-

снабжения, природных ландшафтно-климатических, 
геолого-структурных и гидрогеологических условий, 
демографической и социально-экономической обста-
новки, хозяйственной деятельности и связанной с ней 

техногенной нагрузки показывает, что регион, за исклю-
чением территорий промышленно-селитебных агломера-
ций и интенсивной разработки месторождений полезных 
ископаемых, не испытывает дефицита водных ресурсов, а 
основные проблемы связаны с широким распространением 
вод, некондиционных по качеству уже в природных усло-
виях, и недостаточным развитием систем водоснабжения. 
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Public water supply, availability of water resources, inventory and facilities of Siberian region water supply systems are considered. The 
diversity of natural landscape and climatic geological and hydrogeological conditions of the structural features defines economic activity 
and general socio-economic and environmental situation in the region. Groundwater is noticed to be the main source of water. The 
surface sources play a significant role in water supply in big cities (Novosibirsk, Kemerovo, Barnaul). Aquifer systems of Paleocene, 
Cretaceous deposits and in a less degree Neocene-Quaternary deposits have a strategic significance for the centralized water supply 
development on the territory of the West Siberian artesian basin (Tomsk and Novosibirsk Oblasts, Altai Krai). Quaternary deposit 
alluvial complexes of large river valleys are important for the centralized water supply on the Altai-Sayan hydrogeological folded area 
(south of Krasnoyarsk Krai, Republic of Khakassia, Kemerovo Oblast), and Neocene-Quaternary deposits of intermountain basins are 
significant for the centralized water supply in the Republics of Altai and Tuva. With the total high level of water resource of the region, 
the water supply condition does not meet modern requirements. The analysis of the composition, equipment and operational mode of 
water supply systems in the settlements draws the conclusion that the most essential fault is the low provision of water treatment 
systems, especially in rural areas. Reasons for this situation cannot be explained by only financial difficulties, but also they depend on 
the lack of information about modern technologies and technical means and the lack of well-developed and locally adapted projects of 
small plants for the rural low-power performance intakes. The characteristic of the composition and quality of groundwater used for 
water supply is presented. The variability of ion-salt composition, the value of total salinity, the water quality are noticed to be governed 
by the altitudinal zonality within the Altai-Sayan folded area and they are controlled by the latitudinal zonality in the West Siberian 
plate. Comparison of the groundwater chemical composition regularities within the territories with different landscape conditions shows 
that the number of topical issues to be addressed by adjusting the natural water quality up to the quality of drinking water increases with 
the salinity increase of water. Guidance is provided on types of water treatment buildings which consider the diversity of groundwater 
composition for the utility and drinking water supply of the population in the region. While improving the quality of water from the 
standpoint of environmental safety, it is recommended to give preference to non-reagent methods based on natural processes of elements 
removal from solutions, and as an emergency measure to reduce stiffness and salinity it is recommended to use reagent and ion 
exchange methods. 
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Н.С. Трифонов, Е.Н. Климова, Е.С. Сидкина, В.И. Уварова 
 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СВЯЗИ  

С ВОПРОСАМИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
(УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Рассмотрены гидрогеологические условия месторождения пресных подземных вод территории Марковского НГКМ, использу-
емых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приведено геологическое и гидрогеологическое строение территории, дан-
ные о химическом составе вод эксплуатируемого горизонта. Дана оценка возможности использования вод для питьевых целей 
с учетом гидродинамических и гидрогеохимических условий. 
Ключевые слова: подземные воды; гидрогеологические условия; Марковское нефтегазоконденсатное месторождение; сред-
некембрийский водоносный горизонт; верхоленская свита. 
 

В настоящее время на территории Иркутской обла-
сти активно ведется разработка месторождений нефти и 
газа. Район Марковского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (НГКМ) характеризуется низкой степенью 
изученности геологических и гидрогеологических усло-
вий. В то же время перед недропользователями стоит 
много задач, среди которых – обеспечение водой хозяй-
ственно-питьевых нужд объектов нефтепромыслов.  

Для решения данной задачи детальность изучения 
геолого-гидрогеологических условий территории не 
является достаточной, несмотря на длительный срок ее 
исследования. Планомерное геологическое изучение 
территории началось в середине XX в. и было связано с 
нефтепоисковыми работами на Сибирской платформе. 
Наибольший вклад в развитие изучения региона внесли 
В.А. Обручев, А.А. Трофимук, Н.И. Толстихин, 
Е.В. Пиннекер, А.Э. Конторович, И.К. Зайцев, 
А.Е. Басков, К.Г. Гинзбург, А.А. Дзюба, В.И. Вожов, 
С.В. Алексеев, С.П. Ситников, А.И. Кукуев, 
Т.К. Боговская, Г.А. Кузнецов, Е.З. Разумовская, 
Е.В. Ильин, М.П. Михайлов и др. [1–9].  

 
Фактический материал 

 
В 2013 г. совместно с Иркутской нефтяной компа-

нией были проведены работы по составлению проекта 
разработки Подголешного месторождения питьевых 
подземных вод. Были обобщены литературные данные 
о геологическом и гидрогеологическом строении 
участка, обработана информация по химическим ана-
лизам подземных вод. Изучение химического состава 
подземных вод проводилось с 2000 г., в 2009–2013 гг. 
исследование проводилось регулярно. Анализ проб 
осуществлялся в аккредитованной лаборатории Усть-
Кутского филиала федерального государственного 
учреждения здравоохранения (ФГУЗ) и лаборатории 
гидрохимии и химии атмосферы Лимнологического 
института СО РАН. Всего за время эксплуатации водо-
забора было отобрано 22 пробы. 

 
Общая характеристика изучаемой территории 

 
Марковское нефтегазоконденсатное месторождение 

(МНГМ) расположено в северо-восточной части Усть-
Кутского района Иркутской области (рис. 1). Изучае-
мый район расположен на территории Лено-

Ангарского плато на юго-восточной окраине Средне-
Сибирского плоскогорья. Объект работ приурочен к 
водораздельному пространству рек Большая и Малая 
Тира, принадлежащих к бассейну р. Лены. 

Рельеф района холмисто-увалистый, характеризует-
ся небольшими поднятиями и понижениями и густой 
речной сетью с отметками водоразделов около 500–
700 м, превышающими урезы рек на 210–450 м. Кли-
мат района резко континентальный, со значительными 
колебаниями суточных и сезонных температур, с хо-
лодной продолжительной зимой и коротким жарким 
летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 
минус 3,5–4,7°С. 

 
Геологическое строение 

 
В тектоническом отношении Марковское НГКМ 

расположено в юго-западной части Непско-
Ботуобинской антеклизы. В геологическом строении 
верхней части разреза территории принимают участие 
средне-верхнекембрийские, верхнекембрийские, ниж-
неордовикские, средне-верхнеордовикские и четвер-
тичные отложения (табл. 1, рис. 2). 

 
Гидрогеология района 

 
В гидрогеологическом отношении район исследова-

ний расположен в пределах Верхнеленского артезиан-
ского бассейна II порядка, входящего в состав Ангаро-
Ленского артезианского бассейна I порядка. В гидрогео-
логическом отношении в районе распространены сле-
дующие основные гидрогеологические подразделения: 

– водоносный горизонт четвертичных отложений; 
– средне-верхнеордовикский водоносный комплекс; 
– среднеордовикский водоносный комплекс; 
– верхнекембрийско-нижнеордовикский водонос-

ный комплекс; 
– среднекембрийский водоносный комплекс. 
Водоносный горизонт четвертичных отложений 

(QIV) приурочен к аллювиальным отложениям крупных 
рек. Водовмещающими породами являются суглинки и 
гравийно-галечниковые отложения. Фильтрационные 
свойства водоносных пород изучены слабо, поскольку 
данный горизонт не имеет перспектив как источник 
водоснабжения. Максимальные дебиты, полученные 
при производстве откачек, составляют 1,7–5,5 л/с. По 
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химическому составу подземные воды горизонта гид-
рокарбонатные магниево-кальциевые, с минерализаци-
ей до 1 г/дм3. Грунтовые воды современного водонос-
ного горизонта безнапорные, не защищены от загряз-
нения с поверхности земли. 

Средне-верхнеордовикский водоносный комплекс 
(О2–3) включает макаровскую свиту. Водовмещающие 

породы (алевролиты и аргиллиты) имеют низкие филь-
трационные свойства, при этом коэффициенты филь-
трации не превышают 1 м/сут. Модуль прогнозных 
эксплуатационных ресурсов подземных вод комплекса 
невелик и составляет 0,18 л/с·км2. Водоносный ком-
плекс имеет слабую гидравлическую связь с нижезале-
гающими гидрогеологическими подразделениями. 

  

 
 

Рис. 1. Обзорная схема изучаемой территории 
 

 
Т а б л и ц а  1 

Обобщенная литолого-стратиграфическая характеристика разреза в районе Марковского НГКМ 
 

Стратиграфическое подразделение Индекс Описание пород 

Четвертичные отложения Q IV Суглинки с включениями  дресвы и щебня 

Макаровская свита среднего –  
верхнего ордовика 

О2-3 mk Аргиллиты, алевролиты с редкими прослоями мергелей и карбонатных песчаников 

Чертовская свита среднего ордовика О2 cr Алевролиты с прослоями песчаников кварцевых, доломитов и известняков 
Криволуцкая свита  
среднего ордовика 

O2 kr Песчаники кварцевые с прослоями алевролитов, аргиллитов, известняков 

Усть-Кутская свита  
нижнего ордовика 

O1 uk Доломиты с прослоями песчаников. Породы кавернозные, участками окремнённые 

Илгинская свита верхнего кембрия Є3 il Песчаники полевошпатовые и кварцевые с прослоями доломитов и конгломератов 
Верхоленская свита  
среднего кембрия 

Є2 vl 
Алевролиты с прослоями песчаников, мергелей, аргиллитов, доломитов.  

В нижней части разреза доломиты кремнистые, мергели с включениями гипса 
Литвинцевская свита нижнего –  

среднего кембрия 
Є1-2 lt 

Доломиты с прослоями песчаников и известняков. Породы участками окремнённые,  
интенсивно трещиноватые и кавернозные 
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Рис. 2. Геолого-гидрогеологический разрез исследуемого района 

 
Среднеордовикский водоносный комплекс (O2) при-

урочен к отложениям криволуцкой и чертовской свит 
среднего ордовика. Водообильность водовмещающих 
пород (трещиноватые алевролиты и аргиллиты) харак-
теризуется дебитами, полученными при откачках из 
скважин, которые изменялись от 0,13 до 2,8 л/с при 
понижениях 1,3–20 м. Коэффициенты водопроводимо-
сти при этом составляют десятки м2/сут. Величина мо-
дуля прогнозных ресурсов подземных вод незначи-
тельная и равна 0,20–0,5 м3/сут. Водоносный комплекс 
имеет слабую гидравлическую связь с нижезалегаю-

щими гидрогеологическими подразделениями. Грунто-
вые воды условно защищены от загрязнения на площа-
ди придолинных склонов рек и ручьев и на водоразде-
лах. По химическому составу подземные воды водо-
носного комплекса имеют гидрокарбонатный магние-
во-кальциевый состав с минерализацией 0,25–
0,32 г/дм3. 

Верхнекембрийско-нижнеордовикский водоносный 
комплекс (Є3–О1) включает в себя терригенно-
карбонатные отложения илгинской свиты верхнего 
кембрия и усть-кутской свиты нижнего ордовика. Во-
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доносные породы представлены трещиноватыми пес-
чаниками, доломитами и известняками. Водообиль-
ность комплекса характеризуется модулем прогноз-
ных ресурсов подземных вод, равным 0,59 л/с·км2. Он 
имеет гидравлическую связь с перекрывающими гид-
рогеологическими подразделениями и залегает на 
слабопроницаемых песчано-глинистых отложениях 
среднего кембрия. По химическому составу воды гид-
рокарбонатные, минерализация не превышает 0,5–
1,0 г/дм3. 

На площади работ подошва водоносного комплекса 
расположена выше базиса дренирования, и в условиях 
нисходящего гидродинамического режима (а пределах 
водоразделов, склонов и долин мелких ручьев) водо-
носный комплекс может быть сдренирован до глубины 
50–100 м. Воды являются условно защищенными от 
проникновения загрязнения с поверхности земли. 

Среднекембрийский водоносный комплекс (Є2) явля-
ется основным продуктивным гидрогеологическим 
подразделением в районе Марковского нефтегазонос-
ного месторождения и распространен в долине р. Лена 
(рис. 2). Водообильность и фильтрационные свойства 
водовмещающих пород, представленных трещинова-
тыми терригенными песчано-глинистыми породами 
верхоленской свиты (алевролиты, мергели и песчани-
ки), характеризуются коэффициентами водопроводи-
мости и фильтрации от 11 до 183 м2/сут и 1,6 до 
11,0 м2/сут соответственно. Модуль прогнозных экс-
плуатационных ресурсов среднекембрийского водо-
носного комплекса составляет 0,54 л/с·км2. 

 
Химический состав подземных вод 

 
В вертикальном разрезе территории выделяют три 

гидродинамические зоны: свободного, затрудненного 
(замедленного) и весьма затрудненного водообмена. 
С ухудшением гидродинамических условий изменяется 
состав подземных вод и увеличивается их минерализа-
ция. В соответствии с этим выделяют несколько гидро-
геохимических зон [5, 10–13]: 

1) зона гидрокарбонатных магниево-кальциевых и 
кальциево-магниевых пресных вод с кислородно- или 
углекисло-азотными газами; 

2) зона гидрокарбонатных натриевых слабоминера-
лизованных вод (0,2–0,7 г/дм3) с азотными и азотно-
метановыми газами; 

3) зона сульфатных кальциевых солоноватых вод 
(1–5 г/дм3) с газами кислородно- или углекисло-
азотного состава; 

4) зона хлоридных натриевых соленых вод и слабых 
рассолов (до 150 г/дм3) с газами преимущественно 
азотного состава; 

5) зона хлоридных натриевых, натриево-кальциевых 
и кальциевых от крепких до предельно насыщенных 
рассолов (минерализация 150–600 г/дм3) с метаново-
азотными, азотно-метановыми или метаново-азотно-
сероводородными газами; 

6) зона хлоридных, главным образом кальциевых и 
натриево-кальциевых рассолов повышенной крепости 
(от 290 до 500 г/дм3) с существенно метаново-азотным 
или азотно-метановым газовым составом. 

При решении вопросов хозяйственно-питьевого во-
доснабжения главный интерес представляют подзем-
ные воды первых двух гидрогеохимических зон с прес-
ными водами зоны свободного водообмена. Мощность 
зоны свободного водообмена определяется глубиной 
залегания первого ниже эрозионного вреза региональ-
ного водоупора и составляет в среднем 250–350 м. 

В зоне свободного (активного) водообмена 
С.В. Алексеев [9] выделяет две гидрохимические зоны: 
1) пресных подземных вод с минерализацией до 
1 000 мг/дм3; 2) солоноватых подземных вод с минера-
лизацией до 12 000 мг/дм3. Он подчеркивает роль 
криолитозоны в формировании гидродинамических и 
гидрохимических особенностей подземных вод данно-
го региона. 

На Марковском НГКМ продуктивным водоносным 
горизонтом, используемым для хозяйственно-
питьевого водоснабжения объектов нефтепромысла, 
является горизонт верхоленской свиты, приуроченный 
к среднекембрийскому водоносному комплексу. За 
время его эксплуатации получен некоторый объем ин-
формации о гидродинамических параметрах коллекто-
ра и химическом составе подземных вод. 

Так, например, о гидродинамических параметрах 
водоносного горизонта можно судить по результатам 
работ по оценке и переоценке запасов подземных вод, 
проводимых в 2008 и 2012 гг. Данные опытно-
фильтрационных работ и мониторинговых исследова-
ний указывают на хорошие фильтрационно-
емкостные свойства коллектора: коэффициент водо-
проводимости km – 11 м2/сут; коэффициент фильтра-
ции k – 1,57 м/сут; коэффициент пьезопроводности a – 
1×105 м2/сут. 

Химический состав подземных вод охарактеризован 
результатами исследования 22 проб подземных вод 
водоносного горизонта верхоленской свиты, отобран-
ных в период с 2000 по 2013 г. (табл. 2).  

Согласно имеющимся данным, сухой остаток изме-
няется от 145,8 до 388,0 мг/дм3. По величине водород-
ного показателя рН воды относятся к слабощелочным, 
рН варьирует в диапазоне 7,4–8,2. Среди анионов в 
ионно-солевом составе доминирует гидрокарбонат-
ион, среди катионов – кальций и магний. По классифи-
кации А.С. Щукарева вода является гидрокарбонатной 
кальциево-магниевой. 

Гидрокарбонат-ион содержится в водах в концен-
трациях 239,2–309,1 мг/дм3 (в среднем 283,7 мг/дм3). 
Сульфат-ион содержится в меньших (по сравнению с 
гидрокарбонат-ионом) концентрациях, в среднем 
39,8 мг/дм3, максимальное значение – 59 мг/дм3. 
Концентрация хлора в воде незначительна, в среднем 
она составляет 16 мг/дм3, при максимальном значе-
нии 25 мг/дм3. В катионном составе преобладает 
кальций, его концентрация изменяется от 39,8 до 
96,2 мг/дм3, в среднем она составляет 61,2 мг/дм3. 
Магний содержится в достаточно больших количе-
ствах (до 53,5 мг/дм3), в среднем 38,1 мг/дм3. В зна-
чительно меньших концентрациях содержатся в изу-
чаемых подземных водах натрий (7,1–9,9 мг/дм3, в 
среднем 8,7 мг/дм3) и калий (1,3–1,7 мг/дм3, в сред-
нем 1,5 мг/дм3). 
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Т а б л и ц а  2 
Химический состав подземных вод района Марковского НГКМ 

 
Показатель Содержание в воде, мг/дм3 Химический элемент Содержание в воде, мг/дм3 

рН 
7,4–9,2 
7,9 (22) 

F 0,1–1,1 
0,4 (15) 

Сухой остаток 
145,8–388,0 
267,6 (22) 

Ba < 0,1 (10) 

Окисляемость перманганатная 
1,2–5,7 
2,7 (22) 

B 
0,05–0,50 
0,16 (10) 

HCO2– 
239,2–309,1 

283,7 (4) 
Cr < 0,02 (14) 

SO4
2– 

12,8–59,0 
39,8 (15) 

Al 
5,2–9,2 
7,3 (6) 

Cl- 
9,5–25,0 
16,0 (15) 

Cd 
0–0,6 

0,14 (12) 

Ca2+ 
39,8–96,2 
61,2 (6) 

Mn 
0,1–7,1 
2,3 (9) 

Mg2+ 
29,5–53,5 
38,1 (6) 

Cu 
0–4,8 
0,9 (9) 

Na+ 
7,1–9,9 
8,7 (4) 

Mo 
0–3,0 

1,7 (15) 

K+ 
1,3–1,7 
1,5 (4) 

As 
0–7,2 

1,6 (15) 

Feсум 
0,06–0,30 
0,1 (16) 

Ni 
0–2,3 

0,6 (15) 

SiO2 
3,4–8,0 
5,1 (4) 

Hg < 0,1 (12) 

NO3
– 

0,1–3,8 
1,4 (15) 

Pb 
0–0,5 

0,2 (13) 

NO2
– 

0–1,0 
0,1 (14) 

Se < 0,1 (3) 

NH3
+ 

0–0,5 
0,2 (11) 

Zn 
0–7,0 

1,7 (13) 
Примечание. В числителе указаны пределы, в знаменателе – среднее, в скобках – количество определений. 

 
 

 
 
Рис. 3. Изменения показателей и компонентов химического состава подземных вод территории Марковского НГКМ за период наблюдений 

 
Величина общей жесткости воды (2,8–7,0 мг-экв/дм3) 

находится в пределах нормы для вод, используемых в 
питьевых целях. Перманганатная окисляемость изме-

няется в основном от 1,2 до 5,7 мг/дм3. Концентрации 
микрокомпонентов в подземных водах исследуемого 
объекта незначительны. 
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Содержания компонентов химического состава под-
земных вод исследуемого горизонта не превышают пре-
дельно допустимые концентрации, регламентируемые 
нормативными документами, принятыми в Российской 
Федерации, в частности СанПиН 2.1.4.1074-01. 

По результатам сравнительного анализа данных о 
химическом составе подземных вод установлено, что за 
годы исследования в химическом составе подземных 
значительных изменений не произошло (см. рис. 3). 

Анализ условий территории Марковского нефтега-
зоконденсатного месторождения свидетельствует о 
возможности получения для производственных (техно-

логических) и хозяйственно-питьевых нужд необходи-
мых объемов подземных вод хорошего качества. По 
результатам анализов вода является пресной слабоще-
лочной, по химическому составу – гидрокарбонатной 
кальциево-магниевой. По качеству соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к питьевым водам, и может 
использоваться для водоснабжения без предваритель-
ной водоподготовки при условии выполнения ком-
плекса мероприятий, в который входят контроль за 
техническим состоянием скважины, мониторинг под-
земных вод верхоленской свиты, ведение режимных 
наблюдений на водозаборном участке. 
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The Markov oil-gas condensate field is located in the north-eastern part of Ust'-Kutsky Area in Irkutsk Oblast. This area of interest is 
part of the Lena-Angarsk plateau in the south-eastern outskirts of the Central Siberian Plateau and belongs to the watershed space of the 
Bolshaya Tira and the Malaya Tira Rivers belonging to the Lena's basin. Tectonically the Markov oil-gas condensate field is situated in 
the south-western part of the Nepsk-Botuobinsk anticlise. Geologically the upper area of the section consists of Mid-Upper Cambrian, 
Upper Cambrian, Lower Ordovician, Mid-Upper Ordovician and Quaternary deposits. Hydrogeologically this area of interest is located 
within the Upper Lena secondary artesian basin which is a part of the Angara-Lena primary artesian basin. The Mid-Cambrian aquifer 
system (Є2) is the main productive division in the area of the Markov oil-gas condensate field. The deposits of the complex are 
presented by crumbling terrigenous sandy-argillaceous rocks (siltstones, marls, sandstones) of the Upper Lena suite. They are 
characterized by coefficients of water transmissibility and permeability from 11 to 183 m²/per day and from 1.6 to 11.0 m²/per day 
respectively. The inferred resources modulus of the Mid-Cambrian aquifer system is 0.54 l/s km². The chemical composition of 
underground water was described by the results of the study of 22 samples of the Upper Lena suite aquifer. These samples were taken 
during the period from 2000 to 2013. According to the results of the analyses the water is fresh and weakly alkaline; by chemical 
composition it is hydrocarbon-calcium-magnesium. The comparative analysis of the underground water chemical composition showed 
that there were no considerable changes in the chemical composition of underground water during the years of investigation. The 
conditions analysis of the Markov oil-gas condensate field territory indicates that it is possible to get the required volume of good 
quality underground water for industrial use and drinking needs. According to quality, underground water is up to quality required for 
drinking water and that is why it can be used for water supply without prior water treatment. But it is possible if there is a package plan 
including the control of the technical condition of the well, monitoring of the underground water of the Upper Lena suite, monitoring 
observations of the water intake structure.  
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