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Научная статья 
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Местоимения деконкретизации в толковых словарях русского языка 

 
Роман Игоревич Воронцов1 

 
1 Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия,  

roman.vorontsov.86@gmail.com 
 

Аннотация. Анализируются способы описания лексико-грамматического класса указательно-неопределенных 
местоимений деконкретизации (такой-то, тот-то, тогда-то, столько-то и под.) в толковых словарях рус-
ского языка. Выявляются проблемные зоны лексикографической интерпретации данных единиц. Практиче-
ским результатом исследования является выработка рекомендаций для описания местоимений деконкретиза-
ции в толковом словаре большого типа – «Большом академическом словаре русского языка». 
Ключевые слова: русский язык, лексикография, толковый словарь, указательные местоимения, 
неопределенные местоимения, местоимения деконкретизации, Большой академический словарь русского 
языка 
 
Благодарности: автор благодарит Е.Ю. Ваулину, Е.Н. Геккину, М.Н. Приемышеву и Е.В. Пурицкую, чьи за-
мечания позволили усовершенствовать предлагаемые в статье решения. 
 
Для цитирования: Воронцов Р.И. Местоимения деконкретизации в толковых словарях русского языка // Вест-
ник Томского государственного университета. 2024. № 501. С. 5–13. doi: 10.17223/15617793/501/1 
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Pronouns of deconcretization in Russian explanatory dictionaries 
 

Roman I. Vorontsov1 
 

1 Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russian Federation, 
roman.vorontsov.86@gmail.com 

 
Abstract. The article analyzes ways of a lexicographic description of the lexico-grammatical class of demonstrative-
indefinite pronouns of deconcretization (hereinafter PDs) (takoy-to, tot-to, togda-to, stol’ko-to, etc.) in the fundamental 
explanatory dictionaries of the Russian language. Description of pronominal semantics has been traditionally 
challenging for lexicographers due to the contradictive grammatical nature of the pronoun as a part of speech, and the 
class of PDs has been obtaining one of the most inconsistent interpretations. Russian PDs perform the function of 
substituting the nominal or adverbial phrase in the situation of reduced citation of someone’s speech or thought. They 
constitute a minor non-replenishable lexical group (no more than 12 units) that takes a peripheral position within the 
system of Russian pronouns: PDs correlate simultaneously with both demonstrative and indefinite pronouns, and, 
moreover, they are homonymous to free collocations of demonstrative pronouns with the scaling particle -to. This 
explains the incoherent interpretation of PDs in the explanatory dictionaries. Based on the lexicographic analysis, the 
author focuses on the following aspects: specifics of the lexicographic description of the pronominal postfix -to (which 
is homonymous to the scaling particle -to); composition and grammatical characteristics of the PD class according to 
the Russian explanatory dictionaries; typical definitions and schemes of PD description in an explanatory dictionary. 
The analysis is aimed at elaborating recommendations that would help to present a consistent, systematic and 
comprehensive description of PDs in an explanatory dictionary of the “great” type–particularly, in the Great Academic 
Dictionary of the Russian Language, which is now being compiled. The result of the research can be demonstrated as 
a number of exact recommendations: (1) describe postfix -to and scaling particle -to as homonyms; (2) introduce both 
structural and functional features in the definition of postfix -to – uniformly for PDs and pronouns of uncertainty (kto-
to, kakoy-to, kogda-to, etc.); (3) include all the 12 Russian PDs in the dictionary as self-sufficient lexical units; 
(4) characterize PDs as “demonstrative-indefinite pronouns” dividing them into pronominal nouns, adjectives, adverbs, 
and numerals; (5) apply typical definitions based on the integration of the semantic and functional definition types 
accounting for a number of obligatory components; (6) provide the typical scheme of PD description with a set of 
techniques that can help to present their regular usages. 
Keywords: Russian language, lexicography, explanatory dictionary, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, 
pronouns of deconcretization, Great Academic Dictionary of the Russian Language 
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Вводные замечания 
 

Описание местоименной семантики традиционно 
вызывает затруднения у лексикографов. Прежде всего, 
это связано с противоречивой частеречной природой 
местоимения, проявляющейся в таких его свойствах, 
как грамматическая неоднородность (близость грам-
матических признаков местоимения другим частям 
речи), полифункциональность, широкозначность и се-
мантическая неполнота вне контекста [1. С. 65]. Кроме 
того, для словарного описания местоимений (анало-
гично описанию других структурных слов: предлогов, 
союзов, частиц, вводных слов, междометий (см., напр., 
работы [2–5])) типично совмещение семантических и 
функциональных характеристик, ибо известно, что у 
подобных «гибридных» слов «функционально-семан-
тический компонент представляет собой органическое 
единство, т.е. сплав семантики и функций» [6. С. 36]. 

Дискуссионность большинства вопросов, связан-
ных с категорией местоименности, препятствует си-
стемному и единообразному описанию местоимений в 
словарях. Какая бы лексико-грамматическая теория ни 
была принята за точку отсчета лексикографом, в прак-
тическом плане словарное описание местоимения вряд 
ли окажется исчерпывающим, так как не будут учтены 
альтернативные взгляды на его функционально-семан-
тическую природу. Примером здесь могут послужить 
принципиально различные подходы к описанию ме-
стоимения такой, предложенные в работе О.Ю. Богу-
славской (словарная статья для интегрального словаря, 
базирующегося на принципах системной лексикогра-
фии Ю.Д. Апресяна) [7], в статье Д.Н. Сатюковой и 
М.Д. Воейковой (описание семантических и граммати-
ческих функций местоимения такой в реальной рече-
вой практике) [8]1, а также в словаре-монографии под 
ред. Н.В. Богдановой-Бегларян, где слово такой опи-
сано как прагматический маркер устной речи вне его 
частеречной принадлежности [10. С. 370–391]. Каждая 
из представленных интерпретаций характеризуется 
внутренней стройностью и самодостаточностью, од-
нако вряд ли можно гармонично объединить их в од-
ном лексикографическом описании. 

Важно также подчеркнуть, что толковые словари 
русского языка, адресованные широкому пользова-
телю, сегодня до сих пор ориентируются на школьную 
грамматику и в недостаточной мере учитывают совре-
менные теории. Неудовлетворительность исходной 
грамматической концепции словаря часто приводит к 
тому, что при попытке поместить наличный языковой 
материал в ее прокрустово ложе лексикографам прихо-
дится давать неточные, а иногда и ошибочные квали-
фикации. Так, например, в «Словаре русского языка» 
под ред. А.П. Евгеньевой указательное местоимение 
такой во всех выделяемых значениях (в том числе 
дейктическом и анафорическом) отнесено к классу 
определительных, вероятно, вследствие его признако-
вой семантики [11. С. 334]. «Большой академический 

словарь русского языка» непоследовательно трактует 
разряд местоименных наречий, относя одни слова 
только к наречиям, а другие – и к наречиям, и к место-
имениям (ср. когда и куда). Более того, даже характе-
ризуя слово как наречие, словарь соотносит его значе-
ния с местоименными классами (ср. вопросительное, 
неопределенное и относительное значения у наречия 
куда [9. С. 742–743]). 

Можно привести много примеров неточного или не-
последовательного описания местоимений в толковых 
словарях русского языка, однако в данной статье мы со-
средоточим внимание на одной местоименной разновид-
ности, которой «не повезло» едва ли не больше всех 
остальных. Это так называемые местоимения деконкре-
тизации (далее – МД), употребляющиеся «при редуциру-
ющем пересказе чьих-то слов, когда как бы конкретно-
референтная именная или адвербиальная группа заме-
нена на неопределенное местоимение» [12], напр.: Ста-
рухи давно уже, услыхав его [Райского] фамилию, осве-
домлялись, из тех ли он Райских, которые происходили 
тогда-то, от тех-то и жили там-то (И. Гончаров, Об-
рыв); Дверь изукрасил длинный перечень: такому-то 
жильцу столько-то длинных звонков, такому-то 
столько-то коротких, а другим вперемешку коротких и 
длинных (Ю. Давыдов, Синие тюльпаны).  

Академическая грамматика насчитывает в русском 
языке десять местоименных слов, выполняющих функ-
цию деконкретизации: тот-то, такой-то, столько-
то, туда-то, оттуда-то, там-то, тогда-то, так-то, 
потому-то и оттого-то [13. С. 410]. Русская корпус-
ная грамматика (Русграм) дополняет этот перечень ме-
стоимением затем-то и подчеркивает, что обычно МД 
употребляются с редупликацией [12], напр.: Мама го-
ворит: «Борис, будет у тебя выходной, надо сделать 
то-то и то-то» (А. Рыбаков, Тяжелый песок). В ли-
тературе высказывалось мнение, что редуплицирован-
ная форма МД является самостоятельной лексической 
единицей [14], однако мы склонны согласиться с тем, 
что это лишь особенность употребления, призванная 
«подчеркнуть интенсивность и тщательность речевых 
усилий того, чья речь передается с помощью место-
имения» [15. С. 138]. К перечню МД, вероятно, можно 
добавить то-то – лексикализованную форму место-
имения тот-то, отличающуюся от последнего по 
набору семантических функций. 

МД могут быть соотнесены сразу с двумя место-
именными классами – указательными (в анафориче-
ском значении) и неопределенными местоимениями. 
Кроме того, вследствие своей словообразовательной 
специфики МД вступают в отношения омонимии со 
свободными сочетаниями указательных местоимений 
с выделительной частицей -то, ср.: «А хорошо бы и в 
самом деле приручить, приобщить к делу такого До-
ната. Непростой, видно, характер, непокладистый.  
А что? Такие-то нам и нужны…» (И. Грекова, В ва-
гоне). Пограничное положение, которое занимают МД 
в системе местоимений современного русского языка, 
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и определило, на наш взгляд, их сбивчивое и неедино-
образное описание в толковых словарях. Чаще всего 
они привязываются словарями к описанию исходного 
указательного местоимения или частицы -то и, следо-
вательно, предстают как специфические употребления 
этих единиц. Тем не менее невозможно спорить с тем, 
что МД имеют собственную функцию в языке – заме-
нять точное обозначение лица, признака, места, вре-
мени и т.п., по той или иной причине не названных ра-
нее в высказывании, – и поэтому представляют собой 
особый класс местоименных слов [8. С. 185]. Отсюда, 
в свою очередь, следует, что они должны быть опи-
саны в словаре как самостоятельные единицы лексико-
грамматической системы. 

В настоящей статье представлен критический ана-
лиз способов описания МД во всех основных толко-
вых словарях русского языка: «Толковом словаре рус-
ского языка» под ред. Д.Н. Ушакова (далее – ТСУ) 
[16], 17-томном «Словаре современного русского ли-
тературного языка» (далее – БАС-1) [17], «Словаре 
русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой (далее – 
МАС) [11], «Толковом словаре русского языка» 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (далее – СОШ) [18], 
«Толковом словаре русского языка с включением све-
дений о происхождении слов» (далее – ТСРЯЭ) [19], 
«Большом толковом словаре русского языка» под ред. 
С.А. Кузнецова (далее – БТС) [20], «Малом толковом 
словаре русского языка» В. В. Лопатина и Л.Е. Лопати-
ной (далее – МТС) [21], а также в «Объяснительном сло-
варе русского языка» под ред. В.В. Морковкина, посвя-
щенном описанию структурных слов (далее – Словарь 
структурных слов) [2]. На этом материале выявляются 
проблемные зоны лексикографической интерпретации 
МД. На отсутствие надлежащего описания данных ме-
стоимений в словарях обращали внимание более чет-
верти века назад [14. С. 137], однако на сегодняшний 
день ситуация не изменилась. Этим обусловлена акту-
альность предпринятого исследования, практическим 
результатом которого является выработка рекоменда-
ций для системного описания МД в толковом словаре 
большого типа (в частности, в издаваемом ныне «Боль-
шом академическом словаре русского языка» (далее – 
БАС-3) [9]), предоставляющем лексикографу широкие 
интерпретационные возможности. 

 
Словарное описание форманта -то 

 
Общим для всех МД словообразовательным фор-

мантом является постфикс -то, традиционно описыва-
емый толковыми словарями в единстве с омонимичной 
ему выделительной частицей. Как правило, в такой 
словарной статье определяются три значения: 1) -то 
как выделительная частица; 2) -то как компонент «ме-
стоимений неизвестности» (далее – МН) [22] (в грам-
матической традиции обычно называемых «неопреде-
ленными»: кто-то, что-то, какой-то, куда-то и т.п.); 
3) -то как компонент МД. В плане частеречной при-
надлежности все три единицы характеризуются слова-
рями как частицы. БАС-1, к тому же, объединяет второе 
и третье значение в одном: ‘входит в состав неопреде-
ленных местоимений и наречий кто-то, что-то, какой-то, 

где-то, куда-то, когда-то, откуда-то и т.п.’, приводя при-
меры как с МН, так и с МД [17. С. 509–510].  

Синкретичный способ описания, реализуемый в тол-
ковых словарях, представляется по меньшей мере спор-
ным, учитывая, что объединяемые в одной статье еди-
ницы относятся даже не к разным грамматическим клас-
сам, а к разным уровням языка (слово и морфема). Это, 
в свою очередь, затрудняет системное лексикографиче-
ское описание производных МД и приводит к ошиб-
кам, связанным с неразличением омонимии. Так, в 
числе трех значений местоимения такой-то БАС-1 
выделяет два значения деконкретизации, а также сле-
дующее: ‘указывает на большую степень проявления 
признака, свойственного лицу или предмету, в знач.: 
очень, столь, в большой степени’ (– Только жена у 
него из русских, – такая-то собака, что не приведи 
бог. Грабит народ (Л. Толстой, Воскресение)) с от-
тенком ‘употр. взамен слова, обозначающего каче-
ство, свойство и т.п. предмета, о чем известно из 
предыдущего или последующего контекста, в знач.: 
вот какой’ (Такие-то дела, Шурочка. Прежде я 
много работал и много думал, но никогда не утом-
лялся; теперь же ничего не делаю и ни о чем не ду-
маю, а устал телом и душой (А. Чехов, Иванов)) [17. 
С. 63]. Можно легко заметить, что в данных примерах 
указательное местоимение такой в интенсифицирую-
щем и катафорическом значениях не выполняет функ-
ции деконкретизации, так как употреблено в свобод-
ном сочетании с выделительной частицей -то, и по-
этому, вероятно, вообще не должно быть представ-
лено как отдельная единица словарного описания.  

Аналогичную контаминацию омонимов наблюдаем 
при описании в БАС-1 местоименных наречий там-то 
и тогда-то. Помещенные в заромбовой зоне словар-
ных статей там и тогда, эти единицы сопровождаются 
такими цитатами: – Старуха! мальчик, которого я 
тебе привел, ни к чему не годен; я его убил. Ты найдешь 
его там-то (А. Пушкин, Джон Теннер) (здесь – МД) и 
Работала она на рыбных промыслах в Астрахани.., не-
сколько лет провела на виноделии в Кизляре. Там-то и 
прижила в тайной любви мою мать – Настю (Ф. Глад-
ков, Повесть о детстве) (свободное сочетание с части-
цей -то) [17. С. 87]; Я все грущу; но слез уж нет,  
И скоро, скоро бури след В душе моей совсем утихнет: 
Тогда-то я начну писать Поэму песен в двадцать пять 
(А. Пушкин, Евгений Онегин) (свободное сочетание с 
частицей -то) и Начальник вызывал ее [секретаршу] в 
кабинет, сообщал, что они отправляются тогда-то, 
туда-то (С. Антонов, Дожди) (МД) [17. С. 523]. Почву 
для смешения омонимов в данном случае создает также 
отказ лексикографов от функционального описания 
единиц (дефиниций типа ‘указывает на…’, ‘употр. 
при…’) в пользу нечеткого семантического толкования: 
там-то – ‘а) в каком-л. определенном месте’ (значение 
деконкретизации); ‘б) именно в том месте’ (анафориче-
ское значение) [17. С. 87]; тогда-то – ‘именно в тот мо-
мент в прошлом или будущем’ [17. С. 523]. Заметим, 
что при описании там-то все же сделана попытка се-
мантического разведения МД и свободного сочетания, 
а в случае тогда-то наблюдается полное смешение 
этих единиц. 
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Возвращаясь к описанию частицы и (или) постфикса 
-то, подчеркнем, что сложившаяся лексикографическая 
традиция не вполне соответствует истинной природе 
этих единиц. Единственным изданием, где они описаны 
как омонимы, является ТСУ [16. С. 719]. Все последую-
щие словари отказались от такого подхода, однако, на 
наш взгляд, целесообразно все-таки к нему вернуться – в 
том числе потому, что это будет способствовать систем-
ному описанию МД как особого местоименного класса. 

Далее следует отметить неточность дефиниций, 
предлагаемых словарями при описании постфикса -то. 
Так, значение неизвестности в большинстве словарей 
представлено структурным толкованием: ‘входит в со-
став неопределенных местоимений и наречий’ (БАС-1 
[17. Т. 15. С. 509]; МАС [11. С. 371]; БТС 
[20. С. 1326]), а дефиниции значения деконкретизации 
строятся по функциональному принципу: ‘в сочетании 
с местоимениями «такой», «тот», наречиями «там», 
«тогда», «туда» и т.п. употр. как заменитель конкрет-
ного обозначения какого-л. качества, лица, наименова-
ния, времени, места и т.п.’ (МАС [11. С. 371]), ‘употр. 
после местоименных слов вместо конкретного указа-
ния на перечисляемые предметы, действия или при-
знаки’ (БТС [20. С. 1326]; СОШ [18. С. 800]; ТСРЯЭ 
[19. С. 985]). Оба типа толкования имеют свои досто-
инства (и недостатки), однако, поскольку образуемые 
с помощью форманта -то МН и МД представляют со-
бой самостоятельные местоименные классы, толкова-
ния двух его значений, на наш взгляд, должны едино-
образно учитывать и структурные, и функционально-
семантические свойства описываемой единицы. 

Так, отсутствие структурной дефиниции постфикса 
-то как компонента МД приводит к неточности и при 
его функциональном описании: во всех словарях функ-
ция замены конкретного обозначения приписывается 
самому этому форманту (см. выше: ‘употр. как замени-
тель…’, ‘употр. вместо конкретного указания…’), то-
гда как на самом деле это – функция производного МД. 
Представляется, что снять эти противоречия можно 
путем создания такой дефиниции, которая объединила 
бы всю релевантную информацию, напр.: -то как ком-
понент МН – ‘употр. как вторая часть местоимений и 
наречий, используемых для указания на неопределен-
ное лицо, предмет или признак’, -то как компонент 
МД – ‘употр. как вторая часть местоимений и наречий, 
используемых (как правило, при передаче чьей-л. речи 

или мысли) вместо точного обозначения перечисляе-
мых лиц, предметов или признаков’. 

 
Состав и грамматическая характеристика 

класса местоимений деконкретизации 
по данным толковых словарей 

 
Ни один из толковых словарей русского языка не со-

держит полного и последовательного описания класса МД, 
и даже Словарь структурных слов включает лишь четыре 
таких местоимения: такой-то, тот-то, то-то, столько-
то. Однотомные словари (СОШ и ТСРЯЭ) исключают 
МД из словника, ограничиваясь описанием форманта -то. 
В то же время МН (какой-то, кто-то, как-то и т.д.), обра-
зуемые с помощью данного форманта, занимают в этих 
словарях полноправное место. Иное решение реализовано 
в другом однотомном словаре (МТС), где -то описывается 
только как выделительная частица, при этом в заромбовой 
зоне статей на указательные местоимения представлены 
производные МД: такой-то, так-то, там-то. В данном 
случае также присутствует диспаритет между МД, описы-
ваемыми за ромбом, и МН, представленными как полно-
ценные вокабулы. Кроме того, не вполне ясно, почему 
МТС отдает предпочтение указанным МД и не уделяет 
внимания другим единицам данного класса. 

Словари среднего объема (МАС и вслед за ним 
БТС) наряду с описанием форманта -то содержат от-
дельные словарные статьи на местоимение такой-то, 
и только толковый словарь большого типа (БАС-1) 
расширяет (хотя и не исчерпывает) в своем словнике 
состав МД: такой-то, тот-то, то-то, туда-то опи-
сываются в качестве вокабул, там-то, тогда-то пред-
ставлены в заромбовой зоне соответствующих словар-
ных статей. Особое внимание МАС и БТС к местоиме-
нию такой-то можно, вероятно, связать с его более 
высокой употребительностью (по оценке авторов этих 
словарей), в отборе же МД для словника БАС-1, оче-
видно, доминирует фактор случайности. 

Единственным МД, представленным во всех толко-
вых словарях, является местоименное числительное 
столько-то – вероятно, вследствие его грамматиче-
ской специфики. БАС-1, МАС, БТС и СОШ описывают 
столько-то в отдельных статьях, ТСРЯЭ и МТС поме-
щают его в заромбовую зону. 

В общем виде состав класса МД по данным толко-
вых словарей русского языка представлен в таблице.

 
Состав класса МД по данным толковых словарей 

 
МД БАС-1 МАС/БТС СОШ ТСРЯЭ МТС 

ТАКОЙ-ТО Вокабула Вокабула – – За ромбом 
ТОТ-ТО Вокабула – – – – 
ТО-ТО Вокабула – – – – 

ТАК-ТО – – – – За ромбом 
ТАМ-ТО За ромбом – – – За ромбом 

ТОГДА-ТО За ромбом – – – – 
ТУДА-ТО Вокабула – – – – 

ОТТУДА-ТО – – – – – 
СТОЛЬКО-ТО Вокабула Вокабула Вокабула За ромбом За ромбом 
ПОТОМУ-ТО – – – – – 
ОТТОГО-ТО – – – – – 
ЗАТЕМ-ТО – – – – – 
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Таким образом, в лексикографическом описании 
МД выявляются две противопоставленные друг другу 
тенденции. С одной стороны, это отказ от фиксации 
МД в качестве вокабул словника, компенсируемый 
описанием постфикса -то как словообразовательного 
форманта, при присоединении которого к указатель-
ному местоимению возникает единица, способная вы-
полнять функцию деконкретизации. Этот способ опи-
сания приемлем для толкового словаря краткого типа. 
С другой стороны, большой толковый словарь имеет 
возможность функционально-семантической разра-
ботки всех МД как самостоятельных лексических еди-
ниц, что особенно важно для учета особенностей их 
употребления. При этом точкой отсчета для систем-
ного описания данного местоименного класса в боль-
шом словаре должно служить непротиворечивое и точ-
ное описание постфикса -то. 

Включение в толковый словарь всего класса МД 
требует выработки их системной грамматической ха-
рактеристики, и прежде всего – определения место-
именного разряда, к которому они относятся. Теория 
грамматики предлагает целый ряд возможных реше-
ний, как опирающихся на традиционную терминоло-
гию («неопределенно-указательные» (Е.Н. Сидоренко, 
Н.А. Янко-Триницкая), «указательно-неопределен-
ные» (В.Н. Мигирин, В.В. Морковкин)), так и вводя-
щих новые терминологические обозначения («проло-
кутивные» (М.И. Откупщикова), «местоимения декон-
кретизации» (Е.В. Падучева)) (обзор этих подходов см. 
в [15. С. 136–137]). Термин «местоимения деконкрети-
зации» представляется наиболее точным, так как он 
непосредственно указывает на функциональное назна-
чение данных единиц. Однако для фундаментального 
толкового словаря, опирающегося на базовые грамма-
тические знания носителя русского языка, должно 
быть избрано более традиционное обозначение. 

Существующие словари, как правило, избегают та-
кой квалификации, ограничиваясь отнесением МД к 
классу «местоимений», «наречий», «местоименных 
прилагательных» или «местоименных числительных». 
Только МД такой-то характеризуется в МАС как не-
определенное [11. С. 335], а в БАС-1 как определитель-
ное [17. С. 63]. На наш взгляд, эти решения являются 
мало приемлемыми и требуют корректировки. Так, оп-
тимальным обозначением грамматической специфики 
МД в толковом словаре большого типа следует при-
знать термин «указательно-неопределенные местоиме-
ния» – как ввиду его традиционности, так и в силу вер-
ной расстановки акцентов. МД, образуемые, наряду с 
МН, с помощью форманта неопределенности -то, 
прежде всего, используются для замены обозначений 
предметов, признаков и т.п., которые говорящий счи-
тает несущественными для данного высказывания 
[23. С. 73]. В то же время исходные указательные ме-
стоимения сообщают семантике МД анафорический 
оттенок, что обеспечивает возможность отсылочного 
употребления последних («редуцирующее цитирова-
ние» [12]). Заметим, что в Словаре структурных слов 
МД такой-то, тот-то и то-то квалифицируются 
именно как указательно-неопределенные [2. С. 341, 
353]. 

С точки зрения частеречной принадлежности класс 
МД распадается на подгруппы: местоименные прила-
гательные (такой-то, тот-то), местоименные суще-
ствительные (то-то, а также субстантивированные 
формы местоимений такой-то, тот-то, употребляе-
мые для замены имени человека), местоименные наре-
чия (так-то, там-то, тогда-то, туда-то, оттуда-
то, потому-то, оттого-то, затем-то). Данная грам-
матическая специфика, на наш взгляд, должна быть от-
ражена в толковом словаре. 

При этом несколько подробнее следует остано-
виться на характеристике слова столько-то. Оно отно-
сится к разряду неопределенно-количественных чис-
лительных, изменяющихся по адъективному типу 
склонения (стольких-то, стольким-то, по стольку-
то) [13. Т. 1. С. 577], и обладает выраженной место-
именной природой, однако многие словари (БАС-1, 
МАС, СОШ, БТС) определяют его также и как наре-
чие – ввиду частотности употребления в неизменяемой 
форме. СОШ даже предлагает весьма спорное реше-
ние, выделяя два значения: как местоименное наречие 
и как неопределенно-количественное числительное 
[18. С. 770]. При этом в приводимых этим словарем на 
разные значения примерах слово столько-то выпол-
няет одну и ту же функцию – деконкретизации2. В Сло-
варе структурных слов столько-то описывается как не-
определенно-количественное числительное [2. С. 331]. 
Разнообразие подходов требует унификации. Нам 
представляется, что для системного отражения класса 
МД в толковом словаре целесообразно все же акценти-
ровать внимание на местоименной природе семантики 
слова столько-то и характеризовать его как указа-
тельно-неопределенное местоименное числительное. 

 
Дефиниции и схемы описания местоимений  

деконкретизации в толковых словарях 
 

Системность лексикографического описания во 
многом достигается за счет единообразия дефиниций. 
В отношении структурных слов, отличающихся един-
ством семантических и функциональных характери-
стик, прежде всего, необходимо определить, какой тип 
толкования – семантический или функциональный – 
является предпочтительным. В существующих толко-
вых словарях при описании МД используются оба типа 
толкования.  

Примерами семантического толкования МД могут 
служить дефиниции БАС-1: такой-то – ‘именно этот, 
не какой-либо иной’ [17. С. 63], там-то – ‘а) в каком-
либо определенном месте; б) именно в том месте’ [17. 
С. 87], тогда-то – ‘именно в тот момент в прошлом 
или будущем’ [17. С. 523]. При всей лаконичности и 
кажущейся понятности (для лингвистически не подго-
товленного читателя) такие толкования отличаются из-
вестной степенью неточности. Возникает конфликт 
между толкованием МД («определенный», «именно 
тот») и его грамматическим разрядом (указательно-не-
определенное). Кроме того, расплывчатая формулировка 
создает почву для смешения омонимов: свободное соче-
тание такой-то также можно истолковать, используя де-
финицию ‘именно этот’, ср. цитату из БАС-1: – Здорово, 
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брат, куда? – В город, Аксентий Семеныч, лошадь 
продавать… подушные платить нечем; такая-то 
(= именно эта. – Р.В.) беда сталась со мною (Д. Григо-
рович, Антон-Горемыка) [17. С. 63]. 

В гораздо большей степени лексико-грамматиче-
ской природе МД отвечают дефиниции, основанные на 
функциональном принципе, хотя и они требуют приве-
дения к единообразию. Ср.: такой-то – ‘употр. взамен 
слова, обозначающего качество, свойство и т.п. пред-
мета, о чем известно из предыдущего или последую-
щего контекста’ (БАС-1 [17. С. 63]), ‘употр., заменяя 
точное обозначение лица, признака, не названных по 
той или иной причине’ (МАС [11С. 335]), ‘употр. для за-
мены точного обозначения места, адреса и т.п. данных, 
упомянутых выше’ (БТС [20. С. 1303]); тот-то – ‘при 
передаче чужой речи, мысли обозначает общее, некон-
кретное указание на лицо’ (БАС-1 [17. С. 727]); туда-
то – ‘употр. при передаче чужой речи для обозначения 
места, названного в ней’ (БАС-1 [17. С. 1105]). В Словаре 
структурных слов, ориентированном, в том числе, на 
пользователей, изучающих русский язык, и поэтому стре-
мящемся к доступному объяснению значений, указания 
на функциональное назначение МД включены в их се-
мантические толкования: такой-то – ‘вполне определен-
ный, однако не называемый, не конкретизируемый, пред-
ставленный обобщенно’; то-то – ‘предмет (событие, яв-
ление), название, имя которого в данной ситуации для го-
ворящего несущественно’ [2. С. 341, 353]. 

Анализ этих и подобных им дефиниций показы-
вает, что в них содержится ряд типовых элементов, 
значимых для описания семантики МД. Эти элементы 
распадаются на три типа, которые можно обозначить 
как: 1) референциальный, содержащий указание на 
обозначаемый объект действительности (лицо, пред-
мет, признак и т.д.); 2) текстовый (или реляционный), 
содержащий указания на 2.1) заместительный тип но-
минации («вместо…», «взамен…» и т.п.); 2.2) выпол-
няемую словом функцию деконкретизации («(вместо) 
точного обозначения…», «общее, неконкретное указа-
ние на…», «не конкретизируемый, представленный 
обобщенно»); 2.3) отсылку к предшествующему кон-
тексту («о чем известно из контекста», «не названных 
(ранее)», «упомянутых выше», «при передаче чужой 
речи, мысли»); и наконец, 3) модальный, содержащий 
указание на причину использования говорящим этого 
типа номинации («по той или иной причине не назван-
ных», «название, имя… в данной ситуации для говоря-
щего несущественно»). Данная схема позволяет выра-
ботать общий для всех МД тип дефиниции: единствен-
ным различающимся элементом в ней будет указание 
на объект, связанное с частеречной принадлежностью 
местоимения (прилагательное, существительное, наре-
чие, числительное), остальные же элементы следует 
представить в дефинициях единообразно.  

Для описания структурных слов (и в том числе ме-
стоимений) оптимален функциональный тип дефини-
ции, позволяющий точно сформулировать все их зна-
чимые семантико-функциональные признаки. Однако 
толковый словарь, адресованный массовому читателю, 
должен исходить не только из лингвистической целе-

сообразности, но и из удобства восприятия своих мате-
риалов. И поскольку семантическое толкование при-
ближено по своему типу к привычным дефинициям, 
применяющимся при описании полнозначных слов, 
постольку представляется важным объединить в дефи-
ниции МД элементы семантического и функциональ-
ного толкования, хотя и с бо́льшим единообразием, чем 
это сделано в Словаре структурных слов. Так, если ре-
ляционные элементы семантики МД, действительно, 
хорошо описываются через формулу ‘употр. вместо…’ 
(функциональный принцип), то референциальный и мо-
дальный элементы лучше истолковать через формулу ‘о 
[ком-, чем-л.]…’, позволяющую подчеркнуть вторич-
ный характер номинации (семантический принцип).  

Помимо всего прочего, при выработке типовой де-
финиции МД необходимо учесть два момента. Во-пер-
вых, в толковании должна быть более четко указана 
причина употребления МД: во всех случаях такая но-
минация обусловлена несущественностью конкрет-
ного наименования объекта в данной ситуации обще-
ния (с точки зрения говорящего). Во-вторых, следует 
показать, что хотя основным случаем употребления 
МД является редуцирующее цитирование чьей-либо 
речи, мысли или какого-либо текста, документа и т.п., 
все же этот «первоисточник» не всегда можно с легко-
стью восстановить. Так, в следующем примере нет ци-
тирования, хотя и очевидно, что имеется в виду какой-
то отдаленный контекст: Полянского исключили из пар-
тии за такие-то и такие-то методологические 
ошибки по генетике (Д. Гранин, Зубр). Более того, как 
показала Е.В. Падучева, употребление МД может ино-
гда вообще не укладываться «в контекст предикатов и 
имен речи-мысли» [12], ср.: Есть времена, когда 
важно не делать то-то и то-то, а быть там-то и 
там-то (Д. Быков, Орфография). Следовательно, ука-
зание на употребление МД для передачи чьей-либо 
речи или мысли должно быть представлено в дефини-
ции не в качестве неотъемлемого компонента значе-
ния, а в соответствии с принципом прототипа [24. 
С. 418]: как характерный и значимый признак описы-
ваемой единицы, который, однако, в определенных 
контекстах может быть нейтрализован. 

Исходя из всего сказанного, можно предложить 
следующую типовую дефиницию МД: ‘об Х [человеке, 
предмете, признаке, месте, времени, количестве], 
наименование которого, по мнению говорящего, в дан-
ной ситуации несущественно (употр. вместо точного 
наименования, как правило, при передаче чьей-либо 
речи или мысли)’. 

Кроме дефиниции и иллюстраций, в схему описа-
ния МД в большом толковом словаре, ориентирован-
ном на отражение функционирующей лексико-грамма-
тической системы, должно быть включено описание 
ряда регулярных особенностей их употребления, а 
именно: 1) все МД могут использоваться в редупли-
цированной форме; 2) местоименные прилагательные 
из числа МД часто подвергаются субстантивации; 
3) некоторые МД (особенно то-то) могут употреб-
ляться вне контекста цитирования; 4) некоторые МД 
(особенно такой-то и туда-то) часто используются 
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в эвфемистической функции в составе бранных выра-
жений. 

Если опираться на метаязык БАС-3, то первое рече-
вое явление следует описывать за ромбом (как типо-
вую сочетаемость), а второе, третье и четвертое явле-
ния, подразумевающие значимые семантико-морфоло-
гические и стилистические сдвиги в смысловой струк-
туре местоимения, – как отдельные значения или от-
тенки. Так, например, субстантивация МД тот-то 
приводит не только к смене частеречной принадлежно-
сти, но и к лексикализации формы среднего рода. Воз-
можность указания и на лицо, и на предмет, характер-
ная для всех форм местоименного прилагательного 
тот-то, после его перехода в разряд местоименных 
существительных распределяется между формами 
мужского рода (тот-то – указание на лицо) и сред-
него рода (то-то – указание на предмет). Помимо 
этого, при употреблении МД то-то без отсылок к 
предшествующему контексту изменяется его принад-
лежность к местоименному классу: указательно-не-
определенное МД переходит в класс местоимений сла-
бой определенности (неопределенных) и приближа-
ется по значению к местоимению нечто (см. [12]). 

Далее приводятся выдержки из словарных статей 
на МД тот-то, то-то и такой-то, разработанных в 
соответствии с описанными схемами и предназначен-
ных для толкового словаря большого типа. 

ТО́Т-ТО, т о г о ́ - т о, м., т а ́ - т о, т о ́ й - т о, ж., 
т о ́ - т о, т о г о ́ - т о, ср., т е ́ - т о, т е ́ х - т о, мн.; мест. 
Указат.-неопред. 1. Мест. прил. О человеке или пред-
мете, имя, наименование которого, по мнению говоря-
щего, в данной ситуации несущественны (употр. вме-
сто точного наименования, как правило, при передаче 
чьей-л. речи или мысли). Работали и сверхурочно, ра-
ботали из последних сил и терпения, веря слухам и 
письмам фронтовых подруг, что в той-то части, в 
том-то соединении девчонок уже отпустили по до-
мам. В. Астафьев, Обертон. ◊ Т о т - т о  и  т о т - т о. 
Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послу-
шать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут 
рассказы.. про то, как убит тот-то и тот-то това-
рищ. Л. Толстой, Севастополь в декабре месяце. 

2. Т о ́ т - т о, т о г о ́ - т о, м., мест. сущ. О человеке, 
имя или фамилия которого, по мнению говорящего, в 
данной ситуации несущественны (употр. вместо имени 
или фамилии, как правило, при передаче чьей-л. речи 
или мысли); то же, что такой-то (во 2 знач.). Часто 
проходят сообщения о том, что наш президент обе-
щал тому-то выделить столько-то денег, а тому-
то – столько-то. А. Чудодеев, Расписание на завтра. 
◊ Т о ́ т - т о  и  т о ́ т - т о. [Актерам] говорят: вот здесь 
стоит тот-то и тот-то, и ты изволь сказать ему 
то-то и то-то, а он тебе так-то ответит. В. Шаров, 
Репетиции. 

ТО́-ТО, т о г о ́ - т о, ср., мест. сущ. Указат.-
неопред. 1. О предмете, явлении, наименование кото-
рого, по мнению говорящего, в данной ситуации несу-
щественно (употр. вместо точного наименования, как 
правило, при передаче чьей-л. речи или мысли, а также 
в рассказе, документе и т.п.).  – Зачем вы убиваетесь 
над соображениями о том, что вот тут нужно было 

бы то-то, а здесь недостает того-то? Н. Добролю-
бов, Темное царство. ◊ То ́ - т о  и  т о ́ - т о. Доктор го-
ворил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри 
то-то и то-то. Л. Толстой, Смерть Ивана Ильича. 

2. Т о ́ - т о  и  т ́ о - т о. О каком-л. неопределенном 
предмете или явлении, в знач.: нечто, что-то. Симбиоз 
возможен только в виде взаимовыгодного сотрудни-
чества. Собака делает то-то и то-то. За это чело-
век ее кормит. Т. Соломатина, Большая собака..  

ТАКО́Й-ТО, т а к а ́ я - т о, т а к о ́ е - т о, мест. прил. 
Указат.-неопред. <…> 3. Разг.-сниж. Употр. в функ-
ции эвфемизма вместо нецензурных слов в бранных 
выражениях. Отошли мы от барского двора..; он [хо-
зяин], понимаешь, ни слова не говоря, бац меня по 
рылу – искры посыпались, истинный господь. И начал, 
и начал... «Да ты такой-то, да ты эдакой-то». 
С. Подъячев, Разлад. ◊ К т а к о ́ й-то матери. – Да иди 
ты от меня к такой-то матери! – заорал выведенный 
из себя Дудин. Б. Жилин, Настежь дверь.  

 
Выводы и рекомендации 

 
Проведенный анализ показал, что ни один из толко-

вых словарей русского языка не содержит исчерпываю-
щего системного описания МД как самостоятельного 
местоименного класса. В то же время следует признать, 
что по меньшей мере толковый словарь большого типа 
(каким является БАС-3) имеет возможность такое опи-
сание предложить. Согласно нашим представлениям, 
для этого необходимо следовать ряду рекомендаций. 

1. Интерпретировать местоименный словообразова-
тельный формант -то как самостоятельную единицу, 
участвующую в образовании местоимений двух клас-
сов – МН и МД; соответственно, описывать постфикс -
то и выделительную частицу -то как омонимы. 

2. Отражать в дефиниции форманта -то и структур-
ные, и функциональные признаки – единообразно для 
МН и МД; дефиниция должна содержать как указание 
на участие форманта в словообразовании, так и харак-
теристику семантико-функциональных особенностей 
класса производных местоимений. 

3. Включить в словник все 12 русских МД на правах 
самостоятельных лексических единиц (как отдельные 
вокабулы). 

4. Характеризовать все МД как указательно-неопре-
деленные местоимения с подразделением на местоимен-
ные прилагательные, местоименные существительные, 
местоименные наречия и местоименные числительные. 

5. Описывать семантико-функциональную специ-
фику МД с помощью типовых дефиниций, основанных 
на единстве семантического и функционального прин-
ципов толкования и содержащих следующие указания: 
на объект номинации, на заместительный тип номина-
ции, на функции деконкретизации и отсылки к пред-
шествующему контексту, на причину употребления 
МД говорящим. 

6. Выстраивать словарные статьи в соответствии с ти-
повой схемой описания, учитывающей такие регулярные 
особенности функционирования МД, как редупликация, 
субстантивация, возможность употребления вне контек-
ста цитирования и использование в функции эвфемизма.
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Примечания 
 

1 Данная концепция положена в основу разработки местоимения такой в издаваемом ныне «Большом академическом словаре русского языка» [9]. 
2 Ср.: Пиши: столько-то получил, столько-то отдал (пример на наречие) и Укажите точно: направлены письма стольким-то лицам, во 
столько-то мест (пример на числительное). Кроме того, в зоне наречия ошибочно приводится пример, где столько-то представляет собой 
свободное сочетание наречия столько и частицы -то: Это столько-то ты успел сделать? [18. С. 770]. 
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Аннотация. Объектом рассмотрения является литературная карьера Василия Авенариуса. Начав свой путь со 
скандальной эротической прозы, Авенариус в дальнейшем переходит к работе над нравоучительными 
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Abstract. The article analyzes the literary reputation and career of Vasily Avenarius. Coming from a family of Russian 
Germans and having received a good education at home, Avenarius graduated from the Faculty of Physics and 
Mathematics of St. Petersburg University with a Candidate of Sciences degree, after which he completed an internship 
in Germany. The article examines Avenarius’ dilogy Wandering Forces (1865–1867): its style and form in the aspect 
of secondaryness and alternativeness, as well as its plot considered from a typological perspective. Having first 
appeared on the literary stage as a poet, an epigone of Pushkin, Lermontov, Benediktov and Heine, Avenarius fully 
declared himself as the author of the Wandering Forces: Modern Idyll (1865) published in Otechestvennye Zapiski went 
practically unnoticed by criticism, while the second part Plague (1867) published in Vsemirny Trud caused a flurry of 
negative reviews from liberals and conservatives. The article presents negative reviews from Nikolai Shelgunov and 
Mikhail Saltykov-Shchedrin, and also examines the controversy with Nikolai Leskov, whose novel Nowhere largely 
determined the poetics of Avenarius himself. Nevertheless, Leskov demonstrated an attempt to distance himself from 
both his “talentless student” and the magazine that published his work. The two stories, combined into the dilogy 
Wandering Forces, determined Avenarius’ fame as a “clubber” and “erotomaniac” not much different from nihilistic 
deniers. Seeing possible risks for social reputation, Avenarius, who combined literary activities with service in the 
department all his life, not only reworked these texts, excluding many scandalous details from them, but also changed 
the reference point, first choosing the model of unbiased narration developed by Lermontov’s epigones (primarily 
Vasily Sollogub and Mikhail Avdeev), and later choosing the least dangerous and not requiring serious creative success 
in the field of children’s literature and popular biography. Thus, Avenarius found himself in historical and biographical 
fiction, perhaps the first to lay the foundations of popular Pushkin literature, replicating stories from the life of the 
classics and presenting them for the reading of young people. The article ends with an analysis of contemporary 
reviews: the researcher of children’s literature Marietta Chudakova and the popularizer of Russian fiction Timofey 
Prokopov. It is shown that cultural revision is often associated with the exclusion of inconvenient literary facts from 
the biography of a forgotten writer. The task of the researcher (Chudakova) is directly opposite to the pragmatics of the 
popularizer (Prokopov) – it requires the restoration and ordering of all links in the reconstruction of the career of a 
fiction writer and the positivist verification of the available data when including them in the general context of the time. 
The movement from a plot to another plot, from a topic to another topic indicates the compromise nature of Avenarius’ 
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work and at the same time demonstrates identifiable strategies, the classification of which can bring the researcher 
closer to studying the behavior pattern of an average fiction writer. 
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Литературная репутация Василия Петровича Аве-
нариуса, определяемая оценками критики и индивиду-
ально-авторскими стратегиями, многообразнее и со-
держательнее его биографии, довольно тривиальной 
для писателя-беллетриста1. Происходя из семьи рус-
ских немцев и получив неплохое домашнее образова-
ние, Авенариус окончил физико-математический фа-
культет Санкт-Петербургского университета со степе-
нью кандидата естественных наук. Однако образова-
ние в сфере химии и биологии в меньшей степени от-
разилось на его самосознании. Подобно П.Д. Боборы-
кину, называя себя «шестидесятником»2, он, тем не ме-
нее, примкнул к консервативной группе литераторов и 
«эстетиков» [2. С. 16].  

Впервые выступив на литературной сцене как поэт, 
эпигон Пушкина, Лермонтова, Бенедиктова и Гейне, 
Авенариус в полной мере заявил о себе как автор ди-
логии «Бродящие силы»: опубликованная им в «Отече-
ственных записках» «Современная идиллия» (1865) 
практически не была отмечена критикой, в то время 
как вторая часть дилогии «Поветрие» (1867), появив-
шаяся на страницах журнала «Всемирный труд», вы-
звала шквал негативных отзывов, раздавшихся не 
только «слева», но и «справа». Для того чтобы понять 
причину такой реакции, необходимо обратиться к 
стилю произведения и выбранной автором форме, а 
также рассмотреть его сюжет в типологическом ас-
пекте.  

Местом действия «Современной идиллии» стано-
вится Западная Европа: Германия и Швейцария3. Как 
многие начинающие беллетристы, Авенариус начи-
нает некоторые главы практически дословными вы-
писками-переводом из путеводителя, перенося в опи-
сание ландшафта все стершиеся метафоры, которые 
были представлены в оригинальном тексте (В наиболее 
романтической местности Швейцарии – в Berner 
Oberland, около уютного Интерлакена, сгруппиро-
вался целый букет аркадских уголков, и один из благо-
воннейших цветов этого букета – Гисбах [5. С. 11–12]; 
Застенчиво, как красная девица, не нуждающаяся в 
похвалах молодой красе своей, скрывается Гисбах от 
нескромных взглядов [5. С. 12]; Отели, окруженные 
цветущими садами, почти все расположены по правой 
стороне главной аллеи (если ехать от Бриенца); за 
ними бежит быстрая, бирюзовая Аар, а непосред-
ственно за Аар возвышаются Гобюль (Hohbuhl) и кру-
тизны Гардера [5. С. 80]. Не менее клишированным 
оказывается язык описания социальных отношений, 
заставляющий вспомнить учительные книги для юно-
шества (сидели четыре особы женского пола: одна по-
жилая, три молодые [5. С. 1]; Отроковицы весело 
вскочили со своих стульев [5. С. 2]; Они не подозревали, 

что сосед их должен был взять, что то была его про-
фессия: он принадлежал к известной категории ту-
земных пролетариев, существующих исключительно 
на счет банка и играющих [5. С. 6]; Хищник вздумал 
оправдываться, но тут нашлись и другие лица, видев-
шие, что он ничего не ставил [5. С. 7]). 

Отталкиваясь от характерологии «Героя нашего 
времени» и «Отцов и детей», Авенариус воспроизво-
дит три устойчивых мужских и женских характера: при 
этом конкуренцию постромантическим типам (Ластов 
и Куницын) явно составляет базаровский типаж 
(Змеин). Представленные в произведении молодые 
люди – открытые эротоманы, и вся «Современная 
идиллия» строится на «пробуждении природы», объ-
единяющем российских студентов и местных жителей. 
Именно так оценил первую часть произведения 
Н.В. Шелгунов: 

 
Мать глупа, помешана на приличиях и не имеет 

на своих дочерей никакого влияния; девочки по-
добны диким козам, не знающим над собою никакой 
узды; Змеин неясен; Ластов в моменте жажды любви, 
и не может увидеть ни одного смазливого женского 
личика, чтобы не быть готовым на всякую глупость. 
Если подобные недопеченные люди вздумают сами 
руководить себя на пути жизни, то не миновать им 
болота [6. C. 10]. 

 
Попытка русского «Декамерона», написанная во 

многом как пародия на сентиментальную идиллию, из-
за своего стиля оказалась эпигонским воспроизведе-
нием моделей тургеневского романа (включая «рыцар-
ский турнир» – дуэль на рапирах между соперничаю-
щими студентами4). Впрочем, произведение, появив-
шееся в последние годы «Отечественных записок» 
А.А. Краевского, почти не привлекло внимания чита-
телей. На фоне центральных для эпохи явлений: «1805-
го года» Л.Н. Толстого и «Преступления и наказания» 
Ф.М. Достоевского, подобное творчество не могло 
стать серьезным объектом критической рефлексии. 

Иная слава ожидала вторую часть дилогии, местом 
действия которой, как в полемических романах 
А.Ф. Писемского и Н.С. Лескова, стал Петербург. Эро-
томания героев «Современной идиллии» становится 
здесь неотъемлемой частью социального проекта 
эмансипации, что отчетливо проявляется в сценах сту-
денческой сходки, учительских кондиций, многочис-
ленных супружеских измен и других проявлений де-
виантной сенсуальности5. Вдохновившись серыми 
пейзажами «Петербургских трущоб» и «Преступления 
и наказания», Авенариус проводит свою героиню 
Наденьку по пути падения, попытки аборта и само-
убийства, наконец, разочарования и смирения, созда-
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вая очередной антидот утопическому проекту «Что де-
лать?» – часть глав сопровождается эпиграфами из ста-
тей Добролюбова и романа Чернышевского, а одна из 
наиболее карикатурных супружеских пар принимает 
решение о расставании, взяв за основу историю Веры 
Павловны. Полемика с социальной философией «Что 
делать?» становится наиболее очевидной, когда, столк-
нувшись с холодностью физиолога Ластова, Наденька 
отдается его дальнему знакомому, тоже физиологу 
Чекмареву. Сцена открывается портретом юного есте-
ствоиспытателя: «…тот в халате, с засученными рука-
вами сидел за мясничей работой: очищал скальпелем 
от жира мышечные фибры лежавшей перед ним на 
столе человеческой руки»6 [5. С. 120]. С таким же вы-
пуклым физиологизмом Авенариус опиcывает и часы 
близости героев, вплотную приближаясь к жанру эро-
тической и даже порнографической прозы, знакомой 
читателю по произведениям Г. Дроза и других эпиго-
нов братьев Гонкур. 

Разумеется, то обстоятельство, что подобный поле-
мический продукт вышел из «охранительного» лагеря, 
вызвало реакцию в демократических изданиях. Симп-
томатична оценка Салтыкова-Щедрина: «Это просто 
обыденные физические отправления, которым подвер-
жен всякий человек, независимо от его внутренних 
определений, и которые повторяются с однообразием, 
могущим составлять предмет наблюдения для физио-
лога, но никак не для романиста» [9. С. 238]. В этих 
словах «антидот» Авенариуса оказывается направлен-
ным против него самого: фабула произведения сведена 
к несюжетным «отправлениям», романист (практиче-
ски как в концепции экспериментального романа Золя) 
становится экспериментатором и физиологом. В опуб-
ликованном после статьи фельетоне «Сказание о клуб-
нике» Щедрин спародировал синтаксис и стиль ориги-
нала:  

 
– Я вас люблю, – сказала Наденька, – но должна 

вам сознаться, что у меня... Тут она произнесла такой 
медицинский термин, что как ни был NN беззастен-
чив относительно женских немощей, но и его ожгло7. 
Стремглав бросился он от нее, и вдруг... Через не-
сколько минут отчаянные крики послышались по 
направлению к Аар. В это время NN пил кофе и бра-
нил учтивого кельнера за то, что ему подали мало 
сливок. Услышав крик, он бросился к реке, но уже 
было поздно. Тело Наденьки бездыханное лежало на 
берегу, окруженное родными и знакомыми, причем 
сорочка спустилась с ее девственной груди8. Тут по-
нял дурак NN, как много любила его Наденька, тут 
только заметил он, какая прекрасная была у нее грудь 
[9. С. 240]. 

 

Сходным образом построены и пародии «Искры», 
обличающие в прозе Авенариуса «странное патологиче-
ское явление» [10. C. 44] и обнаруживающие «геркуле-
совы столпы пошлости и аляповатейшего клубницизма» 
[9. С. 237]. В фельетоне «Проветрились!» П.А. Ефремов 
под псевдонимом «Архивариус» писал о любовных по-
хождениях студента Ракова, подобно Германну сошед-
шего с ума от эротических переживаний:  

 
Раков окончательно спятил с ума. Во время при-

падков он воображал себя то петухом, то знаменитым 

романистом. Однажды в подобном положении он 
схватил перо и написал следующее четверостишие: 

О, Авенариус, дружище, 
К тебе я мыслию парю: 
Я так же силен в ерундище 
И так же часто чушь порю [11. С. 375]. 

 
Строительным материалом «Поветрие» стало и для 

Д.Д. Минаева, собравшего все возможные штампы ан-
тинигилистической прозы в своей пародии «Людоеды, 
или Люди шестидесятых годов» [12, 13]. Как и в «По-
ветрии» повесть открывается сценой в книжном мага-
зине, однако после встречи нигилиста Саулова с моло-
дой эмансипированной женщиной, оба отправляются в 
бани, а после – в публичный дом9. Пародийный Саулов 
заключает в себе опознаваемые черты и учителя Ла-
стова, и физиолога Чекмарева, при этом со свойствен-
ным ему цинизмом герой гуляет по съемным комнатам 
«в костюме Адама», а в конце произведения стано-
вится участником пира антропофагов.  

Встретив отповедь и в критике, и в фельетонной 
словесности, Авенариус счел правильным обратиться 
к читателю, поясняя, что «он обязан был до тонкости 
изложить, так сказать, анатомировать их ситуации; для 
правдивости рассказа приходится жертвовать некото-
рою его чистоплотностью…» [14. С. 230]. Возможно, 
оправдывающийся беллетрист мог вспомнить о пе-
чальных последствиях, постигших ранее А.Ф. Писем-
ского и Н.С. Лескова10. Во всяком случае, перепечаты-
вая свое произведение, Авенариус ввел самоцензуру, 
исключив наиболее эпатажные фрагменты, разобран-
ные литературной критикой. 

При этом нельзя исключать, что скандальная из-
вестность не только не тяготила, а напротив импони-
ровала молодому писателю. Неслучайно следующим 
его произведением становится повесть «Ты знаешь 
край?», написанная от лица молодого туриста, стран-
ствующего по Италии. Несмотря на то, что сюжет по-
строен на обыгрывании событий из «Кармен» П. Ме-
риме и «Тамани» М.Ю. Лермонтова (а также других 
произведений о контрабандистах европейского юга), 
это произведение было проникнуто самоиронией. 
Условный рассказчик, отчасти соотносимый с автором 
«Бродящих сил», демонстрировал в произведении жи-
вотную силу и уверенность, а в самых патетических 
моментах свободно переходил от прозы к поэзии, ка-
чество которой заставляло вспомнить эпигонов Бене-
диктова и Полонского. Текст, как бы нарочно экспли-
цирующий наиболее слабые стороны литературного 
творчества, вызвал гневную реакцию Лескова: в своем 
фельетоне «Литератор-красавец» он назвал Авенари-
уса Чурилой Опленковичем, осудив повесть как по-
пытку саморекламы11:  

 
Итак, начал г. Авенариус свою повесть тем, что 

итальянский живописец хвалил его наружность и 
называл его молодцом; во время продолжения всей 
этой повести все хвалил сам себя и заключил ее по-
хвалою себе от бандитки, ради которой совершил 
свои неимоверные подвиги, достойные лучшей 
награды. Все его лихо, как мы видели, заключалося 
лишь в том, что он блондин с ненавистными голу-
быми глазами и не под стать итальянкам; но теперь 
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он в России, он весь к вашим услугам, mesdames, и он 
сделал все, что мог сделать самый развязный человек 
для того, чтобы всем вам огулом заочно отрекомен-
доваться. Оцените это, белокурые российские девы: 
ведь это для вас, кроме писателя Авенариуса, до сих 
пор ни один безумец не делал и, вероятно, никогда не 
сделает. Полюбите, пожалуйста, этого душку: он то-
нок, и здоров, и эластичен, он и поет, и играет, и ро-
маны пишет, и стихи сочиняет, и под небо лазит, и к 
бандитам ходит, и любовь свою предает гласности, и 
сам себе слагает такие мадригалы, каких ни в одной 
литературе еще не написал себе ни один литератор и 
каких, по правде сказать, кроме «Всемирного труда» 
не напечатал бы ни за что ни один журнал во всем 
подлунном мире [18. С. 49]. 

 
В отличие от предыдущих оценок критика Лескова 

имеет принципиально иную прагматику. С типологи-
ческой точки зрения, Авенариус был «учеником» Лес-
кова (Стебницкого) и Крестовского – те приемы, кото-
рые использовались в «Петербургских трущобах», 
«Некуда», «Островитянах» и «Обойденных», в умень-
шенном виде отразились в прозе Авенариуса [19, 20]. 
Как мы отмечали выше, даже осуждение и высмеива-
ние автора «Бродящих сил» во многом было созвучно 
скандалам, произведенным антинигилистической про-
зой его предшественников. В лице Авенариуса Лесков, 
без сомнения, видел своего двойника, «господина Го-
лядкина-младшего», в чьем творчестве он рельефно 
видел огрехи собственных сюжетов и тем12. Поэтому, 
вероятно, в своих оценках Лесков был искренен. Более 
того, бросая вызов Авенариусу, он переходил к кри-
тике редакции журнала, в котором ранее планировал 
печатать свои произведения [15, 16]. 

 
Читаешь – и глазам своим не веришь, что это 

напечатано; думаешь – и не додумаешься, что за про-
цесс происходил в голове человека, когда он все это 
слагал, исправлял, читал в корректуре и знал, что это 
писанье его прочтут люди, знакомые с приличиями, с 
законами форм литературных произведений и с поня-
тиями о позволительном и о непристойном? Же-
ниться, что ли, думает он и, избегая посредничества 
свах, сам подыскивает себе белокурую деву более 
удобным способом, при посредстве «Всемирного 
труда» в Болотной улице, или уж он наивен... так 
наивен, что знающие его лично могут все это изви-
нить и в оправдание его сказать: «Быть так Чуриле 
сам господь повелел!»13 [18. С. 50]. 

 
Такого рода оценка заставляет вспомнить статью 

Ф.М. Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в ни-
гилистах», демонстрируя сходный процесс в стане «охра-
нителей» и «консерваторов» и позволяя убедиться, что 
«нигилистический», как и «антинигилистический» стиль 
в литературе был всего лишь «конструктом литературной 
критики и публицистики» [20]. Как бы то ни было, третья 
повесть Авенариуса, завершившая его участие в белле-
тристическом отделе журнала «Всемирный труд», стала 
последним опытом злободневной литературы14. Уже в 
следующем произведении «Современный роман» писа-
тель обращается к тургеневскому сюжету о первой 
любви. Произведение, подписанное псевдонимом, полно-
стью ориентировано на жанр светской повести 1840-х гг. 

В дальнейшем именно в детских, отроческих и отчасти 
юношеских воспоминаниях Авенариус находит ресурс 
для новых литературных опытов.  

К концу 1860-х гг. Авенариус, как и многие его совре-
менники (Н.Д. Ахшарумов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) 
открывает для себя новую сферу, связанную с детским чте-
нием. В отличие от Толстого и Ушинского, Авенариус вы-
брал в качестве основной аудитории разночинного и дво-
рянского читателя. К таким произведениям относятся его 
«Сказка о пчеле Мохнатке», «Хитрая наука», «Что комната 
говорит» и мн. др. Вхождение Авенариуса, как и его совре-
менников, в поле детской литературы симптоматично: 
многочисленные огрехи стиля и искусственность компози-
ции, отмеченные критиками в его ранних произведениях, 
оказались нивелированы общим невысоким стилем массо-
вой детской литературы последней трети XIX в. При этом 
Авенариус зарекомендовал себя не только как автор сказок 
(большинство из которых публиковалось в детском жур-
нале «Родник»), но и их собиратель. В этом отношении лю-
бопытный опыт представляет его компиляция «Образцо-
вые сказки русских писателей». Сборник открывается про-
логом из «Руслана и Людмилы», что окончательно закреп-
ляет за пушкинским текстом статус «школьного» и «дет-
ского» хрестоматийного произведения. Далее в сборнике 
«от лучших наших писателей взято по одной сказке» [21], 
начиная от «Сказки о царевиче Хлоре» Екатерины II, «Чер-
ной курицы, или Подземных жителей» А. Погорельского и 
«Войны мышей и лягушек» В.А. Жуковского до «Малань-
иных стрелок» Н.Д. Ахшарумова и сказки самого Авена-
риуса. При этом писатель включил в свой альманах произ-
ведения очень далекие от жанра сказки, это касается  пас-
хального рассказа Д.В. Григоровича «Светлое Христово 
воскресенье» и рождественского рассказа Достоевского 
«Мальчик у Христа на елке».  

Опыт детской литературы неожиданным образом 
определил дальнейшую траекторию творчества Авена-
риуса. Навсегда отказавшись от реализма и натура-
лизма, он нашел внимательного читателя среди под-
ростков и юношей. Особенно это стало явным в период 
биографического поворота конца XIX в.: тогда писа-
тель создал серию повестей о жизни писателей (Фон-
визина, Лермонтова и Гоголя). Наибольшую извест-
ность получили его беллетристические описания дет-
ских и отроческих лет Пушкина: фактически он встал 
у истоков беллетристической пушкинианы, активно 
развивая и культивируя мифологемы и разыскания 
П.В. Анненкова и С.А. Венгерова [22].  

Занимая периферийное положение в литературе 
XX в., Авенариус продолжал адаптировать биографи-
ческие и исторические сюжеты15, переиздавать сказки 
и былины. К «Современной идиллии» он не возвра-
щался: в культурной памяти этот литературный факт 
оказался вытеснен сильным текстом и именем Салты-
кова-Щедрина16. С 1917 г. писательская деятельность 
Авенариуса прекратилась: в этом отношении его по-
смертная литературная судьба близка к судьбе 
Вас.Ив. Немировича-Данченко, П.П. Гнедича, М.А. Ку-
дашевой, Л.Я. Чарской и других беллетристов, подвизав-
шихся на поприще детской литературы 1910-х гг. 

Прекрасно осознавая свою принадлежность к «вто-
ростепенным» литературным деятелям17, Авенариус не 
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ставил своей целью писать мемуары. Исключение со-
ставляет очерк «Вечер в редакции», опубликованный в 
составе «Пушкинского сборника», появившегося в пе-
чати в 1899 г. В центре очерка один из малозаметных 
эпизодов из истории литературного быта 1860-х гг. – ли-
тературный вечер, организованный М.А. Ханом в ре-
дакции журнала «Всемирный труд». Несмотря на разно-
гласия, очевидно, существующие в редакции, Авена-
риус идиллически описывает чтения А.Ф. Писемского и 
исполнение песен Вс. Крестовским и Н.С. Лесковым. 
Существующие конфликты оказались не существен-
ными на определенной временной дистанции.  

 
С тех пор протекло слишком тридцать лет, и ни 

одного из писателей, о которых выше рассказано, нет 
уже в живых. Но как для полноты ландшафта необхо-
димы также кустарник, трава, полевые цветы, так и 
поле литературы не могло бы совершенно обойтись 
без второстепенных деятелей. Вечная же память ото-
шедшим собратьям! [23. С. 100]. 

 
В этом отношении основную интригу составляет вы-

бор темы и материала – в опубликованных и черновых 
произведениях Авенариуса есть множество сюжетов из 
жизни Пушкина и его современников. Тем не менее для 
юбилейного сборника писатель выбрал тему, отстоя-
щую от его пушкинистики, но сближающую читателя с 
травмирующей эпохой полемического романа. Остается 
только предполагать, что такой выбор мог отчасти соот-
ветствовать некоторой сатисфакции, и возможности 
«отыграть» события прошлого, представив их в выгод-
ном для себя свете. Судя по попыткам актуализации его 
литературного наследия в 1990-е гг., такая стратегия от-
части дала прогнозируемый результат: 

 
Читающей публике это имя – Авенариус – впер-

вые открылось в 1885 г., вызвав восторги и изумле-
ние: писатель только что издал свою дилогию о Пуш-
кине. А до этого, как теперь говорят, «звездного часа» 
он, весьма преуспевающий чиновник, вот уже два-
дцать лет все только ученически пытался покорить 
гордую музу поэзии. Пушкин же сразу сделал мало-
известного беллетриста и славным, и почитаемым. 
Им впервые заинтересовались всерьез. И тут выясни-
лось, что Авенаруис – это не только так сразу полю-
бившийся всем его «Пушкин», но это еще и увлека-

тельные повести и романы о самых загадочных вре-
менах российской истории, это и романизированные 
жизнеописания многих-многих великих людей, это и 
стихи, былины, сказки... [25. С. 4]. 

 
В этом и подобных оценках современного читателя 

угадывается попытка культурной ревизии, нередко 
связанная с исключением неудобных литературных 
фактов из биографии забытого писателя. Задача иссле-
дователя прямо противоположна прагматике популя-
ризатора – она требует восстановления и упорядочива-
ния всех звеньев при реконструкции карьеры писателя-
беллетриста и позитивистской верификации имею-
щихся данных при включении их в общий контекст 
эпохи18. 

Неоднородное литературное наследие Авенариуса 
позволяет увидеть типичные стороны его творчества. 
Не романтик и не реалист, человек без каких-либо эс-
тетических убеждений, в начале пути он избрал сюжет 
и стиль, подсказанный полемической эпохой. Две по-
вести, объединенные в дилогию «Бродящие силы», 
определили его славу «клубнициста» и «эротомана», 
мало чем отличающегося от отрицателей-нигилистов. 
Видя возможные риски для социальной репутации, он, 
всю жизнь совмещающий литературную деятельность 
со службой в департаменте19, не только переработал 
эти произведения, исключив из них множество скан-
дальных подробностей, но и сменил ориентир, выбрав 
сначала модель неангажированного повествования, 
выработанную эпигонами Лермонтова (в первую оче-
редь В.А. Соллогубом и М.В. Авдеевым), а в дальней-
шем избрав наименее опасную и не требующую серь-
езных творческих успехов сферу детской литературы и 
популярной биографики. Так, он нашел себя в истори-
ческой и биографической беллетристике, едва ли не 
первым заложив основы популярной пушкинианы, ти-
ражируя сюжеты из жизни классиков и представляя их 
для чтения юношеству. 

Такое движение от сюжета к сюжету, от темы к 
теме свидетельствует о компромиссном характере 
творчества Авенариуса, и в то же время демонстри-
рует опознаваемые стратегии, классификация кото-
рых может приблизить исследователя к изучению мо-
дели поведения среднестатистического писателя-бел-
летриста.

 
Примечания 

 

1 Под литературной репутацией мы понимаем стереотипы и представления «о писателе и его творчестве, которые сложились в рамках лите-
ратурной системы и свойственны значительной части его участников (критики, литераторы, издатели, книготорговцы, педагоги, читатели)» 
[1. С. 51]. При изучении писателей второго и третьего литературного ряда возникает сложность реконструкции этих стереотипов и представ-
лений, поскольку многие из них имеют кратковременный характер и могут быть выявлены только в синхронии.  
2 Традиционно «шестидесятниками» называли не только и не столько людей поколения 1860-х гг., сколько разночинцев и передовую моло-
дежь, близкую к типажу «нового человека» [3, 4] Авенариус, в противоположность этой номинации, будучи автором антинигилистической 
прозы, наряду с Н.Д. Ахшарумовым и П.Д. Боборыкиным, относился к консервативному лагерю людей 1850-х гг.  
3 Выбор пространства неслучаен: в начале 1861 г. Авенариус провел в Германии несколько месяцев, занимаясь естественными науками [2].  
4 Аналогичный сюжет представлен в автобиографическом романе П.Д. Боборыкина «В путь-дорогу». Боборыкин, будучи студентом Дерпт-
ского университета, входил в сообщество Рутении и участвовал в таких дуэлях, бывших частью ритуального взаимодействия студенческих 
корпораций. Также следует отметить сходное значение эротической инициации героя, представленной в этом произведении.  
5 По справедливому замечанию А.М. Скабичевского, автор «Поветрия» «все движение 60-х гг. свел исключительно на сенсуальную почву, 
предположив, что оно исчерпывается одною разнузданною эмансипацией чувственности» [7. С. 354]. 
6 Типичный троп для антинигилистического дискурса. Сходным образом описано «видение современности» в балладе А.К. Толстого «Поток-
богатырь»: 

Про какие-то женские споря права, 
Совершают они, засуча рукава, 
Пресловутое общее дело: 
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Потрошат чье-то мертвое тело [8. С. 110]. 
7 Практически дословное воспроизведение оригинала: 
«Не хуже медика начала она рассказывать ему о своей болезни. Его передернуло: он, казалось, не ожидал от нее такой наивной беззастенчи-
вости. 
– Вот доктора и посоветовали мне поскорее выйти замуж... 
Змеин не вытерпел и грубо оттолкнул от себя ее руку, упиравшуюся на него. 
– Какие речи!.. Вот плоды вашей прославленной эмансипации! Догадался я, чего тебе недостает: женственности, женственности нет в тебе! 
Дурак я, болваниссимус! 
Лиза также взволновалась. 
– Позвольте узнать, Александр Александрович, за что вы назвали себя дураком? Не за то ли, что приняли мою руку? 
– За то, душа моя, за то!» [5. С. 274]. 
8 Во второй части дилогии аналогичным образом заканчивает жизнь приятельница главной героини Бреднева. В оригинале это событие опи-
сано с карамзинской патетикой:  
«С отчаяньем кинулся юноша к распростертому на камнях трупу сестры – и отшатнулся: он глянул в страшно искаженные черты, в тусклые, 
стеклянные глаза покойницы. 
– Нет, уж тут взятки гладки, – говорили, с соболезнованием кряхтя и отдуваясь, окружающие. – Мертвец мертвецом. Господь да успокой ее 
грешную душу!» [5. С. 303]. 
9 Пародия Д.Д. Минаева оказалась настолько чрезмерной, что вызвала судебные разбирательства. Впрочем, В.С. Курочкин и сам автор смогли 
избежать каких-либо санкций.  
10 Литературная репутация А.Ф. Писемского как автора социального романа «Тысяча душ» была довольно устойчивой, позволяя критике 
ставить его в один ряд с И.С. Тургеневым, Н.Д. Хвощинской и А.Н. Островским. Всё изменила публикация романа «Взбаламученное море», 
сделав Писемского антигероем шестидесятых годов (печатаемые им параллельно фельетоны под псевдонимом Никиты Безрылова стали по-
водом для баталии писателя с «Искрой», которая чуть было не закончилась дуэлью). Роман «Некуда» Н.С. Лескова-Стебницкого критика 
рассматривала как эпигонское продолжение «Взбаламученного моря», в то же время обвиняя Лескова в том, что третья часть его романа 
носит открыто памфлетный характер [15, 16]. Дальше всех в этих обвинениях, как известно, пошел Д.И. Писарев: «Меня очень интересуют 
следующие два вопроса: 1) Найдется ли теперь в России – кроме «Русского вестника» – хоть один журнал, который осмелился бы напечатать 
на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное его фамилией? 2) Найдется ли в России хоть один 
честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем 
себя повестями и романами г. Стебницкого?..» [17. С. 65]. Вероятно, сходную угрозу в адрес Авенариуса заключала в себе статья Шелгунова: 
«…мы обещаем г. Авенариусу не касаться его никогда, если он ограничится, в своей навозной куче, изображением одних клубничных сцен; 
пусть удобряет ими журнал г. Хана, сколько его душе угодно, но не берется порешать такие вопросы, которые нелегко укладываются в голове 
и не таких людей, как г. Авенариус» [6. C. 32]. 
11 Не лишена интереса прототипическая основа произведений Лескова: и в докторе Розанове, и в Долинском современники видели черты 
автора [16].  
12 Пикировка с «литератором-красавцем» продолжилась в памфлете Лескова «Русское общество в Париже»: «Литератора Авенариуса, кото-
рый недавно так хорошо писал о своей красоте, рассказывая, как в него повсеместно влюбляются иностранки, я не мог рекомендовать Саше, 
потому что еще не был и сам тогда о его красоте достаточно наслышан» [18. С. 461], «Я не знаю, может ли чувствовать и выражать что-
нибудь подобное хотя одна в России живущая поклонница русской литературы, если в салоне ее будет ожидаться даже хоть такой литератор, 
как г. Авенариус, которого где не знают по его произведениям, то и там (как сам он рассказывает) очень уважают за его красоту и ловкость? 
Не думаю; и ему, со всей его красотою, по моему мнению, могло очень везти только в Италии, где, как видно из его рассказа, теперь очень 
интересуются русскими литераторами и обращают на них крайнее свое внимание» [18. С. 502].  
13 Лесков останавливается еще на одной небрежности, допущенной в рецензируемой повести: «В вышине, рядом со мною, возвышалось на 
краю обрыва, как бы составляя продолжение его, каменное строение, с надписью над воротами: Grand hôtel du Tasso, par les frères Gargitdo.  

 
Так вот, подумал я.  
«Где пел Торквато величавый,  
Где и теперь во мгле ночной  
Адриатической волной  
 
(в Неаполитанском-то заливе?).   
 
Повторены его октавы!».  

 
Не соглашаясь с таким фамильярным отношением к цитированию Пушкина, Лесков писал: «Что тут такое изумило красивого литератора? 
Что за несообразность, достойную своего удивительного звания, нашел он в приведенных им стихах Пушкина? Думает ли он, а с ним вместе 
думает ли и почтенная редакция журнала «Всемирный труд», что Торквато величавый сидел и пел, как скворец в скворечне, только в своем 
маленьком домике на берегу Неаполитанского залива, а Пушкин не знал ни истории жизни Тассо, ни географии?  
Всеконечно у красивого Авенариуса была именно эта злодейски-меткая мысль уязвить Пушкина.  
Неужто ни г. Авенариусу и никому из сотрудников, принимающих участие в издании «Всемирного труда», неизвестно, что Торквато Тассо 
уехал из Сорренто восемнадцати лет и что Пушкин в осмеянном г-м Авенариусом стихотворении, говоря об октавах Тассо, имел в виду 
значение этих октав для Италии, а не для трактирчика, устроенного в долине, где родился Тассо? 
«Италия! волшебный край!», – говорит Пушкин в этом стихотворении, обращаясь с ним не к трактирчику, с которым связал октавы Тассо 
просвещенный Авенариус, а ко всей Италии! <…> Какое надо иметь несчастное соображение, чтобы не понять, что все здесь сказанное идет 
к Италии, к "стране высоких вдохновений", где и Канова, и Рафаэль, и Байрон, а не к трактирчику, устроенному в домике, где жил Торквато 
ребенком и где (то-есть в трактирчике), к которому г. Авенариус так смешно припутал строфу Пушкина, гарсоны, пожалуй, могут, не знать 
даже ни одной тассовской октавы» [18. С. 51–52]. Тем большая ирония судьбы в том, что в дальнейшем Авенариус становится одним из 
первопроходцев в создании беллетристической пушкинианы. 
14 Не исключено, что таково было требование журнала, покинув который, Авенариус отказывается от тенденциозной прозы.  
15 Как и ранее, он не создавал оригинальное, а шел вслед произведениям Д.Л. Мордовцева и Г.И. Данилевского. 
16 «Современная идиллия» печаталась в «Отечественных записках» в конце 1870-х гг. Едва намеченная пародия на идиллию становится ка-
мертоном щедринского текста, что обусловлено спецификой авторской жанровой поэтики [24].  
17 Исходя из его позиции в литературном процессе последней трети XIX в., справедливо назвать Авенариуса писателем третьего литератур-
ного ряда. 
18 Образец такой реконструкции – биобиблиографическая статья М.О. Чудаковой [2]. 
19 Авенариус покинул службу в 1908 г., дослужившись до чина тайного советника.   
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Аннотация. Выявлены алломорфные и изоморфные черты функционирования темпоральных существитель-
ных в трех языках. Во всех случаях употребления множественного числа субстантивов выражалась многократ-
ность, использование форм единственного числа не предполагало данного значения и требовало обращения к 
контексту. Анализ количественных показателей позволяет утверждать, что в английском языке активность су-
ществительных темпоральной семантики более низкая по сравнению с русским и татарским в выражении ас-
пектуальных значений количества действия. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to develop an algorithm for creating a functional-seman-
tic field of non-verbal means of expressing aspectuality. The study of the means of non-verbal aspectuality is 
one of the main aspects of the analysis of the functioning of the language. To reach the aim, the following 
objectives were set and achieved: (1) the range of nouns in languages with different structures involved in the 
representation of the aspectual meaning of the amount of action was determined; (2) semantic aspects of func-
tioning were investigated; (3) allomorphic and isomorphic features were revealed. Three language corpus be-
came the practical material of the study: the British National Corpus, the Written Corpus of the Tatar Language, 
the Russian National Corpus. In accordance with the objectives, descriptive, structural and comparative methods 
of analysis were used in the work, including the methods of corpus linguistics, namely, the method of quanti-
tative analysis. The practical significance of the work is that the materials of the study can be used in the practice 
of teaching the relevant sections of comparative linguistics and can also complement the sections of the gram-
mars of English, Russian and Tatar. The theoretical basis of the study was works in the field of quantitative 
aspectuality. To express iterativity, the temporal noun is used in the plural form; as for singular forms, the 
defining role belonged to the context. In the case of a singular number, it is important to determine whether this 
is a nomination of a single day or an interpretation of a generic concept that implies all periods so named. In 
English, prepositional forms are important, while in Russian and Tatar, case forms are relevant. The analysis of 
quantitative indicators allows us to state that in English the activity of nouns of temporal semantics is lower 
compared to Russian and Tatar in expressing aspectual meanings of the amount of action. It can be assumed 
that this is due to the presence of the category of cases in these languages. To express singularity with the 
accompanying meaning of instantaneity, temporal nouns of the corresponding semantics of the minimum time 
interval are used as part of monocomposite and bicomposite adverbial structures. 
Keywords: substantives, adjectives, quantity of action, aspectuality, temporality 
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Введение 
 

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью разработки алгоритма анализа негла-
гольных средств выражения функционально-семан-
тического поля аспектуальности. Изучение средств 
неглагольной аспектуальности представляет собой 
один из основных аспектов анализа функционирова-
ния языка. 

Целью исследования является определение по-
тенциала темпоральных существительных в выра-
жении значения многократности в зависимости от 
категории числа и падежа. Для достижения данной 
цели были поставлены и решены следующие задачи: 
во-первых, определены структурные особенности мо-
нокомпозитных и бикомпозитных обстоятельств с су-
ществительными темпоральной семантики в англий-
ском, татарском и русском языках; во-вторых, проана-
лизированы случаи функционирования данных суще-
ствительных во множественном и единственном 
числе; в-третьих, выявлены алломорфные и изоморф-
ные черты.  

Практическим материалом исследования стали три 
языковых корпуса: Британский национальный корпус / 
The British National Corpus (BNC), Письменный корпус 
татарского языка (ПКТЯ), Национальный корпус рус-
ского языка (НКРЯ).  

В соответствии с поставленными задачами в работе 
были использованы описательный, структурный и 
сравнительный методы анализа, включая методы кор-
пусной лингвистики, а именно метод количественного 
анализа. 

Практическая значимость работы: материалы ис-
следования могут быть использованы в практике пре-
подавания соответствующих разделов сопоставитель-
ной лингвистики, а также дополнят разделы грамма-
тики английского, русского и татарского языков. 

Теоретической базой исследования послужили ра-
боты в области количественной аспектуальности. Ас-
пектуальной семантике существительных английского 
языка уделяется большое внимание в работах Дж. Тон-
хаузер, Р.И. Мусан, Ф. Шилдер. Согласно определе-
нию Дж. Тонхаузер, темпоральные существительные – 
это существительные, связанные со временем. В совре-
менном языкознании много работ, посвященных суще-
ствительным времени, Дж. Тонхаузер исследует тем-
поральные свойства существительных и пишет, что их 
значения влияют на свойства именных словосочетаний 
[1. Р. 287; 2. Р. 45]. Он утверждает, что существитель-
ные различаются отношением между темпоральным 
свойством, обозначаемым существительным, и време-
нем, обозначенным существительным [3. Р. 833; 4. 
Р. 335]. По мнению Дж. Тонхаузера, «словосочетание 
с темпоральной семантикой относится ко времени вы-
сказывания или к прошедшему времени» [5–7]. 
Р.И. Мусан пишет, что «важно учитывать существи-
тельные, обозначающие временные свойства, чтобы 

определить время локализации ситуации. Только с 
этими существительными действительно возможно 
разрешить две проблемы: “временную локализацию 
времени существования / temporal location of times of 
existence” и “временную локализацию времени ситуа-
ции / temporal location of situation times”. Определен-
ные виды именных словосочетаний зависят от времен-
нной интерпретации предложения [8. Р. 621; 9; 10. 
Р. 23]. Ф. Шильдер делит выражение времени на че-
тыре типа: дата, время, продолжительность и выбор. 
Он исследует все типы этих выражений и указывает, 
что «выражение выбора/частоты относится к периоди-
ческому аспекту события [11. Р. 41]. 

Имена существительные и прилагательные рус-
ского языка исследуют многие отечественные лингви-
сты. Е.С. Курапова анализирует семантический потен-
циал существительных русского языка, именуемых от-
резки времени в русском языке [12]. Е.А. Блинова пи-
шет, что языковое (не объективное) время становится 
для человека той реальностью, которую он может и 
должен познать, анализируя временные ориентиры 
русского языка [13]. Анализ значений существитель-
ных татарского языка представлен в работах А.А. Ами-
новой [14], Ф.А. Ганиева [15. C. 145], Г.Ф. Лутфулли-
ной [16], которые отдельно выделяют их в отдельную 
группу. Г.Ф. Лутфуллина пишет, что в татарском языке 
падежное оформление определяет разнообразие видов 
обстоятельств темпоральной семантики. Из зарубеж-
ных лингвистов М. Заречак исследовал семантическое 
кодирование временных существительных в русском 
языке для машинного перевода с русского на англий-
ский язык для облегчения синтаксического анализа 
русских предложений и их последующего перевода на 
английский язык [17]. 

 
Основная часть 

 
Лексическая репрезентация аспектуальных значе-

ний представлена словоформами и сочетаниями слов – 
показателями характера протекания действия. 

Лексические маркеры кратности описывают дей-
ствие «со стороны», но не являются обязательными. 
В отличие от внутренней структуры действия, импли-
цируемой семантикой глагола, «внешние» показатели 
кратности, являются дополнительными [18. С. 231]. 

С лексическими маркерами кратности семантика 
глагола взаимодействует в контексте. Среди лексиче-
ских маркеров аспектуальных значений традиционно 
упоминаются наречия и наречные сочетания. Реализа-
ция аспектуальных значений именами существитель-
ными в комбинации с детерминантами анализирова-
лась в работах Г.Ф. Лутфуллиной [16]. Выражение ас-
пектуальных значений другими частями речи не часто 
становилось объектом исследования. 

Контекст выступает в роли актуализатора значения 
лексической единицы. Аспектуальный контекст рас-
сматривается нами как взаимодействие языковых 
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средств разного уровня с целью репрезентации значе-
ния способа глагольного действия в рамках высказы-
вания. Единицей контекста может быть любая единица 
высказывания, задействованная в выражении внутрен-
ней характеристики протекания действия. 

Средства аспектуальной репрезентации можно раз-
делить на имплицитные и эксплицитные. К первым от-
носятся прежде всего морфологические категории вре-
мени глагола как элементы функционально-семанти-
ческого поля темпоральности, чье количественное и 
качественное темпорально-аспектуальные значения 
могут имплицировать аспектуальную семантику.  
Ко вторым мы можем отнести лексические маркеры, 
эксплицирующие значения повтора, результата, фазо-
вости, длительности.  

Категория количества подразумевает как эксплици-
руемое количество повторов с имплицируемым коли-
чеством интервалов времени повтора, так и репрезен-
тацию повторяемости этих интервалов. Третьим эле-
ментом указания количества выступает категория ча-
стотности как выражение неопределенного регуляр-
ного повторения. 

Однократность действия сопряжена с числитель-
ным one / один / бер.  

Мгновенность как проявление однократности при 
минимальном интервале времени репрезентируется 
соответствующими существительными instantly / тот-
час же / шундук.  

Многократность действия подразумевается наречи-
ями частотности и атемпоральными обстоятельствами 
often / часто / еш. 

Начальная лимитированная многократность часто 
выражается с участием порядкового числительного 
first / первый / беренче. 

Финальная лимитированная многократность при-
вязана к прилагательному last / последний / coңгы. 

В составе обстоятельств времени, выражающих по-
вторяемость интервалов, встречаются существитель-
ные количественной темпоральной семантики, часто в 
сочетании с предлогами или в соответствующем па-
дежном оформлении. 

Имя существительное (N) в функции монокомпо-
зитного обстоятельства во всех рассматриваемых язы-
ках аспектуально значимо как на глубинном, так и на 
поверхностном уровнях. Лексико-семантическая 
группа существительных с количественной семанти-
кой времени не соотносится с периодами прошлого, 
настоящего и будущего, выражая лишь протяженность 
во времени in the evening / вечером / кичен. Данные суб-
стантивы имеют высокий потенциал сочетаемости и 
характеризуются частотностью функционирования в 
роли обстоятельств в языках. Существительные с ко-
личественно-темпоральным значением в английском, 
русском и татарском языках участвуют в двух типах 
конструкций: монокопозитном и бикомпозитном. Если 
монокомпозитные предполагают наличие одного ком-
понента вечером / кичен, то бикомпозитные представ-
ляют собой сочетание, как правило, предлога и суще-
ствительного по вечерам. 

Данные обстоятельства могут иметь значение мно-
гократности, выражая повтор интервалов времени. 

Субстантивы темпоральной количественной семан-
тики как однокомпонентные обстоятельства служат 
репрезентации кратного способа глагольного дей-
ствия. На глубинном уровне речь идет о длительной 
акциональной семантике темпорального существи-
тельного с денотативным значением ограниченной 
протяженности во времени: day, night, winter / день, 
ночь, зима / кɵне, тɵне, кышын и т.д. На поверхност-
ном уровне релевантна граммема числа существитель-
ного: множественное число имплицирует неограни-
ченную кратность через указание на повтор интерва-
лов времени действия: days, nights, winters / дни, ночи, 
зимы / кɵннəрен, тɵннəрен, кышларын.  

Алгоритм анализа включал следующие параметры: 
1) общее количество существительных в заданной син-
таксической функции обстоятельства; 2) анализ содер-
жания высказываний на предмет выражения однократ-
ности и многократности действия. В результате ана-
лиза высказываний методом сплошной выборки нами 
были выявлены примеры, выражающие многократ-
ность. Естественно предположить, что во всех случаях 
употребления множественного числа выражалась мно-
гократность, что касается форм единственного числа, 
то определяющая роль принадлежала контексту. 
Можно по-разному интерпретировать содержание вы-
сказываний с именем существительным темпоральной 
семантики в функции обстоятельства времени: Зимой 
я купил лыжи – однократное действие и Зимой бывает 
холодно – многократное действие. 

 
1. In winter, the temperature can drop to minus forty 

degrees centigrade / Зимой температура может опус-
каться до минус сорока градусов по Цельсию [BNC]. 

2. In winter, when the ice wind bit through your leg-
gings, mittens and embroidered button holes / Зимой, ко-
гда ледяной ветер пробирает лосины, варежки и вы-
шитые петлицы [BNC]. 

3. Red and brown autumn leaves ushered in winter, 
that dressed our world sparkling white / Красные и ко-
ричневые осенние листья возвещают зиму, которая 
одевает наш мир в сверкающую белизну [BNC]. 

4. …has very little water available during the short 
summers, and none in winters / …имеет очень мало 
воды в течение коротких дней лета и почти полное 
отсутствие зимами [BNC]. 

5. …look after your house, shut the curtains at night and 
opening them during the day / …следите за своим домом, 
закрывайте шторы на ночь и открывайте их днем 
BNC].6. There was certainly a lot of pressure during the 
day / Днем, безусловно, было большое давление 
[BNC]. 

7. During the days while the Captain worked on the 
ship, Frankenstein wrote down his story / В те дни, когда 
капитан работал на корабле, Франкенштейн писал 
свой рассказ [BNC]. 

8. During the days that followed, Ruth often remem-
bered her mother's words / В последующие дни Руфь 
часто вспоминала слова своей матери [BNC]. 

9. How many times during a day do we actually get 
through to the person we need to speak to / Сколько раз 
в течение дня мы на самом деле дозваниваемся до че-
ловека, с которым нам нужно поговорить [BNC]. 

10. The teachers will observe and, hopefully, participate 
in language lessons in local schools during a day or half-day 
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each week / Учителя будут наблюдать и, возможно, 
участвовать в уроках языка в местных школах в течение 
дня или половины дня каждую неделю [BNC]. 

 

В английском языке важна форма числа темпораль-
ного существительного: или это будет интерпретация 
как родового понятия, подразумевающего все именуе-
мые таким образом периоды (1)–(6), или экспликация 
множественности интервалов (7)–(8). В английском 
языке обязательным является предложное оформление 
ввиду наличия только субъектного и объектного па-
дежа, которые не позволяют разграничивать обстоя-
тельство от дополнений. Наличие артикля детермини-
ровано контекстом. Можно отметить, что функциони-
рование темпоральных существительных во множе-
ственном числе и с неопределенным артиклем харак-
теризуется низкой частотностью (9)–(10). 

 

11. А ещё на крытом рынке зимой продают тёр-
тую редьку с мясом и, бывает, капусту с мясом и май-
онезом [НКРЯ].  

12. В Москве, в отличие от Тбилиси, зимой хо-
лодно, и минусовая температура пришлась бы на пик 
боевых действий, что в условиях войны привело бы к 
выходу из строя значительной части городской ин-
фраструктуры [НКРЯ].  

13. Зимами у них боевая черта была по самой се-
редине реки, а по вешнему времени бились на Пока-
том логу [НКРЯ].  

14. Еще была печка, рядом с которой зимами то-
мились валенки, и большая барская кровать с круто-
бедрой периной [НКРЯ].  

15. Что видят пчёлы пасмурным днём? Пчёлы, 
как и кошки, не замечают красный цвет: он для них 
всё равно, что чёрный [НКРЯ].  

16. Спал даже днём за несколько часов до начала 
соревнований [НКРЯ].  

17. Мама Толстушка работала дворничихой и це-
лыми днями мела пыль по двору [НКРЯ].  

18. Конечно, среди гениев были и те, что с пяти 
лет целыми днями пилили на скрипочке или без 
устали вгрызались цепкими молочными зубами в Ев-
клидову геометрию [НКРЯ].  

 

В русском языке наличие падежей определяет 
форму существительного в единственном числе как 
монокомпозитного обстоятельства. Существительное 
в единственном числе в творительном падеже уточ-
няет временной интервал повторяемых действий: Зи-
мой мы катаемся на санках (обычно, часто, каждую 
зиму, Зима как родовое понятие, подразумевающее 
все зимы) (11)–(12), (15)–(16). Значение многократно-
сти выражается не столько обстоятельством, сколько 
присуще всему высказыванию. Предикат в форме 
вневременного настоящего имплицирует актуаль-
ность события в течение указанного временного пе-
риода, но общая продолжительность повторения пе-
риодов не ограничена.  

При анализе данного типа монокомпозитных об-
стоятельств мы сталкиваемся с проблемой дифферен-
циации наречий и существительных. Согласно точке 
зрения Ф.И. Панкова, данная форма классифицируется 
как наречие [19. C. 45]. Е.С. Курапова, точке зрения ко-
торой мы придерживаемся, рассматривает темпораль-
ные существительные как отдельную группу [12].  

Существительное во множественном числе в тво-
рительном падеже уточняет временной интервал по-
вторяемых действий: Днями мы гуляем на улице (13)–
(14), (17)–(18). Предикат в форме настоящего времени 
имплицирует многократность повторов, но их общая 
продолжительность ограничена (серия дней прогулок 
предполагает ограниченность). 

 
19. Анда бу иблис металлын җәй көне_генә чы-

гарганнар, кышын христаннар брезент палаткада 
яшәгән / Там этот металл, принадлежащий дьяволу, 
летом выносили на сушу, а зимой христиане жили в 
брезентовых палатках [ПКТЯ].  

20. Кышын мәктәп йортында хоккей уйнаганда 
шайба күрше йортта яшәүче Сәгыйдә карчыкның аб-
зар тәрәзәсенә тиеп пыяланы челпәрәмә ки-
тергәндә_дә үз гаебен ялгыш хәрәкәте белән аңлата 
алды бит / Когда зимой, играя в хоккей в школьном 
доме, шайба попала в окно сарая старухи из соседнего 
дома, Сагадат смогла безошибочным движением объ-
яснить свою вину [ПКТЯ].  

21. Кышларын исә кыенрак, салкын мунчада яки 
сәндерәдә, күпме_генә киенеп – төренеп утырсаң_да, 
бермәлнесалкыннан тешләр тешкә бәрелә башлый / 
Зимами сложнее, в холодной бане или в сандалиях, 
сколько ни одевайся, зубы начинают стучать [ПКТЯ].  

22. Кышларын терлек азыгы җитмәгәндә, үз 
өеннән бәрәңге ташып сыерларына ашатты / Зимами, 
когда не хватало корма, он возил из дома картофель и 
кормил коров [ПКТЯ].  

23. Көпә – көндез кочаклашып утыралар бит, 
хәерсезләр / Днем и ночью сидят обнявшись, бессты-
жие [ПКТЯ].  

24. Көндез эсседән җәфа чигәсең, ләкин кичләрен 
салкын – ча инде / Днем страдаешь от жары, а по ве-
черам холодно [ПКТЯ].  

25. Көндезләрен үтергәнче кеше көлдереп йөргән 
Шүрәленең төнлә теше сызлап интектерсә, ничек 
кызык буласы! / Как забавно было бы, если бы у Шу-
рали, который днями убивал людей, доводя до смерти 
щекоткой, по ночам болели зубы! [ПКТЯ].  

26. Көндезләрен ерак әйберләрне күзәткәндә без 
күз чагылмасын өчен кулыбызны маңгайга куеп, 
күләгәләп карыйбыз / Днем, наблюдая за отдален-
ными предметами, мы прикрываем глаза руками и 
смотрим [ПКТЯ]. 

 
В татарском языке наличие падежей определяет 

разнообразие падежного оформления темпорального 
существительного в единственном числе как моноком-
позитного обстоятельства, выражающего «периодиче-
ское и непериодическое время» [20. C. 151]: 1) суще-
ствительное с темпоральным значением во множе-
ственном числе (примеры № 21, 22, 25, 26) или суще-
ствительное чак, чаще во множественном числе в 
местно-временном падеже + определение, уточняющее 
временной момент нерегулярно повторяемых дей-
ствий: җəйге кɵннəрең; 2) существительное с темпо-
ральным значением на -лəй (ли) + глагол = җәйләй 
бару; 3) существительное с темпоральным значением 
на -ын + глагол = кышын бару (примеры № 19, 20, 23, 
24). М.З. Закиев выделяет последние две модели \ об-
стоятельств в татарском языке как обозначающие не-
периодическое время [20. C. 151]; 4) существительное 
с темпоральным значением + аффикс -дəгечə: 
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кɵндəгечə, кичəдəгечə, образующееся по типу 
гадəттəгечə. 

Как видно их этих примеров, во всех трех языках 
форма множественного числа темпорального суще-
ствительного выражалает многократность, что каса-
ется форм единственного числа, то определяющая роль 
принадлежала контексту. Рассмотрим роль контекста 
подробнее.  

Два высказывания – Зимой мы отправились в дале-
кую экспедицию и Зимой мы занимаемся рыбалкой – 
отличаются выражением однократности в первом слу-
чае и многократности во втором. Первый предикат в 
форме совершенного прошедшего представляет 
вполне конкретное однократное осуществление дей-
ствия в прошлом, и, следовательно, обстоятельство ак-
туализирует интервал этого действия. Второй преди-
кат в форме настоящего времени имплицирует посто-
янство реализуемых действий, ввиду этого обстоятель-
ство интерпретируется как номинирующее связанное с 
этим временем действие. 

В случае единственного числа важно определить, 
или это номинация отдельного дня или интерпретация 
родового понятия, подразумевающего все именуемые 
таким образом периоды. В английском языке важно 
предложное оформление, тогда как в русском и татар-
ском релевантны падежные формы. 

Материалом исследования послужили данные 
3 лингвистических корпусов: British National Corpus 
(96 263 399) (дата обращения: 04.12.2022), Письменный 
корпус татарского языка (112 000 000) (дата обращения: 
05.12.2022), Национальный корпус русского языка 
(159 000 000) (дата обращения: 05.12.2022) (таблица).  

Анализ абсолютных количественных показателей, 
взятых из относительно равнозначных по объему корпу-
сов трех языков, позволяет утверждать, что в английском 
языке активность существительных темпоральной семан-
тики более низкая по сравнению с русским и татарским в 
выражении аспектуальных значений количества дей-
ствия. Можно предположить, что это связано с наличием 
категории падежей в русском и татарском языках. 

 
Количественные показатели частотности функционирования существительных темпоральной  

семантики день / зима 
 

Форма существительного + номер примера + количество в корпусе 

Английский язык Русский язык Татарский язык 

In winter (1)–(2) 879 Зимой (11)–(12) 13 745 Кышын (19)–(20) 12 914 

In winters (3)–(4) 3 Зимами (13)–(14) 101 кышларын(21)–(22) 1 311 

During the day(5)–(6) 764 Днем (15)–(16)  26 890 көндез(23)–(24) 28 201 

During the days (7)–(8) 35 Дням (17)–(18) и 3 940 Көндезләрен (25)–(26) 2 122 

For a second 844 В ту же секунду 730 Шул секундта 171 

In a second 239 За секунду 219 Секунд эчендә 1479 

During a day (9)–(10) 11 вхождений 

A seсond имеет 6 599 вхождений  

At this second имеет семь вхождений 

 
 

 
Рис. 1. Количественные показатели существительного day / день /кɵн 
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Рис. 2. Количественные показатели существительного winter / зима / кыш 
 

 
Рис. 3. Количественные показатели существительного second / секунда / секунда 

 
 

Существительные с точечной темпоральной семанти-
кой играют главную роль при реализации мгновенных 
способов глагольного действия, так как указывают на огра-
ниченный малый интервал времени совершения действия, 
сводя его к точке. Расмотрим репрезентацию значения 
мгновенности на примере существительного, эксплициру-
ющего минимальный интервал времени, – секунда (рис. 3).  

 
1. This is known, for reasons that I'll point out in a 

second, as a macroscopic technique / Это известно по 
причинам, которые я укажу через секунду, как макро-
скопический метод [BNC]. 

2. So let's just look for a second at gating / Итак, да-
вайте на секунду посмотрим на стробирование 
[BNC].  

3. But at this second Flatpattern's ex-wife, who has 
been trying to track him down for alimony, appears, 
denounces him and the syndicate and mayhem breaks 
out / Но в эту секунду появляется бывшая жена Флэт-
паттерна, которая пыталась выследить его для полу-
чения алиментов, осуждает его, и вспыхивает синди-
кат и хаос [BNC]. 

4. – Ну а как же, – весело и дружелюбно ответил 
Корнилов, с удовольствием рассматривая его полное 
белое лицо и светлые водянистые глаза, они даже как-
то поглупели за секунду [НКРЯ].  

5. В ту же секунду почему-то вновь зазвучала та 
же безумная музыка [НКРЯ].  

6. Бер секунд эчендә Әхмәдинең башыннан 
бөтен гомере йөгереп узды / За секунду в голове Ах-
мадия пролетела вся его жизнь [ПКТЯ]. 

7. Шул секундта дөм караңгы булып китте, мо-
тор тавышы тынды һәм... ыңгырашу ишетелде / В ту 
секунду стало темно, затих шум мотора... раздался 
крик [ПКТЯ].  
Как видно их этих примеров, в английском и рус-

ском языках отмечается разнообразие сочетаний с 
предлогами, иногда в комбинации с указательными ме-
стоимениями. В татарском языке присутствует после-
ложное оформление. В русском и татарском языках 
важны падежные формы существительных: в русском 
языке – форма винительного падежа, в татарском 
языке – форма основного падежа (бер секунд эчендə) и 
форма местно-временного падежа (шул секундта).  
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В английском языке смена артикля ведет к смене зна-
чения in the second предполагает обязательное следо-
вание существительного и переводится как во вто-
рой + существительное. 

Темпоральные имена существительные в составе 
монокомпозитных и бикомпозитных обстоятельствен-
ных структур реализуют значение однократности и 
мгновенности. Татарский язык количественно домини-
рует по частотности функционирования обстоятель-
ства со значением мгновенности. 

Темпоральные имена существительные в составе 
монокомпозитных и бикомпозитных обстоятельствен-
ных структур реализуют значение однократности и 
мгновенности. Татарский язык количественно домини-
рует по частотности функционирования обстоятель-
ства со значением мгновенности. 

 
Выводы 

 
1. В английском языке представлены бикомпозит-

ные обстоятельств с существительными темпоральной 

семантики, тогда как в татарском и русском языках па-
дежное оформление позволяет не прибегать к помощи 
предлога и ограничиться монокомпозитным обстоя-
тельством. 

2. Для выражения многократности темпоральное 
существительное употребляется в форме множественного 
числа, что касается форм единственного числа, то опреде-
ляющая роль принадлежала контексту. В случае един-
ственного числа важно определить или это номинация от-
дельного дня или интерпретация родового понятия, под-
разумевающего все именуемые таким образом периоды.  

3. Для выражения однократности с сопутствующим 
значением мгновенности употребляются темпоральные 
имена существительные соответствующей семантики ми-
нимального интервала времени в составе монокомпозит-
ных и бикомпозитных обстоятельственных структур. 

Анализ количественных показателей позволяет 
утверждать, что в английском языке активность суще-
ствительных темпоральной семантики более низкая по 
сравнению с русским и татарским в выражении аспек-
туальных значений количества действия. 
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Аннотация. Рассматривается своеобразие хронотопа охоты в цикле рассказов И.С. Тургенева «Записки охот-
ника», определяется его сюжетообразующая и композиционная роль. Выделяются группы ключевых мотивов, 
моделирующих сюжеты рассказов (пространственно-временные, онтологические, аксиологические, социаль-
ные), описывается характер взаимодействия героя-охотника с миром природы и социумом. По результатам 
исследования сделан вывод о том, что в хронотопе охоты репрезентированы представления И.С. Тургенева о 
базовых ценностях русской жизни, к которым относятся свобода, чувство всеобщего равенства и националь-
ного единства, глубинное знание и понимание природы, чувство прекрасного.  
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Введение 
 

Цикл И.С. Тургенева «Записки охотника» имеет 
свои устойчивые традиции в изучении. Проанализиро-
вана антикрепостническая направленность книги, изу-
чена творческая история произведения, осмыслена 
проблема взаимоотношения человека и природы, вы-
явлены черты национального своеобразия русского ре-
ализма и традиции «натуральной школы». Цикл изучен 
как художественное единство. В контексте развития 
охотничьей темы он рассматривался М.П. Алексеевым 
[1], Ю.В. Лебедевым [2], В.А. Ковалевым [3], М.М. Одес-
ской [4], А.Ю. Большаковой [5], В.А. Кошелевым [6], 
Н.А. Хохловой [7], В.М. Гуминским [8] и другими. Од-
нако методика анализа охотничьего рассказа, корифе-
ями которого считаются И.С. Тургенев и С.Т. Аксаков, 
еще недостаточно проработана. М.М. Одесская в 
своем научном труде отметила: «Специфика, генезис и 
эволюция этих явлений еще ждут своего дальнейшего 
истолкования» [4. C. 64]. 

Таким образом, актуальность настоящего иссле-
дования является многоаспектной. Во-первых, оно 
продолжает традицию изучения цикла И.С. Турге-
нева «Записки охотника» под углом зрения охотни-
чьей тематики; во-вторых, предлагает новые в отно-
шении рассказов Тургенева и охотничьей литера-
туры в целом методологические подходы, позволяю-
щие описать жанровую модель охотничьего рас-
сказа; в-третьих, рассматривает вклад писателя в ре-
шение национальных вопросов в условиях широких 
социальных преобразований. 

Нам представляется целесообразным рассмотрение 
жанровых особенностей охотничьего рассказа с пози-
ции хронотопа. Как утверждает М.М. Бахтин, «хроно-
топ в литературе имеет существенное жанровое значе-
ние», «он определяет художественное единство лите-
ратурного произведения в его отношении к реальной 
действительности» [9. С. 319, 324], является организа-
ционным центром основных событий произведения и 
выполняет сюжетообразующую и изобразительную 
функции [9. С. 324]. Охота обусловливает широкую 
пространственно-временную организацию цикла, так 
как выстраивает отношения повествователя не только 
с миром природы, но и с миром людей в реальном вре-
мени и в ретроспекции. Охотник наблюдает и описы-
вает условия жизни, быта людей, их отношения друг к 
другу и к миру природы, характеризует охотничьи сна-
ряжения, навыки, обычаи. 

Метод мотивного анализа позволит выявить и опи-
сать семантику и функции мотивов, обусловленные 
спецификой охоты.  

 
Результаты исследования 

 
Хронотоп охоты предполагает широкую простран-

ственно-временную организацию цикла, так как выстра-
ивает отношения повествователя с миром природы и с 
миром людей в реальном времени и в ретроспекции.  

В хронотопе охоты мы выделили группы мотивов, 
обусловленные спецификой охоты и авторским отно-
шением к ней.  

Пространственно-временные мотивы 
 

Мотив дороги 
 

В рамках хронотопа охоты ведущим мотивом явля-
ется мотив дороги. Как отмечает М.М. Бахтин, «здесь 
могут случайно встретиться те, кто нормально разъ-
единен социальной иерархией и пространственной да-
лью, здесь могут возникнуть любые контрасты, столк-
нуться и переплестись различные судьбы. Здесь свое-
образно сочетаются пространственные и временные 
ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и кон-
кретизуясь социальными дистанциями, которые здесь 
преодолеваются. Это точка завязывания и место свер-
шения событий. Здесь время как бы вливается в про-
странство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и 
такая богатая метафоризация пути-дороги: «жизнен-
ный путь», «вступить на новую дорогу», «историче-
ский путь» и проч.» [9. С. 320]. Исследователь придает 
значение «дороги по родной стране», что дает возмож-
ность автору продемонстрировать «социально-истори-
ческое многообразие этой родной страны» [9. С. 321]. 

В рассказах поведение охотника (блуждание в лесу 
с ружьем на плече, сборы на охоту) становится сюже-
тообразующим. Мотив пути организует действие. Пу-
тешественник отправляется на охоту один или со спут-
никами, во время которой встречается с разными 
людьми и узнает истории их жизни.  

Мотив пути позволяет в свободной форме, отступая 
от фабульной линии, включать пейзажные зарисовки, 
философские размышления, этнографические описа-
ния, давать характеристику рельефа местности, фикси-
ровать время происходящих событий.  

Темпоральная сфера охоты включает описание ис-
торического (например, вводится в повествование ис-
тория рода Чертопханова; воспоминание об охотах 
графа Алексея Григорьевича Орлова) и календарного 
времени («Я сидел в березовой роще осенью, около по-
ловины сентября» [11. С. 240]); характеристику вре-
мени в природных категориях сезонных циклов и по-
годных условий («душный зной летнего облачного 
дня», «вечером мы с охотником Ермолаем отправились 
на тягу» [11. С. 19]), « в начале августа жары часто 
стоят нестерпимые» [11. С. 30]), «удушливый зной» 
[11. С. 30]), «прекрасный июльский день» [11. С. 86]). 
Пространство охоты – это география охоты, зафикси-
рованная в заглавиях («Льгов», «Бежин луг», «Касьян 
с Красивой Мечи», «Малиновая вода», «Лес и степь»), 
в указаниях в самих произведениях (Калужская губер-
ния, Орловская губерния, Жиздринский уезд, Щигров-
ский уезд, Болховский уезд, речка Иста, село Шуми-
хино, Тульская губерния, Курская дорога и другие), 
шире – в представлении панорамы русского мира, 
включающей и природное («широкая распаханная рав-
нина», «узкие тропинки», «березовые рощи») и соци-
альное пространство (усадьба, церковь, мельница, кон-
тора, сарай, изба).  

Тургенев дал описание местности, которая, с одной 
стороны, «обусловливает культурные традиции реги-
она» [10. С. 100], с другой – наделяется эстетической 
привлекательностью. Маршрут охотника пролегает по 
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просторам Среднерусской возвышенности, с регио-
нальными особенностями которой не был еще знаком 
русский читатель 1840-х гг., выросший на экзотиче-
ских пейзажах В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова и других писателей романтической 
эпохи. И.С. Тургенев «предложил определённые пара-
метры пространственной образности национального 
ландшафта со множеством пейзажных зарисовок, дал 
его физиономическую характеристику» [10. С. 101]. 
Орловская деревня выглядит бедно в сравнении с Ка-
лужской деревней, она расположена «среди распахан-
ных полей, близ оврага, кое-как превращенного в гряз-
ный пруд» [11. С. 7]. В Калужской деревне «избы стоят 
вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запира-
ются, плетень на задворке не разметан и не вывалился 
наружу» [11. С. 7].  

Визуализация лесостепного ландшафта в «Запис-
ках охотника» оказалась важной для освоения нацио-
нальных мотивов в литературе реализма и художе-
ственной культуре в целом.  

Тургенев обозначил связь человека с местом («шу-
толомовские крестьяне», «шипиловские крестьяне», 
«орловский мужик», «калужский мужик»), которое 
определило уровень его жизни, например, орловский 
мужик ходит на барщину, а калужский – платит оброк.  

Реальное географическое пространство с узнавае-
мыми пейзажами, набором флористических образов 
доведено Тургеневым до уровня абсолюта, оно опоэти-
зировано и идеализировано повествователем-охотни-
ком: «других таких лугов по всей Расеи нету»; «скоро 
сенокосы начнутся, и что тут этого самого сена нагре-
бут – беда! А в заводях рыбы тоже много. Лещи та-
кие!» [11. С. 346]. 

 
Мотив встречи 

 
М.М. Бахтин называет дорогу местом случайных 

встреч. «На дороге (“большой дороге”) пересекаются в 
одной временной и пространственной точке простран-
ственные и временные пути многоразличнейших лю-
дей – представителей всех сословий, состояний, вероис-
поведаний, национальностей, возрастов» [9. С. 320]. 

Заглядывая в глухие деревеньки, в помещичьи 
усадьбы, посещая охотничьи угодья и лесные сторожки, 
ночуя у стога сена или на лугу у костра, рассказчик вгля-
дывался в крестьянский и помещичий быт, узнавал ис-
тории жизни людей, изучал народную речь.  

 
Мотив воспоминания 

 
Характерным для рассказов И.С. Тургенева явля-

ется расположение событий в прошлом по отношению 
к моменту повествования. Мотив воспоминания дви-
гает сюжет: либо сам рассказчик делится воспомина-
ниями (например, пение Якова Турка провоцирует вос-
поминание о море и белой чайке), либо герои актуали-
зируют события из своего прошлого (например, одно-
дворец Овсяников вспоминает свою поездку в юноше-
ском возрасте в Москву; помещик Зверков вспоминает 
горничную своей жены Арину; о своей любви к умира-
ющей девушке рассказывает уездный лекарь).  

Участники охоты, часто сидя у костра, вспоминают 
наиболее яркие события, делятся своими переживани-
ями, ощущениями и впечатлениями о проведенном 
времени и о людях, с которыми они встречались. 
Например, одну такую историю Арины, жены мель-
ника, узнает рассказчик в этот час суток («Ермолай и 
мельничиха»), повествователь-охотник слушает дере-
венские истории, рассказанные мальчиками у костра 
(«Бежин луг»).  

Пребывание в настоящем пробуждает память о про-
шлом, которое оказывается как бы частью, отрезком 
общего движения времени. Рассказчик любуется осен-
ним лесом, вспоминая «любимые образы, любимые 
лица» [11. С. 358]. Во время таких прогулок пробужда-
лось воображение и «давным-давно заснувшие впечат-
ления». «Вся жизнь развертывается легко и быстро, как 
свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, си-
лами, всею своею душою владеет человек» [11. С. 358].  

 
Аксиологические мотивы 

 
С пространственно-временными мотивами корре-

лируют аксиологические мотивы, раскрывающие мо-
дели поведения на охоте и эстетические идеалы по-
вествователя.  

 
Мотив доверительного отношения между людьми 

 
Тургеневский охотник-повествователь обладает даром 

располагать к себе людей. Он являет собой тип охотника-
созерцателя, философа, эстета. Как отмечает А.Ю. Боль-
шакова, «это поэт и философ в душе» [5. С. 173]. 

Рассказчик охотно вступает в коммуникацию: слу-
шает разговоры действующих лиц, расспрашивает со-
беседников о жизни, попутно сообщая читателю уже 
известные сведения об этом лице. В силу определен-
ного рода занятий охотник прекрасно знает дикую при-
роду, умеет наблюдать за ее действиями равно как и за 
людьми.  

К такому собеседнику, у которого «вместо крыши 
вольное небо над головой, тянутся охотно и простые и 
чиновные люди. Рассказчик – человек проезжий, 
встреча с ним ни к чему не обязывает. Поэтому не воз-
никает никаких оглядок, условностей, осторожностей, 
боязни показаться смешным, испортить свою репута-
цию», – отмечает исследователь Ю.В. Лебедев [2. С. 16]. 

Охотник-рассказчик вызывает доверие читателей. 
Установку на его расположение создает способ повест-
вования от первого лица. Рассказчик обращается к чи-
тателю, приглашает его «принять участие в разговоре» 
(«Но, может быть, не все мои читатели знают, что та-
кое тяга. Но, извините, господа» [11. С. 18]; «Знаете ли 
вы, например, какое наслаждение выехать весной до 
зари»? [11. С. 354]). Дорожные впечатления, которыми 
он делится с читателями, полны деталей: «Вот вы 
сели», «Вы едете мимо церкви, с горы направо, через 
плотину». Задушевная интонация присутствует посто-
янно: «Однако – пора кончать. <…> Прощайте, чита-
тель; желаю вам постоянного благополучия» [11. 
С. 360]. Автор включил в «Записки охотника» местные 
наречия, местный говор для демонстрации житейской 
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наблюдательности персонажей и придания содержа-
нию бо́льшей убедительности: «живалый», «ляда-
щий», «притулился», «лотошил», «гляделки», «пло-
щадя», «хло́пки», «битюг» и др. 

Риторические вопросы и восклицания, непосред-
ственные обращения к читателю – «Вы» стимулируют 
диалог с ним, инициируют воспоминания и визуализи-
руют ситуацию: «А знаете ли Вы, например, какое насла-
ждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо 
<…> Вот вы сели, лошади тронулись»; «А летнее 
июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как от-
радно бродить до зари по кустам?» [11. С. 355].  

Таким образом, охота вызывает в людях богатых и 
бедных чувство истинной жизни, создает для них но-
вую, необычную ситуацию, в которой теряют значение 
привилегии и устанавливается стихийно на время 
охоты другая мера вещей. Мотивы пути и встречи вы-
полняют сюжетообразующую функцию, а мотив дове-
рительных отношений между людьми – социально-
психологическую функцию. Они часто выступают в 
роли экспозиции и завязки действия.  

 
Мотив эстетического созерцания природы 

 
С образом охотника-эстета, его способностью ви-

деть и фиксировать в слове красоту мира связывается 
мотив эстетического восприятия природы.  

Охотника радует и «чистый, прозрачный воздух», и 
«болтливо лепечущие птицы», и «молодая трава, пере-
ливающаяся блеском изумруда». Автор оказывается 
щедр на художественные описания. Свое восхищение 
он передает посредством эпитетов («погода прекрас-
ная», «звезды чуть видные», «радостно шумевшая 
листва»), образных сравнений («брызги, разлетавши-
еся сапфировыми снопами в матовом блеске луны», 
«белые березы, как только что выпавший снег»). 

Художественные средства создают живописные 
картины и отражают настроение рассказчика. Как 
справедливо отмечает М.М. Одесская, «в самом про-
цессе охоты переживается особое эстетическое насла-
ждение, понятное только ее участникам» [4. С. 17].  

Душа и тело рассказчика откликаются на явления 
природной жизни: «Бледно-серое небо светлело, холо-
дело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исче-
зали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали 
раздаваться живые звуки, голоса́, и жидкий, ранний ве-
терок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело 
мое ответило ему легкой, веселой дрожью» [11. С. 105]. 

В очерке «Лес и степь» в полной мере получил 
свою реализацию мотив эстетического созерцания 
природы. Очерк является поэтическим гимном при-
роде и человеку в природе, который может заметить и 
зафиксировать в слове ее красоту. Именно поэтому 
И.С. Тургенев этим очерком, написанным в 1849 г., за-
вершает цикл. Лес, степь, река – основные стихии рус-
ской природы. В последнем рассказе цикла «Лес и 
степь» эта пара утверждается в качестве природного 
аналога двух граней национального целого. Вместе с 
родственными собратьями «луг», «поле», «равнина» 
она выступает синонимом понятия «русское», так как 
ассоциируется с духом свободы. Главной чертой степи 

является пространственность и необозримость («не-
обозримые поля»; «кустарникам нет конца»; «круглые, 
низкие холмы, разбегаются широкими волнами, да-
леко, далеко в поле, но далее, далее едете вы» [11. 
С. 359]). Охотник описал березовый лесок, который 
прекрасен в любое время года, будь то осень или лето: 
«осенний, ясный, немножко холодный, утром мороз-
ный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся 
золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе». 
«Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, 
висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб 
стоит, как боец, подле красивой липы»… «Весело про-
бираться по узкой дорожке, между двумя стенами вы-
сокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки 
цепляются за ноги… запах ландышей». «Летнее июль-
ское утро!.. воздух наполнен свежей горечью полыни, 
медом гречихи и кашки… кустарнику нет конца… 
желтеет поспевающая рожь, краснеет гречиха». «Гу-
стые кусты орешника… дубовый куст жадно раскинул 
над водой свои лапчатые сучья… вы дышите пахучей 
сыростью…воздух свеж и жидок, пахнет земляникой и 
грибами» [11. C. 354–360]. 

Как видим, в природе охотник-повествователь 
находит источник эстетического удовольствия. Он, по-
падая в ее стихию, оказывается во власти поэзии. 

 
Онтологические мотивы 

 
Природа становится важнейшим смыслообразом 

охотничьего рассказа, источником философских меди-
таций, смысл которых связан с пантеистическими 
взглядами писателя, пронизанных элегическим 
настроением. Элегическая атмосфера, исполненная 
грусти, подчеркивается включением в описание 
осенне-зимних мотивов, которые становятся знаками 
«ухода», предчувствия смерти. Появляются онтологи-
ческие мотивы необратимо уходящего времени, жизни 
и смерти. «Я сидел в березовой роще осенью, около по-
ловины сентября <…> Листья чуть шумели над моей 
головой; по одному их шуму можно было узнать, какое 
тогда стояло время года. То был не веселый, смею-
щийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий 
говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней 
осени, а едва слышная, дремотная болтовня <…> Мне 
стало грустно; сквозь невеселую, хотя свежую улыбку 
увядающей природы, казалось, прокрадывался уны-
лый страх недалекой зимы» [11. С. 240]. 

 
Мотив смерти 

 
В охотничьей деятельности человек неизбежно 

сталкивается с явлением смерти, с переходом живого 
в неживое, с искусственным прерыванием жизни. 
Изучая законы существования мира и человека в нем, 
Тургенев не мог не думать об иррациональной сто-
роне бытия.  

Мотив смерти провоцирует медитативно-элегиче-
ские раздумья писателя о смысле жизни и конечности 
судьбы человека (хотя смерть героев рассказов не свя-
зана с занятием охотой. – А.Л.). В рассказе «Смерть» 
Тургенев описал «удивительную способность русских 
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людей принимать смерть». Повествователь вспоми-
нает смерть подрядчика Максима, мельника, студента 
и старушки-барыни. Показывая, как принимают 
смерть люди, относящиеся к разным социальным груп-
пам, Тургенев находит среди них нечто общее – невоз-
мутимость и спокойствие в принятии своей судьбы.  

Смерть Максима удивила рассказчика, потому что 
его состояние перед кончиной похоже на обряд, кото-
рый он совершает «холодно и просто» [11. C. 200]. 

Безнадежно больная девушка перед смертью начи-
нает верить в любовь, которая наполняет покидающую 
ее жизнь каким-то особенным смыслом, значением 
(«Уездный лекарь»).  

В рассказе «Бежин луг» смерть забирает Павлушу, 
самого смелого мальчика, рационально объясняющего 
происходящие в природе процессы. Природа в этом 
рассказе продемонстрировала свое грозно-равнодуш-
ное лицо, чтобы напомнить человеку о его беспомощ-
ности перед ее могуществом и таинственной силой.  

Герои, побывавшие рядом со смертью, философски 
рассуждают о ней. Так, помещик Радилов, пережив тя-
желое ранение и похоронив жену, не утратил жажду 
жизни, так как понимает бесполезность «скверного по-
ложения» («Мой сосед Радилов»).  

Причем в сферу медитаций художника включается и 
мир природы. «Губительная, бесснежная зима 40-го года 
не пощадила старых моих друзей – дубов и ясеней; засох-
шие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеле-
нью, печально высились они над молодой рощей» [11. 
C. 197]. Мысль о неизбежности ухода и подчиненности 
всего живого общему закону зарождения, развития, уга-
сания и ухода пронизывает охотничьи записки. Автор не 
торопит время, не стремится победить его. Он констати-
рует факт покорности естественному ходу времени, кото-
рая означает смирение перед неизбежностью, отказ от 
противопоставления себя всему живому.  

 
Мотив осуждения охоты как убийства 

 
С аксиологической позиции рассматривают онто-

логические вопросы Касьян и Лукерья. 
Герои рассказов «Касьян с Красивой Мечи» и «Жи-

вые мощи» рассматривают охоту как убийство и осуж-
дают ее. Касьян любит и хорошо знает природу своего 
края, собирает травы и лечит людей. Его нежная лю-
бовь ко всему, что относится к природе, проявляется в 
полных укора словах, с которыми он обращается к 
охотнику: «Пташек небесных стреляете, небось?.. зве-
рей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, 
кровь проливать неповинную?» [11. C. 110]. У него 
своя жизненная философия: жизнь для него прекрасна 
в рамках отведенного Богом срока и установленного 
порядка; смерть предопределена и неизбежна. И как 
нельзя приближать ее убийством (об охоте. – А.Л.), так 
и бессмысленно бороться за жизнь человека, которого 
«отзывают». «Против смерти ни человеку, ни твари не 
слукавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; 
да и помогать ей не должно…» . В то же время Касьян 
считает ловлю «соловушек» вполне полезным заня-
тием, потому что он их ловит не для пропитания, а на 
«утешение и веселье» [11. C. 116–117]. 

В иконописном облике Лукерьи автор представляет 
нам образ народной правдоискательницы, как и Кась-
яна. В духе христианской аксиологии она рассматри-
вает охоту как убийство. «В позапрошлом году так 
даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей 
вывели <…> Я их и на следующий год поджидала, да 
их, говорят, один здешний охотник из ружья застре-
лил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не 
больше жука… Какие вы, господа охотники, злые!» 
[11. C. 331].  

 
Мотив страха перед природой 

 
В соответствии со своими натурфилософскими воз-

зрениями И.С. Тургенев в рассказах часто возвышал 
природу, придавал ей величественные черты, обес-
смерчивал ее в сравнении с человеком, что реализова-
лось в мотиве страха перед природой. Размышления 
писателя о вечной жизни природы и о бренности чело-
веческого существования и творений его рук мы 
найдем в рассказе «Мой сосед Радилов»: «Осенью 
вальдшнепы часто держатся в старинных липовых са-
дах <…> Прадеды наши, при выборе места для житель-
ства, непременно отбивали десятины две хорошей 
земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет че-
рез пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, “дворян-
ские гнезда”, понемногу исчезали с лица земли, дома 
сгнивали или продавались на своз, каменные службы 
превращались в груды развалин <…> Одни липы по-
прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные 
распаханными полями, гласят нашему ветреному пле-
мени о «прежде почивших отцах и братиях» [11. C. 50]. 
В представленном философско-поэтическом фраг-
менте тенистые липы – неизменный атрибут усадеб-
ного пространства – лишь отдаленно напоминают о ко-
гда-то существовавшем благоустроенном уголке. 
Жизнь человека конечна, а природа – вечна.  

В рассказе «Бежин луг» природа не только дает че-
ловеку ощутить радость тишины, но и заставляет его 
почувствовать свою мизерность и беспомощность пе-
ред ее таинственными силами. Резкий контраст между 
приветливой картиной дня («прекрасный июльский 
день», «небо ясно», солнце <…> приветно лучезар-
ное») и внезапно наступившей ночью вызывает беспо-
койство у заблудившегося охотника («пустые места», 
«с трудом переставлял ноги», «нигде не мерцал ого-
нек», «вдруг очутился над страшной бездной») и у кре-
стьянских ребятишек («мальчики переглянулись, 
вздрогнули...», «все мальчики перепугались», «Костя 
вздрогнул») [11. С. 86–106]. 

Таким образом, мотив смерти и сопутствующие 
ему мотивы помогают изобразить мир как многогран-
ный, таинственный, необъяснимый с рациональных 
позиций.  

 
Мотив поиска родства  

как преодоления одиночества 
 

Преодолевая тревожное состояние, связанное с раз-
мышлением о беспомощности человека перед мощной 
стихией природы, Тургенев пытается найти то общее, 
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что связывает человека с природой, чтобы приоб-
щиться к круговороту, постоянно совершающемуся в 
мироздании.  

Так, Тургеневым вводится мотив, связанный с 
«морским комплексом» [12. С. 586]. Речь идет о «со-
зерцании неба, вызывающем образ моря и мысли о бес-
смертии, иногда – по контрасту с самим собой, своей 
малостью и смертностью, особенно глубоко восприни-
маемыми именно в таких ситуациях» [12. С. 586]. «За-
полненность всего пространства движениями, звуками, 
запахами – все это создает специфический эффект колы-
хательности, зыблемости, смешения, растворения, осво-
бождающий от злободневного, мнимого насущного, бы-
тового, мелкого, и открывающий путь к обновлению, к 
ощущению той полноты жизни, которой имя – бессмер-
тие, или второе рождение» [12. С. 587]. «Удивительно 
приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть 
вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, 
что оно широко расстилается под вами,…листья на де-
ревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золоти-
стую, почти черную зелень» [11. C. 115–116].  

Хронотоп охоты способствует более глубокому по-
стижению внутреннего мира людей. Рассказчик ищет 
в природе соответствия с человеком, наделяет ее чер-
тами живого существа (например, в рассказ «Свида-
ние» описание березки соотносится с образом Аку-
лины, а описание осины – с образом Виктора).  

Изображение природы в разные временные пери-
оды в контексте каждого рассказа наполнялось и осо-
бым содержанием: природа могла символизировать и 
чувство родины, и печальную судьбу, скорую смерть, 
или романтику человеческих чувств, и полную кар-
тину человеческой жизни. 

 
Социальные мотивы 

 
В охотничьей литературе предшественников уже 

разрабатывалась антикрепостническая тематика, опи-
сывались охотничьи занятия жителей разных уголков 
России. И.С. Тургенев расширил семантику охоты, в ее 
категориях рассмотрел социальное зло – крепостное 
право, трагическая суть которого реализовалась в мо-
дели «охотник – жертва» через оппозицию «равен-
ство – неравенство». Крепостное право, возвышая од-
них и унижая других людей, уничтожало природное 
равенство людей.  

Путешествуя по губерниям Средней полосы с ру-
жьем в руках, Тургенев наблюдал, как крепостные ста-
новились жертвами помещичьего произвола и господ-
ского управленческого аппарата. Хотя открыто путе-
шествующий охотник не выражает своего отношения 
к «барству дикому», но драматические, а порой и тра-
гические истории жизни народа – яркие тому свиде-
тельства.  

Примером произвола является деспотичное отно-
шение изворотливого, хитрого, мстительного бурми-
стра Софрона к крепостным помещика Пеночкина, ко-
торый и сам отличался жестокостью – велел наказать 
розгами камердинера, подавшему барину холодное 
вино («Бурмистр»). Автор при характеристике охотни-

ков и их жертв нередко прибегает к зооморфным срав-
нениям и образам или имитирует сюжет охоты. Со-
фрона крестьяне называют «зверем», хищником, кото-
рый может уничтожить свою жертву («заест человека 
совсем» [11. С. 137]).  

Настоящую охоту на свою дворовую девушку Мат-
рену устроила богатая престарелая помещица за ее сер-
дечную привязанность к мелкопоместному дворянину 
Каратаеву («Петр Петрович Каратаев»). «Злой заба-
вой» можно назвать поведение жены помещика Звер-
кова (пример «говорящей фамилии». – А.Л.), которая 
запрещала горничным выходить замуж и иметь детей 
(«Ермолай и мельничиха»).  

Эти и другие случаи столь непотребных изъянов 
крепостной системы являются на пути охотника-по-
вествователя и представлены они в категориях охоты.  

Однако И.С. Тургенев в период напряженных ду-
ховных исканий русского общества продемонстриро-
вал сближение представителей высшего и низшего со-
словий – дворянства и крестьянства – в охотничьей де-
ятельности.  

Охота уравнивает всех перед лицом величествен-
ной Природы, снимает сословные барьеры, нивелирует 
социальное неравенство. На охоте доминируют иные 
критерии иерархизации людей: ловкость, быстрота ре-
акции, отвага, решительность. Вспомним, именно Ер-
молай во время опасности взял инициативу в свои руки 
и нашел решение («Льгов»). Помещик Полутыкин не 
мог выходить на охоту без Калиныча, прекрасно раз-
биравшегося в премудростях природного мира. Охот-
ник Ермолай, как и повествователь, тонко чувствует 
лес, вплоть до каждого дерева в нем. Именно на охоте, 
по мысли Тургенева, люди открываются друг другу по-
настоящему. Крестьяне без стеснения вступают в диа-
лог с охотником-барином, доверяют ему свои мысли и 
делятся переживаниями.  

 
Заключение 

 
Подводя итоги проведенного исследования, отме-

тим, что рассмотрение рассказов И.С. Тургенева, 
включенных в цикл «Записки охотника», с позиции 
хронотопа дало возможность изучить характер взаи-
моотношения героев с миром природы и с миром лю-
дей, показанный как в реальном времени, так и в ре-
троспекции.  

Хронотоп охоты продемонстрировал существова-
ние в рассказах Тургенева сюжетных линий, связан-
ных с решением социальных вопросов, с одной сто-
роны, и с философско-медитативным осмыслением 
взаимоотношения человека с природой – с другой.  

Метод мотивного анализа позволил выявить устойчи-
вый комплекс мотивов, формирующих охотничий рас-
сказ как жанровую разновидность в русской прозе второй 
половины XIX в., и обеспечивающих тематическое един-
ство цикла и реализацию художественного замысла.  

Пространственно-временные мотивы (мотивы 
пути, встречи, воспоминаний) выполняют сюжето – и 
структурообразующую функцию; аксиологические 
(мотив доверительного отношения между людьми, мо-
тив эстетического созерцания природы) – раскрывают 
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эстетические идеалы повествователя, представляют 
его как тонкого наблюдателя и знатока природы; онто-
логические (мотивы необратимо уходящего времени, 
жизни и смерти, преодоления онтологического сирот-
ства) – транслируют натурфилософские взгляды писа-
теля, пронизанные медитативно-элегическим настрое-
нием. Социальные мотивы, репрезентированные в ка-
тегориях охоты, демонстрируют негативное отноше-
ние И.С. Тургенева к крепостному праву (социальное 
неравенство; дурные приметы жизни крепостников: 
жестокосердие, подражание моде, пассивность, непри-
способленность к жизни; взаимоотношения барина и 

крестьянки). Мотив равенства участников охоты рас-
крывает демократический характер охотничьей дея-
тельности, который может рассматриваться как эта-
лонный в условиях широких социальных преобразова-
ний и поиска пути развития страны.  

Таким образом, в хронотопе охоты, каким он пред-
ставлен в цикле «Записки охотника», репрезентированы 
представления И.С. Тургенева о базовых ценностях рус-
ской жизни.  

К ним относятся свобода, чувство всеобщего равен-
ства и национального единства, глубинное знание и по-
нимание природы, ее целостности и красоты.
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Abstract. In this study, we consider the dialectal varieties of the Albanian historical diaspora, represented in the 
Dialectological Atlas of the Albanian Language (DAAL) and in various dialect descriptions. The data sample includes 
16 diaspora locations, which emerged after a series of Albanian migrations of the 14th–18th centuries, and 131 locations 
in the main area with their idioms. The study of varieties of the historical diaspora in comparison with the main area 
aims at identifying the internal and contact-related traits of their development in isolation from their source areas, as 
well as verifying some ideas about the history of the Albanian language and its dialects. In the first part of the study, 
the linguistic complexity of all varieties is measured using 28 binary phonetic and grammatical features from DAAL. 
As the study showed, the diaspora varieties are characterized by a low complexity and a significant number of 
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1. Введение 
 

К числу говоров албанской исторической диаспоры 
(далее – говоры албанской диаспоры, говоры истори-
ческой диаспоры, говоры диаспоры) в албанской диа-
лектологии принято относить идиомы, которые воз-
никли за пределами основного албаноязычного ареала1 
в результате миграций XIV–XVIII вв. [2, 3]. Эти иди-
омы характеризуются сохранением архаичных черт, 
иногда полностью утраченных говорами основного 
ареала, и значительным числом инноваций внутрен-
него и контактного происхождения2. 

Самым ранним по времени формирования является 
говор арбрешей, или арванитов, в центральной и южной 
Греции. Первые арванитские поселения возникли в 
XIV–XV вв. на юге Греции (Аттика, Беотия, остров Эв-
бея, полуостров Пелопоннес), а позднее, в XVIII в., вы-
ходцы из этих сел расселились также на греческих ост-
ровах Гидра, Спеце и Порос. Османское завоевание Бал-
канского полуострова в XV в. вызвало интенсивную ми-
грацию албанцев за пределы западно-балканского аре-
ала в последующие столетия. В ходе нескольких волн 
миграции на запад, через Средиземное море, происхо-
дивших с середины XV по середину XVIII в., переселен-
цами из юго-западной Албании и Греции были осно-
ваны десятки сел в южной Италии (провинции Базили-
ката, Молизе, Апулия, Калабрия) и на острове Сицилия. 
Из-за изначальной диалектной и временнóй неоднород-
ности, а также территориальной разбросанности поселе-
ний идиомы арбрешей Италии различаются между со-
бой; особенно сильные различия заметны между гово-
рами арбрешей Калабрии и Сицилии [2. C. 377]. В пе-
риод с конца XV по начало XIX в. сравнительно много-
численные группы выходцев из юго-западной Македо-
нии и из юго-восточной Албании, среди которых были 
и албанцы, переселялись в центральную и восточную 
Болгарию и с течением времени ассимилировались. 
В настоящее время единственным албаноязычным се-
лом в Болгарии остается село Мандрица, основанное, 
предположительно, во второй половине XVIII в. албан-
цами из районов Корчи и Виткукя на юго-востоке Алба-
нии [2. C. 373; 4. С. 108]. В начале XIX в. албанцы, про-
живавшие, как принято считать, в селе Девня близ го-
рода Варна в Северо-Восточной Болгарии, вместе с бол-
гарами и гагаузами перешли на территорию Российской 
империи, в Южную Бессарабию (Буджак), и основали 
село Каракурт (с 1944 по 2016 г. – Жовтневое). После 
Крымской войны 1853–1856 гг. часть албанцев Кара-
курта переселилась в Приазовье, где возникли еще три 
села: Георгиевка, Девнинское и Гаммовка [5]. В селах 
Буджака и Приазовья до настоящего времени сохраня-
ется албаноязычное население (о различиях в языковой 
ситуации см., например, [6]). 

Вышеперечисленные идиомы представляют собой 
говоры южного, или тоскского3, диалекта албанского 
языка. Единственным гегским, т.е. северноалбанским 
по происхождению идиомом является говор арбнешей 
Задара – потомков выходцев из сел Шестан и Бриско в 
южной Черногории, переселившихся в Далмацию в 
XVIII в. Имеются сведения о нескольких волнах ми-
грации, первая из которых датируется 1726 г. [7. С. 6]. 

Настоящая статья продолжает серию работ, посвя-
щенных изучению диалектов албанского языка с при-
менением количественных методов. Проводимые нами 
исследования имеют целью уточнение существующих 
представлений об албанских диалектных субареалах и 
их контактной истории. В этой статье мы предприни-
маем попытку, используя различные количественные 
методы и методики, сопоставить албанские говоры ос-
новного ареала и говоры исторической диаспоры и вы-
явить основные внутренние и контактнообусловлен-
ные особенности развития последних в отрыве от «ма-
теринских» диалектных зон. Как представляется, изу-
чение говоров диаспоры с помощью квантитативных 
методов может помочь и в уточнении некоторых во-
просов, связанных с историей говоров основного алба-
ноязычного ареала. 

Главным источником материала по говорам основ-
ного ареала и части говоров диаспоры является первый 
том Диалектологического атласа албанского языка (алб. 
Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe, далее – ДААЯ) [8].  
В томе содержатся 134 фонетико-фонологические и 
226 грамматических карт, данные для которых были со-
браны албанскими диалектологами в 1970–1980-е гг. 
Сетка пунктов ДААЯ включает 131 пункт в основном ал-
баноязычном ареале (89 пунктов в Албании и в Северной 
Греции, 25 в Косово и Южной Сербии, 11 в Северной Ма-
кедонии, 6 в Черногории) и 11 пунктов за его пределами, 
репрезентирующих говоры арбрешей Италии (8 пунк-
тов), арванитов Греции (2 пункта) и арбнешей Задара 
(1 пункт). 

В ходе сбора материала для исследования мы не учи-
тывали диаспорический пункт № 18 в Греции, поскольку 
на большинстве карт ДААЯ в нем отсутствуют данные. 
Для заполнения менее многочисленных лакун по осталь-
ным пунктам диаспоры, представленным в ДААЯ, были 
использованы диалектные описания и коллекции диа-
лектных текстов: говор арбнешей Задара [7, 9], говор ар-
ванитов Греции [10], говор Пьяна-дельи-Албанези [11]. 
Кроме того, диалектные описания и тексты послужили 
источником материала по говору албанцев села Манд-
рица [12–14] и говорам сел Каракурт, Георгиевка и Дев-
нинское в Буджаке и Приазовье [15–18], ввиду отсут-
ствия этих пунктов в ДААЯ.  

В результате список рассматриваемых в статье 
пунктов включает 131 пункт в основном албаноязыч-
ном ареале и 16 пунктов в исторической диаспоре4. 
Диалектный материал анализируется с точки зрения 
двух основных подходов, которые были разработаны и 
опробованы нами при изучении говоров основного ал-
баноязычного ареала и южнославянских диалектов 
(см., например, [19, 20]). 

Во-первых, изучаются процессы, которые приводят 
к увеличению и (или) уменьшению языковой сложно-
сти (англ. linguistic complexity) говоров диаспоры, и 
устанавливается взаимосвязь уровня сложности с 
экстралингвистическими факторами. Признаки, кото-
рыми в нашей работе описывается языковая сложность 
албанских диалектов, представлены ниже в разделе 
2.1. В разделе 2.2 излагаются результаты исследова-
ния, в котором сложность рассматривается не только 
как статичная характеристика современных диалектов, 
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но и как следствие упрощающих и усложняющих из-
менений, имевших место в разные периоды, и сохране-
ния «унаследованной» сложности, присущей услов-
ному общеалбанскому состоянию5. 

Во-вторых, методами диалектометрии определя-
ется степень лингвистической близости говоров диас-
поры и «материнского» ареала по ряду фонетических 
и грамматических признаков, значения которых могут 
представлять собой архаизмы либо инновации. Коли-
чественная методика и результаты анализа представ-
лены в разделе 3. Раздел 4 содержит основные выводы 
и попытку синтеза результатов, полученных с приме-
нением вышеописанных подходов. 

 
2. Языковая сложность говоров диаспоры  

в сопоставлении с говорами основного  
албаноязычного ареала 

 
2.1. Сложность и признаки для ее описания. 
Усложняющие и упрощающие инновации 

 
Одним из направлений лингвистических исследова-

ний в последние десятилетия является изучение языко-
вой сложности и сопоставление языков по этому пара-
метру (см. обзоры исследований в [22, 23]). Определение 
критериев для измерения сложности и выбор методики 
количественного анализа представляют методологиче-
скую проблему, к решению которой в имеющейся лите-
ратуре существуют различные подходы. В нашем пони-
мании языковой сложности мы следуем подходу, кото-
рый использует в своих работах типолог Дж. Николс. Она 
определяет «грамматическую сложность» (англ. gram-
matical complexity) языка как «сложность строго лингви-
стических уровней, таких как фонология, морфосинтак-
сис, лексика и т.д., а также их компонентов», учитывая: 
число элементов в каждой из подсистем; число парадиг-
матических вариантов каждого элемента или набора эле-
ментов (аллофоны, алломорфы, словоизменительные 
типы); число синтагматических отношений зависимости 
(согласовательных классов, валентностей глагола); огра-
ничения на сочетание элементов, аллоформ и отношений 
зависимости [24. С. 111–112]. 

Для целей нашего исследования мы ограничива-
емся бинарными признаками перечисленных типов. 
Как и в [24], языковая сложность рассчитывается как 
простая сумма значений 1 (наличие явления) и 0 (от-
сутствие явления), которые могут приниматься этими 
признаками. 

Для того чтобы проследить динамику языковой 
сложности в диахронии, нам представляется целесооб-
разным различать «унаследованную» сложность, ко-
торую современные албанские диалекты сохраняют от 
условного общеалбанского состояния, которое мы со-
относим с периодом до первичного диалектного разде-
ления албаноязычного ареала (конец I тыс. лет. н. э.), и 
сложность, возникающую в процессе исторического 
развития диалектов под влиянием внутренних и внеш-
них факторов. Ср. аналогичное противопоставление 
«сохранения языковой сложности» и «усложнения» 
(англ. preservation of existing complexity, complexifica-
tion) в [25]. 

Любое изменение относительно исходного общеал-
банского состояния, наблюдаемое в современных диа-
лектах, рассматривается нами как инновация. Для явле-
ний, которые сохранились в одних диалектах и были 
утрачены в других, значение 1 каждого из признаков 
соответствует сохранению «унаследованной» сложно-
сти, а значение 0 – упрощающей инновации. Для тех 
явлений, которые, наоборот, не существовали в албан-
ском языке до первичного диалектного разделения и 
развились в некоторых современных диалектах, значе-
ние 1 соответствует усложняющей инновации.  

Для измерения языковой сложности албанских 
диалектов мы используем в данном исследовании 
28 фонетических и морфологических признаков из 
числа представленных в ДААЯ. Эти признаки пере-
числены в табл. 1. Число признаков ограничено, так 
как диалектные черты, как показал анализ данным 
ДААЯ, нечасто сводятся к бинарным противопо-
ставлениям. Кроме того, часть признаков, на кото-
рых базируется противопоставление гегского и тоск-
ского диалектов6, не были отобраны для исследова-
ния, поскольку их трудно интерпретировать с точки 
зрения сложности или простоты.

 
Т а б ли ц а  1  

Признаки для измерения языковой сложности албанских диалектов 
 

№ Признак Тип инновации 
1 Противопоставление долгих и кратких гласных 1 > 0 
2 Противопоставление носовых и неносовых гласных 1 > 0 
3 Наличие ударного /ə/ 0 > 1 
4 Наличие фонемы /æ/ 0 > 1 
5 Наличие фонемы /ø/ 0 > 1 
6 Наличие фонемы /у/ 1 > 0 
7 Наличие дифтонгов /ie/, /ye/ 1 > 0 
8 Дифтонгизация i под ударением 0 > 1 
9 Дифтонгизация u под ударением 0 > 1 
10 Наличие фонемы /h/ 1 > 0 
11 Противопоставление /ɾ/ – /r/ 1 > 0 
12 Наличие фонемы /θ/ 1 > 0 
13 Противопоставление палатальных смычных /c/, /ɟ/ и аффрикат /ʧ/, /ʤ/ 1 > 0 
14 Наличие фонемы /ɲ/ 1 > 0 
15 Наличие фонемы /ŋ/ 0 > 1 
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№ Признак Тип инновации 
16 Наличие ABL.SG.DEF (mish lope-t) 1 > 0 
17 Наличие локатива (në mal-t) 1 > 0 
18 Различие по роду в окончаниях отпричастных прилагательных (i la:m – e lam-e) 0 > 1 
19 Наличие склонения на -u сущ. м. р. (mik-u) 1 > 0 
20 Противопоставление по роду у числительного ‘три’ 1 > 0 
21 Наличие рефлексивно-посессивного местоимения i vet ‘свой’ NA 
22 Наличие сложных указательных местоимений (qeky, njiky и т.д.) 0 > 1 
23 Противопоставление индикатива и конъюнктива во 2-м л. ед. ч. 1 > 0 
24 Противопоставление индикатива и конъюнктива в 3-м л. ед. ч. 1 > 0 
25 Наличие сверхсложных форм 1 > 0 
26 Две формы активного перфекта NA 
27 Две формы будущего времени (do të shkoj, kam me shkue) 0 > 1 
28 Наличие отглагольных прилагательных на -shëm  0 > 1 

 
Признаки 21 и 26, на наш взгляд, не могут быть ин-

терпретированы однозначно с точки зрения изложенного 
выше подхода, и им соответствует помета NA (неприме-
нимо) в столбце «Тип инновации» в табл. 1. Для осталь-
ных 26 признаков одно из двух значений представляет со-
бой инновацию относительно исходного состояния, в со-
ответствии с вышеописанным подходом. В 16 признаках 
наличие явления, или значение 1, в одних идиомах пред-
ставляет собой сохранение «унаследованной» сложно-
сти, тогда как его отсутствие, или значение 0, в других 
рассматривается как упрощающая инновация (1 > 0). 
Например, подавляющее большинство говоров албан-
ского языка сохраняет противопоставление фонем /ɾ/ – /r/, 
возникшее в албанской консонантной системе в период 
до первичного диалектного разделения (признак 11 имеет 
в этом случае значение 1)7. Однако некоторые тоскские и 
среднегегские говоры, а также говоры диаспоры (Задар, 
Мандрица) утратили его, возможно, вследствие истори-
ческих или актуальных контактов [8. C. 90]. Утрата фо-
немы /ɾ/ и соответствующего фонемного противопоставле-
ния в этих идиомах представляет собой упрощающую ин-
новацию, которой соответствует значение 0 в признаке 11. 

В 10 признаках наличие явления (значение 1) ин-
терпретируется как усложняющая инновация (0 > 1). 
Так, для некоторых среднегегских и северногегских 
говоров характерно развитие дополнительных долгих 
гласных фонем /æ/, /ø/ из сочетаний ae, oe (признаки 4 
и 5): thae > [θæ:] (в части северногегских говоров Чер-
ногории, севера Албании и Косова и в среднегегских 
говорах Албании), the [θe] (в остальных говорах и в ли-
тературном языке) ‘ты сказал(а)’; voesë  > [vø:s] (в се-
веро-западных гегских и в некоторых среднегегских 
говорах Албании), vesë [ves], [ˈvesə] (в остальных гово-
рах и в литературном языке) ‘роса’ [8. С. 84–85; 27. 
С. 562]. Это развитие является сравнительно поздней 
инновацией, характерной для отдельных частей гег-
ского ареала (значение 1 у признаков 4 и 5), в то время 
как отсутствие указанных фонем, или сохранение ис-
ходного общеалбанского состояния, рассматривается 
как отсутствие инновации (значение 0). 

Для исходного общеалбанского состояния харак-
терно наличие всех признаков, отражающих «унасле-
дованную» сложность, и отсутствие усложняющих и 
упрощающих инноваций; соответственно, его слож-
ность составляет 16. Современные албанские говоры 

могут оказаться сложнее или проще этого состояния 
благодаря наличию тех или иных инноваций. При этом 
усложнение относительно исходного состояния не 
обязательно означает отсутствиt упрощающих инно-
ваций и, наоборот, при общем упрощении в идиоме 
могут наблюдаться и некоторые усложняющие инно-
вации. На картах раздела 2.2 оттенками цвета (от 
светлых к темным) представлены как суммарные зна-
чения языковой сложности, так и число инноваций 
обоих типов, а также уровень сохранения «унаследо-
ванной» сложности (от меньшего к большему) в ис-
следуемых говорах диаспоры и основного албано-
язычного ареала8. 

 
2.2. Языковая сложность и ее динамика  

в говорах албанской диаспоры 
 

2.2.1. Суммарные значения 
 

Минимальный уровень языковой сложности, 
представленный на рис. 1, составляет 9, максималь-
ный – 23 (из 28 возможных). В основном албано-
язычном ареале отчетливо видно различие между 
более сложными северноалбанскими, или гегскими, 
говорами и относительно простыми южноалбан-
скими, или тоскскими. Сложность в гегских пунктах 
варьирует от 16 до 23 (за исключением двух пунктов 
с значениями 13 и 14 в районе Дибры, на границе 
Северной Македонии и Албании), в то время как 
сложность говоров тоскской диалектной области 
находится в диапазоне от 9 до 14. Таким образом, 
уровень сложности тоскских говоров ниже, а боль-
шинства гегских говоров – выше сложности исход-
ного общеалбанского состояния. 

Языковая сложность говоров албанской историче-
ской диаспоры варьирует от 9 до 13. 

Для тоскских говоров диаспоры эти значения в це-
лом не отличаются от уровня сложности говоров их 
«материнских» ареалов. Обращает на себя внимание 
единственный гегский островной идиом – говор арб-
нешей Задара с уровнем сложности 13, демонстриру-
ющий сильное упрощение на фоне близких ему гово-
ров северо-западного гегского ареала, которые явля-
ются наиболее усложненными из всех гегских (слож-
ность от 18 до 23). 
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Рис. 1. Языковая сложность говоров основного ареала и исторической диаспоры 
 

2.2.2. Упрощающие инновации 
 

Число упрощающих инноваций, показанное на рис. 2, 
варьирует от 1 до 9 (из 17 возможных) в основном аре-
але и от 5 до 8 – в исторической диаспоре. Максималь-
ное число упрощающих инноваций (8) отмечено в го-
воре албанцев Мандрицы, а также в говоре арбнешей За-
дара (очевидно, этим частично объясняется низкий уро-
вень его сложности, отмеченный в 2.2.1). 

В ряду факторов, которыми может быть обусловлено 
упрощение (англ. simplification) идиомов в мультилинг-
вальных языковых сообществах, чаще всего упомина-
ются такие социолингвистические факторы, как интен-
сивный языковой контакт и большое число поздних би-
лингвов в языковом сообществе, нестабильность сообще-
ства (миграции) и низкая плотность социальных связей 
внутри него [25. С. 101]. Все перечисленные характери-
стики, очевидно, в той или иной степени релевантны для 
диаспорических языковых сообществ, существующих в 
отрыве от основного ареала распространения языка; с 
этой точки зрения кажется неудивительным, что все ал-
банские говоры диаспоры демонстрируют сравнительно 
большое число упрощающих инноваций. 

В ряду факторов, которыми может быть обусловлено 
упрощение (англ. simplification) идиомов в мультилинг-
вальных языковых сообществах, чаще всего упомина-
ются такие социолингвистические факторы, как: интен-

сивный языковой контакт и большое число поздних би-
лингвов в языковом сообществе, нестабильность сообще-
ства (миграции) и низкая плотность социальных связей 
внутри него [25. С. 101]. Все перечисленные характери-
стики, очевидно, в той или иной степени релевантны для 
диаспорических языковых сообществ, существующих в 
отрыве от основного ареала распространения языка; с 
этой точки зрения кажется неудивительным, что все ал-
банские говоры диаспоры демонстрируют сравнительно 
большое число упрощающих инноваций.  

Ярким примером такого развития в нашем случае 
является гегский говор арбнешей Задара, в котором от-
мечен ряд упрощающих инноваций, не характерных 
для (большинства говоров) его «материнского» ареала. 
В частности, утрачены назальные гласные, фонемы /θ/ 
и /h/, противопоставление /ɾ / – /r/ и так называемые 
сверхсложные формы глагола. Учитывая, что северо-
западные гегские говоры в Черногории, сохраняющие 
высокий уровень сложности, также находятся в ситуа-
ции продолжительного контакта, можно предполо-
жить, что условия этого контакта были и остаются 
иными, нежели в албаноязычном сообществе Задара. 

Билингвальную ситуацию на юге Черногории в 
прошлом и настоящем можно охарактеризовать как 
относительно равновесную (не приводящую к 
утрате ни одного из взаимодействующих языков) 
[30]. 
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Рис. 2. Упрощающие инновации 
 

Для этой ситуации характерно взаимное двуязы-
чие значительной части албанского и славянского 
населения региона, ранний (детский) билингвизм в 
отдельных микросообществах (смешанные села и 
кварталы), поздний (взрослый) билингвизм части 
говорящих вследствие смешанных браков (усвоение 
второго языка после замужества) и иных контактов 
с иноязычными соседями. Большинство билингвов 
при этом демонстрируют высокий уровень владения 
обоими языками, как правило при лингвистической 
доминации первого, или родного языка (случаи 
смены доминации с возрастом отмечены в [31]). С 
социолингвистической точки зрения немаловажно, 
что при безусловной доминации государственного 
черногорского языка в системе образования и адми-
нистрации Республики Черногория, албанский яв-
ляется значимым языком межэтнического общения 
в районах, где албанцы составляют большинство 
или значительное по численности меньшинство.  

В сообществе арбнешей Задара роль албанского го-
вора очевидным образом сводится к употреблению в 
качестве «домашнего» языка; в межэтнической комму-
никации (с монолингвальным хорватскоязычным насе-
лением Задара) он не используется. По-видимому, с 
лингвистической точки зрения албанский говор также 
не является доминирующим для значительной части 
членов сообщества; более того, он не всегда является 
первым по времени усвоения языком и сегодня прак-
тически не передается детям и внукам [32] – как в боль-
шинстве языковых сообществ, которые характеризу-
ются утратой этнического языка. 

Говоря о диаспорических тоскских говорах, следует 
учитывать, что к моменту начала миграций тоскские го-
воры основного ареала уже приобрели общетоскские 
упрощающие инновации. Среди признаков, выбранных 
нами для изучения сложности, таковыми являются 
утрата противопоставления гласных по назальности и 
формы определенного аблатива ед. числа. Кроме этого, 
в числе инноваций, отмеченных в большинстве тоск-
ских говоров диаспоры, есть явления, характерные для 
отдельных субареалов тоскской диалектной области. 
Например, утрата противопоставления гласных по дол-
готе и различия по роду у числительного «три», лока-
тива, сверхсложных форм [8. C. 86, 263, 271, 372–373]. 
Можно предположить, что упрощенный характер гово-
ров тоскской диалектной области или, по крайней мере, 
тенденция к упрощению могли быть «унаследованы» 
соответствующими говорами диаспоры. Фокус внима-
ния в этом случае смещается с ситуации в диаспоре в 
целом на реконструкцию ситуации в тоскских говорах 
основного ареала в период до и во время миграций (о 
возможном контактном влиянии на развитие северно-
тоскских говоров см., например, [33]).  

К упрощающим инновациям, которые в некоторой 
степени отличают тоскские говоры диаспоры от боль-
шинства тоскских говоров основного ареала, можно 
отнести утрату противопоставления индикатива и 
конъюнктива во 2-м л. ед. ч. в говоре Мандрицы и мо-
нофтонгизацию дифтонгов в идиомах Буджака и При-
азовья. Явление монофтонгизации общеалбанских ua, 
ye, ie > u, y, i широко представлено в гегском ареале и 
полностью отсутствует в тоскском [8. С. 168–177]. 
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Роль языкового контакта в возникновении этой черты 
в Буджаке и Приазовье неочевидна – возможно, перед 
нами особенность внутреннего развития говора, кото-
рая продолжает более обширную албанскую тенден-
цию, не реализованную в «материнском» северо-во-
сточном тоскском ареале [34]. Инновация говора 
Мандрицы представляет собой упрощение явно кон-
тактного характера, которое наблюдается также в двух 
среднегегских пунктах основного ареала (область Ди-
бра на границе Албании и Северной Македонии) [8. С. 
329–338], идиомы которых находились и продолжают 
находиться в интенсивном контакте со славянскими 
языками. С одной стороны, условия, которые привели 
к возникновению этой и, может быть, некоторых дру-
гих упрощающих инноваций в говоре Мандрицы, 
сходны с ситуацией в Задаре. С другой стороны, отли-
чие, которое нуждается в дальнейшем осмыслении и 
подробном изучении, заключается в том, что албанцы 

Мандрицы до недавнего времени доминировали в ко-
личественном и, соответственно, языковом отношении 
в этноязыковом сообществе этого села и, кроме того, 
могли поддерживать связи с другими албаноязычными 
поселениями Южной Фракии (ныне – приграничные 
районы Турции; на рубеже XIX–XX вв. весь регион 
был частью вилайета Эдирне в составе Османской им-
перии) [14. С. 4–5].  

 

2.2.3. Усложняющие инновации 
 

Усложняющие инновации, которые в албанских 
диалектах по большей части имеют внутренний (не 
контактный) характер, полностью отсутствуют в ряде 
албанских пунктов основного ареала (белый цвет на 
карте на рис. 3). Максимальное количество таких ин-
новаций – 7 из 10 возможных. Говоры албанской исто-
рической диаспоры демонстрируют очень малое число 
усложняющих инноваций, от 1 до 3 (из 10 возможных).

 

 
 

Рис. 3. Усложняющие инновации 
 

Как видно, тоскские говоры как в основном ареале, 
так и в диаспоре практически не имеют усложняющих 
инноваций. Как и в разделе 2.2.2, ситуацию в говорах 
диаспоры (отсутствие инноваций, характерных для ге-
гского ареала), по-видимому, следует рассматривать 
отчасти как продолжение ситуации в тоскской части 
основного албаноязычного ареала.  

В гегской диалектной области выделяются два эпи-
центра инновационного усложнения – группа северо-
западных гегских говоров близ Скадарского озера и 

среднегегские говоры Албании. Говор арбнешей За-
дара отличается от первой группы (т.е. своего «мате-
ринского» ареала) меньшим числом усложняющих ин-
новаций: в нем отсутствует фонема /æ/ и противопо-
ставление по роду в окончаниях отпричастных прила-
гательных i la:m ‘вымытый’ – e lam-e ‘вымытая’. В пер-
вом случае говор Задара не развил, возможно, одну из 
поздних гегских инноваций, отсутствующую также в 
среднегегской части основного ареала, а во втором мы, 
очевидно, имеем дело с утратой относительно старой 
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инновации, характерной для большинства северногег-
ских говоров основного ареала [8. C. 85, 264].  

 

2.2.4. «Унаследованная» сложность 
 

Как было указано в разделе 2.1, отсутствие упро-
щающей инновации в том или ином пункте соответ-
ствует сохранению «унаследованной» сложности. Со-
гласно рис. 4, в говорах основного ареала это значение 
составляет от 7 до 15 (из 16 возможных). 

Примечательно, что некоторые современные ал-
банские говоры почти не утратили черт, характерных 
для общеалбанского состояния. Это касается, в первую 
очередь, северо-западных гегских говоров, которые 
(см. рис. 3), приобрели и значительное число усложня-
ющих инноваций (как следствие, эти говоры являются 
одними из самых сложных, см. рис. 1). В целом уро-
вень сохранения «унаследованной» сложности для ос-
новного албаноязычного ареала достаточно высок. 

 

 
 

Рис. 4. «Унаследованная» сложность 
 

В говорах албанской исторической диаспоры уро-
вень сохранения «унаследованной» сложности состав-
ляет от 9 до 11. При этом в говорах тоскского проис-
хождения эти значения коррелируют с числом упроща-
ющих инноваций, а в гегском говоре Задара, как было 
отмечено в 2.2.3, низкий уровень сложности определя-
ется не только утратой ряда унаследованных черт, но и 
утратой или отсутствием развития как общегегских ин-
новаций, так и локальных инноваций северно-запад-
ных гегских говоров. 

 
3. Лингвистическая близость говоров диаспоры  

и «материнских» ареалов:  
диалектометрическое исследование 

 

3.1. Методика и ход исследования 
 

Диалектометрическое исследование, направленное 
на установление степени близости изучаемых говоров 

диаспоры между собой и с говорами «материнских» 
ареалов, было выполнено на базе 150 фонетико-фоно-
логических и грамматических признаков, сформулиро-
ванных с опорой на признаки ДААЯ. Значения призна-
ков вносились в таблицу Excel и были охарактеризованы 
как архаизмы (old) или инновации (new). См. образец за-
полнения в табл. 2. История некоторых признаков неясна 
(они могут быть локальными инновациями либо архаич-
ными общеалбанскими чертами, которые сохранились 
только в части говоров – ср. напр. рефлексивно-посессив-
ное местоимение i/e vet, которое наличествует в гегской и 
отсутствует в тоскской части основного диалектного аре-
ала), и в таких случаях мы использовали помету NA.  

Количественный анализ полученных данных вклю-
чал два этапа:  

(1) вычисление расстояний между парами говоров 
с учетом (а) всех значений признаков, (б) только инно-
ваций;  
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(2) визуализация расстояний. В работе использо-
ваны пакеты ggplot2 [35], dplyr [36] и dendextend [37]. 

Методика количественного анализа с примене-
нием R для подсчета расстояний между говорами 
была разработана М.А. Овсянниковой [38]. При вы-
числении первого типа расстояний (по всем значе-
ниям признаков) значение близости для каждой 
пары говоров рассчитывалось по формуле, в которой 
число совпадений в значениях признаков делится на 
общее число сопоставляемых признаков: близость = 
Nсовпадений / (Nсовпадений + Nразличий). Расстояние между 
говорами в этом случае равно 1 минус значение бли-
зости. При вычислении второго типа расстояний, ос-
нованных только на инновативных значениях при-
знаков, сравнивались только такие значения призна-
ков, которые представляют инновацию хотя бы в од-
ном из говоров пары. Иными словами, не учитыва-
лись совпадения в архаизмах, как в первой строке 
табл. 2. 

 

Т а б ли ц а  2  
Разметка архаизмов и инноваций и подсчет совпадений 

по инновациям 
 

Признак Пункт 1 Пункт 2 Совпаде-
ния Знач. Статус Знач. Статус 

Наличие дол-
гих гласных есть old есть old – 

Рефлекс 
группы ngj gj new ngj old  

Основа мн. ч. 
nip ‘внук’ nip new nip new  

1PL глагола 
them ‘сказать’ thojm new thona new  

Наличие при-
лаг. на -shëm нет old есть new  

 
Методом визуализации полученных расстояний 

стала иерархическая кластеризация. Для анализа 
была выбрана агломеративная кластеризация, при 
которой построение кластеров идет от мелких к 
крупным и делается по принципу «схожести» объек-
тов [39. C. 309]. На первом уровне кластеризации 
оказываются наиболее близкие говоры, а более вы-
сокие уровни позволяют судить о степени сходства 
(близости) между идиомами, отстоящими друг от 
друга дальше. 

То, какие объекты считаются «ближайшими» 
при иерархической кластеризации, определяется 
разными методами кластерного анализа. Метод 
одиночной связи (single linkage) или метод ближай-
шего соседа, при котором в ходе объединения кла-
стеров в один больший кластер попадают такие 
пары, которые демонстрируют наименьшее рассто-
яние между своими наиболее близкими членами. 
Метод полной связи (complete linkage) или метод 
дальнего соседа, при котором в ходе объединения 
кластеров в один больший кластер попадают такие 
пары, которые демонстрируют наименьшее рассто-
яние между их наиболее далекими членами. Метод 
средней или межгрупповой связи (average linkage), 
который в целом работает так же, как и вышеопи-
санные два метода, но берется среднее значение. 
Наконец, центроидный метод (centroid), при кото-
ром находятся и соединяются центры кластеров 

[39. C. 310–311]. В данной статье мы используем 
только результаты кластеризации по методу даль-
него соседа, дающему для нашего материала ре-
зультаты, которые хорошо согласуются с общими 
представлениями о членении албанского диалект-
ного ландшафта. 

 
3.2. Результаты исследования 

 
3.2.1. Кластеризация по всем значениям9 

 
Результаты кластеризации по всем значениям при-

знаков (как инновациям, так и архаизмам) отражены на 
рис. 5. Группы говоров показаны разными цветами 
подписей, соответствующих номерам пунктов в базе 
данных исследования. На самом высоком уровне кла-
стеризация показывает четкое разбиение всех албан-
ских говоров на два больших кластера, гегский и тоск-
ский, которое соответствует основному диалектному 
членению албанского языка.  

Гегский кластер делится на северную (северо-за-
падные и северо-восточные гегские говоры) и южную 
части (среднегегские, южногегские и «переходные» 
говоры). Это деление соответствует представлениям о 
членении гегского ареала, высказываемым большин-
ством албанских диалектологов, напр. в [3; 40] – в от-
личие от подхода А.В. Десницкой, согласно которому 
на верхнем уровне классификации гегских говоров вы-
деляются три основные группы: северногегская, сред-
негегская и южногегская. Говор арбнешей Задара (се-
веро-западный гегский) объединяется со всеми север-
ногегскими говорами, однако не кластеризуется сразу 
с говорами «материнского» ареала, а присоединяется 
позже к кластеру, объединяющему северо-западные и 
северо-восточные гегские говоры.  

Тоскский кластер включает два сравнительно 
крупных кластера: в один входят (наиболее близкие 
в генетическом отношении) южнотоскские говоры, а 
во второй – севернотоскские и часть примыкающих 
к ним южнотоскских. Арбрешские говоры Италии 
присоединяются к ним на более высоком уровне кла-
стеризации; хотя генетически они должны быть ско-
рее южнотоскскими (миграция предков арбрешей 
происходила в основном из приморских районов на 
юго-западе Албании и из Греции [2. C. 376]), они кла-
стеризуются не с южнотоскскими говорами, а с тоск-
скими говорами основного ареала в целом. Осталь-
ные тоскские говоры составляют кластер со всеми 
тоскскими, включая арбрешей, на следующем 
уровне. При этом Каракурт (Буджак) стоит ближе к 
Девнинскому (Приазовье), нежели Георгиевка (Приазо-
вье). Несмотря на то что села Приазовья по отношению 
к Каракурту представляют собой филиацию, развивав-
шуюся в отрыве от исходного языкового сообщества на 
протяжении последних полутора столетий, некоторые 
яркие различия проходят не по линии Буджак – Приазо-
вье, а скорее между Каракуртом и Девнинским с одной 
стороны и Георгиевкой и Гаммовкой с другой (см., 
например, [16]). Отличия между идиомами приазов-
ских сел могут быть сравнительно поздними и связан-
ными с изменением этноязыкового состава (приток 
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русскоязычного и украиноязычного населения в этих 
селах в ХХ в., начиная с 1930-х гг. [41. С. 281–284], мог 

быть более сильным в Георгиевке и Гаммовке, чем в 
Девнинском) и, как следствие, языковой ситуации. 

 
 

Рис. 5. Кластеризация албанских говоров основного ареала и диаспоры: все признаки 
 

3.2.2. Кластеризация по инновациям 
 

Кластеризация по значениям признаков, интерпре-
тируемым как инновации, показывает результаты, не 
противоречащие в целом изложенному в разделе 3.2.1, 
но дающие определенную дополнительную информа-
цию по сравнению с наблюдениями над динамикой язы-
ковой сложности (раздел 2). 

Как видно на рис. 6, говор арбнешей Задара снова 
объединяется со всеми северногегскими говорами, 
несмотря на значительные отличия от «материн-
ского» северо-западного и в целом от северногег-
ского ареала в плане сохранения характерных для 
этих ареалов усложняющих инноваций и общего 
уровня «унаследованной» сложности. 

С одной стороны, в эпоху, когда предки носите-
лей задарского говора мигрировали из основного се-
веро(западно)гегского ареала, различия между се-
веро-западными и северо-восточными гегскими го-
ворами, вероятно, были менее значительными, чем в 
настоящее время. С другой стороны, такое положе-
ние может объясняться и специфическими – преиму-
щественно упрощающими – инновациями диаспори-
ческого говора. Можно предположить, что близость 
отдельных гегских групп определяется, скорее, их 
общими инновациями. 

Говор албанцев Мандрицы и говоры сел Буджака и 
Приазовья объединяются со всеми тоскскими гово-
рами. Группировка говоров внутри этого небольшого 
кластера в целом такая же, как и на графике «по всем 
признакам». Такое удаление данной группы диаспоры 

от говоров «материнского» ареала может объясняться 
их особенно сильными контактными инновациями. 

Идиомы арванитов Греции и арбрешей Италии вместе 
объединяются со всеми тоскскими на более низком 
уровне. Объединение арванитских и арбрешских говоров 
может частично объясняться тем, что часть албанцев ми-
грировала в Италию из Греции (см. выше). Кроме этого, 
говоры арванитов и арбрешей могут объединяться специ-
фическими инновациями, возникшими уже после отрыва 
от «материнского» ареала. При этом «северно-итальян-
ские» говоры арбрешей группируются отдельно, что мо-
жет определяться меньшим вторичным притоком ми-
грантов из Греции в эти области Южной Италии.  

 
Заключение 

 
Как показало проведенное исследование, говоры 

диаспоры демонстрируют низкий уровень сложности и 
значительное число упрощающих инноваций, что не-
удивительно: языковые контакты (а для говоров диас-
пор они априори являются более интенсивными, чем 
для их «материнских» ареалов) традиционно связы-
вают с упрощением [25]. Вместе с тем траектория раз-
вития диаспорических пунктов в этом отношении раз-
лична. Единственный гегский пункт диаспоры в нашей 
выборке (говор арбнешей Задара) генетически принад-
лежит к консервативным и сильно усложненным се-
веро-западным гегским говорам. Вместе с тем, он ха-
рактеризуется большим числом упрощающих иннова-
ций (несомненно возникших в контакте), а также поте-
рей или недоразвитием некоторых северногегских 
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усложняющих инноваций. Интересно, что другие се-
веро-западные гегские говоры, находящиеся в состоя-
нии контакта (говоры основного ареала на территории 
Черногории) не демонстрируют подобного упрощаю-
щего развития.  

Это позволяет прийти к существенным выводам отно-
сительно влияния типов контактной ситуации на лингви-
стические результаты контакта. Напротив, тоскские диас-
порические говоры по уровню сложности сильно не от-
личаются от тоскских говоров основного ареала. 

 
 

Рис. 6. Кластеризация албанских говоров основного ареала и диаспоры: инновации 
 

Основные упрощающие инновации этих говоров (из 
используемого нами набора из 28 признаков) имеют об-
щетоскский характер, что связано – по крайней мере, от-
части – с процессами междиалектного контакта на терри-
тории Южной Албании либо характеризуют соответству-
ющие субареалы тоскской диалектной области. Поэтому 
к моменту начала миграций для этих говоров, очевидно, 
уже была характерна сравнительно высокая степень 
упрощения. Любопытно, однако, что некоторые из них 
(говоры сел Мандрица, Каракурт, Георгиевка и Девнин-
ское) развили все же некоторые собственные упрощаю-
щие инновации, сближающие их к тому же с гегским, а 
не с тоскским ареалом.  

Сопоставимые (в контактологическом плане) выводы 
получены на материале южнославянских диалектов, не 
учитывающем говоры диаспоры [20]. Так, для славян-
ских идиомов на юге Черногории – как и для соседних с 
ними албанских – характерен высокий уровень языковой 
сложности, который складывается из сохранения унасле-
дованной сложности и развития (контактнообусловлен-
ных) усложняющих инноваций. По-видимому, в обоих 
случаях мы имеем дело с лингвистическими следствиями 
относительно равновесного двуязычия, описанного в 
[30]. Некоторые южнославянские идиомы, напротив, ха-
рактеризуются низким уровнем языковой сложности, 
большим числом упрощающих инноваций и почти пол-
ным отсутствием усложняющих. Таковы, например, тор-
лакские говоры, для которых сильное упрощение и отсут-
ствие усложнения связывается с процессами межъязыко-
вого и междиалектного смешения, в том числе контактом 

менее балканизированных говоров с более балканизиро-
ванными («вторичная балканизация») [20. C. 142]. Учет 
диаспорических южнославянских диалектов (например, 
молизского славянского и бургенландского хорватского) 
в подобном исследовании, вероятно, позволил бы обна-
ружить явления и тенденции изменения языковой слож-
ности, сходные с теми, что демонстрируют говоры албан-
ской исторической диаспоры. 

Диалектометрическое исследование, базирующе-
еся на большом количестве фонетических и граммати-
ческих признаков, показывает, что значительное коли-
чество специфических (в основном контактных) инно-
ваций «замутняют» связи говоров диаспоры с «мате-
ринскими» ареалами.  

Это замутнение довольно последовательно выражается 
в том, что говоры диаспоры кластеризуются не непосред-
ственно с говорами своего «материнского» ареала, а с более 
высоким классификационным таксоном. Количество ста-
рых («генетических» или определяемых междиалектными 
контактами) схождений уменьшается и заменяется новыми 
инновациями, не свойственными говорам основного аре-
ала. Тем не менее, основные диалектные связи сохраня-
ются. Так говор Задара в целом демонстрирует близость с 
северногегскими, а остальные говоры – с родственными им 
тоскскими диалектами. Сравнение близости по всем при-
знакам и только по значениям, которые представляют со-
бой инновации, также может дать определенную диалекто-
логически значимую информацию. Так, кластеризация по 
инновациям подчеркивает особую близость албанских 
диаспорических говоров Греции и Южной Италии, что 
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находит историческое подтверждение в данных об истории 
миграций албанцев из Греции в Южную Италию. 

Дальнейшее количественное исследование говоров 
основного албаноязычного ареала и исторической 
диаспоры требует привлечения материала из пунктов, 
не охваченных в настоящей работе (например, боль-
шего количества пунктов в Южной Италии и на Сици-
лии, между которыми могут быть существенные раз-
личия), а также сравнительного анализа результатов, 
которые дают разные методы кластеризации и иные 

методы количественного исследования расстояний 
между диалектами.  

Как представляется, примененный нами диалекто-
метрический подход, учитывающий близость идиомов 
не только по всем признакам, релевантным для диа-
лектного членения, но и отдельно по инновациям, от-
ражающим сходства и различия в развитии групп иди-
омов, может быть полезен для изучения островных и 
миграционных говоров и вне албанского (и шире – бал-
канского) ареалов. 

 
Примечания 

 
1 Под основным албаноязычным ареалом в албанской диалектологии понимается территория на западе Балканского полуострова, на которой 
современные говоры албанского языка образуют сравнительно непрерывный континуум (Албания, Северо-Западная Греция, Косово, Южная 
и Юго-Восточная Сербия, западная часть Северной Македонии, юг и восток Черногории). С диалектологической точки зрения, говоры 
пограничных с Албанией районов «составляют продолжение соответственно северной (гегской) и южной (тоскской) диалектных зон на 
территории самой Албании» [1. С. 95]. 
2 По мнению А.В. Десницкой, существенное отличие более ранних и более поздних миграций албанцев за пределы основного ареала 
заключается в том, что в первом случае появлялись албаноязычные села со своими территориальными говорами, создававшиеся 
«крестьянами, которые и на новых местах <…> включались в местные системы феодальных отношений», а во втором поток миграции 
направлялся в основном в большие города, где албанцы «вливались в общую массу населения» и формирования особых говоров не 
происходило [2. С. 14]. Именно поселения первого типа, условно называемые здесь «албанской исторической диаспорой», представляют 
интерес в диалектологическом отношении и являются объектом рассмотрения в настоящем исследовании. 
3 В диалектологии албанского языка основополагающим является деление албанского языкового ареала на две большие диалектные области, 
гегскую на севере и тоскскую на юге. Граница между областями проходит по реке Шкумбин в Центральной Албании; к югу от Шкумбина 
располагается зона переходных говоров. Гегская и тоскские области далее членятся на несколько диалектных зон. В диалектной 
классификации, предложенной А.В. Десницкой, на которую мы опираемся в настоящей работе, внутри гегского диалекта выделяются северо-
западные, северо-восточные, среднегегские и южногегские говоры, а внутри тоскского – севернотоскские и южнотоскские [2]. 
4 Как справедливо замечает рецензент статьи, материал по большинству этих пунктов датирован 1970–1980 гг. Вследствие этого мы не можем 
утверждать, что наши данные отражают современное состояние говоров основного ареала и диаспоры: за последние 50 лет в исследуемых 
идиомах могли произойти изменения, повлиявшие в том числе на характер реализации диалектных признаков, использованных в нашем 
исследовании. В диалектометрической части эта «погрешность», на наш взгляд, компенсируется больши́м числом признаков. Что касается 
исследования языковой сложности албанских диалектов, необходимо признать, что изменения в значениях двух или трех из 28 выбранных 
признаков могут существенным образом повлиять на количественные результаты. Однако заметим, что эта часть работы направлена в первую 
очередь на изучение процессов, приводящих к увеличению и (или) уменьшению языковой сложности албанских говоров, и установление 
взаимосвязи между уровнем сложности и экстралингвистическими факторами, в числе которых важная роль принадлежит языковому 
контакту. Этим обусловлена актуальность настоящего исследования для решения некоторых задач, стоящих перед современной 
албанистикой и лингвистической контактологией. В отсутствии более полных и при этом хронологически однородных источников 
диалектного материала, чем Диалектологический атлас албанского языка [8], мы приняли решение использовать имеющиеся данные и 
проследить динамику языковой сложности изучаемых говоров по крайней мере до обозначенного выше периода; современные диалектные 
описания, которые могут отражать речь последующих поколений носителей, создавая таким образом хронологическую неоднородность 
материала, сознательно не использовались на данном этапе работы. 
5 См. также сопоставление по параметру языковой сложности говоров основного албаноязычного ареала с южнославянскими идиомами на 
базе двух несовпадающих списков, включающих по 27 признаков, в [21]. 
6 Самыми существенными являются фонетические изоглоссы: 1) ротацизм, т.е. изменение общеалбанского интервокального -n- > -r- в тоск-
ском; 2) наличие в тоскском гласного неопределенного тембра /ə/ в ударной позиции, в которой этот гласный восходит к носовому a, реже – 
к носовому е; 3) соответствие гегскому начальному vo- тоскского va- в нескольких исконных словах и латинских и древнегреческих заим-
ствованиях [26. С. 138]. 
7 Фонемы /ɾ/ и /r/ – рефлексы праиндоевр. *r, которые развились в протоалбанский период, датируемый I тысячелетием н. э. (эпоха интенсив-
ных контактов с Римом и начала контактов со славянами) [27. C. 567]. 
8 Карты созданы с помощью пакетов prettymapr [28] и rosm [29]. 
9 Говоры диаспоры отмечены на рисунках следующим образом: говор арбнешей Задара (Хорватия) – D001; говоры арбрешей Италии – D003, 
D005, D010, D011, D012, D014, D015, D016; говор арванитов Греции – D017, D019, D020; говор албанцев Мандрицы – D021; говоры Буджака 
и Приазовья – D022 (Каракурт), D023 (Георгиевка), D024 (Девнинское). 
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Аннотация. Рассматривается характер авторства англоязычных текстов Г.Д. Гребенщикова и степень его уча-
стия в процессе подготовки и перевода текстов. В ходе анализа были использованы как англоязычные версии 
произведений, так и материалы переписки Г.Д. Гребенщикова и Н.С. Селивановой, переводчицы писателя. Был 
сделан вывод о том, что Г.Д. Гребенщиков активно участвовал в переводе произведений, совместно работая 
с ней. Таким образом, данные тексты следует рассматривать как авторизованные переводы, представляющие 
альтернативный путь творчества писателя.  
Ключевые слова: Г.Д. Гребенщиков, авторизованный перевод, Н.С. Селиванова, паратекст, «Моя Сибирь», 
«Чураевы» 
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Abstract. The article raises the question of the identity of English-language texts by George Grebenstchikoff and of 
his participation degree in the preparation of the texts for publication and their translation. One of the translators, whose 
collaboration with Grebenstchikoff was confirmed, was Nina Nikolaevna Selivanova (1886–1953). She lived in the 
USA and is known as a writer, teacher and translator. The fact that the cooperation of Grebenstchikoff and Selivanova 
was systemic is confirmed by a number of documents found in Grebenstchikoff’s archives in the State Museum of 
History of Literature, Art and Culture of Altai. Consideration of each of them allows us to establish a holistic picture 
of their translation tandem. First of all, this is a translation of the first volume of the novel The Churaevs, The Churayev 
Brothers, signed by Selivanova and discovered in the archives of the State Museum of History of Literature, Art and 
Culture of Altai. It contains 322 sheets, in good condition, with a small number of typewritten notes. The manuscript 
dates back to the beginning of 1940. Next, we need to refer to Grebenstchikoff’s letter of February 10, 1926. The letter 
indicates that the writer addressed Selivanova so that she would create a translation of his “book about Altai”. It is safe 
to assume that we are talking about the book Altai – the Pearl of Siberia, on which Grebenstchikoff was working in the 
second half of the 1920s. Based on this letter, the complex nature of authorization is determined: Selivanova carried 
out the initial translation of the book, then Grebenstchikoff corrected it, and then the translator looked through the text 
again. Thus, the subject of their agreement is the book Altai – the Pearl of Siberia (also related to the collection My 
Siberia), so one should turn to the entire corpus of English-language translations of this collection. Textual, biographical 
and comparative analyses of these works were carried out, which included, in particular, an analysis of handwritten 
materials created by Grebenstchikoff, a comparative analysis of paratextual elements and song passages in My Siberia 
and The Churaev Brothers. Based on the results of the analysis, we can confidently conclude that Grebenstchikoff took 
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his experiences in Russian and English equally seriously, and the author’s foreign language heritage should be 
considered not only as his creative laboratory, but as a full-fledged trajectory of literary development. 
Keywords: George Grebenstchikoff, authorized translation, Nina Selivanova, paratext, My Siberia, The Churaev 
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Творческое наследие Г.Д. Гребенщикова является 
предметом интереса филологической науки в течение 
многих лет. Актуальным аспектом является изучение ав-
топереводов и англоязычных сочинений писателя. Не-
смотря на то, что в период эмиграции Гребенщиков пре-
имущественно издавал произведения на русском языке 
издательстве «Алатас», которое он основал в 1924 г., из-
вестен ряд переводов на европейские языки [1], а также 
обширный корпус рукописей авторских и авторизован-
ных переводов на английский язык, который и является 
основным материалом настоящего исследования.  

Иноязычные произведения Г.Д. Гребенщикова ста-
новились предметом специального рассмотрения в 
рамках кандидатской диссертации автора данной ста-
тьи [2], а в ходе текущего грантового проекта планиру-
ется подготовка к выпуску научного комментирован-
ного издания, которое включит в себя ряд как прозаи-
ческих, так и поэтических англоязычных произведе-
ний и автопереводов писателя. Настоящая статья под-
нимает вопрос о степени авторизованности Гребенщи-
ковым переводов собственных текстов. Схожий во-
прос освещался в исследовании Н.Е. Никоновой, по-
священном переводам элегии В.А. Жуковского 
«Море»: сопереводчиком выпущенного к празднику 
Пасхи сборника, в котором было опубликовано данное 
стихотворение, являлся друг поэта Криг фон Хохфель-
ден, причем перевод был выполнен в соавторстве с 
В.А. Жуковским и его супругой, что дает возможность 
характеризовать его как «авторизованный» [3]. Вопрос 
внешнего участия при создании авторских/авторизо-
ванных переводов Г.Д. Гребенщикова является про-
граммным для изучения иноязычного наследия писа-
теля. Для выявления подлинного характера авториза-
ции англоязычных произведений писателя и стратегий 
работы над произведениями необходимо провести тек-
стологический, биографический и сопоставительный 
анализ ряда рукописей.  

Одним из переводчиков, чье сотрудничество с 
Г.Д. Гребенщиковым носило подтвержденный харак-
тер, являлась Нина Николаевна Селиванова (1886–
1953). Она известна как писатель, преподаватель и пе-
реводчик, проживала в эмиграции на территории США 
в местечке Колд-Спринг, округ Пэтнэм, штат Нью-Йорк. 
Согласно В.А. Росову [4. С. 528], Н.С. Селиванова роди-
лась в Санкт-Петербурге, образование получала в Ита-

лии и Швейцарии, а после Первой мировой войны пе-
реехала во Владивосток, работая переводчицей для 
«United States Committee on Public Information». Впо-
следствии эмигрировала через Японию в США и полу-
чила гражданство этой страны. В 1920-х гг. путеше-
ствовала по западной части США с лекциями о России, 
что являлось нередким способом заработка для эми-
грировавшей интеллигенции в те годы. Является авто-
ром трех книг: «The World of Roerich» (1922), «Russia’s 
Women» (1923), «Dining and Wining in Old Russia» 
(1933). В том же издании указано, что Гребенщиков в 
середине 1920-х гг. договорился с Н.Н. Селивановой о 
переводе повести «Совет Королю», причем исследова-
тель подчеркивает, что Гребенщиков «вместе с Сели-
вановой работал над переводом» [4. С. 274], задержав-
шись в городке Колд-Спринг, где жила переводчица, 
на несколько недель. О том, что это сотрудничество 
носило системный характер, говорит ряд документов, 
обнаруженных в архиве Г.Д. Гребенщикова в 
ГМИЛИКА. Рассмотрение каждого из них позволит 
установить целостную картину переводческого тан-
дема Г.Д. Гребенщикова и Н.С. Селивановой. 

Перевод первого тома романа «Чураевы», «Бра-
тья» [5], подписанный непосредственно Н.С. Селива-
новой, найден в архиве в виде машинописной руко-
писи, 322 л., в хорошей сохранности, с небольшим ко-
личеством машинописных помет. Можно датировать 
данную рукопись началом 1940 г., поскольку подпись 
на обложке характеризует Гребенщикова как «author 
of The Turbulent Giant» (автор перевода романа «Бы-
лина о Микуле Буяновиче», вышедшем в 1940 г.). На 
некоторых листах обнаружен штамп литературного 
агентства «Robert Thomas Harby, Inc.», осуществляв-
шего свою деятельность в Нью-Йорке в 1930–1940-х гг. 
Данное агентство было достаточно востребовано в 
кругу нью-йоркских литераторов того времени [6], со-
хранился ряд свидетельств переписки авторов с органи-
зацией [7, 8], также известны автобиографические вос-
поминания Джейн Харди, возглавлявшей агентство [9]. 
Так, можно предположить, что Н.С. Селиванова в 
начале 1940-х гг. являлась сотрудницей этой организа-
ции и работала над переводом «Братьев» в рамках своей 
официальной деятельности, что может подтверждаться 
отсылкой к другому уже вышедшему роману Гребенщи-
кова на обложке рукописи. Подробный анализ перевода 
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романа «Братья» является темой отдельного разыска-
ния, однако в данной статье будет рассмотрен ряд аспек-
тов, значимых для проводимого исследования.  

Следующим документом, свидетельствующим о сов-
местной работе Г.Д. Гребенщикова и Н.С. Селивановой, 
является письмо от 10 февраля 1926 г., обнаруженное в 
ГМИЛИКА [10]. Документ написан на русском языке, от 
руки, в хорошей сохранности.  

Основной текст принадлежит Г.Д. Гребенщикову, 
на полях по четырем сторонам листа расположены 
краткие ответы Н.С. Селивановой. Хотя переписка 
Г.Д. Гребенщикова по большей части атрибутирована 
и опубликована [11–13], все еще встречаются источ-
ники, не попавшие в поле зрения исследователей. 
Впервые публикуемое ниже письмо имеет особое зна-
чение.

 
1 фвр 1926 
Дорогая Нина Николаевна!  
Наконец, вопрос с книгой об Алтае выясняется. Я могу Вам заплатить за 200 страниц русского обычного текста 

$200.00, причем $50.00 могу дать вперед. Моя просьба закончить книгу в феврале, не позже 10 марта и провести авторскую 
корректуру. Все 200.00 могу Вам выплатить так: 50.00 при заказе работы, 50 по окончании половины, 50 по окончании 2-
ой половины и последние 50.00 – после окончания просмотра авторской корректуры, т.к. печатание книги начнется одно-
временно с переводами, и поверка корректуры не задержится.  

Книга идет от моего имени без упоминания имени переводчика. Мне необходимо две книги, то есть оригинал и чистую 
на такой же бумаге копию.  

Жду Вашего ответа по этому поводу. Сообщите N Вашего телефона.  
Преданный Вам Г. Гребенщиков 
Ответ на том же листе:  
Условия принимаю с следующей оговоркой: чтобы последние 50 дол. были уплочены не позднее двух недель после 

вручения всего манускрипта.  
Причем корректура будет проходить по мере печатания книги без дополнительной оплаты.  
Н.Н. Селиванова 
Ниже: 
На случай помещения мною или Вами отдельных частей манускрипта в американских журналах Вы мне платите одну 

третью часть Вашего гонорара. 
Н. Селиванова 
На л. 1 слева вертикально:  
Получила всего 100 долларов марта 24-го 1926 г. НН Селиванова 
На л. 1 вверху:  
April 23, 1926 получила 50$. НН Селиванова.  

 
Письмо свидетельствует, что писатель обратился к 

Н.С. Селивановой, чтобы она создала перевод его 
«книги об Алтае». Можно с уверенностью предполо-
жить, что речь идет о книге «Алтай – жемчужина Си-
бири», над которой Гребенщиков работает во второй 
половине 1920-х гг., составляя тем самым литератур-
ную часть «Великого Плана» Н.К. Рериха [4. С. 275]. 
Сибирское происхождение Гребенщикова и его лите-
ратурные таланты играли значительную роль в осу-
ществлении проекта, что подтверждается высказыва-
нием Е.И. Рерих: «…искусство прежде всего является 
выразителем особенностей или характера народа и 
условий природы, в которых оно зародилось и разви-
лось» [14. C. 192] Так, коренной сибиряк Гребенщиков 
приобретает в глазах Рерихов особое право говорить 
«от лица» Сибири. Выбор переводчицы также объяс-
няется включенностью Гребенщикова в круг Рерихов. 
Н.С. Селиванова являлась автором книги «The World 
of Roerich», в которой ею была предпринята попытка 
объяснить художественный метод Н.К. Рериха в син-
тезе с его биографией, поскольку, как было отмечено в 
аннотации издания, «его искусство и его жизнь нераз-
дельны». Написание книги приурочивалось к откры-
тию в 1924 г. «Музея Рериха» в Нью-Йорке, что связы-
валось с надеждой художника на «тесные духовные 
связи России и Америки». Исходя из этого письма 
определяется комплексный характер авторизации пе-
ревода: Н.С. Селиванова осуществляла первичный пе-
ревод книги, далее Г.Д. Гребенщиков его корректиро-
вал, а затем переводчица просматривала текст еще раз.  

Если предметом их договоренностей являлась книга 
«Алтай – жемчужина Сибири» (также связанная со сбор-
ником «Моя Сибирь»), следует обратиться ко всему кор-
пусу англоязычных автопереводов этого сборника [15]. 
Указанные материалы хранятся в фонде Г.Д. Гребенщи-
кова в ГМИЛИКА, в отдельной папке, которая содержит 
23 дополнительных папки без уникальных инвентарных 
номеров, тем не менее, папкам частично присвоены по-
рядковые номера. Представлены множественные вари-
анты переводов таких глав, как: «Природа и люди Си-
бири» («Nature and Men of Siberia»), «Хозяйство и богат-
ство Сибири» («Economics and Wealth of Siberia»), «Си-
бирь и ее прошлое» («Siberia and her past»), «Алтай – жем-
чужина Сибири» (Altai – The pearl of Siberia»), «Хан-Ал-
тай» («Khan Altai»), а также тексты, озаглавленные как 
«Authors Introduction», «Publishers Note», «The Message 
from New York», «The Call of Asia», «Tale of White 
Mountains», «Yenissey’s Man», «Call of the Mountains», 
«Epos of Siberia». Все машинописные рукописи, храня-
щиеся в указанной папке, содержат значительное количе-
ство помет и авторских рукописных правок. Фактически, 
рукописные пометы, сделанные почерком Гребенщи-
кова, являются главным подтверждающим фактором, ко-
торый позволяет сделать вывод о характере авторизации 
переводов данных произведений.  

Отдельного внимания заслуживает рукописный 
фрагмент без заголовка, начинающийся фразой: «Be-
fore I begun this chapter, I want to [неразборчиво] my 
reader that I am not in a position to outline the present So-
viet economics in Siberia…» [15. Л. 37] [Прежде чем я 
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начну эту главу, я хочу [неразборчиво] читателя, что не 
нахожусь в том положении, чтобы очертить настоящее 
положение советской экономики в Сибири. (Перевод 
мой. – Е.Я.)]. Документ являет собой образец почерка пи-
сателя, когда тот писал по-английски, а также становится 
иллюстрацией изучения Г.Д. Гребенщиковым англий-
ского языка. Орфографические ошибки и опечатки 
(“begun” вместо ”begin”, “fild” вместо “field”, “stondard” 
вместо “standard”, “Siberion” вместо “Siberian”), удлинен-
ные предложения, характерные для носителей русского 
языка, но в то же время корректный синтаксис и богатый 
словарный запас показывают успехи писателя после не-
скольких лет изучения нового языка, а также доказывают, 
что Гребенщиков самостоятельно прикладывал серьез-
ные усилия по созданию англоязычной версии книги. 

О знании Гребенщиковым английского языка также 
писала его жена в письме Н.Н. Яновскому 25 июля 1962 
г.: «С 1940 по 1955 г. Георгий Дмитриевич занимал ка-
федру профессора во Флоридском Южном Колледже. 
Преподавал русскую историю, литературу и изящную 
словесность. Английским он владел в совершенстве. 
Даже писал стихи» [16. C. 131]. Англоязычная поэзия 
Г.Д. Гребенщикова была рассмотрена в ходе диссертаци-
онного исследования [2. C. 117], манускрипты в архиве 
представлены как в машинописном (наиболее популяр-
ном для архива Г.Д. Гребенщикова), так и в рукописном 
виде. Самостоятельный характер работы писателя над 
лирическими произведениями подтверждается, помимо 
воспоминаний Т.Д. Гребенщиковой, большим количе-
ством рукописных помет и правок, касающихся как 
«наведения на фокус» средств художественной вырази-
тельности, так и непосредственно сюжета.  

Для того чтобы определить степень участия 
Н.С. Селивановой в работе над сборником «Моя Си-
бирь», необходимо провести сравнительный анализ 
рукописей сборника и перевода романа «Братья». Учи-
тывая разницу в 20 лет между этими двумя произведе-
ниями (в том случае, если приведенная в статье атри-
буция “Братьев” верна), основные стратегии, исполь-
зованные при переводе, должны совпадать. 

Художественный стиль текстов Гребенщикова от-
личается, не в последнюю очередь, широким разнооб-
разием лексических средств выразительности, в част-
ности, диалектизмов и просторечий. Известен отзыв 
Валентина Распутина о прозе Гребенщикова, где он от-
мечает «гребенщиковский самобытный язык, ядреный 
и самоцветный» [17. С. 388]. Кроме того, стилистиче-
ские особенности произведений Гребенщикова разби-
рались в ряде исследований: так, в статье «Жанровые 
трансформации и стилистические ключи орнаменталь-
ной прозы Г.Д. Гребенщикова» [18] роман «Былина о 
Микуле Буяновиче» относится к жанру орнаменталь-
ной прозы благодаря ряду стилистических факторов, 
как то: ритмизации, особого лексического разнообра-
зия (использование диалектизмов, региональных фра-
зеологизмов, сложных слов, архаичных форм), синтак-
сических диалектных предложных конструкций с 
предлогом «на», а также архаических элементов, вос-
ходящих еще к древнерусскому синтаксису. Авто-
рами отмечается, что «языковые особенности и яркая 
орнаментика в романе “Былина…” обусловлены глу-
боким интересом писателя к фольклору и к его от-
дельным жанрам: русским народным песням, сказа-
ниям, народно-утопическим легендам различных 
народов России» [18. С. 74]. Склонность Гребенщи-
кова к словотворчеству была отмечена В.В. Десято-
вым: «Скажем, слова «Чураевка на Помпераге» так 
замечательно звучат вместе, в частности, потому что 
объединены созвучием (рае – раге) (прим.: курсив 
авт.). Подчеркнутый ударением и созвучием слог ра – 
важнейший и в поэтичном слове «Радонега», по-
скольку все четыре лексемы, на которых оно возве-
дено, начинаются так же: радость, радуга, радуница, 
Радонеж» [19. C. 12].  

В обоих рассматриваемых автопереводах автор 
приводит текст к условно нейтральному художе-
ственному стилю. Эта тенденция становится осо-
бенно заметной, если сравнивать переводы с русско-
язычными прототипами. Рассмотрим несколько при-
меров (табл. 1, 2). 

 
Т а б ли ц а  1  

«Моя Сибирь» и «Алтай – жемчужина Сибири» и «My Siberia» 
 

Оригинал Перевод 

Однако, видя, что мы непоколебимы, он решил благословить нас 
и сказал: – Ну, да ладно: смелым Бог помогает… [20] 

But seeing that we firmly held our purpose [твердо придерживаемся нашей
цели], he reluctantly gave us his blessing by saying: "Well, all right, then… 
God helps the brave…" [15. П. 12. Л. 1] 

Опоясывает колчан, из которого стрелы торчат, как оголенный
лес [22. С. 75] 

He girds himself with a quiver in which the arrows stand forth [выступают] 
like a leafless [безлистный] forest [15 П. 23. Л. 6] 

У звезды Золотой Кол привязан, чей бегунец, чей? // Лежащая на 
облаке с нежным телом – чья красавица, чья? [22. C. 76] 

At the star of the golden rod whose racer [скакун] is tied, whose? // The beau-
tiful girl with the soft body lying on the cloud, whose is she? [15. П. 23. Л. 6] 

Сказки о премудрых судах царя Соломона с небольшими изме-
неньями и чисто местными, национальными вариациями или 
присловьями, можно встретить как у южносибирских казаков, 
так и у северных далеких якутов [22. C. 72] 

The tales about the wise [мудрых] judgments of Solomon, with small changes 
and purely local national variations, or sayings [высказывания], are heard both 
among Cossacks of southern Siberia and the Yakuts of the far north [15. П. 23. 
Л. 3] 

 

Т а б ли ц а  2  
«Чураевы» и «The Churayev Brothers» 

 
Оригинал Перевод 

Ух, забросает он еретиков огненными словесами [23. С. 72] He’ll crush [сокрушит] the heretics with his fiery words [словами] [5. Л. 46). 
«Объявились-де еретики, новую веру принесли в горы из Помо-
рья. Пускай-де к Ильину дню приезжают все истинные христи-
ане на большой собор для посрамления нечестивых» [23. С. 84] 

Heretics have appeared [появились] in our bounds bringing a new faith from the 
coastlands to the mountains. All true Christians should come on [должны прийти] St. 
Elias’ Day to a general Council [Совет] with a view to shaming the infidels. [5. Л. 70] 

«Не устоял Чураев! Схлюздил!..» [23. С. 92] «Chourayev could not hold his ground… He has sneaked out [улизнул]!» [5. Л. 86] 
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При переводе нейтральная лексика заменяет целый 
ряд лексических единиц, составляющих самобытный 
художественный стиль Гребенщикова. Диалектизм 
«схлюздить» заменяется на «has sneaked out», так же, 
как и диалектизм «бегунец» заменяется на «racer», а 
метафора «оголенный лес» на синонимичный образ, но 
без использования метафоры «leafless forest». 

Другая переводческая стратегия, заслуживающая 
внимания, – систематическое объяснение реалий че-
рез сноски, при передаче ее в тексте посредством 
транслитерации. С этой особенностью логически 
связывается стремление показать экзотические 
черты быта сибиряков, в том числе коренных наро-
дов Сибири. Динамический поиск более или менее 
удачных аналогов для их перевода выявляет вклю-
ченность автора и переводчицы в процесс межъязы-
кового и межкультурного взаимодействия посред-
ством адаптации повести на иностранный язык. 

Для дальнейшего анализа переводческой стратегии 
Н.С. Селивановой необходимо обратиться к понятию па-
ратекста. Термин «паратекст» был введен в обиход в 
1970-х гг. французским теоретиком литературы Жераром 
Женетом [21]. Женетт описывает паратекст как текст, ко-
торый окружает основной текст: предисловие, послесло-
вие, комментарии, обложка, заголовок и т.д. Женетт, счи-
тая паратекст неотъемлемой частью текста, разделяет его 
на следующие категории: перитекст (внутренние эле-
менты текста) и эпитекст (внешние элементы текста). Пе-
ритекст подразделяется на автографический (созданный 
автором) и аллографический (созданный другими 
людьми, как правило, редакторами или издателями). 

Важным элементом, конструирующим особый пере-
водческий аллографический перитекст Н.С. Селивано-
вой, являются примечания в сносках. Сноски в «Моей 
Сибири» используются при передаче ряда тем, таких как: 
реалии/персоналии (культуронимы), ссылки на использу-
емую литературу, а также авторские примечания (упоми-
нание персонажа Викула Спиридоновича из очерка «Пер-
вое путешествие в горы» поясняется так: «Recalling this 
fleeting image I can say with certainty that it was precisely this 
meeting that sowed the first seed of my epic novel “The 
Churaevs” [вспоминая теперь этот мимолетный образ, я 
могу с уверенностью сказать, что именно этот момент 
был первым зерном моей эпопеи «Чураевы». Прим.: пе-
ревод дан по 22. С. 153]». В ходе просмотра рукописей 
было обнаружено достаточно большое количество таких 
описаний, например: «kurma – is a richly embroidered coat» 
[курма – богато украшенное верхнее платье. Прим.: пере-
вод Е.Я.] [15. П. 9. Л. 13], «golden rod – thus some of the 
Altayzy and of the Mongols call the Polar star» [Золотой Кол 
(так некоторые алтайцы и монголы называют Полярную 
звезду. Прим.: перевод дан по 22. С. 76] [15. П. 23. Л. 6], 
«Gromotukha – “the one, which roars”, is the name of many 
Altai nameless rivers» [Громотуха – «ревущая», название 
множества алтайских безымянных рек. Прим.: перевод 
Е.Я.] [15. П. 12. Л. 1], «troika – a team of three horses 
abreast» [тройка – группа из трех запряженных лошадей. 
Прим.: перевод Е.Я.] [15. П. 12. Л. 3].  

В романе «Чураевы» сносками также объясняются 
культуронимы, однако к ним в первую очередь отно-

сятся имена святых, патриархов, а также иные эле-
менты старообрядческого текста, например, молитвен-
ные формулы, а также иные реалии: «imported mission-
aries – of the established Church, – the Greek Orthodox» 
[приезжие миссионеры – принадлежащие к признан-
ной православной церкви] [5. Л. 18], «Patriarch Philaret, 
Patriarch Joseph, Patriarch Josiah, Patriarch Job – the pre-
decessors of Patriarch Nikon» [5. Л. 58], «The Three Hier-
archs – The Saints Basil, Gregory Nazianzen, and John 
Chrysostom» [Три Святителя – Василий Великий, Гри-
горий Богослов и Иоанн Златоуст] [5. Л. 113], 
«Sergevnushka – from Sergeivna – daughter of Sergey» 
[Сергевнушка – от «Сергеевна», дочь Сергея]  
[5. Л. 141], «Gospodi pomilui! Gospodi pomilui! – Lord, 
have mercy on us!» [Господи помилуй! Господи поми-
луй! [5. Л. 153], «suslo – a liquid dish made of the juice of 
buckwheat flour» [сусло – жидкое блюдо, приготовлен-
ное из сока гречневой муки] [5. Л. 32]. 

Таким образом, общность переводческого метода 
не вызывает сомнений. Поскольку роман «Чураевы» 
является художественным произведением, в котором 
сложно ссылаться на литературные источники и вы-
сказывать собственные критические замечания, в каче-
стве основного материала, нуждающегося в поясне-
ниях, выступают реалии. Заметное количество религи-
озных реалий обусловлено обширным старообрядче-
ским колоритом, что, безусловно, заслуживает специ-
ального внимания вне данной статьи.  

Кроме того, продуктивным средством проявления ав-
торской поэтики являются лирические фрагменты и пе-
сенные вставки в оригинале и переводе [24]. Сопостави-
тельный анализ перевода лирических фрагментов и пе-
сенных вставок в рассматриваемых текстах заслуживает 
отдельного исследования, однако мы сделаем первое 
приближение к этой теме. Гребенщиков оформляет песни 
как часть более крупной структуры – сказочного лироэ-
поса, что позволяет рассматривать их как «текст в тексте» 
или «жанр в жанре». Писатель выделяет эти вставки с по-
мощью особого графического и интонационного оформ-
ления, благодаря чему они отличаются от основного тек-
ста своими стиховыми характеристиками. Песенные 
вставки «Моей Сибири» представлены, в первую оче-
редь, в главах «Эпосы народов Сибири», «Песни народов 
Сибири» и «Верования народов Сибири», объединенные 
в англоязычной версии в одну главу «Epos of Siberia». Эти 
вставки репрезентируются как на уровне традиционных 
песен коренных народов Сибири, так и посредством пе-
реведенной Гребенщиковым с польского на русский язык 
поэмы «Киргиз». Все эти вставки были переданы и в ан-
глоязычной версии текста. Песенный и поэтический код 
романа «Чураевы» представлен в равной степени двумя 
составляющими: народными песнями и христианскими 
духовными стихами.  

Данные произведения создают особый пласт быто-
писания жизни сибирских крестьян-староверов.  

В обоих произведениях переводчик сохраняет ис-
ходную форму произведений. На иностранном языке 
воспроизводятся ритм, строфика, иногда предприни-
маются попытки сохранить рифму. Рассмотрим ряд 
примеров в табл. 3, 4.
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Т а б ли ц а  3  
«Эпосы народов Сибири», «Песни народов Сибири» и «Верования народов Сибири» и «Epos of Siberia» 

 
Оригинал Перевод 

Скачем, скачем – нет предела, 
Вот земля уже исчезла, 
Скрылася во мгле [22. C. 75] 

Forward, forward let us race, 
Boundless, boundless is the race, 
Earth here disappears, 
Hidden in the mist [15 П. 23. Л. 5] 

И сказал он ей, лаская:  
«Мы спасемся, ай-налаин».  
И все трое смело, гордо:  
Конь, Джигит и Кыз-Джемеля 
В пламя адское несутся,  
Чтоб могилу перепрыгнуть [22. C. 75] 

And he told her with caresses, 
We shall be saved, ay-nalaeen, 
And the horse, Jhigit, and Kis-Jhemelya 
Boldly sped toward the blaze 
Across their graves to leap [15 П. 23. Л. 5] 

«На берегу сахарного озера Кой-ган, Кой-ган  
Жила-была красавица – девушка Гона-ган, Гона-ган.  
Ты бегаешь, как горная серна, Кой-ган, Кой-ган.  
Ты смеешься, как вершина горы утром, Гона-ган, Гона-ган» 

[22. C. 76] 

On the shores of the sugar lake Koy-Ghan, Koy-Ghan, 
Lived a beautiful girl Goana-Ghan,Goana-Ghan, 
You run like a mountain gazelle, Koy-Ghan, Koy-Ghan,  
You laugh like the summit of a mountain in the morning 
glow, Goana-Ghan Goana-Ghan [15 П. 23. Л. 6] 

«Трехуголен ты, Хан-Алтай,  
Когда взглянешь на тебя с высоты,  
Со стороны поглядишь на тебя  
Ты блестишь, как девятигранный алмаз.  
Когда же со ската горы окинешь взором тебя,  
То, как плеть расплетенная, тянутся хребты твои...» [22. С. 76] 

Three cornered art thou, Khan Altai, 
When upon thee from the height one looks, 
Yet when one glances from the side,  
Thou like a diamond glitterest,  
But from the slope in one glance taken,  
Thy ridges stretch like an untwisted whip [15 П. 23. Л. 6] 

 
Т а б ли ц а  4  

«Чураевы» и «The Churayev Brothers» 
 

Оригинал Перевод 
Ах, пастырю мой прелюбезный, 
Вскую тако скоро скрыся, 
Мя остави сиротети –  
Во вся дня моя скорбети... [23. С. 60] 

Oh, pastor to my heart so dear, 
Why last thou disappeared so soon,  
Leaving me orphaned and forlorn 
To spend my days in sorrow here [5. Л. 21] 

Ах, прекрасная пустыня, 
Прими мя во свои частыни, 
В тихость свою безмолвну, 
В палату избранну... [23. С. 60] 

Oh beatific solitude,  
Receive me in they bosom wide; 
In the depths of thy silence 
I have chosen to abide [5. Л. 22] 

Покоя и светлых чертогов, 
Славы и чести премноги –  
Бегаю аки от змия... 
Пустыня моя, прими мя!.. [23. С. 60] 

Comfort and splendor of palaces, 
Glory and honors galore,  
I shun as I would a serpent.  
Oh solitude, take me therefore [5. Л. 22] 

Пойду в твои луги зрети 
Многие прекрасные цвети... 
Пребуду зде своя лета 
До скончания века... [23. С. 61] 

To Thy meadows I am coming,  
To see the store of fragrant flowers.  
Here shall I spend my days 
To the last eternal hours [5. Л. 23] 

 
Таким образом, новые архивные материалы, в част-

ности, письмо к Н.С. Селивановой и ее ответ, позво-
лили внести большую ясность в давно назревшую про-
блему характера авторства англоязычных текстов 
Г.Д. Гребенщикова, в том числе степень его участия в 
процессе подготовки текстов к публикации и органи-
зации самого творческого процесса воссоздания тек-
стов на другом языке. По итогам текстологического, 
биографического и сопоставительного анализа можно 

с уверенностью сделать вывод о том, что сибирский и 
американский литератор работал в тесном сотрудниче-
стве с переводчицей, активно участвуя в переводе соб-
ственных текстов на английский язык. Писатель в рав-
ной мере серьезно относился к своим опытам на рус-
ском и английском языках, и иноязычное наследие ав-
тора следует рассматривать не только как его творче-
скую лабораторию, но как полноценную альтернатив-
ную траекторию эволюции.
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Введение 
 

20 декабря в московском клубе блогер Настя Ивле-
ева организовала вечеринку, дресс-код который подра-
зумевал минимум одежды. Фото- и видеоматериалы с 
вечеринки вызвали широкий резонанс у пользователей 
социальных сетей. Уже на следующий день активисты, 
включая представителей организаций «Сорок соро-
ков» и «Зов народа», обратились в прокуратуру, увидев 
в материалах, присутствующих в открытом доступе, 
пропаганду нетрадиционных ценностей. В социальных 
сетях происходившее в московском клубе назвали «пи-
ром во время чумы» и советовали отправить участни-
ков на передовую [1]. В первых своих постах участ-
ники вечеринки констатировали ее «нормальность» 
или выразили удовлетворение возникшим скандалом 
[2], но уже 24 декабря Ивлеева опубликовала пост, в 
котором извинилась за то, что материалы с мероприя-
тия попали в сеть, и пообещала пожертвовать доход с 
вечеринки на благотворительность. 26 декабря пуб-
лично извинились Филипп Киркоров [3], Дима Билан 
[4], Лолита. 27 декабря Ивлеева извинилась перед ар-
тистами и сказала, что готова к любому исходу, в том 
числе к публичной казни [5]. 

В поданном 26 декабря 2023 г. миллиардном иске 
продюсера Александра Иншакова отмечалось, что ма-
териалы вечеринки Ивлеевой вызвали нравственные 
страдания у него и миллионов россиян, «воспитанных 
в духе патриотизма, любви к родине, сохранения тра-
диционных семейных и культурных ценностей» [6]. 
17 января иск на такую же сумма против Ивлеевой, ре-
пера Николая Васильева, Лолиты, Димы Билана и Фи-
липпа Киркорова подала неназванная уроженка Челя-
бинской области, отметив, что распространяемая с ве-
черинки информация «подрывает основы государ-
ственной политики по укреплению духовно-нрав-
ственных ценностей, провоцирует риски десоциализа-
ции, развития агрессивного, девиантного или противо-
правного поведения» [7]. От сотрудничества с Ивлее-
вой отказались МТС и Тинкофф, проекты с ее уча-
стием заморожены. О травле и отмене концертов сооб-
щили и другие участники «голой вечеринки» [8–10], 
снятые ранее с их участием новогодние шоу были от-
редактированы [11–13]. Кроме активистов и прокура-
туры скандал привлек к себе внимание налоговых ор-
ганов: по информации РБК, Ивлееву подозревают в не-
уплате налогов, а с Киркорова уже взыскали 8 млн руб-
лей [14]. Одного из участников, рэпера Vacio (Николай 
Васильев), оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 
15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 
3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуаль-
ных отношений и (или) предпочтений, смены пола) [15], 
позже Vacio выразил желание поехать на СВО. 

Ряд ресурсов называли скандал после «голой вече-
ринки» «отменой» ее участников [16]. Это понятие, по-
лучившее распространение в России после волны от-
мены русской культуры, довольно популярно в стра-
нах с доминированием либеральных ценностей. Не-
давно «культура отмены» было выбрано в качестве 
«слова года», потому что «оно стало, к лучшему это 
или к худшему, мощной силой» [17].  

Хотя можно привести много примеров культуры 
отмены, мы начинаем с этого кейса, так как с его помо-
щью можно обратить внимание на те темы, которые 
будут далее раскрыты в предлагаемой статье. 

Культура отмены (cancel culture) – это явление, при 
котором некоторые люди, организации, бренды подвер-
гаются экономическому и/или социальному бойкоту и 
остракизму; ее также можно охарактеризовать как со-
временную форму изгнания. По мнению исследовате-
лей, культура отмены – это процесс, в ходе которого ак-
тивисты формируют общественное мнение, заставляя, 
например, бойкотировать деятельность известных со-
временников, продукцию какой-либо компании, «отме-
нять» давно умерших светил из-за грехов, совершенных 
при жизни, которые противоречат современной этике, 
таких как неспособность осудить расизм с достаточным 
рвением [18. P. 16]. В основном авторы обращают вни-
мание на критику cancel culture и ее последствия для 
свободы слова [19–21], политические аспекты этих со-
бытий, возникновение практик и дискурсов, связанных 
с культурой отмены [22]; ее называют следствием неже-
лания идти на компромиссы [23, 24], «острым концом 
палки Паноптикума» [25] и «новым маккартизмом» 
[19], имея ввиду преследования и не всегда обоснован-
ные обвинения инакомыслящих, отмечая, однако, что, в 
отличие от маккартизма, канселлинг «использует силу 
общественного мнения, социальных сетей, угроз эконо-
мического бойкота и других защищенных конституцией 
форм частных действий» [19]. 

Некоторые авторы утверждают, что подобные 
формы бойкота существовали задолго до появления 
термина «культура отмены» [26], однако, на наш 
взгляд, современные репрезентации этой практики, а 
также их распространение могут быть проинтерпрети-
рованы как следствие важных культурных различений, 
влекущих за собой определенные социальные взаимо-
действия. Хотя критики отмечают, что cancel culture 
может привести к разобщению людей, так как, не-
смотря на демократический пафос и ориентировку на 
инклюзию, только заменяет одну иерархию другой [27, 
28], мы предлагаем обратить внимание на ее роль в со-
лидаризации сообщества. Соглашаясь с тем, что куль-
тура отмены может восприниматься и как дискурс, и 
как практика [22], сконцентрируем внимание на ее вто-
ром аспекте. Эта практика может проявляться на ин-
ституциональном уровне (корпорации расторгают кон-
тракты с отмененными лицами, знаменитости отказы-
ваются пользоваться продукцией отмененных корпо-
раций, работодатели увольняют сотрудников и др.), на 
уровне медиа (использование соответствующих 
хештегов, например #Youarecancelled), общественной 
активности (отказ от подписки в социальных сетях, по-
купки продукции отмененного бренда, просмотра ка-
налов, фильмов, прослушивания музыки). Однако, на 
наш взгляд, интерес представляют не столько конкрет-
ные практики отмены, сколько социальные меха-
низмы, лежащие в их основе. В отличие от других 
форм идентичности, cancel culture представляет собой 
не констатацию инструментального отношения к про-
шлому, а показывает роль этических и ценностных 
факторов в этом использовании.  
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Далее мы будем исходить из того, что эти механизмы 
связаны с солидаризацией участников. Сравнение рас-
сматриваемого выше кейса с известными случаями кан-
селлинга (например, отмена Джоан Роулинг) показывает, 
что механизм отмены сохраняется, несмотря на принци-
пиально разный дискурс в случаях канселлинга в России, 
Китае [29–35] или США, поэтому далее нас будут инте-
ресовать не содержательные аспекты отмены, а распро-
страненные практики и их значение. Понимая сложности, 
связанные с понятием солидаризации, не раз отмечаемые 
исследователями [36–42], на первом шаге мы обратимся 
к классическому подходу Э. Дюркгейма с учетом выска-
занной его последователями критики и обоснуем воз-
можность использования языка описания Дюркгейма для 
осмысления практик культуры отмены. Далее, остано-
вимся на подвижности категории сакрального, задающей 
новые практики солидаризации. Затем рассмотрим иссле-
довательские возможности, которые предоставляет пред-
лагаемая модель описания культуры отмены. 

 
Солидарность и канселлинг 

 
Эмиль Дюркгейм как «социолог социальной соли-

дарности» [43. C. 550–557] впервые прояснил этот кон-
цепт в работе «О разделении общественного труда». 
Изучая основания солидарности, он различал общества 
с механической солидарностью – объединение «по 
сходствам», в которых индивидуальное сознание подчи-
нено коллективному, т.е. «совокупности верований и 
чувств, общих в среднем членам одного и того же обще-
ства», которая «образует определенную систему, имею-
щую свою собственную жизнь» [44. C. 80], и органиче-
ской солидарностью, в которых автономия индивидов 
больше и существует разделение труда. По мнению 
А. Гофмана, тема механической солидарности была 
лучше разработана в работах Дюркгейма. Может пока-
заться, и примеры Дюркгейма это подтверждают, что 
указанное понятие применимо только для архаичных 
обществ, однако Э. Тирякьян отмечает, что после 
1968 г. и особенно 11 сентября 2001 г. можно говорить 
о возвращении механической солидарности, которая 
проявляется в гендерной, расовой, религиозной и наци-
оналистической солидарности [45]. Именно к проявле-
нию такого вида солидарности мы относим культуру от-
мены, потому что в сообществах, выступающих акто-
ром «отмены», обычно отсутствует разделение труда, о 
чемм Дюркгейм указал как об индикаторе перехода от 
механической солидарности к органической. О распро-
странении варианта архаики в современных группах го-
ворят и другие авторы [46, 47]. 

Т. Парсонс отметил, что для «социентального сооб-
щества» (определенный аналог групп с преобладанием 
механической солидарности у Дюркгейма) характерен 
сильный нормативный порядок, составляющий ядро 
группы и определяющий эту группу: «…для выживания 
и развития социетальное сообщество должно придержи-
ваться единой культурной ориентации, разделяемой в 
целом (хотя и не обязательно единообразно и едино-
душно) его членами в качестве основы их социальной 
идентичности» [48. C. 12].  

Именно разделяемая членами сообщества норматив-
ность приводит к распространению практик, позволяю-
щих, с одной стороны, культивировать эту норматив-
ность, с другой – транслировать ее, констатируя свое со-
общество как солидарное. 

И здесь необходимо обратить внимание еще на одно 
важное для Дюркгейма различение: социальной соли-
дарности и социальной регуляции, т.е. «способа, кото-
рым индивиды привязаны к обществу», и «способа, ко-
торым оно их регламентирует» [49. C. 203]. Нормы и 
правила, регулирующие социальную жизнь, с одной 
строны, выступают индикатором солидарности («отме-
нить» может только сообщество, солидарность членов 
которого довольно высокая), но с другой – они сами 
необходимы для сохранения и культивирования этой 
солидарности. Использование хештегов, соответствую-
щие посты в социальных сетях, комментарии, реакции в 
случаях культуры отмены позволяют, во-первых, как бы 
посчитать, сколько нас, «своих», во-вторых, в очеред-
ной раз утвердить свои ценности и утвердиться в них. 
Социальная регуляция через транслируемые нормы, 
правила, ценности способствует солидарности, но и 
сама не может существует без нее. Применительно к 
нашей теме коснемся механизма действия социальной 
регуляции. Нарушение существующих в солидарном 
обществе норм предполагает различные виды санкций: 
репрессивные, т.е. ведущие к какому-либо наказанию, и 
реститутивные, обязывающие нарушителя восстано-
вить нарушенный им порядок. С точки зрения Дюрк-
гейма, в обществах механической солидарности доми-
нируют первые виды санкций, а преобладание органи-
ческой солидарности предполагает распространение ре-
ститутивных действий. Рассматривая культуру отмены 
как практику сообщества с преобладанием механиче-
ской солидарности («социентального сообщества»), мо-
жем определить санкции, осуществляемые в ее рамках, 
как вариант репрессивных. Этот тезис может показаться 
парадоксальным из-за распространения практик пуб-
личных извинений «отмененных» (в том числе в рас-
смотренном выше кейсе), но, как показывают примеры 
из разных стран, публичные извинения не влекут за со-
бой возвращение индивида в сообщество, а приводят к 
его отмене, вне зависимости от содержания и даже эмо-
циональной наполненности извинений. И здесь значение 
имеет, во-первых, то, что группа, выступающая актором 
канселлинга, уже существовала до начала процедуры и 
солидарность внутри ее членов была довольно значитель-
ной, во-вторых, роль медиа, способствующих сохране-
нию связей внутри группы и трансляции релевантных 
для группы идей и информации. Подчеркнем также, что, 
с точки зрения Дюркгейма для обществ с механической 
солидарностью, характерны растворенность индивиду-
ального сознания в коллективном, т.е. значение имеют не 
столько действия конкретного индивида, призывающие 
«отменить», сколько интенция группы. 

Таким образом, мы трактуем культуру отмены как 
проявление солидарности группы с сильным норматив-
ным ядром; при помощи практик отмены сообщества 
конституируют и констатируют свою солидарность. 
Преобладание механической солидарности в группах, 
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для которых кейсы с канселлингом релевантны, приво-
дит к распространению репрессивных санкцией, целью 
которых является наказание нарушителя. 

 
Сакральность ценностей 

 
Несмотря на то что понятие «солидарность» и ее 

виды были концептуализированы Дюркгеймом в ра-
боте «О разделении общественного труда», социаль-
ные механизмы солидарности оказались одними из 
центральных в труде «Элементарные формы религиоз-
ной жизни: тотемическая система в Австралии». 

Дюркгейм обосновал, что механизмом производ-
ства солидарности являются повторяющиеся действия, 
например религиозные ритуалы. Религия в его трак-
товке практически тождественна социальному, кото-
рое говорит с нами через религиозные ритуалы, т.е. вы-
ступает в качестве социального института, направлен-
ного на солидаризацию членов сообщества. Этот про-
цесс реализуется по двум направлениям: во-первых, 
через участие в религиозных обрядах конструируется 
общая идентичность и формируются социальные связи 
с другими участниками сообщества; во-вторых, рели-
гия направлена на структурирование всего социаль-
ного опыта. Сама по себе религия не является проявле-
нием веры в Бога или сверхъестественное, а может 
быть охарактеризована как сложная система верова-
ний и ритуалов, которые связаны с отношением к са-
кральному. Важно также отметить, что сакральное – 
это не раз и навсегда данная констатация места чего-
либо в определенной системе, а процесс сакрализации. 
То есть принадлежащие к миру профанного вещи мо-
гут оказаться сакральными после каких-либо событий, 
решений, ритуалов. Сакральное постоянно прожива-
ется как сакральное в процессе ритуалов, только в этом 
случае оно остается сакральным.  

Если религия с точки зрения Дюркгейма всегда свя-
зана с сакральным, то сакральное само по себе может 
существовать и без религии в привычным смысле 
этого слова. Наследницей религии в трактовке Дюрк-
гейма является мораль. Как и в случае с религией, в ос-
нове морали лежат коллективные представления о са-
кральном, а вместо религиозных ритуалов приходят 
светские (или секулярные) [50]. Это допущение позво-
ляет нам перенести предлагаемую Дюркгеймом в 
«Элементарных формах…» модель на исследование 
практик культуры отмены. Мы полагаем, что коллек-
тивные практики, служащие проявлением культуры 
отмены, выступают следствием переосмысления в со-
временных условиях категории сакральное. Несмотря 
на то что универсальность различения сакрального и 
профанного довольно спорна [51. P. 84], нам представ-
ляется важным рассмотреть, как переосмысление цен-
ностей и практики их культивирования приводят к са-
крализации ценностей и повышают солидаризацию 
членов сообщества. 

Сакральное и выстраивающаяся вокруг него си-
стема представлений и действий в соответствии с уста-
новленными в сообществе нормами и правилами, с 
точки зрения Дюркгейма, выступают содержанием со-

лидаризации. Ценности, воспринимаемые как сакраль-
ные, становятся эмоциональным аттрактором, опреде-
ляющим жизнь сообщества. Как мы уже упоминали, 
предлагаемая Дюркгеймом схема с довольно четким 
различением сакрального и профанного хорошо рабо-
тает в первобытных обществах, материал которых он 
использовал для своего анализа. Довольно подробно 
описав сакральное, Дюркгейм уделял мало внимания 
ситуации его осквернения. Не занимаясь «уподобле-
нием современного общества первобытному клану», 
отметим, однако, вслед за Д. Куракиным, «что священ-
ное сегодня, зачастую познается только при попытке 
осквернения (к примеру, когда наше возмущение от 
осмеивания святынь и попирания ценностей только и 
позволяет распознать их значимость)» [52. С. 43]. Ско-
рее всего, это связано с подвижностью сакрального как 
категории. Случай, например, расистских высказыва-
ний в США, который мог оказаться незамеченным не-
сколько десятилетий назад и был бы социально одоб-
ряем еще ранее, теперь воспринимается как скверна. 
Поведение российских звезд эстрады, допустимое ра-
нее, в новой ситуации трактуется как оскорбление (или 
осквернение). Из понятия солидарности не следует 
само по себе то, с кем, когда, при каких обстоятель-
ствах нужно солидаризоваться, т.е. солидарность мо-
жет существовать только вместе с какими-либо ценно-
стями, вокруг которых сообщество солидаризуется. 
Именно они воспринимаются как сакральные, и их 
осквернение влечет за собой санкции группы в виде ис-
ключения. Причем сравнение случаев культуры от-
мены в США, Китае, России показывает, что не имеет 
значения, какие конкретно ценности защищаются 
группой: если в США высказывания, критикующие по-
зицию представителей ЛГБТ1, могут привести к от-
мене того, кто высказывается (например, кейс с Джоан 
Роулинг, обвиненной в трансфобии), то в России меха-
низм канселлинга запускается в ответ на обвинение 
участников «голой вечеринки» в пропаганде нетради-
ционных ценностей. В Китае в качестве сакрального 
выступают ценности территориального суверенитета и 
уважения к китайскому народу [29–35]. То есть имеет 
значение признание ценностей как сакральных, а не то, 
что они выражают. Сам механизм отмены работает 
аналогично, вне зависимости от того, о защите каких 
конкретно ценностей идет речь. Информация о каком-
либо мероприятии, позиции компании, бренда, мнении 
известного человека или его действиях в настоящем 
или прошлом появляется в социальных сетях и вызы-
вает реакцию пользователей. Эти реакции запускают 
механизм канселлинга – волну эмоционально выска-
занных реакций, распространение соответствующих 
хештегов, действий в виде отказа от подписки на акка-
унт «отменяемого» человека или компании, отказ, за-
частую демонстративный, от продукции. Поимо обще-
ственного остракизма, культура отмены, вне зависимо-
сти от страны, выражается в административных и уго-
ловных преследованиях «отменяемых». 

Отдельно обратим внимание на эмоциональность 
высказываемых реакций, которые выступают обяза-
тельным пунктом канселлинга. М. Дуглас рассматри-
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вает культуру как систему различий, причем различе-
ния, образующие культуру, эмоционально маркиро-
ваны. В отличие от навязанной государством граждан-
ской религии Руссо, Дюркгейм настаивает, что идея 
религии возникает сама по себе во время ритуалов, 
«бурления», которое сопровождает совместные соци-
альные практики. Он довольно метафорично описы-
вает бурление как ситуацию преодоления границ инди-
видуального сознания, поглощения его коллектив-
ными эмоциями. Подобное бурление можно увидеть и 
в практиках культуры отмены. Многочисленные эмо-
циональные реакции «пробужденных» или китайских 
пользователей, возмущенных позицией представителя 
группы BTS, возможность возникновения которых в 
обыденной жизни затруднительна, легитимируют и 
культивируют ценности сообщества. Сакральное в 
описании как Дюркгейма, так и других теоретиков [53, 
54] связано с сильной эмоциональной вовлеченностью, 
противостоящей отношением к профанному, т.е. гра-
ница между сакральным и профанным оказывается ба-
зовой для поддержания общественного единства. 
Жорж Батай отметил, что пересечение границ сакраль-
ного и профанного, осквернение сакрального (так 
называемая трансгрессия) важно для определения этих 
самых границ [55], соответственно, трансляции и куль-
тивирования ценностей и роста уровня солидаризации. 
И хотя Дюркгейм подчеркивает, что для появления 
эмоций необходимо совместное проживание ритуалов 
[56. C. 651], т.е. поддержание солидарности требует со-
присутствия [57. P. 44–45], мы считаем, что коллектив-
ные эмоции могут возникнуть также в том случае, если 
взаимодействие опосредовано медиа.  

И здесь важно обратить внимание на обозначенное 
А.Б. Гофманом [58. C. 110–113] противоречие между 
солидаризацией как фактом и долгом. Если мы гово-
рим о существовании сообщества, связанного общими 
ценностями (например, признанием равенства всех 
людей, вне зависимости от расы или гендера), 
насколько из этого следует моральное предписание 
осуждения тех, кто позволяет себе высказывания, 
ставящие под сомнение эти ценности? И если ценности 
уже осознаются как ценности, то зачем их защищать? 
Из факта солидарности не следует обязанности соли-
даризоваться, однако эта обязанность оказывается свя-
занной с идей нормативности: «То, что постоянно 
окружает человека, что он непрерывно воспринимает 
и делает, он рассматривает не только как факт, но и как 
норму, в соответствии с которой он оценивает, судит 
то, что от нее уклоняется» [59. C. 336]. Соответ-
ственно, ценности, которые лежат в основе практик 
канселлинга, воспринимаются сообществом как 
норма. Культура отмены говорит не только о констата-
ции солидарности и определенной норме, но и диктует 
необходимость улучшения того сообщества, о солида-
ризации которого идет речь. Ценности сами по себе не 
нуждаются в защите, защищается, с одной стороны, са-
кральное, которое необходимо огородить от оскверне-
ния, с другой – сообщество, ценности которого ста-
вятся под сомнение. Однако, если солидарность вос-
принимается как долг, можно ли констатировать нали-
чие факта солидарности, т.е. говорить о сообществе 

как полностью солидарном? При этом, индивид не ста-
нет защищать ценности группы, принадлежности к ко-
торой он не чувствует, т.е. долг в этом случае логично 
вытекает из факта. Но, как правило, и кейсы культуры 
отмены это подтверждают, речь будет идти о солида-
ризации в относительно «молодых сообществах», в ко-
торых нормативное ядро в недавней исторической пер-
спективе было сильно пересмотрено – например, к 
этому привело интенсивное развитие политик иден-
тичности в США. Также, оценивая примеры культуры 
отмены в разных странах, можно предположить, что ее 
распространение связано или с какими-то событиями, 
ситуациями, оцениваемыми сообществом как кризис-
ные (например, СВО в России), или выступает след-
ствием разобщенности и утверждения и необходимо-
сти распространения новых ценностей. При этом 
только сообщество с уже имеющейся высокой степе-
нью солидарности может налагать санкции за то, что 
считает осквернением, однако, в свою очередь, культи-
вирование сакрального воспринимается как долг и 
само по себе также повышает уровень солидаризации. 
То есть как практика культура отмены может возник-
нуть в сообществе, связанном общими ценностями, 
причем, как мы отметили выше, эти ценности вопло-
щают в себе новую нормативность, и ее реализация 
способствует культивированию этих ценностей и даль-
нейшему повышению уровня сплочённости и трансля-
ции нормативности. 

Культура отмены оказывается направленной на де-
монтаж всей структуры меритократии – оценки людей 
по совокупности их достижений и добродетелей – и за-
мену ее иерархией, основанной на идентичности. Ме-
ритократия в гражданском обществе была призвана за-
менить прежнюю европейскую иерархию, основанную 
на знати, родословных, классе, религии. Попытка can-
cel culture заменить меритократию привилегиями 
идентичности является зеркальным отражением дис-
кредитированных иерархий прошлого, однако не ли-
шена их издержек. Известность, популярность вместо 
преимущества в ситуации распространения кансел-
линга отказывается риском: расистские высказывания 
на канале малоизвестного пользователя или фотогра-
фии с частной вечеринки в аккаунте с десятком под-
писчиков, скорее всего, окажутся незамеченными. 

Таким образом, культура отмены оказывается ме-
ханизмом, культивирующим и поддерживающим уро-
вень солидарности сообщества за счет определенных 
ритуалов, построенных вокруг общих ценностей, вос-
принимаемых как сакральные. Можно считать, что от-
мена кого-либо (или чего-либо) оказывается событием, 
обладающим «моральной силой» [56. C. 379, 399, 645], 
т.е. поддерживающим солидарность. Эмоциональная 
энергия, с которой сообщество реагирует на оскверне-
ние своих ценностей, «происходит из того же источ-
ника, что и в случае с чистым сакральным, но посред-
ством логически альтернативной конструкции.  
А именно: разрушение символического порядка как 
альтернатива его воспроизводству. Чистое сакральное 
противостоит скверному, как осмысленный (и следова-
тельно, обеспеченный эмоциональной энергией) поря-
док противостоит хаосу» [52. С. 58]. 
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Заключение 
 

Анализ кейсов канселлинга через идеи солидарно-
сти Э. Дюркгейма позволил обосновать культуру от-
мены как практику солидаризации сообщества, в ос-
нове которой лежит признание общих норм, ценностей 
и морального долга их защищать. Сравнение случаев 
культуры отмены в США, Китае, России и других стра-
нах показывает, что не имеет значения, какие кон-
кретно ценности защищаются группой, важными явля-
ются признание их как сакральных и оценка возмож-
ности осквернения. «Отменить» может только группа 
с уже высокой степенью солидарности, однако призна-
ние солидарности как факта в этом случае влечет за со-
бой долг улучшение сообщества, о солидаризации ко-
торого идет речь, в том числе за счет исключения тех, 
кто не разделяет общие ценности. 

Дж. Александер, отталкиваясь от идеи Э. Дюрк-
гейма, пишет о том, что преступления и наказания 

нужны, чтобы общество не только укрепляло солидар-
ность, но и знало и проговаривало свои моральные 
принципы. Таким образом, практики культуры отмены 
в современных условиях оказываются вариантом еже-
дневного плебисцита (Э. Ренан). 

Адаптация дискурса Дюркгейма и его последова-
телей для изучения культуры отмены способствует 
дальнейшим исследованиям канселлинга в поле соци-
альной теории. На наш взгляд, было бы интересно 
изучить, в какой момент ценности, составляющие со-
держание культуры отмены, оказываются агентными, 
т.е. заставляют сообщество действовать, в том числе 
через отмену несогласных, а также проанализировать, 
почему, например, расизм и сексизм оказывают боль-
шее влияние на отмену, чем антисемитизм, антикато-
лицизм и другие проявления фанатизма, предполо-
жить последствия дальнейшего распространения этой 
практики в разных регионах исходя из специфики ее 
проявлений.

 
Примечание 

 
1 Организация, признанная экстремистской на территории России. 
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Введение 
 

Идеи французского феноменолога и теолога 
Ж.-Л. Мариона по модификации феноменологиче-
ского метода в результате пересмотра понятия фено-
мена и расширения области феноменологической ра-
боты способствуют вовлечению широкого спектра 
проблем, не вписываемых ранее в традиционный круг 
исследуемых вопросов и областей феноменологии. Та-
кая стратегия в целом характерна для третьего поколе-
ния французских феноменологов, которым свойствен 
интерес к сокрытому, неявленному непосредственно, 
что унаследовано ими скорее от Хайдеггера, чем от 
трансцендентального проекта Гуссерля [1. С. 4]. 

Метод Мариона позволяет включить в область фе-
номенологической работы феномены, доступ к кото-
рым возможен опосредованно, например религиозные 
или же эстетические. Он сам во многом опирается на 
примеры из области искусства, в большинстве случаев 
визуального, затрагивая проблематику роли субъекта в 
эстетическом опыте и способ восприятия произведе-
ния искусства.  

В сферу интересов Мариона как католического бо-
гослова входят вопросы теологии, в связи с чем он ста-
вит перед собой задачу пересмотреть область религи-
озного опыта в терминах феноменологии и найти спо-
соб приблизиться к пониманию специфических рели-
гиозных феноменов. Для его философского проекта в 
целом фундаментально значим концепт иконы, рас-
сматриваемый не только как исторически значимый 
носитель христианской традиции или же как предмет 
искусства, который обладает особой эстетической цен-
ностью, – икона представляет собой особый модус ви-
дения в феноменологическом смысле.  

Система обратной перспективы иконического 
изображения привлекает внимание многих исследова-
телей, однако для настоящей работы теоретические 
наработки Б.А. Успенского, Л.Ф. Жегина и П.А. Фло-
ренского представляют особую ценность, поскольку 
вектор их работы и философские интуиции схожи с 
идеями Ж.-Л. Мариона и позволяют эксплицировать 
их и дополнить. 

 
Структура Я-субъекта в перспективе обратной 

интенциональности 
 

Решение, которое предлагает Марион, чтобы при-
близиться к пониманию сущности феномена Открове-
ния, – перейти к иному способу мышления данности, а 
именно к мышлению ее в качестве дара (Gegebenheit). 
Особенность заключается в том, что в этом случае фе-
номенальность как дар существует в избытке. Такой 
феномен, который проявляется в качестве избытка, 
Марион называет насыщенным. Он выходит за пре-
делы горизонта и вместо того, чтобы в них вписы-
ваться, меняет направление редукции. В отличие от 
феноменов, которые можно охарактеризовать как бед-
ные созерцанием или определяемые через адеквацию 
созерцания и интенции, насыщенный феномен обла-
дает избытком созерцания и превосходством данности 
над интенцией [2. С. 81].  

Опираясь на категории рассудка Канта, употребляя 
их в негативном модусе, Марион характеризует этот 
класс феноменов следующим образом: 1) по количе-
ству невидимые, их нельзя интендировать (событие); 
2) по качеству их невозможно выдержать (идол, кар-
тина); 3) по отношению они абсолютные, не обуслов-
ленные горизонтом, неразрешенные и не поддающееся 
аналогии (плоть); 4) по модальности – превышающие 
способность смотреть (лик, икона) [3. С. 95]. 

Преодоление ограничений, накладываемых ранее на 
феноменальную область, выводит феноменологиче-
скую философию за рамки, позволяя исследовать «глу-
бокие» феномены, не попадавшие ранее в область рас-
смотрения ввиду ограниченности метода и невозможно-
сти интендировать их. Расширение области феномено-
логической работы позволяет рассматривать эти фено-
мены как «чистую данность», включая в это понятие не 
только явленное в модусе данного, но и не-данного. 
Насыщенный феномен преодолевают границы корреля-
ционизма, давая нам в созерцании нечто такое, что огра-
ниченный своим разумом субъект не может вместить в 
рамки способности к представлению. Наличие субъекта 
поддерживает принцип единства опыта, что составляет 
систему координат, в которой феномен, в парадигме 
корреляционизма, может явиться. Преодоление метафи-
зической «эгологии» нацелено на избавление от ограни-
чений, накладываемых субъективным восприятием, не 
препятствуя самопоказыванию феномена.  

По Мариону, насыщенный феномен не может быть 
ограничен единством опыта. Для «обычного» феномена 
характера ситуация, при которой его феноменальность 
поглощается содержанием, которое поддается предуга-
дыванию, может быть посчитано или обобщено. Вместе 
с тем насыщенный феномен представляет собой парадок-
сальный случай в том смысле, что противостоит «доксе». 
Способ данности насыщенного феномена определен как 
чистое событие, что означает свободу от причинности, 
присущности каких бы то ни было акциденций и общно-
сти. Событие как феномен определяется своей непред-
сказуемостью, избыточностью и возможностью в немета-
физическом смысле [4. P. 173]. 

Следуя общей для французских феноменологов инту-
иции, Марион полагает, что субъект перестает играть 
роль агента феноменологического метода как исполни-
теля трансцендентальной установки, однако при этом не 
становится полностью пассивным. Позиция принимаю-
щего, с одной стороны, предполагает пассивность, но 
вместе с этим должна сохранять определенную долю ак-
тивности, выраженную в виде готовности принимать 
данное [4. P. 85–94]. Свести насыщенный феномен к 
условиям опыта Я-субъекта невозможно, поскольку он 
дан с избытком созерцания, превосходящим все возмож-
ности подчинить созерцание с помощью априорных по-
нятий. В этой ситуации Я-субъект лишен возможности 
выступать упорядочивающей собственный опыт инстан-
цией. Более того, в случае столкновения с насыщенным 
феноменом имеет место контропыт, при котором Я те-
ряет свою привилегированную роль агента, конституиру-
ющего феномен, и попадает под конституирующее воз-
действие со стороны самого феномена, вплоть до ради-
кальной трансформации субъекта [4. P. 215–221].  
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Если в случае столкновения с «обычным» феноме-
ном интенциональность превышает интуицию, то 
насыщенный феномен полностью переворачивает эту 
схему. Обратный порядок предполагает поглощение 
интенциональности интуицией и частичное вытесне-
ние содержания данного. Так, согласно предположе-
нию Мариона, субъект находится в положении непо-
средственного свидетельства, присутствия при появле-
нии насыщенного феномена, при этом полностью втя-
нут в процесс и заворожен им. 

 
Идол и икона: два модуса видимости 

 
Парадигмальное различение идола и иконы – цен-

тральный момент для мысли Мариона, выходящий за 
пределы области вопросов искусства. Идол и икона 
представляют собой два модуса видимости и феноме-
нальности, построенные на различных конфигурациях 
видимого и невидимого. Феноменологическое и теоло-
гическое обоснование различия идола и иконы на онто-
логическом уровне имеют важное значение для совре-
менной теории образа и феноменологической эстетики. 

В ранних работах Мариона выстраивается строгая 
дихотомия между концептами идола и иконы с прева-
лирующим вниманием к последнему. Поначалу осо-
бый статус феномена приписывался только иконе – 
лишь она наделялась самостоятельностью и способно-
стью казать себя, воздействуя на смотрящего [5. P. 23]. 
Идол выступает точкой фиксации взгляда и одновре-
менно с этим его пределом: за идолом угадывается не-
кий референт, но выйти к нему за пределы взгляд не 
может, происходит возвращение взгляда к смотря-
щему, как от зеркальной поверхности [4. P. 229]. Воз-
вращение взгляда формирует эгологию и желание зри-
теля, вводящее идола в подчиненное, объективирован-
ное положение. Направленность взгляда на идола как 
на некую конечную точку предлагает ему чистое зре-
лище и возможность задержаться. Тем не менее оши-
бочно было бы полагать, что концепт идола представ-
ляется в сугубо негативных оттенках – Марион под-
черкивает, что «стать идолом – уже большое достиже-
ние» [6. С. 41]. 

Несмотря на то что идол в более поздних работах 
Мариона рассматривается так же, как насыщенный фе-
номен, икона обладает более высоким статусом по от-
ношению к аффицированному смотрящему субъекту. 
Икона же, помимо характеристик, выделенных ранее 
при сопоставлении с идолом, представляет собой не 
просто определенный исторический вид христианской 
живописи, но иную доктрину видимости, предполага-
ющую иной способ смотрения и соотнесения с обра-
зом. При встрече с иконой взгляд не фиксируется на 
ней самой, равно как и не происходит идолатрического 
возвращения к смотрящему. При направленности 
взгляда на икону, как пишет Марион, происходит 
трансгрессия: он не сталкивается с границей, обозна-
чающей недоступную для него зону, далее которой пе-
рейти не может, но направляется к невидимому и 
встречает взгляд, призывающий в свою глубину.  

Икона не исчерпывается слоем видимого, отвергая 
всякие попытки объективирующего желания зрителя, 

призывая к со-производству. Образ, с которым мы 
имеем дело при обращении к иконе, исключен из ми-
метической логики. Он не соотносится с неким 
скрытым оригиналом, репрезентируя его. Не-репре-
зентативный характер иконы заключается не в про-
изводстве нового, подобно художественному творе-
нию, но в выведении к присутствию божественного 
[6. С. 87]. «Эстетическая аскеза», присущая иконе, 
опровергает логику идола, пытающегося присвоить 
славу себе. Подрыв современной логики производ-
ства образов обусловлен тем, что икона не стано-
вится образом без оригинала, не заставляет взгляд 
быть направленным на себя. Вместо этого, мы 
направляем взгляд к невидимому прототипу, при-
суждая славу ему. 

Пред-стояние перед иконой требует от субъекта от-
крытости направленному на него взгляду по схожей с 
молитвой логике: в языке этот процесс отражается во 
фразе «Вот он я». В молитве происходит раскрытие 
субъекта, позволяющее ему стать видимым для неви-
димого взгляда: «…молиться означает здесь позволить 
другому взгляду видеть меня» [6. С. 75]. Наивысшая 
степень вовлеченности, как пишет Марион, возможна 
при участии в Литургии. 

При обсуждении перспективы как живописного 
принципа Марион указывал на главенствующую роль 
видимого, при которой невидимое выступало как про-
явитель и создающий объем (или рельеф) принцип. 
В случае с иконой же происходит переворот главен-
ствующей и вспомогательной ролей. Материальная со-
ставляющая иконы – краска, нанесенная на поверх-
ность, – создает область видимого, необходимую для 
локализации невидимого. В молитве обращение субъ-
екта направлено, очевидно, к выходящему за рамки 
обозримого. В случае с иконой невидимое может про-
являть себя иначе, чем через перспективу – в ней про-
являет себя взгляд, направленный на нас, бесконечно 
одаривающий смотрящего [6. С. 26]. Молящийся перед 
иконой направляет свой взгляд не к видимому изобра-
жению, но к божественному образу, т.е. к области не-
видимого. Ответ на обращение субъекта представляет 
собой благословение [6. С. 27]. 

 
Контринтенциональность и обратная 

перспектива в иконе 
 

Обратная перспектива в иконе привлекает внима-
ние представителей различных теоретических обла-
стей, однако все сходятся на определении ее как совер-
шенно особенного, самобытного явления. Для феноме-
нологической эстетики, которую разрабатывает Ма-
рион, она имеет огромное значение.  

Понятие перспективы для Мариона становится 
важным принципом организации реального и ирреаль-
ного, что, как мы увидим, позволит вывести условия 
включения эстетики в теологический контекст и уста-
новить связь с феноменологией. Начиная с рассмотре-
ния перспективы как живописного принципа, он 
усматривает в этом важнейшее основание для установ-
ления интенциональных отношений с объектом и воз-
можности объективировать увиденное. 
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Марион утверждает, что, когда мы обращаемся к 
картине, говорить об одной только видимости недоста-
точно, поскольку чистое видимое в картине предстает 
перед нами в качестве бессвязных цветовых пятен, 
лишь как «поверхность носителя». Имеется определен-
ный риск, что живопись может быть «поглощена» пу-
тем фиксации на материальной составляющей, тем са-
мым становясь интенциональным объектом. В случае 
фигуративного искусства с его репрезентативной 
функцией – референтом. Однако созерцание произве-
дения искусства, возможное благодаря материальной 
составляющей, представляет собой акт трансцендиро-
вания и перехода к чистому видению. 

Для того чтобы увидеть в бессвязных пятнах краски 
образ и интерпретировать содержание, требуется нечто 
иное – работа перспективы, которая углубляет реально 
данное порывом невидимого, непроявленного в область 
данного. При этом перспектива «разворачивает уста-
новленную связь между видимым и невидимым», поз-
воляя взгляду проникнуть через видимое [6. С. 6]. Пер-
спектива выстраивает движение взгляда вглубь кар-
тины, при этом взгляд не руководствуется импульсом 
субъекта увидеть нечто определенное, не нацелен на 
объект в пределах горизонта. Логика движения взгляда 
в таком случае не телеологична, оно ведомо самой пер-
спективой. Переступая пределы объекта, взгляд более 
не пребывает в регистре видимого, он проникает сквозь. 
Так, перспективу следует воспринимать не как часть 
живописной теории, но как «фундаментальное сужде-
ние взгляда, без которого мы бы никогда не увидели 
мир» [6. С. 8]. В терминах феноменолонгии, перспек-
тива выстраивает интенциональное отношение между 
смотрящим и объектом.  

Эссе «Око и дух» позволяет нам по-новому ставить 
вопрос о глубине и пространстве: у Мерло-Понти оно 
конструируется вне зависимости от чьей-либо точки зре-
ния. В классической теории весь опыт видения сводится 
к теории видения, поскольку оказывается редуцирован-
ным к иллюзии третьего измерения, претендующей на 
адекватную репрезентацию видимого посредством 
направления глаза или объектива фотоаппарата. Вещь, 
рассматриваемая посредством попытки подчинения и 
организации пространства в логике, заданной принци-
пом линейной перспективы, не раскрывается полностью 
в «своем истинном свете». Как справедливо отмечает 
Мерло-Понти, линейная перспектива не может стать 
неким универсальным способом усмотрения вещи, по-
скольку отсылает взгляд к самому себе [7. С. 33]. В этом 
смысле идеи, высказанные Марионом касательно обрат-
ной перспективы в иконе и их соотнесения с феномено-
логическим методом, представляют особый интерес.  

Обратная перспектива в иконописи имеет особен-
ное значение, что отмечается многими исследовате-
лями. Флоренский, Успенский и Жегин проводят фун-
даментальный анализ иконы, включая феномен обрат-
ной перспективы. Марион развивает схожие интуиции, 
однако ему удается пойти дальше, связывая их с соб-
ственным феноменологическим методом и принципом 
контринтенциональности. Для философского метода 
Мариона, как уже отмечалось ранее, повсеместно ха-
рактерен ход, который он предпринимает для ухода от 

метафизической эгологии. В этом смысле при разра-
ботке феноменологической теории искусства на теоло-
гических основаниях метод контринтенциональности 
переструктурирует отношения направленного взгляда 
и объекта. Аскетический праксис субъекта, осуществи-
мый перед иконой, способствует трансформации 
взгляда. «Я» перестает быть источником взгляда, ста-
новясь «точкой прибытия» и «местом встречи», прини-
мая то, что дает феномен. 

Обратная перспектива из особенного живописного 
принципа становится визуальным воплощением функ-
ционирования принципа контринтенциональности и 
своеобразным проводником взгляда. Под анаморфози-
сом Марион предлагает понимать процедуру, когда 
взгляд занимает определенную точку, из которой 
набор визуальных неупорядоченных и неконцептуали-
зированных данностей внезапно становится по-насто-
ящему видимым и наполненным содержанием [4. 
P. 123]. Эта ситуация имеет важное значение для его 
феноменологического проекта, поскольку показывает, 
что схватывание содержания может происходить без 
первенства Я-субъекта и его инициативы по упорядо-
чиванию опыта. Кроме того, как отмечет Марион, она 
демонстрирует модель, при которой феномен является 
сначала в неоформленном виде, переходя в видимость 
с обретением визуальной оформленности.  

Принцип анаморфозиса продемонстрирован Марио-
ном на примере картины Гольбейна «Послы»: при пря-
мой направленности взгляду предстает изображение по-
слов в их объективности, но при смене точки зрения от-
крывается вторая феноменальность – изображение че-
репа, служащее напоминанием о смерти. Эта вторая фе-
номенальность открывается зрителем при условии, что 
он сменит точку зрения, двигаясь в соответствии с 
предзаданной самим изображением логикой.  

Понятие анаморфозиса служит примером того, как 
смыслонаделение может осуществляться не по ини-
циативе Я-субъекта. В иконе система обратной пер-
спективы и связанные с ней условности изображения, 
как отмечается исследователями, есть результат со-
знательного отхода от линейной перспективы и спо-
соба отображения пространства, присущего ему. 
Флоренский отмечает, что зачастую именно иконы, 
написанные по принципу подчинения организации 
пространства системе обратной перспективы, обла-
дают особой эстетической ценностью [8. С. 177]. Те 
искажения, которые нам видятся в изображениях с от-
личной от линейной перспективы, могут быть расце-
нены как отклоняющиеся от нормы, постольку по-
скольку подвергаются оценке именно с нашей точки 
зрения, с точки зрения из прямой перспективы. 
Между тем точка зрения, которую мы считаем нор-
мальной, не единственно правомерная, а система об-
ратной перспективы расценивается исследователями 
как равноправная, «самостоятельная и своеобразная 
система» [9. С. 7]. 

Система обратной перспективы основана на нало-
жении множественности зрительных позиций и, как 
показывает Успенский, подразумевает динамичность 
системы, поскольку предполагает смену точки зрения 
в рамках одного изображения [9. С. 13].  
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Движение взгляда при наличии множества точек, из 
которых задается траектория, определяется этими пу-
тями, создавая условия для явления нескольких феноме-
нальностей. Можно предположить, что этим отчасти 
обусловливается и необходимость множественного об-
ращения к внутреннему миру изображения. Для Мари-
она, как было рассмотрено ранее, степень «аутентично-
сти» связана с требованием многократного обращения.  

Функционирование системы связано с определен-
ными условиями и ограничениями. При рассмотрении 
воздействия ограничений на содержание изображения 
Успенский выделяет следующую особенность, крайне 
важную с феноменологической точки зрения [9. С. 14]. 
Фиксация на тех или иных аспектах изображения и 
расставление приоритета относительно его элементов 
вписывается в логику системы перспективы. Прямая 
перспектива способствует скорее переносу акцента на 
содержание акта и то впечатление, которое можно по-
лучить в целом от изображения, поскольку точка зре-
ния статична. Динамичность системы обратной пер-
спективы конструирует восприятие в ином ключе. 
Взгляд суммирует впечатления от предмета, представ-
ленного с разных точек зрения, что делает возможным 
рассмотрение с разных сторон: «существенно то, каков 
есть изображаемый объект» [9. С. 15]. 

Еще один важный вывод, который делает Успен-
ский в связи с анализом динамичности системы об-
ратной перспективы, заключается в следующем. В 
том случае, когда художник работает над организа-
цией пространства, подчиненного принципу обрат-
ной перспективы, он не сводит процесс к репрезента-
ции нашего мира в соответствии со стремлением 
изобразить представленное из одной точки зрения. 
Происходит изображение самого пространства, осно-
ванное не на построении референциональных связей, 
а на соотнесении объектов с целым, в соответствии и 
их местом в мире. Эта характеристика позволяет зри-
телю «перенестись в пространство изображения»  
[9. С. 16].  

Иконные горки и искусство кубизма основаны на 
принципе суммирования зрительского впечатления. 
Сезанн, который, как пишет Мерло-Понти, «стремится 
воспроизвести саму природу» [10. С. 105], отошел от 
импрессионизма и начал заниматься кубизмом. Ху-
дожник использовал принцип обратной перспективы в 
своих натюрмортах и пейзажах с целью добиться пере-
дачи впечатления формирующегося под взглядом зри-
теля объекта [10. С. 107]. Объединяя на полотне мно-
жество точек зрения и линий, намечающих движение 
взгляда, ему удается добиться динамичности и запе-
чатлеть процесс становления, приглашая тем самым 
зрителя проделать совместную работу. 

В поиске своего мотива Сезанн стремился передать 
само пространство, «неделимое Все» пейзажа, что сбли-
жает его работы с иконическими изображениями в их 
целостности и создании обособленного мира, «вынося-
щего за скобки» предметность и существенность. Эта 
черта свойственна и эстетическому феномену в том 
виде, в котором он описан в работах Мариона: заключе-
ние зрителя в имманентности иконы и вынесение внут-
римирного за скобки сводит ее к чистой данности.  

Еще одной функцией, которая выполняется пер-
спективой, служит создание дистанции между зрите-
лем и иконическим изображением. Поскольку икона 
связывает смотрящего прототипом, метафизическое 
идолопоклонство должно смениться хвалебным дис-
курсом. Создание дистанции с Отцом, как доказывает 
Марион на страницах работы «Идол и дистанция», поз-
воляет избежать несовершенств катафатического и 
апофатического дискурсов, выбрав почитание. 

 
Заключение 

 
Подход Мариона показывает, как иконическое изоб-

ражение обладает не только культурной или визуальной 
ценностью, но представляет собой специфический эсте-
тический феномен, требующий от воспринимающего 
субъекта особого праксиса видения. Процесс, в котором 
иконическое пространство становится местом перекре-
стья направленных друг к другу взглядов, парадоксален. 
Система обратной перспективы из особенного живопис-
ного принципа становится визуальным воплощением 
функционирования принципа контринтенциональности. 

Феноменологическая эстетика Мариона позволяет про-
вести сравнение между иконой и современными визуаль-
ными практиками и подходами к теории образа. Модус ви-
дения иконы высвобождает взгляд, а вместе с тем и субъ-
екта от желания видеть, не будучи при этом видимым. Пе-
ред иконой же возможно раскрытие себя как видимого для 
трансцендентного взгляда – осуществление исповеди, в ко-
торой субъект отрекается от присуждения собственному 
выстроенному образу славы, полагает себя для Другого. 

Отстраненность опыта созерцания объектов искус-
ства, о которых часто пишут теоретики, через призму 
идей Мариона может быть расценена как не чуждая 
сфере этического. В то время как в работах другого фран-
цузского феноменолога, Левинаса, эстетический опыт 
означает отстранение субъекта от самого себя [11], в ин-
терпретации Мариона этот опыт как раз, наоборот, при-
водит к более полному раскрытию субъектности. В этом 
заключается характер подлинного искусства, при созер-
цании которого субъект заново пересобирает самость, пе-
реставая быть собой, ради радикальной трансформации и 
становления самим собой в более полном смысле.
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Аннотация. Проведен анализ онтологического содержания мадхьямаки Нагарджуны, являющейся 
философской базой махаянского буддизма в тибето-монгольской традиции. В фокусе внимания – проблема 
интерпретации доктрины шуньяты и пратитья-самутпады, а также связь пустоты и зависимого возникновения 
в тексте «Муламадхьямака-карики» (ММК). Анализ тибетоязычных первоисточников (ММК и комментарии к 
ММК прасангиков Буддапалиты, Чандракирти, Чже Цонкапы и др.) приводит к основному  выводу: в 
мадхьямаке пустота от самобытия и зависимое возникновение – это не две реальности и не два ее уровня, и 
мадхьямака не сводима ни к нигилизму, ни к релятивизму. Это два разных онтологических реверса, которые 
не противоречат друг другу, не тождественны, но согласуются в сотериологической перспективе. 
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Abstract. The article analyzes the ontological meaning of emptiness (śūnyatā) and its connection with dependent orig-
ination (pratītyasamutpāda) in Nagarjuna’s Madhyamaka. In his main philosophical treatise Mūlamadhyamakakārikā 
(MMK), Nagarjuna (150–250) argues that the ultimate meaning of Buddha’s Teachings is expressed in the 
Prajñāpāramitā sutras – in the doctrine of emptiness from the self-existence (svabhava) of all objects. This teaching of 
absolute meaning is explained in MMK in a laconic, paradoxical and overwhelming form. The negative pathos of MMK 
gives rise to many discussions and interpretations. Particularly common are nihilistic interpretations of MMK. Re-
searchers also find it very difficult to understand the connection between “emptiness” and “dependent arising”. The 
author, relying on Tibetan texts (Mahayana sutras, MMK, commentaries on MMK written by Prāsaṅgika (a sub-school 
of the Madhyamika philosophical school) philosophers – Buddhapalita (c. 470–540), Chandrakirti (b. a. 600 AD) and 
the great Tibetan scholar and yogi Je Tsongkhapa (1357–1419), et al., through ontological analysis establishes the 
specifics of the understanding of reality by Nagarjuna. Madhyamaka is not a project of fundamental ontology (meta-
physical theory of being). Ontology in Madhyamaka pursues a soteriological goal. It denies the existence of a true 
(substantial) reality. Madhyamaka is characterized by the following: (1) Emptiness is justified from self-existence, or 
self-emptiness, the absence of self-existent nature = self = essence in objects. Self-emptiness is recognized as their 
suchness – the absolute truth, and its direct comprehension serves as a way of radical exit from samsara. (2) The con-
cepts and conventions of the world, including the doctrine of pratītyasamutpāda, serve as clever tricks for gradually 
teaching emptiness. Dharma as a Path to liberation is explained based on two truths. The emptiness of self-existence, 
as an absolute truth, is consistently combined in the process of learning (the Path) with relative truth = dependent 
origination. (3) The mind, afflicted with kleshas (kleśa), clings to mental fabrications (constructs) as reality. “True 
reality” or “self-existence” is identified as the object of negation and is eliminated in the process of directly realizing 
emptiness. In the Tibetan-Mongolian Mahayana concept of reality, which is based on Madhyamaka, absolute truth 
(self-emptiness) and relative truth (dependent origination) are not two realities or realms, but are two ontological re-
versals of each object: these are two ontological perspectives. They form a specific unity, but each performs its own 
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soteriological function: emptiness is a perspective in which innate and acquired clinging to self, essence, etc. is elimi-
nated. Dependent origination is a perspective in which things exist not substantially, but nominally. Their unity explains 
the possibility of action (karma), liberation, enlightenment without the influence of harmful distorting factors of per-
ception. Both nihilistic and relativistic interpretations of the Madhyamaka concept of reality are erroneous. 
Keywords: reality, ontology, Dharma, emptiness of self-existence, dependent origination, nihilism, suchness, construct 
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Предметом статьи является онтологический смысл 
пустоты (шуньята; stong-pa-ntid)1 и ее связь с зависи-
мым возникновением (пратитья-самутпада; rten’brel-
‘byung-ba) в учении, которое было проповедано Буд-
дой Шакьямуни в сутрах Праджняпарамиты (учение 
Второго Поворота Дхармачакры) и получило объясне-
ние в сочинениях по мадхьямаке2 великого индийского 
мыслителя и йогина Нагарджуны (150–250). Мадхья-
мака, главным текстом которой является его сочине-
ние «Mūlamadhyamakakārikā» (ММК), на протяжении 
двух тысячелетий продолжает вызывать к себе огром-
ный интерес и является объектом философской поле-
мики как на Востоке, в том числе внутри буддизма, так 
и на Западе. Наиболее корректные комментарии ММК 
были даны последователями Нагарджуны, ставшими 
основоположниками подшколы мадхьямики3, называ-
емой прасангика (Буддапалита, Чандракирти). Эта 
классическая линия интерпретации мадхьямаки была 
продолжена выдающимся тибетским философом и ре-
форматором буддизма Чже Цонкапой (1357–1419). Во 
многом благодаря ему мадхьямака была осознана в Ти-
бете и монгольском мире как высшая форма буддий-
ской философии. Эта индо-тибетская философская 
традиция стала господствующей в Тибете и монголь-
ском мире, и основанную на ней систему буддизма мы 
называем тибето-монгольской махаяной. Предприни-
маемый в статье анализ нацелен на установление спе-
цифики буддийской онтологии, выраженной в учении 
Праджняпарамиты, получившей подробную презента-
цию в мадхьямаке и имеющей своим основным содер-
жанием связь пустоты и зависимого возникновения. 

В мировой философии термин «реальность» 
(от лат. realis – вещественный, действительный) обо-
значает все «то, что действительно существует», и ука-
зывает на онтологический статус вещей как истинно 
существующих, в отличие от ложных видимостей, та-
ких как мираж, фантазии, иллюзии и т.п. Синонимы 
слова «реальность» в западной философии – «сущее», 
«бытие», «мир», «существование». Термин «реаль-
ность», или «существование», имеет соответствие в 
индо-тибетской буддийской философии: это термин 
бхава (yod-pa). Но сама буддийская концепция реаль-
ности, изложенная в сутрах Праджняпарамиты и 
текстах по мадхьямаке, кардинально отличается от 
концепции реальности в западной философии. В евро-
пейской традиции реальность и возможность ее досто-
верного познания как философская проблема стави-
лась, как известно, в рамках разных систем мысли. Это 
происходило в Античности (скептицизм Пиррона, Ти-
мона, Энесидема, Агриппы, Сект-Эмпирика), в Новое 

время (эмпиризм Бэкона, Гоббса и сенсуализм Локка), 
когда чувственный опыт стал считаться первичным 
и (или) основным источником познания. Проблема 
была заострена в субъективном идеализме Беркли, ко-
торый объявил чувственное восприятие границей бы-
тия и выразил скептицизм в отношении объективной 
реальности. Скептицизм Декарта относительно эмпи-
ризма и мистицизма и попытка рационалистического 
обоснования «реальности» привели его к усмотрению 
абсолютного принципа знания в непосредственном са-
мосознании человека – «cogito ergo sum» как критерии 
достоверной реальности. Посткартезианские размыш-
ления о мире как видимости, доставляемой нам орга-
нами чувств и сознанием, и о том, что реальность есть 
нечто в принципе сомнительное, возбудили интерес за-
падных мыслителей к трансцендентальной субъектив-
ности и вызвали к жизни феноменологический подход. 
Кант заключил, что объективная реальность суще-
ствует, но трансцендентна и непознаваема – «вещь-в-
себе». Его критическая философия сделала попытку 
остановить дурную бесконечность метафизических ис-
каний истины о реальности, ограничив притязания на 
истину со стороны «теоретического разума», не поко-
лебав при этом основания самой метафизики, по-
скольку не было даже сомнения в существовании «ве-
щей-в-себе». Гуссерль вслед за Кантом пришел к вы-
воду: «…познание есть, вероятно, только человеческое 
познание, привязанное к человеческим интеллектуаль-
ным формам, неспособное постичь природу самих ве-
щей, вещь в себе» [1. С. 80].  

Из четырех буддийских философских школ (вайб-
хашика, саутрантика, йогачара, мадхьямика) мадхья-
мика, в особенности ее подшкола прасангика, непри-
миримо отвергает все философские воззрения, претен-
дующие на истину о реальности. Но мадхьямака вовсе 
не является разновидностью агностицизма и скепти-
цизма в западном «формате», хотя исследователи 
усматривают параллели между ними и мадхьямакой, 
особенно учением Нагарджуны о пустоте. Так, напри-
мер, Энтони П. Ианнини видит «некоторые интересные 
параллели между достижением атараксии4 пиррони-
стами и достижением нирваны буддистами» [2]. В дей-
ствительности это весьма поверхностные сходства: он-
тология пустоты и нирваны в буддизме значительно от-
личаются как от скептицизма Пиррона, так и от более 
поздних западных концепций реальности и методов 
обоснования достоверного знания о ней. Буддийская 
концепция реальности выражена Буддой в Праджняпа-
рамите – учении о «запредельной мудрости» и представ-
лена Нагарджуной в ее наиболее глубоком смысле в 
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ММК, где опровергаются все философские концепции, 
утверждающие истину о реальности.  

В целях установления ее сути и специфики необхо-
димо исследование онтологической связи между пу-
стотой и зависимым возникновением в мадхьямаке. 
Основными первоисточниками для онтологического 
анализа мадхьямаки в статье служат тибетские тексты 
махаянских сутр, ММК и комментарии к ММК, напи-
санные индийскими прасангиками (Буддапалита, 
Чандракирти) и Чже Цонкапой, «Бодхичарьяватара» 
Шантидевы, а также другие труды Нагарджуны и Цон-
капы и тибетская устная комментаторская традиция5.  

В «Сутта-ниппате», «Ланкаватарасутре» и некото-
рых других сутрах содержится прямая критика в адрес 
«философов» и «философии». Против какой философии 
был Будда? Опираясь на содержащееся в указанных 
выше первоисточниках объяснение пустоты, зависи-
мого возникновения и связи между ними, можно устано-
вить, что так называемый антифилософский замысел 
Будды и опровержение Нагарджуной в ММК всех фи-
лософских воззрений вовсе не направлены против фи-
лософии и концепции реальности вообще. Они направ-
лены против определенного типа философствования, 
базирующегося на предпосылке об истинном суще-
ствовании реальности, сущего, мира и т.п., т.е. на 
предположении о субстанциональности бытия. Именно 
мадхьямики (Нагарджуна, Арьядева), в особенности 
прасангики (Буддапалита, Чандракирти, Цонкапа), объ-
яснили, что Будда был против систематической филосо-
фии (дришти, даршана) – учений, утверждающих не-
кую систему воззрений относительно реальности. Это 
система  реифицирующих (субстанциалистских) кон-
цептов, которым приписывается  эпистемологический 
статус достоверного знания об «истинной реальности», 
субстанциональное существование которой не подвер-
гается сомнению. В отличие от систематической фило-
софии, буддийская философия – это сотериологиче-
ская философия. Целью мадхьямаки не является фун-
даментальная онтология в смысле некой метафизиче-
ской теории бытия, и она не преследует цель все более 
совершенствующегося познавательного проникновения 
в глубины реальности/сущего/мира, как это характерно 
для представлений западной философии и науки о соот-
ношении абсолютной и относительной истины. Более 
того, она отрицает существование субстанциональных 
глубин, уровней, сфер реальности. Для нее характерны 
следующие отличительные моменты:  

1) Обоснование  пустоты от самобытия всех объ-
ектов (дхарма; chos), т.е. отсутствия у них самосущей 
природы=самости=сущности. Пустота-рантонг (rang-
stong), или самопустота, признается их таковостью 
(таттва; de-kho-na-nyid) – абсолютной природой, и 
именно прямое постижение самопустоты служит спо-
собом радикального выхода из сансары, циклов рожде-
ний под властью нечистой кармы и ментальной 
скверны. 

2) Для большинства людей невозможен мгновен-
ный путь6 освобождения, поэтому онтологические 
концепции и конвенции мира служат искусными улов-
ками (упая каушалья; thabs) для постепенного обуче-

ния пустоте. Дхарма как путь освобождения от сан-
сары объясняется при опоре на две истины: тако-
вость=пустота от самобытия объясняется в сочета-
нии с относительной истиной=зависимым возникнове-
нием. 

3) Истинная реальность – это конструкт, сфабри-
кованный ошибочным мировосприятием. За него цеп-
ляется ум, пораженный клешами. Этот онтологический 
конструкт нужно разоблачить, т.е. точно идентифици-
ровать объект отрицания посредством абсолютного 
анализа  и отбросить в процессе прямого постиже-
ния пустоты. Поэтому  отличительной чертой того 
типа сотериологической философии, который был ха-
рактерен для Будды, Нагарджуны, Чандракирти, Цон-
капы, является деконструктивная активность.  

Доктрина пустоты (шуньявада), учение так называ-
емого конечного=абсолютного смысла (нитартха; 
nges-don), которое Будда Шакьямуни проповедовал в 
сутрах Праджняпарамиты, подробно объясняется 
Нагарджуной в его ММК и в комментариях к ММК, 
принадлежащих перу Буддапалиты (ок. 470–540), 
Чандракирти (р. ок. 600 г. н. э.), Цонкапы. Она как раз 
направлена против небуддийских философских кон-
цепций, которые варьируются в широком интервале ре-
алистических онтологий, а также и против воззрений 
тех буддийских философских школ (вайбхашика, са-
утрантика, йогачара, мадхьямика-сватантрика), кото-
рые в разной степени сохраняют субстанционалистские 
предпосылки в своей онтологии. Однако то, что она 
направлена и против онтологической крайности ниги-
лизма, вовсе неочевидно. Более того, шуньяваду в пре-
зентации Нагарджуны и особенно прасангиков часто 
принимали в прошлом за нигилистическое учение. Есть 
и современные исследователи, которые ошибочно 
отождествляют пустоту с ничто (nothingness): напри-
мер, Э. Бюрнуф говорил о «схоластическом нигилизме» 
Нагарджуны, о его «радикальном нигилизме» пишет 
Т.П. Лифинцева [5], Шаойон Е. (Shaoyong Ye) – об 
«эпистемологическом нигилизме» [6] и т.д. Этой 
ошибки не избегают и индийские историки философии. 
Например, С. Дасгупта пользовался термином 
«nothingness» для перевода санскритского понятия шу-
ньята при описании учения Нагарджуны [7. P. 149]. 
Правда, его понимание мадхьямаки как нигилистиче-
ского учения является философски утонченным, и он 
пытался объяснить, каким образом нагарджуновский 
«нигилизм» выполняет сотериологическую функцию. 
Вот что он писал: «…нигилистическая доктрина 
направлена на разрушение неуместной уверенности 
людей в истинности вещей. Те, кто действительно 
мудр, не находят ничего ни ложного, ни истинного, ибо 
для них ясно, что они вообще не существуют, и они не 
утруждают себя вопросом об их истинности или лож-
ности. Для того, кто знает это, не существует ни трудов, 
ни циклов рождений (сансара), а также он не беспоко-
ится о существовании или не-существовании каких-
либо явлений <…> Тот, кто посредством своего лож-
ного знания (випарьяса) не постигает ложность всех яв-
лений, но считает их реальными, действует и страдает 
от циклов перерождения (сансары). Как и все иллюзии, 
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хотя эти видимости и ложны, они могут принести весь 
вред перерождения и печали» [7. P. 150].  

Чтобы понять, почему нигилистические интерпре-
тации мадхьямаки являются ошибочными, следует 
разобраться, в чем же заключается смысл доктрины 
шуньяты, и какова на самом деле связь шуньяты и 
пратитья-самутпады в ММК. Чже Цонкапа в своем 
обширном комментарии к ММК, который называется 
«Океан аргументов», подробно объяснил цель и суть 
мадхьямаки как воззрения, срединного между онтоло-
гическими крайностями абсолютизма и нигилизма, и в 
особенности связь пустоты и зависимого возникнове-
ния, ошибочно трактуемую даже некоторыми будди-
стами и, тем более, многими представителями «внеш-
них»7 подходов. Цонкапа объяснил здесь, что цель 
мадхьямаки как наиболее глубокого онтологического 
выражения Дхармы – это освобождение страдающих 
живых существ от сансары. Ибо основной смысл 
Дхармы – это «то, что держит, не давая упасть в низ-
шие миры», а смысл выражения “я принимаю прибе-
жище в Дхарме” – это «удерживание посредством 
нирваны от циклического перерождения в форме пяти 
видов существ» [8. P. 289–290]. Эта сотериологическая 
цель достигается благодаря парамите8 мудрости, рож-
дающейся из постижения таковости (de-kho-na-
nyid) – подлинного способа существования вещей. По-
этому основное содержание ММК – это объяснение та-
ковости всех внешних и внутренних феноменов, вклю-
чая личность, «я» и «мое». Это и есть доктрина пустоты 
как абсолютной природы вещей. Цонкапа пишет, что все 
учения Будды являются искусными уловками, прямо или 
косвенно служащими порождению такой мудрости или 
ее стабилизации и совершенствованию. 

Итак, обратимся к смыслу доктрины пустоты в 
ММК. В отличие от других буддийских философов, ко-
торые тоже вслед за Буддой проповедовали  пустоту 
как абсолютную истину, но понимали ее по-своему, в 
разной степени сохраняя за нею позитивное содержа-
ние9, Нагарджуна писал в ММК (XIII, 8): «Все Победи-
тели говорили, что пустота / Есть отречение от всех воз-
зрений. / Тем, у кого есть воззрение пустоты, / Ничего 
не достичь. /» [10. P. 18]. Здесь Нагарджуна как раз вы-
ражает ту самую «антифилософскую» позицию, что и у 
Будды: доктрина пустоты не является систематиче-
ской философией, ибо она не является утверждающей 
или дескриптивной онтологической доктриной. Сам 
Будда в «Сутре, испрошенной Кашьяпой» говорил: 
«…если пустота, являющаяся тем, что устраняет все 
воззрения, стала воззрением, тогда, Кашьяпа, как я объ-
яснил, тот, кто видит только пустоту, не может быть из-
лечен» (Kon brtseg cha 132b; цит. по: [8. P. 252]). Таким 
образом, доктрина шуньяты – это онтологическая док-
трина, выполняющая сотериологическую функцию, а 
пустота – это феномен отрицания, и отрицание в фе-
номене «пустота» – это неутверждающее отрицание10. 
Цонкапа поясняет в своем комментарии к этой строфе 
ММК: «Поэтому это простое устранение фиксации на 
воззрении об истинном [существовании]. Простое 
устранение не является также существующим самосу-
щим способом» [8. P. 251]. Иначе говоря, имеет место 
пустота пустоты (шуньята шуньята; stong-pa-nyid-

stong-pa-nyid): пустота не является некой истинной, 
или абсолютной, реальностью или ее доменом. Учиты-
вая этот негативный смысл пустоты, мадхьямики, в 
особенности прасангики, объясняют, что считать пу-
стоту воззрением или использовать понятие «воззре-
ние пустоты» в том же смысле, в каком имеются в виду 
воззрения, основанные на субстанционалистских пред-
посылках, является ошибкой, потому что в этом случае 
имеет место фиксация на пустоте как вещи (сущности). 
Иначе говоря, было бы ошибкой цепляться за самосу-
щее бытие пустоты. Но в литературе мадхьямиков-
прасангиков используется выражение «правильное воз-
зрение». Оно относится к корректному пониманию 
смысла пустоты как не-аффирмативного отрицания.   

Нагарджуна изложил конечный смысл буддийской 
онтологии как радикальное опустошение истинной ре-
альности: его критический метод устраняет фиксацию 
на концепте реальности, существующей объективно и 
независимо от мысленного обозначения. Но это – не 
нигилизм, ибо пустота объясняется в единстве с зави-
симым возникновением, понимаемым на самом глубо-
ком уровне как номинальная зависимость – зависи-
мость от обозначения11. Пустота как абсолютная ис-
тина в интерпретации Нагарджуны – это феномен от-
рицания. Как таковой этот феномен является онтоло-
гическим фактом, трактуемым в единстве с зависимым 
возникновением, которое кратко выражается формулой 
Нагарджуны «если есть это, то есть то». Однако что 
касается понимания связи пустоты и зависимого воз-
никновения, то часто пустоту сводят к зависимому воз-
никновению и даже отождествляют их, а мадхьямаку 
считают доктриной относительности, полагая прати-
тья-самутпаду высшей философской доктриной буд-
дизма. Так, например, Ф.И. Щербатской в «Концепции 
буддийской нирваны» утверждал, что «можно перево-
дить слово śūnya словом “относительный” или “услов-
ный”, а термин śūnyatā – “относительность” или 
“условность”» [12. С. 242]. Другой известный нагар-
джуновед Д. Калупахана считал, что «просветление 
Будды заключалось в открытии принципа причинно-
сти» и что мадхьямака стала лишь дальнейшим разви-
тием ранней буддийской теории причинности путем 
выделения в ней одного аспекта – относительности» 
[13. 156]. Среди новейших попыток отождествления 
мадхьямаки с доктриной относительности можно 
назвать подход буддолога новозеландского происхож-
дения, принявшего монашество в китайской тради-
ции – Ши Хуйфена, который на основе анализа пред-
ставлений о шуньяте в палийских, санскритских и ки-
тайских источниках утверждает, что пустота – это 
всего лишь само зависимое возникновение, а мадхья-
мака Нагарджуны не представляет ничего нового в 
сравнении с пониманием шуньяты в раннем буддизме 
[14]. Американский историк китайской философии и 
махаяны Тао Цзян утверждает, что Нагарджуна «при-
нимает радикальную концепцию условной реальности, 
которая является для него единственной реально-
стью», а пустота – лишь методологическое средство 
для очищения условной реальности от «генных сущно-
стей» [15. P. 26]. Джей Гарфилд и Грэм Прист форму-
лируют аналогичную точку зрения с той разницей, что, 
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по их мнению, Нагарджуна зашел далее, чем кто-либо, 
в отождествлении двух реальностей и восстановлении 
авторитета конвенционального [16]. Также и некото-
рые российские буддологи отождествляют пустоту и 
зависимое возникновение. Так, А.А. Терентьев опреде-
ляет пустоту как «взаимообусловленность явлений», 
как «всеобщую взаимозависимость», как «взаимозави-
симое возникновение и взаимозависимое существова-
ние всех и вся» [17. С. 425, 428]. По мнению 
А.М. Донца, «главным», «высшим» учением Будды, 
«его сутью» является доктрина зависимого возникно-
вения (см.: [18. С. 6, 187]). Но разве тем самым буддий-
ская философия не рассматривается как разновидность 
релятивизма? Получается, что и главный авторитет ти-
бето-монгольской махаяны Чже Цонкапа придержи-
вался релятивистского понимания Учения Будды, если 
говорить о его «Хвале [Будде за учение о] зависимом 
возникновении» (rTen-‘brel-bstod-pa-bzhugs-so)? Алек-
сандр Берзин, ссылаясь как раз на этот текст, утвер-
ждает: «Одним из самых великих прозрений Цонкапы 
было понимание того, что пустотность (пустота) озна-
чает зависимое возникновение, а зависимое возникно-
вение означает пустотность» [19]. В действительности, 
как показывает наш анализ, понимание Чже Цонкапой 
связи пустоты и зависимого возникновения в ММК 
Нагарджуны все же отличается от утверждений  об их 
тождестве. О тождестве пустоты и зависимого возник-
новения можно говорить лишь в весьма специфиче-
ском смысле, характерном для мадхьямики-прасан-
гики, но не в смысле интерпретаций, даваемых дру-
гими буддийскими философскими школами и подшко-
лами и тем более носителями небуддийских взглядов.  

Для понимания аутентичной онтологической пози-
ции Будды, Нагарджуны и прасангиков и смысла пу-
стоты в их учении о реальности принципиальное зна-
чение имеет комментарий «Океан аргументов». В нем 
Чже Цонкапа объясняет, что сам Будда дал инструк-
цию о том, как различить его учение конечного=абсо-
лютного смысла (нитартха; nges-don), постижение ко-
торого ведет к нирване и просветлению, от множества 
учений условного=относительного смысла (неяртха; 
drang-don), которые были преподаны им в качестве 
вспомогательных средств, искусных уловок, подготав-
ливающих ум к постижению учения окончательного 
смысла. Нагарджуна, различая учения Будды относи-
тельного смысла, являющиеся искусными уловками, и 
учения Будды, содержащие конечный онтологический 
смысл, опирался на критерий, указанный Буддой Ша-
кьямуни в «Самадхираджа-сутре» и «Акшаямати-
нирдеша-сутре» [8. P. 275]. Согласно этому критерию, 
те учения Будды имеют окончательный смысл (nges-
don), которые эксплицитно выражают отсутствие у 
всех вещей, объектов достоверного познания, сваб-
хавы (rang-bzhin) – самосущего бытия, собственной 
природы, объективной реальности, собственных ха-
рактеристик, благодаря которым они могли бы быть 
истинно существующими, или самоустановленными 
(bden-par-yod-pa, bden-par-grub-pa). В конце коммента-
рия к главе XV ММК Цонкапа пишет: «Смысл понятия 
“не-существование реального” равнозначен смыслу 
понятия “отсутствие самобытия”» [8. С. 276]. Однако 

следует понимать, что приравнивание Цонкапой пу-
стоты, т.е. отсутствия самобытия, к «не-существованию 
реального», вовсе не означает, что Цонкапа приписы-
вает Нагарджуне уничтожение реальности вообще. Он 
далек от нигилистической интерпретации мадхьямаки, а 
лишь объясняет, что Нагарджуна, говоря, что «нет су-
щего» (dngos-po-med-pa), опровергает субстанциона-
листские утверждения о сущем=реальном как истинно 
существующем и самоустановленном к бытию – силою 
собственной сущности, природы и т.п.  

Нагарджуна в ММК (XVII, 33) написал: «Клеши, 
кармы, тела, / Деятели и результаты / Подобны городу 
гандхарвов, / Они – как мираж и сновидение» [10. 
P. 24]. Эту строфу можно понять в нигилистическом 
смысле, что Нагарджуна считал весь воспринимаемый 
мир иллюзией, чем-то не существующим реально, 
майей. И такие интерпретации – распространенное яв-
ление. Но Нагарджуна не был нигилистом, он не утвер-
ждал, что  «это – мираж и сновидение», а говорил: 
«как мираж и сновидение». Он уподоблял реаль-
ность, воспринимаемую обычными существами, иллю-
зорному городу гардхарвов в том смысле, что воспри-
нимаемые вещи имеют видимость истинно существу-
ющих, само-установленных, и существа цепляются за 
эту видимость, хот она является ложной по причине 
врожденного омраченного неведения, служащего кор-
нем сансары – несвободного циклического бытия в ше-
сти уделах. Подлинный онтологический статус всех 
вещей, их таковость, есть пустота от самобытия 
(rang-bzhin-stong-nyid), и это – факт, полностью проти-
воположный обычному восприятию вещей. Этот факт 
большинством людей не может быть принят без дли-
тельной ментальной подготовки, поэтому учение конеч-
ного смысла преподается, как объяснил Цонкапа, по си-
стеме направляющих инструкций, постепенно и при 
опоре на мирские конвенции. Поэтому, как объясняли 
Нагарджуна и Цонкапа, Будда учил Дхарме, опираясь на 
две истины – абсолютной и относительной. 

Те учения, которые постулируют посредством язы-
ковых конвенций существование вещей, имеют отно-
сительный смысл, нуждающийся в интерпретации 
(drang-don). Только учение о пустоте в смысле пу-
стоты от самобытия (rang-stong) имеет окончатель-
ный смысл, все остальные онтологические утвержде-
ния, высказанные Буддой и ставшие источником дру-
гих, помимо мадхьямики, философских школ, явля-
ются искусными уловками, подготавливающими ум 
духовно незрелых учеников к пониманию окончатель-
ного смысла – самопустоты всех объектов. Учения о 
том, как вещи существуют, являющиеся на самом деле 
онтологическими преувеличениями и имеющими 
условный смысл, Будда преподал из сострадания к 
ученикам, страшащимся пустоты, которая внушала 
им чувство онтологической бесприютности и отсут-
ствия прочной основы бытия. Большинство учеников 
были не готовы понять его учение конечного 
смысла – о пустоте-рантонг. Поэтому Будда исполь-
зовал онтологические концепции о сущем, легшие в 
основу абхидхармистской метафизики. Согласно 
комментарию Цонкапы, все проповеданные Буддой 
учения условного смысла – это средства, постепенно 
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«обеспечивающие доступ к нектару таковости» 
[8. P. 320].  

Таковость (de-kho-na-nyid) – это, согласно опреде-
лению, данному в главе XVIII, есть «полное устранение 
всех форм цепляния за внешние и внутренние фено-
мены как за “я” и “мое” посредством не-видения всех 
внешних и внутренних вещей» [8. P. 306]. Не-видение 
(ma-dmigs-pa) означает «необъективация», «невосприя-
тие», т.е. состояние пресечения всех концептов относи-
тельно реальности. Это состояние медитативного ин-
сайта. Цонкапа пишет: «Итак, пустота есть таковость. 
Посредством медитации на пустоту она напрямую по-
стигается. Когда в конце медитации исчезают семена 
клеш, то именно эта пустота совершенного пресечения 
концептуальных фабрикаций называется освобожде-
нием и нирваной» [8. P. 313]. Обучение пустоте, со-
гласно Будде, Нагарджуне и прасангикам, происходит 
посредством концепций, но реализация пустоты посред-
ством медитации – за пределами языка и концепций. 
При постепенном обучении пустоте необходимо опи-
раться на мирские конвенции – относительную истину, 
чтобы ученики не впали в крайность нигилизма. Но, как 
подчеркивал Буддапалита, «те, кто желает узреть тако-
вость, не должны устремляться к тому, что было пропо-
ведано в зависимости от мирских конвенций…». 
(Buddhapalita 244a–245a. Цит. по: [8. P. 320]). Таким об-
разом, когда практик Дхармы приступает к постижению 
таковости, от применения этих конструктов и любых 
концептуализаций реальности следует воздержаться, 
ибо «то, что выражено в языке, подлежит отбрасыва-
нию». Цонкапа комментирует: «Когда лекарство без-
ошибочного постижения смысла пустоты излечит мен-
тальное око, зародится незапятнанная “катарактой” не-
ведения мудрость таковости. В это время ученик по-
средством метода не-видения никакой измышленной 
видимости сам постигает таковость» [8. P. 321]. При 
таком подходе к обучению пустоте существа, еще не 
обретшие такую мудрость, хотя и не способны еще 
постичь таковость посредством устранения двой-
ственной видимости, «не могут не понять абсолютный 
смысл – пустоту от самосущего бытия». Затем посред-
ством длительной – на пути сутр – медитации на пу-
стоту происходит очищение сознания от клешной за-
грязненности. Впрочем, с применением методов тантр, 
особенно из класса Махааннутара-йога-тантры, этот 
процесс значительно ускоряется, если практикующий 
породил в своем сердце спонтанную бодхичитту – 
устремленность к просветлению ради блага всех жи-
вых существ. Хотя для учеников с выдающимися ду-
ховными данными бодхичитта может быть порождена 
методом Нагарджуны/Шантидевы на основе мудрости 
постижения таковости – пустоты-рантонг, для подав-
ляющего большинства людей она культивируется по-
средством метода Асанги, основанного на относитель-
ной истине – доктрине зависимого возникновения, ас-
пектом которого является причинно-следственная 
связь. Таким образом, зависимое возникновение – мир-
ские конвенции и соглашения относительно реальности, 
в том числе представления о возникновении, существо-
вании и разрушении12, – будучи условной/относитель-
ной истиной, используется как в процессе постепенного 

обучения пустоте, так и в процессе культивирования бод-
хичитты. Радикальным средством спасения всех живых 
существ от страданий является, как говорил Шантидева 
(VIII в.), именно бодхичитта. Он писал в философской 
поэме «Бодхичарьяватара» (III: 31–32), что бодхичитта – 
«это универсальная опора, / Что в состоянии спасти всех 
существ от пропасти дурных уделов… / Это луна, восхо-
дящая в разуме для того, / Чтобы успокоить муки су-
ществ, пораженных клешами», «Бодхичитта – это вели-
кое солнце, что очищает искаженное восприятие существ 
/ И радикально устраняет их неведение» [20. С. 97]. Речь 
идет об абсолютной бодхичитте – прямом постижении 
пустоты с мотивацией достижения просветления ради 
блага всех живых существ. В абсолютной бодхичитте со-
единяются оба аспекта Пути: мудрость (абсолютный ас-
пект) и метод (относительный аспект). Практики относи-
тельной и абсолютной бодхичитты являются квинтэссен-
цией всего махаянского Пути, и Е.С. Далай-лама XIV ре-
комендует их своим последователям в качестве всеобъ-
емлющей йоги для ежедневного духовного тренинга13. 

Здесь может возникнуть вопрос: если страдания и 
их источник – клеши и загрязненная из-за них карма – 
не имеют истинного существования, то зачем нужно 
стремиться к освобождению от страданий? С точки 
зрения Нагарджуны, Шантидевы и прасангиков, то, 
что страдания не реальны в смысле отсутствия у них 
самобытия, не означает, что они не существуют. Они 
существуют, хотя и не субстанционально, а подобно 
иллюзии. Но это не иллюзии. Страдающие живые су-
щества существуют, сансара, удел печали, существует. 
Именно поэтому страдание должно быть устранено, а 
живые существа – освобождены из циклов несвобод-
ных рождений в уделах сансары. Но, согласно Нагар-
джуне и его комментаторам-прасангикам, ни сансара, 
ни нирвана, ни даже Татхагата не имеют самосущего 
бытия. Понимание их пустоты в смысле рантонг 
устраняет цепляние за их субстанциональное суще-
ствование и одновременно делает возможным и осво-
бождение, и просветление. А если бы они имели суб-
станциональное бытие, если бы они имели собствен-
ную сущность, внутреннюю природу, тогда как раз не-
возможны были бы для них ни нирвана, ни состояние 
будды. Это подчеркивают Нагарджуна в ММК и Цон-
капа в «Океане аргументов». Цонкапа пишет, что «во-
обще во всех главах ММК содержатся сокрушительные 
доводы против существования объекта таким способом, 
как за него цепляется заблуждающийся ум, и благодаря 
этому устраняется цепляние субъекта за него» [8. 
P. 307]. Нагарджуна подробно рассматривает фено-
мены, имеющие зависимое возникновение, и доказы-
вает, что все они пусты от самобытия. И даже сама пу-
стота, как феномен, пуста от самобытия. Таким образом, 
пустота – это таковость=дхармата (chos-nyid), но не 
некая метафизическая сфера, не нечто трансцендентное 
миру, воспринимаемому живыми существами. Пу-
стота – это онтологический реверс, или перспектива, в 
которой исчезает врожденное искаженное восприятие 
живыми существами самих себя и внешнего мира как 
имеющих самобытие, а также исчезает цепляние за лож-
ное чувство «я» и «мое», за желанные объекты, ложные 
воззрения, ложную нравственность.  
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Нагарджуна об этом писал так в ММК (XVIII: 5): 
«Через истощение кармы и клеш [приходит] освобож-
дение. Карма и клеши [приходят] из концептуализа-
ций. А концептуализации – из ментальной игры (ак-
тивности). Они пресекаются посредством пустоты» 
[10. P. 25]. То есть пустота-рантонг – это радикальный 
сотериологический инструментарий для достижения 
освобождения. Но чтобы выполнить эту функцию, пу-
стота всех объектов должна быть постигнута как онто-
логический факт. Относительная истина, т.е. конвен-
ции и концепты мира, служат «подпорками», опираясь 
на которые, ум вначале концептуально, а затем напря-
мую постигает смысл пустоты-рантонг. Когда практик 
погружается в медитативное равновесие, однонаправ-
ленно концентрируясь на смысле пустоты – неаффир-
мативном отрицании любой сущности, природы, само-
сти всех вещей, включая «я» и «мое», – эти «костыли» 
относительной истины отбрасываются.  

Доктрине пратитья-самутпады отводится централь-
ное место в буддийской философии как раз по той при-
чине, что без опоры на нее незрелые умы не в состоя-
нии постичь пустоту-рантонг, не впадая в нигилизм. 
Именно поэтому среди всех логических аргументов, 
доказывающих отсутствие самобытия (свабхава; rang-
bzhin) у всех вещей, довод о зависимом возникновении 
считается «царем всех аргументов»: это лучшее логи-
ческое средство, помогающее концептуальному пости-
жению пустоты-рантонг. Но для точного постижения 
ее смысла как неаффирмативного отрицания необхо-
дима также точная идентификация объекта отрица-
ния (dgag-bya). Нагарджуна идентифицировал более 
точно, чем кто-либо другой из буддийских философов, 
омраченное неведение, являющееся корнем сансары: 
это не неведение в отношении кармы и ее плодов и не 
неведение в смысле лишь заблуждения относительно 
природы реальности. Это ментальная активность цеп-
ляния за реальность как субстанционально существу-
ющую, истинную реальность (bden-‘dzin-gyi-ma-rig-
pa). Это цепляние имеет врожденную и приобретен-
ную формы. Корнем сансары является имеющееся у 
всех обычных существ врожденное цепляние за само-
бытие не только личности, «я» и «моего», но вообще 
всех феноменов. 

Цонкапа писал в «Трех основных аспектах пути», 
что абсолютная истина (истина радикального «опусто-
шения» истинно сущего) и относительная истина (ис-
тина условного, или «простого существования» (yod-
pa-tsam)) не исключают друг друга, а согласуются в 
«правильном воззрении» – мадхьямаке [21]. А в «Оке-
ане аргументов», комментируя ММК, он объяснил, что 
в конце постепенного Пути и само правильное воззре-
ние отбрасывается, поскольку прямое постижение та-
ковости выходит за пределы всех воззрений и возмож-
ностей выражения в языке. Что касается вопроса о том, 
какое учение – о пустоте или о зависимом возникнове-
нии – является предметом и главной причиной написа-
ния ММК, то здесь мнение Цонкапы несколько отли-
чается от позиции Чандракирти, который в «Прасан-
нападе»  писал, что выраженная в начале ММК хвала 
Будде за проповедь учения о зависимом возникнове-
нии, характеризуемом восемью атрибутами, указывает 

на предмет и главную причину написания ММК. В от-
личие от него, Цонкапа пишет: «Главная причина 
написания этого трактата заключалась в том, чтобы, 
устранив непонимание учений, имеющих окончатель-
ный смысл, и тех, что нуждаются в интерпретации, [а 
также] сомнения, вызванные ошибками понимания, и 
превратные интерпретации этих учений, объяснить 
предмет с целью проникновения в таковость вещей, 
как они есть» [8. P. 16]. Таким образом, не зависимое 
возникновение само по себе, а пустота зависимо воз-
никающих вещей как их таковость= подлинная 
природа составляет предмет ММК. Иначе говоря, не-
противоречивое единство пустоты и зависимого воз-
никновения составляет суть онтологической доктрины 
Нагарджуны. В «Хвале [Будде за проповедь] зависи-
мого возникновения» Цонкапа пишет: «Вы, Творящий 
благо, / проповедовали ради исцеления скитальцев 
сансары / Учение, суть которого – пустота, / несравнен-
ное обоснование [пустоты] – / метод зависимого воз-
никновения, /И это является непротиворечивым. / Бла-
годаря этому пониманию Ваша система способна про-
никнуть в таковость. / Когда Вы понимаете пустоту 
как смысл зависимого возникновения, / То это воз-
можно – быть пустым от самобытия / и также осу-
ществлять действия. Здесь нет противоречия» [22. 
P. 271]. И далее в этом же тексте говорится: «Нет ни-
какого самобытия, / Это возникает в зависимости от 
того. / Нужно ли говорить, что эти два [утверждения], 
логичные во всех анализах, / Не противоречат друг 
другу, а согласуются! [22. P. 273]. 

Итак, пустота и зависимое возникновение не проти-
воречат друг другу, а составляют единство. Но это 
единство не есть тождество! Пустота не тождественна 
зависимому возникновению, а мадхьямака – это не ре-
лятивистская философия. Но она не является и разно-
видностью нигилизма. Поэтому новейшие нигилисти-
ческие интерпретации, например, подход современ-
ного китайского буддолога Шаойона Е (Shaoyong Ye), 
согласно которому вещи «вообще не существуют, не 
говоря уже о том, что они возникли» [6. P. 758], так же 
ошибочны, как и другие, имевшие место в прошлом. 
Таким образом, мадхьямака – это не релятивизм и не 
нигилизм, а, скорее, деконструктивная онтология, вы-
полняющая сотериологическую функцию. 

Нагарджуна объяснил открытие Будды: то, что 
обычно понимается философами в качестве реально-
сти, бытия, сущего, на самом деле является, несмотря 
на все различия в их воззрениях, лишь «конструктом» 
(spros-pa), условностью, а не реальностью (dngos) или 
сущим (yod-pa). «Реальность» – это конструкт: идея 
бытия, сущего, природы, сущности, вещей и т.д. как 
чего-то существующего по природе, независимо от 
мысленной фиксации и языкового выражения. Пра-
джняпарамита и мадхьямака установили, что все обыч-
ные существа живут в мире собственных конструк-
тов, где страдания и счастье тоже есть не что иное как 
реифицированные идеи, объективации, основанные на 
ошибочном мировосприятии, полностью противопо-
ложном действительному положению вещей – их пу-
стоте от самобытия. В этой перспективе все суб-
станционалистские онтологии и научные концепции, 
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утверждающие истинное существование реальности, 
насколько бы обоснованными они ни казались, суть 
лишь конструкты, или относительная истина. Будда 
в ответ на метафизические вопросы хранил молчание. 
Он молчал как раз потому, что ученики, задававшие та-
кие вопросы, были далеки от того, чтобы напрямую 
постичь глубинный смысл его онтологии – пустоту-
рантонг, отсутствие самобытия у любых объектов, и 
тонкую относительную истину – номинальное, или 
простое, существование. Такие незрелые умы занима-
ются концептуализацией реальности: сансары – как 
реальности, которую нужно отбросить, и нир-
ваны – как реальности, которую нужно обрести. 
Чже Цонкапа объяснил в авторском  колофоне к «Оке-
ану аргументов»: «Это Учение (ММК) называется 
Дхармой, потому что удерживает от падения в про-
пасть воззрений, концептуализирующих реальность 
сансары и нирваны как того, что подлежит отбрасыва-
нию и соответственно – принятию…» [8. P. 466]. Пу-
стота не была измышлена Буддой или Нагарджуной. 
Она всегда существовала, но не как некая истинная ре-
альность или особая сфера бытия, а, скорее, как онто-
логическая перспектива, которая, будучи открыта пу-
тем медитации, означает выход за пределы страда-
ний – нирвану. Но нирвана не есть объект обретения: 
это пресечение всех ментальных фабрикаций относи-
тельно реальности и производных от них клеш и 
кармы – источников страданий. И как таковая, нирвана 
есть не-утверждающее отрицание, т.е. негативный фе-
номен согласно буддийской логике. Тогда как она мо-
жет быть покоем и высшим счастьем? В устной тибет-
ской традиции (Геше Джампа Тинлей) объясняется, 
что это подобно тому, как больной, страдающий от 
сильных болей, испытывает покой, когда боль уходит. 
Нирвана сама по себе не является покоем и блажен-
ством, но это состояние пресечения всего негативного 
служит условием ментального покоя и блаженства.  

Таким образом, мадхьямака не является ни ниги-
листическим, ни релятивистским воззрением о ре-

альности. В ее сотериологической концепции реаль-
ности абсолютная истина – пустота от самобы-
тия – и относительная истина – зависимое возникно-
вение, на самом «тонком» уровне являющееся зави-
симостью от мысленного обозначения, – имеют спе-
цифику в сравнении с абсолютной и относительной 
истинами в небуддийских философских системах, 
где абсолютная истина представляется окончатель-
ной истиной о реальности, как она есть, а относи-
тельная истина – как некое приближение к абсолют-
ному знанию о реальности. В мадхьямаке, в отличие 
от этого, речь идет о двух онтологических перспек-
тивах, благодаря правильному разделению и связи 
которых удается избежать крайностей дуалистиче-
ской онтологии. Будда в «Самадхи-раджа-сутре» 
учил: «“Существование” и “не-существование” – это 
две крайности, / “Чистое” и “нечистое” – это также 
две крайности. / Поэтому, полностью отбросив би-
нарные крайности, / Мудрец не практикует пребыва-
ние даже в срединном» (mDo sde da 27a. Цит. по [8. 
P. 14]). Цонкапа поясняет: «Этот пассаж учит, что не 
следует, выполнив отрицание второстепенных край-
ностей реификации, пребывать в свободной от них 
срединности, считая ее истинно существующей. Но 
это не означает, что нет срединности, отбрасываю-
щей все крайности – существование и не-существо-
вание, то и другое, ни то ни другое» [8. P. 14]. Од-
нако и эта срединность как онтологическая позиция 
не является истинно существующей. В этом смысле 
мадхьямака может считаться опровержением вся-
кого проекта фундаментальной онтологии. И в этом 
она сходна с философией Витгенштейна. Но, в отли-
чие от Витгенштейна, стремившегося посредством 
«лингвистического поворота» к «языковым играм» 
выполнить терапию познающего разума и решить за-
дачи эпистемологического характера, мадхьямака 
посредством терапии разума на пути деконструкции 
субстанционалистской онтологии добивается дости-
жения сотериологических целей буддизма.

 
Примечания 

 
1 В круглых скобках курсивом кириллицей даются санскритские термины, латиницей в транслитерации Уайли – тибетские термины. 
2 Мадхьямака (dBu-ma) – от слова «мадхьяма», означающего «срединность». Суффикс ‘ка’ указывает на срединный путь (dBu-ma-‘i-lam), т.е. 
срединную позицию, отбрасывающую онтологические крайности. Чже Цонкапа в своем комментарии к ММК («Океан аргументов») приво-
дит объяснение Бхававивеки (VII в. н. э.): та форма названия, в которой есть суффикс ‘ка’, – «мадхьямака» (dBu-ma), обозначает философию 
срединности (dBu-ma’i-grub-mtha’). Из-за корня слова «мадхьямака» (dBu-ma) шастры о срединности или философию срединности – то и 
другое – принято называть термином «мадхьямака» (dBu-ma).  
3 Мадхьямика (dBu-ma-pa) – «последователь срединности», название философской школы, основоположником которой считается Нагар-
джуна. 
4 Атараксия – «безмятежное состояние душевного спокойствия, отмеченное отсутствием попыток познать непознаваемое» [2. P. 29]. 
5 Имеются в виду публичные и специальные учения, передаваемые Е.С. Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо и другими высококвалифициро-
ванными тибетскими ламами (Геше Намгьял Вангчен, Геше Джампа Тинлей и др.).  
6 О мгновенном и постепенном Пути см.: [3, 4]. 
7 В тибетской буддийской литературе «буддист» обозначается термином «nang-pa» – «внутренний». Соответственно те, кто не практикует 
буддийскую Дхарму, относятся к «внешнему».  
8 Санскр. парамита, тиб. phar-phyin – букв. «ушедший на ту сторону», «запредельный», термин, обозначающий качества бодхисаттв, являю-
щиеся запредельными совершенствами, т.е. за пределами поведения обычных существ, не имеющих в сердце бодхичитты – активной 
устремленности к состоянию будды ради счастья всех живых существ.  
9 В тибето-монгольской традиции представления низших философских школ о пустоте называются пустотой-жентонг (gzhan-stong) – пусто-
той от другого. Эта интерпретация пустоты является утверждающим, или аффирмативным, отрицанием. В мадхьямаке Нагарджуны и 
прасангике отрицание является не-утверждающим, или не-аффирмативным, отрицанием: на месте объекта отрицания не утверждается что-
то другое. О двух видах логического отрицания см.: [9. P. 55]. 
10 В буддийской логике феномен – это любой объект достоверного познания. Есть два вида феноменов: феномены утверждения и феномены 
отрицания. См.: [9. P. 45–58]. 
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11 Зависимое возникновение (пратитья-самутпада; rten-‘brel-‘byung-ba), лаконично выражаемое формулой Нагарджуны «если есть это, то 
есть то», рассматривается в буддизме на трех смысловых уровнях: 1) причинно обусловленное возникновение; 2) возникновение целого в 
зависимости от частей и 3) возникновение в зависимости от мысленного обозначения [11. С. 100]. 
12 Зависимость от языковых конвенций и концептов – наиболее тонкий уровень зависимого возникновения. 
13 Относительная бодхичитта визуализируется как лунный диск, на нем – вертикально расположенная белая ваджра, символизирующая абсо-
лютную бодхичитту. Они излучают свет во всех направлениях. 
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Abstract. Destructive behavior, being the object of interdisciplinary analysis, is studied from the point of view of a 

proper, normatively conditioned socio-psychological action, which has its own grounds for reproduction and transmis-

sion at the individual, group, and community levels. The aim of the article is to consider a sociological retrospective of 

the socio-political foundations for the study of destructive behavior. The research framework provides for a combina-

tion and retrospective analysis of the socio-political foundations of destructive features in traditional (sociobiological, 

socioenergetic, socio-territorial approaches) and modern (organizational-management, polyparadigmatic approaches, 

centaur-problems and precarity) Russian practice. The approaches proposed by domestic sociologists of various periods 

of the historical development of Russia are considered. The views on destructive manifestations within the scientific 

approaches of Russian sociologists V.M. Bekhterev, P.A. Sorokin, D.A. Dril, E.V. De Roberti, M.M. Kovalevsky, 

Soviet researchers A.A. Bogdanov, A.K. Gastev, L.N. Kogan, as well as modern Russian sociologists O.N. Yanitsky, 

S.A. Kravchenko and Zh.T. Toshchenko, and a number of others are generalized. These approaches in their empirical 

results substantiate destructive behavior in a certain historical period of social and political development, and remain 

relevant and in demand for the research community at the present time. The described sociological approaches and 

concepts make it possible to identify complex social and political markers-indicators of destructive behavior. In partic-

ular, the following are distinguished: the dominant forms of social interaction “disenchantment of the world”, sustain-

able civic interest in resonant socio-political events, purposefulness of destructiveness, negative energy, cumulative 

effect of destructive activities, etc. Practices of manifestation of destructiveness in everyday life and in the modern 
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perspective (projection for the future) are proposed. The described approaches in their content accumulate methods of 

borrowing destructive practices implemented at various levels of social and political interaction, in a localized and vast 

space, in individual-personal and collective fields. A new perspective for the development of the study of the social 

and political foundations of destructive behavior is digitalization of network relations and the possibilities of using a 

digital virtual environment with many metastructures and mediators of continuous communication operating 24/7 on 

data-mining platforms, and artificial intelligence (AI). 
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Введение 

 

Современные процессы социального и политиче-

ского развития характеризуются острой связанностью 

разноплановых оснований деструктивного поведения 

буквально любой социальной категории. Важно отме-

тить, что порядковое развитие различных видов край-

них форм поведения является «результатом взаимо-

действия личности и среды, что обусловлено неста-

бильностью многих сфер жизни современного обще-

ства, цивилизационным и мировоззренческим кризи-

сом современности», нарушением модели идентично-

сти человека, диссонансом личностного самоопределе-

ния. Определения понятия деструктивного поведения 

представляют массу вариантов разграничений понятия 

с терминами «девиантное поведение» и «агрессивное 

поведение» [1. С. 128–129], ценностного мира чело-

века, изменения режима жизнедеятельности (панде-

мия, военные действия, санкционные отношения и 

т.д.). В глобальном масштабе деструктивное поведе-

ние, согласно ряду исследований, представляет собой 

такую активность, которая может быть направлена на 

разрушение социальных объектов и связей, причине-

ние вреда обществу или самому себе [2. С. 340–343]. 

В современном обществе парадигмальное рассмотре-

ние деструктивного поведения обновляется в соответ-

ствии с переходной моделью социально-политического 

взаимодействия. На смену привычному несоответствию 

социальным нормам и негативному влиянию приходит 

иное понимание социальных и политических оснований 

такой активности. Данное обстоятельство связано с тем, 

что расширяется вариативность социального поведения, 

дифференцируются его формы и виды, происходит раз-

мывание границ «нормальности» и «патологичности». 

Кроме того, у современной личности существует возмож-

ность осуществлять переход между полярностями соци-

альных действий, что может приводить к обновлению со-

циальных практик и расширению возможностей саморе-

ализации запрещенными способами и одновременно кор-

ректированию социализационной траектории, в том 

числе деструктивной направленности. 

Деструктивность – термин, происходящий от латин-

ского слова destructio, что дословно понимается как раз-

рушение, нарушение нормального строения чего-либо. С 

точки зрения психологического подхода деструктив-

ность означает негативное отношение человека, которое 

он направляет на те или иные внешние объекты (вовне) 

или, факультативно, на самого себя (аутодеструкция), а 

также поведение, соответствующее этим взглядам. Со-

циологическое понимание такого разрушительного пове-

дения позволяет учитывать основания и направленность 

данной личностной активности, проектировать и прогно-

зировать определенные формы деструкций с учетом со-

циального развития, реализации жизненно важных по-

требностей и интересов. Деструктивное поведение опре-

деляет отрицательный, неодобряемый вектор содержа-

ния социальных и  политических отношений в обществе. 

При этом оценка населением, социальными группами и 

организациями тональности тех или иных проявлений де-

структивности способна существенно отличаться в диа-

пазоне определенных социальных категорий, жизненных 

ситуаций, традиций, а также девиантных проявлений и 

инклюзии.  

Исследователями обозначаются новые формы де-

структивного поведения, интегрированные вовне, с 

учетом среды: моббинг, в различного типа организа-

циях, обозначающихся в психологических воздей-

ствиях на сотрудников с целью принижения професси-

ональной компетенции и личного унижения [3]; бул-

линг в школьной среде; проявление экстремизма и тер-

роризма в общественной среде – крайняя форма де-

структивного поведения, направленного против опре-

деленных групп общества; вандализм, направленный 

на разрушение общественных ценностей и информа-

ционной среды (информационный вандализм) [4].  

Современная динамичная цифровизация общества 

содействует усилению повседневных деструктивных 

практик индивидов/пользователей, значительную 

роль в формировании деструктивного и агрессивного 

поведения способны выполнять социальные сети [5]. 

В социальных сетях передается значительное количе-

ство информации, нередко имеющей скрытый де-

структивный характер, создавая определенный ин-

формационный фон, деформирующего поведения.  

В исследованиях зарубежных ученых актуальным 

направлением является изучение деструктивных про-

явлений взрослых и пожилых людей. Авторы отме-

чают, что вмешательство в формирование тенденций 

деструктивного поведения возможно в любом воз-

расте, и оно необходимо, так как, по результатам ис-

следований, примерно у 19% пожилых людей обнару-

живаются агрессивные формы поведения [6], связан-

ные с различными факторами (деменция, социальная 

вовлеченность и пр.) [7]. 
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Методология и методы 

 

Рассматриваемая в статье научная проблема содер-

жит в своем основании различные теоретические под-

ходы предлагаемые российскими социологами XIX–XX 

вв. и нашего времени, через призму междисциплинарных 

направлений, специфических методов и подчас уникаль-

ных инструментов изучения деструктивных признаков 

социального и политического взаимодействия.  

Цель статьи – рассмотреть социологическую ретро-

спективу социально-политических оснований исследо-

вания деструктивного поведения. 

При изучении деструктивного поведения как объ-

екта социологического анализа следует учитывать 

определенные методические и методологические под-

ходы и особенности: 

– в исследовательской парадигме следует придер-

живаться междисциплинарного подхода, что требует 

учета ключевых основополагающих положений раз-

личных дисциплин (психологии, социологии, права, 

социобиологии, социологии организации и управле-

ния, социальной инженерии и т.д.), которые обога-

щают и взаимно дополняют видение на данный вид ак-

тивности; 

– деструктивное поведение – динамичная, а не ста-

тичная социальная категория, которая со временем 

приобретает новые черты, в перспективе идентичные 

деструктивные приемы могут применяться в политиче-

ских практиках, конфликтах, например, в качестве де-

монстрации намерений и ресурсов;  

– для изучения деструктивного поведения приори-

тетную роль играет адаптивная парадигма (автор – 

доктор социологических наук, профессор Л.Л. Шпак), 

согласно которой в процессе социализации адаптация 

выполняет вспомогательную субсидиарно-вспомога-

тельную роль. В таком понимании исследователю 

стоит обращать внимание на меру и нормативы адап-

тации, которые социально институционализированы, 

но при этом личностно ориентированы; 

– для изучения деструктивного поведения особую 

исследовательскую ценность представляет анализ под-

ходов, задающих методологическую ориентацию на 

объект изучения, который находится в фокусе внима-

ния. Такое многоаспектное понимание позволяет ис-

следователю осуществлять необходимый переход от 

концептуально-теоретического уровня к процессу-

ально-деятельностному и является праксиологически 

востребованным со стороны научного сообщества, а 

также акторов социальной активности. 

Категориально-понятийные и методологические 

основания изучения деструктивного поведения в рам-

ках социального и политического взаимодействия в 

обществе получили свое развитие еще на заре форми-

рования отечественной социологической науки. Од-

нако несмотря на разновекторность подходов при рас-

смотрении деструктивного поведения, среди отече-

ственных социологических исследований одновре-

менно соприсутствуют теоретический анализ и эмпи-

рическое обоснование тех социальных практик, кото-

рые нарушают привычный ход вещей и сложившиеся 

моральные и правовые нормы.  

Исследовательская рамка 

 

Среди ключевых исследовательских подходов, в 

рамках которых отечественные социологи анализи-

руют различные основания деструктивного поведения, 

стоит отметить следующие: социобиологический 

(В.М. Бехтерев, П.А. Сорокин), социально-территори-

альный (Д.А. Дриль), социоэнергетический (Е.В. Де 

Роберти), ценностно-демократический/«властный» 

(М.М. Ковалевский, П.Б. Струве), организационно-

управленческий (А.А. Богданов, Н.А. Витке, А.К. Га-

стев), социокультурный (Л.Н. Коган), полипарадигмаль-

ный подход формирования общества риска, «нормальной 

аномии» (О.Н. Яницкий, В.И. Зубков, С.А. Кравченко), а 

также подход, описывающий общества, переживающие 

постглобальное развитие в условиях новой социальной 

реальности, кентавризм социальных и политических 

отношений, прекариат (Ж.Т. Тощенко, Г.Е. Зборов-

ский), последствия деструктивности в продолжитель-

ном воздействии способны трансформировать полити-

ческое сознание и поведение граждан. Развитием новой 

плоскости исследования социально-политических осно-

ваний деструктивного поведения выступает дигитализа-

ция данных отношений и возможность использования 

цифровой, виртуальной среды со множеством ме-

таструктур и медиаторов непрерывной коммуникации.  

 

Результаты исследования и обсуждение 

 

Признаки деструктивного поведения, которые со-

временные исследователи рассматривают в качестве 

инвариантных, претерпевали значительные измене-

ния: диапазон от рефлекторно обусловленного до уни-

кальных именованных сущностей (в современных 

цифровых исследованиях), одновременно социально 

ожидаемого поведения требует учета кумулятивных 

показателей для всестороннего изучения. С точки зре-

ния исторической ретроспективы справедливо перво-

начально рассмотреть социобиологический подход, 

так как именно в нем социологизируется органическое 

и психологическое понимание социальных действий. 

Социобиологический подход акцентирует внимание 

на рефлекторном поведении личности, реализации бы-

тийных и дефицитарных потребностей в процессе жизне-

деятельности. Согласно данной точки зрения, особую 

важность представляют психологические особенности 

личности, способность реагировать на нестандартные си-

туации, проявление эгоистических/альтруистических 

стремлений, а также внешние стимулы, которые влияют 

на проявление деструктивных действий. Так, В.М. Бехте-

рев отмечает, что «все внешние раздражители, особенно 

более резкие и длительные», не остаются без поведенче-

ских проявлений, которые могут быть в том числе пато-

логическими для самой личности (аутодеструктивной 

направленности), так и внешне фиксируемыми и наруша-

ющей принятый/устоявшийся социальный порядок. Уче-

ный приводит достаточно иллюстративный пример аль-

труистического поведения в формате героизма в период 

военных конфликтов, когда структурная упорядочен-

ность системы и последовательность ожидаемых дей-

ствий представляет собой ожидаемые и управленчески 
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контролируемые варианты решений, но личная инициа-

тива «жертвенности» замещает формальную догматич-

ность и псевдопрогностичность [8]. Также Владимир Ми-

хайлович отмечает «иллюзорное восприятие действи-

тельности», которое контрастирует с объективным пред-

ставлением реальности и отражается в «нарушении впе-

чатлений». Он называет такое основание «психопатологи-

ческие иллюзии», возникающие как ответная реакция на 

подавление или возбуждение определенных состояний. 

Данное основание отражает современную особенность 

«виртуализации» сознания и деятельности личности, когда 

происходит замещение реально значимой деятельности 

личности как носителя определенного статусно-ролевого 

набора, но целенаправленно игнорируется/упускаются те 

функции, которые она должна выполнять. 

Условия жизни и качество потребления непосред-

ственным образом влияют на деструктивную актив-

ность. В работе «Голод» (1922 г.) П.А. Сорокин с точки 

зрения междисциплинарного подхода и соединения 

психологических особенностей развития личности, со-

циальных условий жизнедеятельности и биологиче-

ского обоснования определенных состояний орга-

низма описывает зависимость между стремлениями, 

желаниями и другими волевыми процессами человека 

и его способностью к реализации социально запрещен-

ных актов. Так, в период социальных и политических 

потрясений при длительном ограничении потребления 

пищи личность становится похожей на «осколки раз-

битой мозаичной картины», организм становится «рас-

строенным», а доминирующей формой поведения – 

«безвольная апатия» и «тупое равнодушие» [9. С. 100]. 

В современных исследованиях в социобиологиче-

ском подходе акцентируется внимание на роли и 

назначении информационно-коммуникационных тех-

нологий, так как изменяется не только окружающая 

среда, которая формирует и корректирует определен-

ные запросы и стремления личности, но и информаци-

онная, которая непосредственным образом влияет на 

здоровье и развитие человека [10]. Поднимаются такие 

вопросы, как возможность решительного изменения 

продолжительности жизни человека, идеи трансгума-

низма, квотирование деторождения. Исследователь-

ский переход от описания и объяснения поведения 

личности возможен в определенных социальных и по-

литических условиях к проектированию свойств чело-

века. Получает развитие такое новое направление, как 

биоэтика, которая будет оказывать непосредственное 

влияние на перспективы поддержания и развития здо-

ровья человека.  

В качестве примера можно привести ухудшение 

состояния окружающей среды «первого мира», объ-

ясняемое в целом неумелым управлением корпора-

циями и государством. В свою очередь возникает 

«очевидная необходимость практических про-

тестных действий против властвующих элит» [11. 

С. 79]. При этом высокий мобилизационный потен-

циал «идеи» обусловливается участием широких 

слоев населения в политической актуализации эко-

логической идеологии. 

Социально-территориальный подход раскрыва-

ется в начале XX в. в работах Д.А. Дриля. Он отмечает, 

что особое влияние на деструктивное поведение ока-

зывает социальное и жизненное пространство лично-

сти с акцентом на инфраструктурные особенности, в 

том числе для развития социокультурного потенциала. 

Д.А. Дриль одним из первых обратил внимание на вли-

яние жилищных проблем, «дурной постройки» на жиз-

недеятельность личности [12]. Участвуя в медико-со-

циологических обследованиях в начале 1900-х гг. со-

циолог приходит к выводу «как не надо строить дома 

для людей»: скученность домов, отсутствие ремонта, 

недоступность объектов социальной инфраструктуры 

для социокультурного развития личности (образова-

тельных учреждений, библиотек и т.п.) способствуют 

«вырождению и деградации подрастающих и взрослых 

поколений». Разработанный социоинженерный проект 

«Гаванский городок» стал результатом социологиче-

ского видения на решение вопросов, в том числе де-

структивного поведения [13]. В современных социоло-

гических исследованиях акцентируется внимание на за-

висимости безопасности места жительства и самочув-

ствия населения. Это отражается, например, в концеп-

ции «разбитых окон», сущность которой заключается в 

том, что визуальное нарушение воспринимаемых мар-

керов безопасности (как личной, так и общественной) 

влечет нарастание деструктивных проявлений. При 

этом деструкции могут проявляться в физическом плане 

и в социальном (в девиантном или деструктивном пове-

дении) [14]. Анализируя нарушения привычного вос-

приятия территории как места жительства, ученые отме-

чают сосуществование двух уровней угроз:  

1) уровень личной физической безопасности, кото-

рую нарушают обобщенные «посторонние» (напри-

мер, посетители развлекательных учреждений, любо-

пытные туристы, гости городов и пр.);  

2) психологический дискомфорт, основными аген-

тами которого выступают непосредственно предпри-

ниматели, которые, не согласовывая с местными сооб-

ществами собственные инициативы, развивают «точки 

притяжения» для посторонних, при этом не стремятся 

сохранить накопленный потенциал территории, а де-

монстрируют пользовательские практики, разру-

шая/корректируя социальное и жизненное простран-

ство населения определенных микрорайонов.  

Также в рамках социально-территориального под-

хода рассматривают климатические риски, которые 

оказывают влияние на «позитивные векторы и целевые 

установки демографической политики» [15]. Совре-

менная новая социальная реальность транслирует но-

вые пространственно-территориальные риски, кото-

рые политически обусловлены и сложно поддаются 

корректировке. Климатические риски способствуют 

проявлению такого поведения, которое является отра-

жением борьбы за существование, выживаемости со-

циальных общностей, личности/групп.  

Социоэнергетический подход. Е.В. Де Роберти 

синтезирует биосоциальную теорию, теорию психиче-

ского взаимодействия, а также гносеологическую тео-

рию. Социальность синтезирует на основе знания раз-

личных видов мировой энергии. Основная задача со-

циальных объединений (территориальных сообществ, 

политических и других общественных объединений) – 
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противодействие с рассеянием энергии, которая прояв-

ляется в виде политических конфликтов, антагониз-

мов, монополизма и т.п. Е.В. Де Роберти, продолжая 

идею Э. Дюркгейма, говорил о согласованности и со-

лидарности, которая выражается в энергетическом по-

тенциале конструктивных преобразований. Напротив, 

когда координация энергии отсутствует или она 

крайне слаба, расширяются возможности деструктив-

ных проявлений, появляется дозволенность запрещен-

ных действий [16]. В настоящее время с точки зрения 

социоэнергетического подхода акценты расставлены 

следующим образом:  

– в социальной системе все процессы структурно 

подобны, т.е. гомоморфны, т.е. применительно к опре-

деленной территории есть точки, которые энергетиче-

ски и информационно активны. Например, государ-

ство как политический институт представляет собой 

социоэнергетическое образование, политический кон-

фликт – социоэнергетическое «короткое замыкание», 

сопровождающееся высоким социоэнергетическим 

напряжением, социоэнергоресурсы – это валовый 

национальный продукт и т.д.  

– социальное и политическое развитие предпола-

гает естественное и искусственно организованное рас-

сеивание энергии, которое институционально регули-

руемо. Социальные институты и организации целена-

правленно (но сегментировано) поддерживают опреде-

ленный баланс интересов и социальный порядок. Но 

одновременно данные субъекты находятся в конку-

рентной среде, в которой происходит перераспределе-

ние энергии [17].  

Ценностно-демократический/«властный» подход 
рассматривается с точки зрения особенностей политиче-

ской системы и доступности таких ценностей как свобода 

и проявление гражданской активности. М.М. Ковалев-

ский разработал практические рекомендации по органи-

зации ценностно-демократических основ для развития 

государства, права и личности [18. С. 364]. В частности, 

признавая первостепенность институциональной под-

держки демократии, он утверждал о научно обоснован-

ной гражданской активности, особенно молодых людей. 

«Ковалевского никогда не покидало чувство живой и 

многообразной действительности, и, формулируя общие 

законы эволюции, он считается с возможностью частных 

отклонений и индивидуальных особенностей» [19. 

С. 177]. Автор отмечал, что «излишняя пылкость дей-

ствий и быстрота решений» среди молодежи часто ирра-

циональны по своему содержанию, что противоречит 

должному ходу социального и политического развития. 

В то время как научное социологическое и правовое зна-

ние позволяет оценивать текущую ситуацию, понимать 

возможные варианты преобразований с учетом историче-

ской ретроспективы. Полярность оценок отклонений 

того времени часто обусловливалась расположением со-

циальных акторов на государственном либо гражданском 

поле организации политических интересов, казавшихся 

деструктивными по мнению представителей указанных 

сторон. «Он высказывался против всякой организации 

искусственной и теоретической, парализующей свободу 

самоопределения личности» [20. С. 319]. 

С точки зрения социального меньшинства и боль-

шинства предлагает рассматривать проблемы деструк-

тивности П.Б. Струве [21]. В работе «Общественная 

реакция» или борьба с реакцией? Призыв к покаянию 

или призыв к собиранию сил?» (1909 г.) автор утвер-

ждал, что распространенные и транслируемые полити-

ческие ценности нередко «увековечивает верхогляд-

ство, поверхностную, да позволено будет сказать, чисто 

полицейскую точку зрения на идеи», которые касаются 

социального и политического развития. Происходит 

опривычивание того порядка, который сложился в об-

ществе, несмотря на то, что он может иметь деструктив-

ные проявления. Как результат – населением принятые 

«политические аттестации» большинства подпадают 

под категорию императива, в то время как «смелые и не-

зависимые люди» (которые представляю меньшин-

ство) – под подозрение, и их инициативы рассматрива-

ются как угрожающие и свергающие принятые мораль-

ные и правовые нормы. С точки зрения ретроспектив-

ного анализа значимой является работа представителя 

государственной школы в социологии Б.Н. Чичерина 

«Что такое охранительные начала?» [22]. Так, либера-

лизм, который по своему содержанию предоставляет 

определенные свободы для личности, может быть раз-

новекторным: уличным, оппозиционным, охранитель-

ным. Содержательно деструктивное поведение наиболее 

ярко представлено в уличном либерализме, когда лич-

ность и социальные группы проявляют гражданский ак-

тивизм на основании несогласия с существующим соци-

альным и политическим порядком. Однако данная соци-

альная позиция остается на уровне примитивного непри-

ятия и сопровождается разрушительным поведением, ко-

торое характеризуется иррациональностью и стихийно-

стью, получая определенное развитие в наши дни.  

Организационно-управленческий подход, не-

смотря на свою очевидную специализацию изучения 

управленческих процессов, характеризуется сочета-

нием сложных, подчас противоречивых организацион-

ных процессов, тектологии труда, в результате кото-

рых деструктивность формализуется в ряде организа-

ционных и управленческих практик, получает фикса-

цию в элементах некоторых организационных струк-

тур, процессах формирования, развития и упадка соци-

альных организации (наиболее известные исследова-

тели: А.А. Богданов, Н.А. Витке, А.К. Гастев и ряд 

других авторов периода научной организации труда – 

предложение изучения конструктивных организацион-

ных приемов и форма в противовес деструктивным 

проявлениям, а также научное планирование повсе-

дневной жизни). Исследователи-практики предлагали 

смелые и неординарные решения противодействия де-

структивным проявлениям и безволию значительной 

части советского общества, включая молодежь. 

А.К. Гастев предлагал сделать волю автоматически 

действующей. Развить в своей психике максимум ав-

томатизма, соединенного с волей и выдержкой, это 

значит быть закаленным против всяких паник, против 

этой эпидемической трусости, которая характерна для 

некультурного человека. Молодые люди, вам нужна 

воля, отвага и выдержка [23]. Приветствовались следу-
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ющие конструктивные приемы: пооперационное раз-

деление, контроль времени (рабочего и общего), фик-

сация событий и перспективного планирования, соче-

тание различных форм мобильности и др.  

А.А. Богданов в своей работе «Тектология» предла-

гал рассматривать три диспозиции соотношения 

между активностями и сопротивлениями взаимодей-

ствующих в организуемом пространстве деятельности: 

1) когда «активность одного и другого соединяются» 

(конструктивные тектологические границы возникаю-

щие между работниками организации); 2) «активность 

одного является всецело сопротивлениями для дру-

гого» (пограничные объекты организационной си-

стемы); 3) когда «активность частично является ча-

стичным взаимным сопротивлением» (основания для 

пограничных конфликтов и проявлении неуправляе-

мой, в силу своей неочевидной природы деструктивно-

сти) [24]. Данный подход получает дальнейшее разви-

тие в рамках современных отраслевых направлений 

российской социологии управления, социологии орга-

низаций и социальной инженерии, социально-интегра-

тивной, управленческой и воспитательной функции 

организационного воздействия (Н.И. Лапин, В.В. Щер-

бина). Описание деструктивного поведения в органи-

зационной, управляемой среде является самостоятель-

ной исследовательской проблематикой, которая затра-

гивает социальные и политические основания, форми-

руемые непосредственного работниками, организаци-

онной средой, обстоятельствами повседневной дея-

тельности (профессиональной, бытовой и пр.) или 

внешним окружением. 

Социокультурный подход. Если рассматривать в 

качестве ключевого субъекта деструктивного поведе-

ния личность как носителя определенных ценностей и 

ценностных ориентаций, то актуализируется ее пред-

ставления о «добре» и «зле» и возможности совершать 

такие поступки, которые потом будут отражаться на 

Других. В понимании данных ценностей значимой яв-

ляется концепция Л.Н. Когана, которая изложена в ра-

боте «Зло» (1992 г.). К ключевым особенностям прояв-

ления добра/зла по мнению автора можно отнести: 

– оппозиция добро и зло проявляется в социальном 

взаимодействии, если говорить о практиках социаль-

ного отчуждения или социальной изоляции, то человек 

«не сможет быть ни добрым, ни злым» [25. С. 11]; 

– «добро» или «зло» – это линия, которая отражает 

направленность поведения личности, т.е. можно гово-

рить о трансляции данной ценности в различные 

сферы жизни общества; 

– зло должно быть санкционированно [25. С. 12]; 

– при изучении добра/зла важно обращать внима-

ние на мотив, так как существует «безмотивное зло», 

которое может наносить вред самому носителю зла; 

– «субъективность добра», оно всегда имеет носи-

теля, а зло может быть безличным, которое происходит 

из-за определенных нестандартных ситуаций (бед-

ствий, катастроф и т.д.); 

– среда не должна определять выбор человека 

между добром и злом, так как «на человеке нельзя иг-

рать как на флейте». Л.Н. Коган отмечает порок нашей 

системы воспитания, когда за деструктивные действия 

учащегося, рабочего, прежде всего, отвечали препода-

ватели, наставники, активисты общественных органи-

заций, так как именно они не смогли выстроить «пра-

вильную работу с ним»; 

– в обществе наблюдается среди различных воз-

растных групп, в том числе и молодежи, такое соци-

альное зло, как «возможность действовать вполсилы», 

когда реальный результат явно отличается от того, что 

могло бы быть реализовано, если бы человек действо-

вал в полную силу; 

– «атмосфера равнодушия», которая тоже является 

социальным злом. И это влияет на то, что, в частности, 

у молодых людей, с одной стороны, проявляется ци-

низм, перманентная готовность к стрессам, а с другой 

стороны – равнодушие. У равнодушия могут быть раз-

личные лики: конформизм, имитация сочувствия, тру-

сость, страх, «не от мира сего», посредственность, 

непрофессионализм и др. 

Современные исследователи, опираясь на класси-

ческие наработки по деструктивному поведению, де-

лают вывод о влиянии социокультурных условий на 

формирование и распространение такой активности в 

условиях неопределенности, «разорванности» и моза-

ичности социальных взаимодействий. Происходит 

рассогласование культурных, социальных и политиче-

ских оснований, которые влияют на деструктивное по-

ведение. Данная особенность сопровождается «дис-

функцией макроинститутов; деформацией механизма 

нормативной регуляции; переосмыслением норматив-

ных образцов в социальной реальности; наделением их 

новым, отклоняющимся значением». Как результат, 

появляются гибридные формы регуляции социальных 

взаимодействий, когда «нормативные образцы сосед-

ствуют с образцами девиантного поведения в социаль-

ной реальности» [26]. 

Подход, описывающий риски социальных отно-

шений и диспозиции общественных сил. «Образова-

ние замкнутой на себя общности, изолированной по-

средством языка, традиции и проч., предусматривает не-

которую существующую, нелегитимную с точки зрения 

власти тайну». К примеру, Э. Канетти полагал, что че-

ловек, который говорит на чужом языке, носит «акусти-

ческую маску» [27]. Эта маска скрывает за собой опре-

деленную угрозу, человек, носящий маску, изначально 

враждебен (актуальный формат современного общества 

постковида и специальных вооруженных действий). 

«Неизвестно», «непонятно» предполагает тайну, а она в 

свою очередь есть элемент власти, или угроза для вла-

сти. Задача – превратить тайну «чужого» в «другого», 

однако «такого же»; как омассовленные абстрактные 

индивиды [28. С. 409]. В условиях постглобальных со-

циально-территориальных трансформаций на государ-

ственном уровне и в рамках поселенческих жизненных 

практик формируются угрозы социальной и политиче-

ской деструктивности возвратного типа (омологация 

фашизма и национализма на нынешней территории 

Украины, претензии перекраивания территорий в Ев-

ропе и пр.). В российской действительности также фор-

мируются новые адаптивные меры по восстановлению 

гражданской идентичности (процесса сложного и дли-

тельного в своей качественной реализации). Примером 
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может служить оптимизация права закрепления граж-

данства в результате выбора гражданства Российской 

Федерации  при изменении российской государствен-

ной границы (оптация), отраженная в новом Федераль-

ном законе 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации». Глобальное информационное об-

щество создает единый доступ к благам цивилизации, 

«для одних – только в принципе, а других делает ее но-

сителями и хозяевами», причем каждая из этих критиче-

ских сущностей способна оказывать различное воздей-

ствие на богатых и бедных. «Четвертая» научно-техни-

ческая революция (НТР-4), вводимая О.Н. Яницким, 

подразумевает создание всё новых «умных машин», вы-

тесняющих старших членов семьи с рынка труда и во-

обще из этой новой, быстро меняющейся жизни 

[29. С. 15].  

Полипарадигмальный подход формирования об-

щества риска, «нормальной аномии». В современном 

социологическом знании обновляется понимание клас-

сически определенных и научно обоснованных поня-

тий. Так, аномия, которая ранее рассматривалась как об-

щественное состояние, в котором старые нормы не дей-

ствуют, а новые либо не приняты/не принимаются боль-

шей частью общества (по Э. Дюркгейму), теперь наде-

ляется чертами парадоксального сосуществования рис-

ков традиционного и нового порядка, что влияет на фор-

мирование «аномичной парадоксальной реальности». 

Такой процесс является вполне закономерным и связан 

с инновационной деятельностью человека, невозможно-

стью всестороннего контроля за искусственной («взаи-

модействие со сложными техническими и технологиче-

скими системами») и естественной социальной средой, 

которые инсценируют новые угрозы для личностного и 

общественного развития [30]. Деструктивность в обще-

стве риска представляет собой маятник обязательных 

переходных состояний социальных и политических от-

ношений с учетом постоянно измеряемых параметров 

рисков. В современном медийном пространстве суще-

ственно не само событие, значимость и тональность со-

бытию придают «жертвы», их число, трагичность их 

смерти, возможность демонстрировать виктимность на 

общество в целом или определенные категории с быст-

ротой, позволяющей пользователю проверить новые 

электронные сообщения или доступные мессенджеры). 

Последствия подобной деструктивной бомбардировки, 

на наш взгляд, еще необходимо исследовать и, веро-

ятно, канализировать информацией и собственно дис-

курсом иного рода и, вероятно, характера воздействия и 

восприятия гражданами (пользователями). Деструктив-

ность в критических значениях способна проявляться в 

различных проявлениях: суицидальных намерениях, са-

моповреждающих действиях, применении средств из-

менения сознания, пищевом поведении, сексуальной 

распущенности и других видах аутодеструктивного по-

ведения. 

Кентавризм социальных и политических отно-

шений и прекарность современного общества. Со-

временным российским социологом Ж.Т. Тощенко 

было предложено двойственное по своей сути социаль-

ное явление, осознание воображаемого объединяется в 

специально создаваемом образе совмещающим несов-

местимые черты и признаки. Кентавр – воплощенная 

несовместимость разных оснований, взаимоисключа-

ющих друг друга, но в то же время преодоленная, что 

предполагает сочетание несочетаемого. Среди обще-

ственных парадоксов предлагается отмечать: странное 

расхождение с принятым мнением или высказыва-

нием, противоречащее здравому смыслу явление кажу-

щееся невероятным (либо трактуемое в подобном 

ключе; процесс, по итогам реализации которого полу-

чается совершенно иной результат) [31. С. 9]. При этом 

отмечается, что в современных условиях обществен-

ного развития «парадоксальность» формирования, раз-

вития и восприятия социальных и политических отно-

шений растет и усложняется, так как мир требует ак-

тивного включения людей в заведомо стрессовые усло-

вия, критические структуры, усложненные системы 

коммуникации и т.п.  

Еще одной стороной формирования деструктивных 

оснований выступает прекарность культивируемая со-

временным обществом реактивных отношений. Прека-

риат – особый формирующийся класс, демонстрирую-

щий успешность и профессионализм наряду с быстрым 

ростом нестабильного социального положения с не-

определенной, флексибильной (гибкой) степенью заня-

тости, с неустойчивыми формами распределения приба-

вочного продукта и произвольной оплатой труда. Пре-

карии «полностью или частично лишены доступа к со-

циально-правовым гарантиям и к средствам социальной 

защиты и, как следствие, не видят удовлетворяющих их 

перспектив своей гражданской (публичной) и личной 

(приватной) жизни» [32. С. 60]. Перечисленные выше 

деструктивные для развития «новых профессионалов» 

признаки способны оказывать на них свое динамиче-

ское воздействие в повседневных жизненных практиках 

«24/7». Исследователи полагают, что к категории прека-

риата относится значительная часть трудоспособного 

населения современной России, трудозанятого на не-

формальной работе, т.е. без заключения трудовых отно-

шений с работодателями. По оценкам экспертов, эта со-

циальная группа в России может насчитывать около 

20% [33] (в исследовании Ж.Т. Тощенко и его коллег 

указывается 14,5%). Среди оснований развития деструк-

тивных отношений в среде фрилансеров отмечается не-

развитая система правового регулирования дистанцион-

ных трудовых отношений, «плавающий» нестабильный 

доход, отсутствие непосредственной социальной вклю-

ченности и, соответственно, гарантий и льгот, рост кон-

курентной среды и тревожности, сетевой карьерный 

рост и пр. Описываемая ситуация передает реалии со-

временной России в условиях общества риска, санкций 

и прочих ограничительных мер, постковидной транс-

формации, ведения специальной военной операции, в 

условиях новой социальной реальности (по Г.Е. Зборов-

скому) и др. Существует и менее радужная перспектива 

цифровизации прекариата в системы программных се-

тевых сообществ с дальнейшей депрофессионализацией 

и развитием эффекта дополнительности, т.е. по сути 

«цифрового прекариата» в условиях «когнитивного ка-

питализма» (по Я. Бутан), предусматривающего появле-
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ния новых «лишних людей» (т.е. практически деструк-

тивность закладывается в матрицу социально-экономи-

ческих и политических отношений современного обще-

ства). 

Обобщенное описание, представленных социоло-

гических подходов, рассматривающих в своей основе 

признаки деструктивного поведения, демонстри-

рует рис. 1.

 

 
 

Рис. 1. Социологические подходы понимания деструктивности (на основании концепций российских авторов) 

 

Суммируя векторы оснований и принципов деструк-

тивности, напрашивается описание еще одного исследо-

вательского поворота, касающегося области виртуаль-

ных социальных и политических коммуникаций. Иссле-

дование «цифровой деструктивности» требует трансфор-

мации не только поля и инструментов измерения, а также 

формирования новых поисковых и аналитических рит-

мов, но также видоизменяет (качественно дополняя и 

наращивая) методологию социологических исследова-

ний. В 2020 г. 67% населения мира (5,19 млрд чел.) стали 

пользователями социальных сетей, используя взаимосвя-

занные устройства, что облегчает социальную коммуни-

кацию, одновременно синхронизируя ее. Но это свиде-

тельствует о новом характере взаимодействий и росте мо-

бильности, которые меняют повседневную реальность, 

«оцифровывая ее», что влечет новые риски для проявле-

ния деструктивного поведения. По данным Следствен-

ного комитета России (СКР), с начала 1990-х гг. число 

подростков, совершивших суицид, удвоилось. На 100 

тыс. молодых людей в возрасте 15–19 лет приходится по-

чти 20 случаев суицида, что превышает мировой показа-

тель в 2,7 раза. Для профилактики данного опасного де-

структивного поведения в 2018 г. Президент России 

В.В. Путин подписал закон о внесудебной блокировке 

сайтов и других интернет-ресурсов, опасных для жизни и 

здоровья молодых людей. Однако с начала 2020 г. со-

трудниками СКР был выявлен 41 601 возможный участ-

ник «групп смерти» [34]. Полагаем более пристальное и 

развернутое рассмотрение нового поля социальных и по-

литических взаимодействий акторов с использованием 
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инструментов data-mining, что является необходимым 

продолжением и темой последующей научной работы.  

В результате обобщения описываемых подходов и 

концепций мы предлагаем следующие комплексные 

социальные и политические маркеры – показатели 

деструктивного поведения субъектов (акторов), вы-

текающие из содержания рассматриваемых социологи-

ческих теорий: 

1. Доминирующие формы социального взаимо-

действия «расколдовывания мира», которые необхо-

димо рассматривать с точки зрения социальной па-

мяти о тех или иных деструктивных проявлениях, 

являющихся цикличными и возобновляемыми с 

точки зрения гражданского и социального активизма 

(например, идейная «пустота» уличного либера-

лизма, которая не несет конструктивной составляю-

щей и является проявлением поверхностного несо-

гласия с определенным социальным и политическим 

порядком). 

2. Устойчивый гражданский (общественный) инте-

рес к резонансным социально-политическим событиям 

(собраниям, публичным акциям, манифестациям и т.п.). 

3. Целеустремленность деструктивности («абсо-

лютное ничто немыслимо»), которая проявляется в 

возможности реализации актуальных потребностей, 

которые не достигаются либо их удовлетворение обу-

словлено социальной дифференциацией и социальным 

статусом личности. В данном аспекте следует упомя-

нуть точку зрения В.М. Бехтерева, что если человек не 

может реализовать потребность в пище и безопасно-

сти, он не будет строить/проектировать определенные 

сложные модели изменений, так как его сознание и по-

ведение будут сконцентрированы на других терми-

нальных аспектах жизнедеятельности. В прогнозах 

развития предлагается переход от мира постиндустри-

ального умиротворенного существования [35. С. 81] к 

постглобальному миру динамической неопределенно-

сти (мир – «BANI», 2016), когда технологии развива-

ются быстрее, чем происходит последовательная 

смена одного поколения (угроза кумулятивной де-

структивности). 

4. Непредсказуемость (неочевидность проявле-

ния и последствий деструктивности). Ошибочна 

точка зрения, что деструктивность – удел социаль-

ных меньшинств и неблагополучных социальных 

групп и может быть инициирована теми социаль-

ными группами, которые находятся на вершине со-

циальной иерархии. Практики социально-политиче-

ской мобилизации в условиях пандемии COVID-19 и 

санкционных последствий показали вероятностный 

характер региональных сетевых повесток, способ-

ных динамично формировать мейнстрим и событий-

ное разнообразие коммуникативных повесток и в то 

же время способных быстро локализоваться в реги-

ональных, местных сообществах. 

5. Отрицательный энергетизм данного соци-

ального явления, который проявляется в разруши-

тельном социальном потенциале и может основы-

ваться на псевдоконструктивных идеях, «верхо-

глядстве». 

6. Шкалирование деструктивности (возможность 

представления потенциалов проявления деструктивного 

поведения) по территории, масштабам, субъектам. 

7. Разрушающий потенциал (сохраняется вектор 

цивилизации – как деструкции) [36. С. 10]. 

8. Накопительный кумулятивный эффект де-

структивной активности (деструктивность наследу-

ется социальной памятью и накапливается в оценках 

и повседневных проявлениях). 

9. Стремление к власти (данный аспект семанти-

чески не является заведомо деструктивным, однако 

возможность формирования и принятия политиче-

ских решений, доступ и возможность распределения 

ресурсов являются привлекательным основанием для 

«быстрых эффективных практик» взамен легитим-

ных и взвешенных решений). 

10. Направленность на самоопределение (бинарная 

структура развития человека: творчество или путь 

деструкции) [37. С. 335]. 

11. Врожденная деструктивность, когда происхо-

дит опривычивание такого поведения, невозможности 

выстраивания другой социализационной траектории 

вследствие территориальной специфики, социокуль-

турного потенциала местных сообществ. Также отме-

чается исследовательский поворот в направлении из-

мерения неординарных качеств конструктивной актив-

ности (пресыщение «положительным») – творчество 

как нейтральная девиация [38]. 

Прогностическая исследовательская перспектива 

социально-политических оснований деструктивного 

поведения различных категорий граждан, обращает 

внимание исследователей на перечисленные выше 

признаки, сопровождающие формировании и реализа-

цию деструктивного содержания социальных и поли-

тических отношений. 

 

Заключение 

 

Проведенный анализ исследования социально-

политических оснований деструктивного поведения 

в проекции развития российских социологических 

подходов позволяет оценить насыщенную перспек-

тиву научных подходов, использующих основания 

подобного общественного поведения.  

Социобиологический подход в исследовании де-

структивных проявлений делает акцент на изучении 

рефлекторно повторяющихся поведенческих иници-

атив. В результате для исследователей отдельную 

значимость приобретают психологические характе-

ристики личности, поведенческая адаптивность, воз-

действие медиаторов, демонстрация индивиду-

ально-личностных устремлений (эгоизм, альтруизм, 

лабильность и пр.). Существенными, по мнению ис-

следователей, являются внешние стимулы, влияю-

щие на проявление деструктивных действий, «ини-

циатива жертвенности», «иллюзорное восприятие 

действительности», «нарушение впечатлений» и пр. 

Социально-территориальный подход акцентирует 

внимание на месте жительства, обустроенности, су-

ществовании и доступности социальных сервисов, 
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которые содействуют развитию личности и «выстра-

ивают» конструктивную активность. В категориях 

социоэнергетического подхода постулируется глав-

ная установка на сохранение рассеяния энергии, ко-

торая проявляется в многообразии комплексных со-

стояний. В свою очередь согласованность и солидар-

ность энергетических потенциалов повышают кон-

структивный общественный потенциал, в то время 

как слабость энергии координации может увеличи-

вать деструктивные проявления, расширяя дозво-

ленность ранее запрещенных социальных и полити-

ческих действий. Ценностно-демократический/ 

«властный» подход, характеризующий особенности 

организации политической системы, а также воз-

можность и доступность таких ценностей, как сво-

бода, гражданственность (проявление гражданской 

активности), демонстрируют пробелы мобилизаци-

онного потенциала политических проектов. Органи-

зационно-управленческий подход затрагивает соци-

альные и политические основания, формируемые 

непосредственного функционерами и управленцами 

социальных организаций, с учетом обстоятельств 

повседневной жизни и внешнего окружения (дефор-

мация организационного развития). Социокультур-

ный подход базируется в общем плане на бинарной 

оппозиции «добра» и «зла», очевидной по определе-

нию схеме отношений, но одновременно сложной по 

содержанию и особенностям реализации, полипара-

дигмальном подходе формирования общества риска, 

«нормальной аномии». Заявленные подходы, равно как 

и маркеры, позволяют формировать и описывать прак-

тические деструктивные основания в числе множе-

ственного восприятия реальности, расхождения с об-

щепринятым мнением, нередко неочевидные или даже 

противоречащие здравому смыслу и ожидаемому ре-

зультату. В частности, новые формы социального 

класса «успешных лишенцев», имеющих в своем сим-

волическом багаже высокие профессиональные и ста-

тусные характеристики, совмещают их с угрозой мате-

риальной нищеты и рисками развития.  

В практическом плане авторы статьи планируют по-

строение модели деструктивной комбинаторики соци-

ально-политического взаимодействия региональных 

пользовательских сообществ, включая молодежные плат-

формы, в рамках партнерства в ассоциации «Универси-

тетский консорциум исследователей больших данных» 

(г. Томск) [39]. Предусматривается построение аналитики 

деструктивных проявлений конкретных именованных 

сущностей региональных сетевых сообществ посред-

ством возможностей data-mining. Предлагаемая выше 

комбинаторика социальных и политических маркеров бу-

дет положена в методологические основания модели сете-

вой деструктивной мобилизации пользовательских сооб-

ществ. В частности, выделение доминирующих форм со-

циального взаимодействия пользователей сообществ, 

«коммуникативная устойчивость» и пользовательская за-

цикленность, обзор деструктивных типологий и мн. др.  

Актуальные тенденции изучения деструктивного 

поведения активизируют исследователей аккумулиро-

вать существующие подходы, позволяющие его рас-

сматривать как многоаспектное биполярное явление, 

которое может быть одновременно социально обуслов-

ленным и являться отражением личностного выбора. 

Диапазон представленных маркеров позволяет анализи-

ровать объект изучения не в разрезе общих представле-

ний, а акцентировать внимание на социальной диффе-

ренциации тех социальных ситуаций, которые задают 

тональность, «свою» природу деструкции, что заклады-

вает теоретическую основу для дальнейших исследова-

ний деструктивного поведения, которые будут характе-

ризоваться инструментальной значимостью и практиче-

ским эффектом. 
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Успешно завершив две русско-иранские войны 
(1804–1813, 1826–1828) и русско-турецкую войну 
(1828–1829), Россия окончательно укрепилась на Юж-
ном Кавказе. С завоеванием Южного Кавказа россий-
ское правительство стало всячески поощрять переселе-
ние христиан на вновь завоеванные «российские» 
земли. Переселенческая политика России реализовы-
валась согласно специальным статьям Туркманчай-
ского (1828) и Адрианопольского (1829) договоров.  

Подавляющую часть переселенцев на Южный Кав-
каз составляли армяне, с помощью которых Россия 
намеревалась создать в первую очередь надежную этно-
конфессиональную опору в пограничных с Османской 
Турцией и Каджарским Ираном территориях [1. Л. 21]. 
Особое место занимала XV статья Туркманчайского до-
говора, по условиям которого государство Каджаров 
обязывалось не препятствовать переселению тех своих 
подданных, которые пожелают этого, и предоставить 
им годичный срок для свободного перехода, вывоза и 
продажи движимого имущества [2. С. 320]. «Его высо-
чество Шах дарует всеобщее прощение всему населе-
нию области, называемой Азербайджан. Кроме того, 
начиная с этого дня, в течение одного года они имеют 
право вместе со своей семьёй переходить из Ирана в 
Россию без каких-либо препятствий со стороны мест-
ных начальников и чиновников, а также продавать дви-
жимый товар, не облагаясь никакими таможенными по-
шлинами и налогами. Что касается недвижимого иму-
щества, то для его продажи или какого-то доброволь-
ного решения о нём определяется пять лет» [3. С. 221–
222]. Процесс переселения армян был составной частью 
колониальной политики российского правительства и 
исходил из установки, что «умножение водворенного 
христианского соплеменного народа может поставить 
на рубеж России надежный оплот к отражению непри-
язненных действий сопредельных жителей оной, осо-
бенно Турок, Персиян и Горцев» [4. C. 93]. 

21 марта 1828 г. Николай I (1825–1855) издал специ-
альный указ о создании так называемой «Армянской об-
ласти» [5. C. 487] с центром в Иреване. В Указе гово-
рится: «Согласно Договору, заключенному с Ираном, 
повелеваю Эреванское и Нахчыванское ханства, присо-
единенные к России, после этого именовать Армянской 
областью и включить в наш титул. Об устройстве этой 
области и положениях ее управления Высший сенат по-
лучит необходимые указы в свое время» [6. C. 272–273]. 
Кроме того, «по присоединению навсегда ханств Эри-
ванского и Нахичеванского к России под именем Обла-
сти Армянской, Эчмиадзинский монастырь состоял во 
владении государя Всероссийского, пользоваться будет 
не только совершенным спокойствием и тишиною мира 
с Персией, в стране сей восстановленными, но и особым 
покровительством нашего правительства, принимав-
шего всегда церковь и народ Армянский под свою вы-
сокую защиту» [5. C. 253]. 

В феврале – марте 1828 г. был создан комитет по 
переселению христианcкого населения из Каджар-
ского государства. Председателем комитета стал 
майор Б. Володимеров, которого позже сменил 
М.З. Аргутинский-Долгоруков [7. C. 61, 63]. Пересе-

ленцам были определены большие льготы: они в тече-
ние 6 лет освобождались от налогов и воинской повин-
ности, им выделялись земельные наделы, кроме того 
им выплатили пособия за счёт контрибуции, получен-
ной от Каджарского Ирана, и т.д. [8. Р. 604] После не-
которых подготовительных мероприятий началось пе-
реселение. Руководить организацией переселения ко-
мандующим войсками на Кавказе И.Ф. Паскевич 
назначил полковника Л. Лазарева. Выбор Паскевича не 
был случаен. Он рассчитывал, что Лазарев как этниче-
ский армянин проявит необходимое рвение в деле пе-
реселения армянского населения из Ирана под власть 
российского правителя. В письме Лазарева к Паске-
вичу отмечается: «По заключению Вами достослав-
ного для России мира с Персию в 1828 г. Ваше сиятель-
ство удостоили меня быть исполнителем одного из по-
лезных для отечества предначертаний Ваши переселе-
ния христиан из владений Персидских в новоприобре-
тенные Россию провинции Нахичевани и Эривани, 
ныне благостью монарха наименовали Армянской об-
ластью» [9. Л. 4]. «В помощь ему были даны несколько 
штаб- и обер-офицеров по большей части армянского 
происхождения или знающих язык сего народа» [8. 
Р. 603, 652]. 26 февраля 1828 г. полковник Лазарев по-
лучил «Правила» о переселении христианского населе-
ния, регламентирующие порядок и добровольность пе-
реселения под его руководством [9. Л. 5]. В марте того 
же года к команде Лазарева присоединились каджар-
ские чиновники Мирза Масуд и Семино, британский 
поверенный Г. Уиллок, которые были уполномочены 
наблюдать за процессом переселения [4. C. 49]. 

Сведений относительно численности армянского 
населения в Каджарском Иране накануне их переселе-
ния недостаточно, так как никаких переписей в это 
время не проводилось. Однако о примерном числе ар-
мянского населения мы можем судить по данным бри-
танских представителей, находившихся в это время в 
Каджарском Иране. Так, согласно архивным данным 
число христианского населения Азербайджанской 
провинции Каджарского Ирана «составляло «при-
мерно 15 000 семей или примерно 70 000 ч-к» [8]. 

Переселение армян из Каджарского Ирана фактиче-
ски началось с марта 1828 г. Понимая, что, несмотря на 
годичный срок, после вывода российских войск после-
дуют трудности, Лазарев спешил завершить переселе-
ние до окончательного вывода российских войск. Ла-
зарев и его представители на местах, нарушая условия 
соответствующих статей Туркманчайского договора, 
не соблюдали заложенный в них принцип доброволь-
ности и старались насильно переселять армян. В связи 
с этим Аббас Мирза несколько раз обращался к Лаза-
реву с тем, чтобы подчиненные ему офицеры прекра-
тили насильственное переселение армян и придержи-
вались бы условий Туркманчайского договора [5. 
C. 615]. Британские источники также зафиксировали 
случаи принуждения армянского населения к пересе-
лению. Наиболее проявил себя армянский архиепи-
скоп Нерсес Аштарекеци, который «угрожал им отлу-
чением, если они не уйдут от мусульманских правите-
лей» [8].  
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Специальной директивой Паскевич запрещал посе-
лять переселенцев на помещичьих землях, допуская 
поселение «на землях монастырских в случае совер-
шенного недостатка земель казенных» [10. C. 158–
159]. Однако, вопреки директиве Паскевича о разме-
щении армян не на помещичьих землях, а на государ-
ственных, большая часть армян была размещена на по-
мещичьих. «Армяне большею частью поселены на зем-
лях помещичьих мусульманских. Летом это еще 
можно было допустить. Хозяева, мусульмане, боль-
шею частью находились на кочевьях и мало имели слу-
чаев сообщаться с иноверными пришельцами... Пере-
селенцы находятся сами в тесноте и теснят мусульман, 
которые все ропщут и основательно... Много должно 
ожидать от старания тех, которые ныне заведывают во-
дворением пришельцев, особенно от кн. Аргутин-
ского... Так же мы с ним немало рассуждали о внуше-
ниях, которые должно делать мусульманам, чтобы по-
мирить их с нынешним их отягощением, которое не бу-
дет долговременно, и искоренить из них опасение 
насчет того, что армяне завладеют навсегда землями, 
куда их на первый раз пустили. В том же смысле гово-
рено мною и полицмейстеру, членам правления и ха-
нам, которые у меня здесь были» [5. C. 642–644]. В 
своем донесении главнокомандующему в Грузии Пас-
кевичу от 1 октября 1828 г. полномочный министр в 
Иране А.С. Грибоедов сообщает о беспорядках и при-
теснениях, которые имели место при расселении ар-
мян, переселяемых из Каджарского Ирана в «Армян-
скую область». Он предлагает направить армянских 
переселенцев на малозаселенные земли, учитывая, во 
избежание религиозных распрей, разное вероиспове-
дание коренных жителей и переселенцев [5. C. 647–
649]. Тем не менее процесс расселения армян на поме-
щичьих землях продолжился. Но подобное распреде-
ление совершенно не соотносилось с этнографиче-
скими, историческими, религиозными и бытовыми 
особенностями местного населения. Большинство пе-
реселенцев разместилось на территориях бывшего 
Иреванского, Карабахского и Нахичеванского ханств 
[4. C. 92], пограничных с Каджарским Ираном и 
Османской Турцией. 

Содержание итогов свой переселенческой деятель-
ности Л. Лазарев представил министру внутренних дел 
А.А. Закревскому. В своем отчете Лазарев приводит 
цифру в 8 249 семей, переселенных из Каджарского 
Ирана. Согласно официальным данным Лазерава, «из 
магалов Гармарутского, Сарабского и Мегренаруп-
ского было выселено – 154 семейства; из магалов хан-
ства Марагинского выселено было 697 семейств; из ма-
галов ханства Урмийского выселено 2 021 семейство; 
еще из некоторых селений ханства Урмийского 310 се-
мейств; из городов Тебриза и деревень ханства Тебриз, 
округа Салмасского и Хойского, магала Макинского и 
ханства Казвинского – 4 581 семейств; из округа Сал-
маского выселено 485 семейств» [9. Л. 12 об.]. По дан-
ным британских архивных материалов, помимо Ур-
мийского, Хойского, Сарабского, Тебризского, Макин-
ского, Марагинского и Казвинского ханств (упомяну-
тых в отчете Лазарева), также было переселено армян-
ское население из трех магалов Карадагского ханства. 

Так, согласно отчету британского наблюдателя за про-
цессом переселения лейтенанта Ши в Карадагском 
ханстве в течение мая 1828 г., практически все армян-
ское население из восьми селений Кейви(а)нского ма-
гала, девяти селений Челаб(в)ианского магала, пяти се-
лений Гермадузского магала было переселено [8]. Од-
нако почему то мы не встречаем упоминания о пересе-
лении армян из Карадагского ханства в отчете Лаза-
рева, соответственно и данные, приводимые им, не мо-
гут считаться точными. Что приводит к выводу, реаль-
ное число переселенцев было значительно больше.  
Из этих упомянутых в отчете Лазарева 8 249 христиан-
ских семей около 100 семей были несторианами, 
остальные же – армянскими семьями. На устройство и 
пособие переселенцам из Ирана было выделено 
30 150 руб. из 100 тыс. рублей серебром, предусмот-
ренных на устройство ирригационной системы Ире-
ванской и Нахичеванской провинции [11. C. 19].  

По данным камерального описания 1829–1832 гг. 
«Армянская область» делилась на Иреванскую и Нахи-
чеванскую провинции, самостоятельный Ордубадский 
округ, 1 111 селений и три города. Согласно этой каме-
ральной переписи, 366 армянских семей в составе 
1 715 человек, переселенных из Ирана, были разме-
щены в городе Иреване, 265 семей в составе 1 110 че-
ловек были размещены в городе Нахичевани и 36 се-
мей в составе 182 человек были размещены в городе 
Ордубаде. Остальные переселенные армяне были раз-
мещены в 119 деревнях Иреванского ханства, в 61 де-
ревне Нахичеванского ханства и в 11 деревнях Орду-
бадского округа. В общем армяне были размещены: в 
Иреванской провинции 4 559 семей (23 568 чел.), в На-
хичеванской провинции – 2 137 семей (10 652 чел.) и в 
Ордубадском округе 250 семей (1 340 чел.) [13. C. 635–
638]. В результате в «Армянскую область» были пере-
селены 6 946 семей (35 560 чел.) [13. C. 539–540]. Од-
нако это официальные данные о численности пересе-
ленного армянского населения, которые были разме-
щен на территории «Армянской области»; остальные 
1 303 семьи были переселены на территорию Карабах-
ской провинции [13. P. 25–32].  

Успешное окончание для России войны с Османской 
Турцией открыло для российского правительства широ-
кие возможности для продолжения ее переселенческой 
политики. Второй массовый поток армянских переселен-
цев на территорию Южного Кавказа начался после за-
ключения Адрианопольского договора (1829). Так, со-
гласно XIII статье Адринапольского договора, завершив-
шего русско-турецкую войну 1828–1829 гг., армянам, 
проживающим на захваченных территориях Османской 
империи, было дано право в течение 18 месяцев и «если 
пожелает переселиться со своим семейством и движи-
мым имуществом в другую страну по его избранию»  
[14. P. 198].  

Для организации столь масштабного проекта в Ти-
флисе был организован особый Комитет во главе с Гру-
зинским гражданским губернатором П.Д. Завилейским. 
Согласно предписанию генерала А.С. Паскевича от  
3 декабря 1829 г. Комитету вменялось в обязанности 
выяснить наличие пустопорожних казенных земель в 
Грузии и других провинциях.  
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Согласно правилам Комитета по переселению хри-
стиан из Османской империи, для переселенцев 
должны были быть отведены самые удобные и пригод-
ные земли, в которых не было бы недостатка в хорошей 
воде. Особое место отводилось размещению турецких 
армян в «Армянской области» [5. C. 831–832]. С 1 ян-
варя 1831 г. на армянских переселенцев из Османской 
Турции были распространены льготы по «Положению 
о принятии поселенцев». Выходцам из Османской им-
перии было выделено пособие около 25 руб. серебром 
на семью. Все переселенцы были разделены на три ка-
тегории: торговцы, ремесленники и крестьяне. В зави-
симости от категории семьи селились в городах или 
сельской местности, при этом старались соблюдать 
принцип сохранения переселяемых общин и, кроме 
того, размещать людей в знакомых климатических 
условиях: горцев – в горах, жителей равнин – на плос-
кости [11. C. 19]. Важную роль в переселении сыграло 
армянское духовенство, которое присутствовало в крае 
российских войск. Наиболее отличился в этом деле ар-
хиепископ Карапет, стоявший во главе Эрзерумской 
епархии [15. C. 660].  

Согласно британским источникам, накануне пере-
селения армян население Баязетского пашалыка со-
ставляло около 30 тыс. человек, большинство из кото-
рых были турки, а остальные армяне; население паша-
лыка Ван составляло до 50 тыс.человек, две трети из 
которых турки, а остальные курды и армяне [16. P. 322, 
327–328]. Более точные данные о численности армян-
ского населения в приграничных с Российской импе-
рией районов Османской империи, откуда должен был 
двигаться основной поток армян-переселенцев, можно 
получить из российских источников. Так, российскими 
официальными лицами было зафиксировано что: в Ба-
язетском пашалыке было до 20 тыс. армянских дворов; 
в Ванском пашалыке – до 2 500 армянских дворов, а в 
пашалыке Муш – до 15 тыс. дворов [17. Л. 22–23]; 
население Эрзерума составляло 100 тыс. человек, из 
них 15 тыс. армяне [16. P. 322, 327–328].  

Согласно данным официальных российских источ-
ников, число переселившихся из Эрзерумского, Муш-
ского, Баязитского, Карского и Ахалцыского пашалы-
ков Османской Турции составляло примерно 90 тыс. 
душ [18. C. 291] (14 044 семьи [5. C. 847]). Из них при-
мерно 7 298 семей поселилось в Ахалцыхе, Борчалин-
ской дистанции, в окрестностях Цалке и в Памбак-Шу-
рагельской дистанции; 2 464 семейства были разме-
щены в Талынском магале «Армянской области» [12. 
C. 635–638]; еще 4 215 семей из Баязидского паша-
лыка – в «Армянской области», вокруг озера Гейча 
(Севан) и в районах Иревана и Карабаха [19. C. 672–
673]. Таким образом, армянские переселенцы из 
Османской Турции на Южный Кавказ были в основ-
ном размещены в Ахалцыхе и «Армянской области» 
[5. C. 845]. Но это только официальные цифры, по 
оценкам некоторых исследователей, в действительно-
сти число армян-переселенцев из Османской империи 
превысило 100 тыс. человек [20. C. 227–228]. 

Следует еще раз подчеркнуть, что переселение ар-
мян было строго организованно и поощряемо россий-
ским правительством. Так, в отношении Паскевича к 

министру внутренних дел Российской империи Д.Н Блу-
дову от 16 ноября 1828 отмечается следующее: «При са-
мом начале еще войны, он (архиепископ Нерсес) беспре-
станно утверждал что, коль скоро ханства Эриванское и 
Нахичеванское будут заняты нашими войсками, то тот 
час явятся тысячи армян из Персии, Турции и даже из Ин-
дии, со всеми приобретенными богатствами для заселе-
ния оных. Но упомянутые ханства были заняты, и некто 
не помышлял о переселении в оных до тех пор, пока… я 
решил не сделать общее по сему предмету распоряжение, 
назначил особых для вспомоществования офицеров, 
определив… значительные суммы и предписал началь-
никам всех отдельны отрядов занимавших Адербайджан 
покровительствовать переселению… Итак, если до 7 ты-
сяч армянских семейств переселилось из Персии в наши 
владения, то сие отнести должно не к мнимому влиянию 
архиепископа Нерсеса, но к усердию и расторопности 
употребленных мной для сего дела офицеров и особливо 
денежному вспоможению, которое я решился дать пере-
селенцам» [5. C. 260].  

Согласно правилам Комитета по переселению хри-
стиан из Азиатской Турции, для переселенцев должны 
были быть отведены самые удобные и пригодные 
земли, в которой не было бы недостатка в хорошей 
воде [15. C. 657]. Как отмечал Потто, вначале армян-
ских переселенцев по возможности пытались не селить 
в деревни местного тюркского населения, а образовы-
вали отдельные волости и округа, или же их селили в 
уже имеющиеся армянские деревни, имевшие избыток 
земли [5. C. 831–832]. Однако это не смутило, напри-
мер, начальника «Армянской области» В.О. Бейбутова, 
который, нарушив предписания Паскевича, решил пойти 
на уступки своим соплеменникам и сделал распоряжение 
о размещении временно, до особого предписания, вновь 
переселяющихся армян в районе Гейчи, в жительских до-
мах [21. C. 608]. Таким образом, несмотря на указание 
Паскевича разместить переселенцев на государственных 
землях, большинство армян были размещены на частных 
землях, принадлежавших местному тюркскому населе-
нию. Более того, армянам были переданы дома местного 
населения, находившегося в этот момент на яйлагах (лет-
ние высокогорные пастбища). Это были районы наиболее 
плодородных, орошаемых земель; наконец, здесь были 
готовые жилища. Таким образом, коренное население, 
вернувшись из яйлагов, оказывалось лишенным своих до-
мов. «Переселение отдельных групп, начавшееся после 
подписания Туркманчайского договора, сразу же при-
няло уродливые формы: специального земельного фонда 
отведено не было, большую часть новых жителей разме-
стили в жилищах крестьян (тюрков), находившихся на 
кочевках, что потом вызвало большие осложнения» [22. 
C. 135]. Если коренные жители требовали освободить 
принадлежащие им жилища, в таких случаях дело дохо-
дило через магального начальника до правления. В боль-
шинстве возникавших конфликтов правление станови-
лось на сторону переселенцев.  

Политика по интенсивному заселению армянами 
«Армянской области» правительством Российской им-
перии привела к резкому изменению их численного со-
отношения с численностью местного тюркского насе-
ления в пользу армян-переселенцев.  
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И. Шопен указывал, что в Иреванской провинции 
из 2 984 тюркских семей осталось 847, или 28%, т.е. их 
количество сократилось в три с половиной раза [12. 
C. 541]. В результате переселенческой политики, 
ущемляющей земельные права коренного тюркского 
населения и предоставляющей широкие привилегии 
армянским переселенцам, начался вынужденный отток 
тюркского населения в Каджарский Иран и Осман-
скую Турцию.  

В результате искусственного роста численности 
армян на Южном Кавказе этнический состав в «Ар-
мянской области»  неуклонно изменялся в пользу ар-
мян, а переселение армян из Османской Турции было 
продолжено и в последующий период. Эти события 
положили начало длительному процессу, в результате 
которого, начиная с первой трети XIX в., армяне 
стали численно преобладать на территории нынеш-
ней Республики Армении, которая создана на землях 
бывших азербайджанских ханств. После каждой 
войны России с Османской Турцией (1853–1856, 
1877–1878), появлялись новые волны переселенцев. 
Как писал Величко, «Каждая русско-турецкая война 
увеличивала количество армян в России» [23. C. 84]. 
Так, к 1832 г. численность армянского населения 
«Армянской области», достигла 50%. По словам 
немецкого путешественника барона Хакстаузена (по-
бывавший на Кавказе в 1843–1844 гг.), от одной трети 
до половины 300-тысячного населения «Армянской 
области» составляют переселенцы из Каджарского 
Ирана и Османской Турции [24. P. 251]. Согласно пе-
реписи 1850 г., примерно половина армянского насе-
ления Южного Кавказа иммигрировала сюда начиная 
с 1830 г. Согласно данным Евецкого, к 1835 г. на Юж-
ный Кавказ переселилось около 150 тыс. армян [25. 
C. 245]. По утверждению русского исследователя 
А.В. Парвицкого, превышение армянского населения 
над татарским в Эриванской губернии объясняется 
тем, что в 1877 г. на территорию уезда было пересе-
лено несколько армянских семей, выведенных гене-
ралом Тер-Гукасовым из Османской Турции [26. 
C. 307]. Как утверждает в своей работе, написанной в 
1911 г., русский этнограф Н. Шавров, «из 1 300 000, 
проживающих ныне в Закавказье армян, более 
1 000 000 душ не принадлежит  к числу коренных жи-
телей края и поселены нами» [27. C. 64].  

В целом в своей кавказской политике российское 
правительство преследовало несколько важных внеш-
неполитических целей: создание стратегического 
плацдарма на границах с Каджарским Ираном и 
Османской империей; превращение Южного Кавказа в 
надежную военную базу для дальнейшего вторжения 
на запад и юг; обеспечение контроля над побережьем 
Каспийского моря и его акваторией, а также пролега-
ющими по этой территории торговыми путями с юга 
на север и с запада на восток.  

Создание в марте 1828 г. «Армянской области» на 
Южном Кавказе и скорая ее ликвидация в 1840 г. показы-
вают, что данный проект являлся промежуточным для 
российских властей и был  направлен на решение не-
сколько важных задач. Во-первых, обеспечил в короткие 
сроки массовое переселение армян из Каджарского Ирана 
и Османской империи на вновь завоеванные мусульман-
ские окраины империи, чтобы в дальнейшем, путем умно-
жения их численности, создать в инородной, иноконфес-
сиональной для русских среде крепкую христианскую 
опору; во-вторых, был связан с отсутствием у российского 
правительства в первое время после завоевания Южного 
Кавказа четкой программы политико-административного 
и экономического освоения края. Решив эти проблемы, 
российское правительство вскоре ликвидировало искус-
ственное армянское административное образование. Та-
ким образом, демография постепенно превращалась в ин-
струмент политики. В результате реализации такой поли-
тики в кратчайшие сроки было осуществлено массовое 
переселение армян на земли Южного Кавказа. В то же 
время надо признать, что создание «Армянской области» 
позволило армянам после многовекового блуждания по-
лучить территории для компактного проживания, начался 
процесс консолидации армян, живущих в разных странах, 
путем их переселения на эти территории.  

Административно-территориальные реформы, про-
водившиеся российским правительством начиная с 
1840 г. и на протяжении всего XIX в., показывают, что в 
процессе организации Российской империей присоеди-
ненных земель начинают проявляться новые для реги-
она факторы и принципы. Во-первых, унифицирование 
административного устройства Кавказа по подобию об-
щеимперского. Во-вторых, образование соразмерных 
по площади и численности населения территориальных 
единиц с однотипной административной структурой. 
Лишая народы права на сохранение какой-либо формы 
государственности, российский колониальный режим 
при реализации административно-территориальных 
преобразований в регионе абсолютно игнорировал 
принцип этнического единства и территориальной це-
лостности народов. Неоднократное административное 
перекраивание карты Кавказа было направлено на упро-
чение «спаянности» края с империей и ослабление пре-
обладания одной части населения в ущерб другой в ка-
кой-либо его части. В результате ни одна из губернских 
границ, в частности, на Южном Кавказе не совпадала с 
этническими границами, что привело к анклавно-дис-
персному расселению тюркского, грузинского и в ос-
новной массе недавно переселившегося армянского 
населения. Тем самым закладывался фундамент буду-
щих межэтнических и межгосударственных конфлик-
тов на Южном Кавказе. Таким образом, отмеченные 
выше события, представляли собой важнейший этап в 
истории Южного Кавказа, обусловивший серьезные из-
менения в этнополитической карте региона.

 
Список источников 

 
1. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3760. 
2. Под стягом России: сборник архивных документов / сост. А. Сазонова [и др.]. М., 1992. 
3. Договоры России с Востоком. Политические и торговые / сост. Т.Д. Юзефович. СПб., 1869. 
4. Глинка С. Описание переселения армян адербижанских в пределы России. М., 1831. 



История / History 

102 

5. Акты, собранные Кавказской археологической комиссией // Архив Главного управления наместника кавказского (АКАК) / под ред. 
А.П. Берже. Т. VII. Тифлис, 1878. 

6. Полное Собрание Законов Российской империи: Собрание второе. СПб., 1830. Т. III. 
7. Газарян И. Переселение армян из Персии в Армянскую область в 1828 г. // Известия Академии наук Армянской ССР. Общественные 

науки. 1957. № 7. С. 61–71. 
8. British Library, India Office Records, Political and Secret Department Records, Secret Letters and Enclosures from Persia (IOR). Political and 

Secret Department records (L/PS). IOR/L/PS/9/89, From Colonel Macdonald to Secret Committee. 19 April 1828. 
9. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 383. Оп. 29. Д. 539. 
10. Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа. М., 1938. Т. II. 
11. Тунян В.Г. Проекты экономического освоения Закавказья. 1826–1834 гг. // Вестник общественных наук. 1989. № 11. С. 15–25. 
12. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи. СПб., 1852. 
13. Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq. Bakı, 1998. 
14. Besim Ö. 1828–29 Osmanlı-Rus Harbinde Erzurum Eyaletinden Rusyaya Göçürülen Ermenilerin Geri Dönüşlerini Sağlama Faaliyetleri. 

A.U. Turkiyat Araştırmaları Enstitusu Dergisi. 2011. № 46. P. 195–204. 
15. Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. СПб., 1889. Т. IV. 
16. Kinneir J.M. Journey through Asia Minor, Armenia, and Koordistan in the years 1813 and 1814: with remarks on the marches of Alexander and 

retreat of the ten thousand. London, 1818. 
17. РГИА. Ф. 880. Оп. 5. Д. 16. 
18. Ушаков Н.И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. СПб., 1836. Ч. 2. 
19. Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. СПб.,1889. Т. V. 
20. Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. СПб., 1891. Т. III. 
21. Присоединение Восточной Армении к России. Сборник документов. Т. II: 1814–1830. Ереван, 1978. 
22. Ениколопов И. К. Грибоедов и Восток. Ереван, 1954. 
23. Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. Баку, 1990. 
24. Haxthausen B. Transcaucasia: Sketches of the Nations and Races between the Black Sea and the Caspian. London, 1854. 
25. Статистическое описание Закавказского края. СПб., 1835. 
26. Парвицкий А.В., Маркова Ф.Т. Экономический быт государственных крестьян юго-западной части Новобаязетского уезда Эриванской 

губернии. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края. Тифлис, 1885. Т. I. 
27. Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам. СПб., 1911. 

 
References 

 
1. Russian State Military Historical Archive. Fund 1. List 2. File 3760. (In Russian). 
2. Sazonova, A. et al. (1992) Pod styagom Rossii: sbornik arkhivnykh dokumentov [Under the Banner of Russia: A collection of archival documents]. 

Moscow: Russkaya kniga. 
3. Yuzefovich, T.D. (ed.) (1869) Dogovory Rossii s Vostokom. Politicheskie i torgovye [Treaties of Russia with the East. Political and trade]. Saint 

Petersburg: Tip. O.I. Baksta. 
4. Glinka, S. (1831) Opisanie pereseleniya armyan aderbizhanskikh v predely Rossii [Description of the resettlement of the Aderbizhan Armenians 

within the borders of Russia]. Moscow: Tipografiya Lazarevykh Instituta vostochnykh yazykov. 
5. Arkhiv Glavnogo upravleniya namestnika kavkazskogo (AKAK) [Archive of the Main Administration of the Viceroy of the Caucasus (AKAK)]. 

Berzhe, A.P. (ed.) (1878) Akty, sobrannye Kavkazskoy arkheologicheskoy komissiey [Acts collected by the Caucasian Archaeological Commission]. 
Vol. 7. Tiflis: Tip. Glavnogo Upravleniya Namestnika Kavkazskogo. 

6. Speranskiy, M.M. (ed.) (1830) Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy imperii: Sobranie vtoroe [Complete Collection of Laws of the Russian Empire: 
Second Collection]. Vol. 3. Saint Petersburg: Tipografiya II otdeleniya Sobstvennoy ego imperatorskogo velichestva kantselyarii. 

7. Gazaryan, I. (1957) Pereselenie armyan iz Persii v Armyanskuyu oblast’ v 1828 g. [The resettlement of Armenians from Persia to the Armenian 
region in 1828]. Izvestiya Akademii nauk Armyanskoy SSR. Obshchestvennye nauki. 7. pp. 61–71. 

8. British Library, India Office Records, Political and Secret Department Records, Secret Letters and Enclosures from Persia (IOR). Political and 
Secret Department records (L/PS). IOR/L/PS/9/89, From Colonel Macdonald to Secret Committee. 19 April 1828. 

9. Russian State Historical Archive (RGIA). Fund 383. List 29. File 539. 
10. Lazarevskiy institut vostochnykh yazykov [Lazarev Institute of Oriental Languages]. (1838) Sobranie aktov, otnosyashchikhsya k obozreniyu istorii 

armyanskogo naroda [Collection of Acts Related to the Review of the History of the Armenian People]. Vol. 2. Moscow: Tipografiya Lazarevykh 
Instituta vostochnykh yazykov. 

11. Tunyan, V.G. (1989) Proekty ekonomicheskogo osvoeniya Zakavkaz’ya. 1826–1834 gg. [Projects for the economic development of Transcaucasia. 
1826–1834]. Vestnik obshchestvennykh nauk. 11. pp. 15–25. 

12. Shopen, I. (1852) Istoricheskiy pamyatnik sostoyaniya Armyanskoy oblasti v epokhu ee prisoedineniya k Rossiyskoy imperii [Historical monument 
of the state of the Armenian region during the era of its annexation to the Russian Empire]. Saint Petersburg: Tipografiya Imperatorskoy akademii 
nauk. 

13. Arzumanlı, V. & Mustafa, N. (1998) Tarixin qara səhifələri: Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq. Baku: Qartal. 
14. Besim, Ö. (2011) 1828–29 Osmanlı-Rus Harbinde Erzurum Eyaletinden Rusyaya Göçürülen Ermenilerin Geri Dönüşlerini Sağlama Faaliyetleri. 

A.U. Turkiyat Araştırmaları Enstitusu Dergisi. 46. pp. 195–204. 
15. Potto, V.A. (1889) Kavkazskaya voyna v otdel’nykh ocherkakh, epizodakh, legendakh i biografiyakh [The Caucasian War in Individual Essays, 

Episodes, Legends, and Biographies]. Vol. 4. Saint Petersburg: Izd. kn. skl. V.A. Berezovskogo. 
16. Kinneir, J.M. (1818) Journey through Asia Minor, Armenia, and Koordistan in the years 1813 and 1814: with remarks on the marches of Alexander 

and retreat of the ten thousand. London: John Murray. 
17. Russian State Historical Archive (RGIA). Fund 880. List 5. File 16. 
18. Ushakov, N.I. (1836) Istoriya voennykh deystviy v Aziatskoy Turtsii v 1828 i 1829 godakh [History of Military Operations in Asian Turkey in 1828 

and 1829]. Part 2. Saint Petersburg: Tip. E. Pratsa i K°. 
19. Potto, V.A. (1889) Kavkazskaya voyna v otdel’nykh ocherkakh, epizodakh, legendakh i biografiyakh [The Caucasian War in Separate Essays, 

Episodes, Legends, and Biographies]. Vol. 5. Saint Petersburg: Tipo-lit. R. Golike. 
20. Shcherbatov, A.P. (1891) General-fel’dmarshal knyaz’ Paskevich. Ego zhizn’ i deyatel’nost’ [Field Marshal Prince Paskevich. His Life and Work]. 

Vol. 3. Saint Petersburg: Tipo-lit. R. Golike. 
21. Agayan, Ts.P., Diloyan, V.A. & Aleksanyan, A.V. (eds) (1978) Prisoedinenie Vostochnoy Armenii k Rossii. Sbornik dokumentov [The Annexation 

of Eastern Armenia to Russia. Collection of Documents]. Vol. 2. Yerevan: ArmSSR AS. 
22. Enikolopov, I. K. (1954) Griboedov i Vostok [Griboyedov and the East]. Yerevan: Aypetrat. 
23. Velichko, V.L. (1990) Kavkaz. Russkoe delo i mezhduplemennye voprosy [The Caucasus. Russian Affairs and Intertribal Issues]. Baku: Elm. 
24. Haxthausen, B. (1854) Transcaucasia: Sketches of the Nations and Races between the Black Sea and the Caspian. London: Chapman and Hall. 



Гезалова Н.Р. Переселение армян из Каджарского Ирана на Южный Кавказ (1828–1830) 

103 

25. Evetskiy, O.S. (ed.) (1835) Statisticheskoe opisanie Zakavkazskogo kraya [Statistical Description of the Transcaucasian Region]. Saint Petersburg: 
Tip. Shtaba Otd. korpusa vnutr. strazhi. 

26. Parvitskiy, A.V. & Markova, F.T. (1885) Ekonomicheskiy byt gosudarstvennykh krest’yan yugo-zapadnoy chasti Novobayazetskogo uezda 
Erivanskoy gubernii. Materialy dlya izucheniya ekonomicheskogo byta gosudarstvennykh krest’yan Zakavkazskogo kraya [Economic Life of State 
Peasants of the Southwestern Part of Novobayazetsky District of the Erivan Province. Materials for the study of the economic life of state peasants 
of the Transcaucasian region]. Vol. 1. Tiflis: [s.n.]. 

27. Shavrov, N.N. (1911) Novaya ugroza russkomu delu v Zakavkaz’e: predstoyashchaya rasprodazha Mugani inorodtsam [New Threat to the Russian 
Cause in Transcaucasia: The upcoming sale of Mugan to foreigners]. Saint Petersburg: Russkoe sobranie. 

 
Информация об авторе: 
Гезалова Н.Р. – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела истории международных отношений Национальной ака-
демии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан). E-mail: nigar22@gmail.com 
 
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
 
Information about the author: 
N.R. Gezalova, Dr. Sci. (History), leading research fellow, Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku, Republic of Azerbaijan). 
E-mail: nigar22@gmail.com 

 
The author declares no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 25.02.2019;  
одобрена после рецензирования 08.06.2021; принята к публикации 30.04.2024.  

 
The article was submitted 25.02.2019;  

approved after reviewing 08.06.2021; accepted for publication 30.04.2024. 



Вестник Томского государственного университета. 2024. № 501. С. 104–112 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 2024. 501. рр. 104–112 

© Козлова Н.В., 2024 

 
 
Научная статья 
УДК 929.52 
doi: 10.17223/15617793/501/12 

 
«Разсудил я заблаговремянно жилище мое заказать и… последнее 

мое намерение объявить»: духовное завещание итальянского 
архитектора Петербурга Карло Джузеппе Трезини (1768 г.) 

 
Наталия Вадимовна Козлова1 

 
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, kozlova.n.v.i@gmail.com 

 
Аннотация. На основе крепостной записи духовного завещания известного итальянского архитектора Карло 
Джузеппе Трезини (1697–1768), выявленной среди коллекции записных книг частноправовых актов РГАДА, 
представлены ранее не известные обстоятельства его личной жизни в Петербурге, участником строительства 
которого он являлся на протяжении более 45 лет своей жизни. Приводятся сведения о домашнем быте, финан-
совом и имущественном положении, об отношениях с близкими и друзьями. Рисуются перипетии, связанные 
с реализацией имущественных распоряжений Трезини после его смерти. 
Ключевые слова: архитектор, завещание, наследство, имущество, душеприказчики, семья 
 

Для цитирования: Козлова Н.В. «Разсудил я заблаговремянно жилище мое заказать и… последнее мое намерение 
объявить»: духовное завещание итальянского архитектора Петербурга Карло Джузеппе Трезини (1768 г.) // Вестник 
Томского государственного университета. 2024. № 501. С. 104–112. doi: 10.17223/15617793/501/12 
 
 

Original article 
doi: 10.17223/15617793/501/12 
 

“I decided to determine my dwelling in advance and… to announce my last intention”: 
The last will of Carlo Giuseppe Trezzini, the Italian architect of St. Petersburg (1768) 

 
Natalia V. Kozlova1

 
 

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, kozlova.n.v.i@gmail.com 
 
Abstract. Any new document relating to a famous person who has left a mark in the Russian history of the 18th century 
arouses special interest and a desire to add this contribution to the repository of information about him. Materials showing 
the inner world and personal concerns, and the relationships that existed within the family circle are of special interest 
because of their rarity, and finding such materials is a great success. Among the collection of notebooks of private legal 
acts of the Yustits-Kontora [Justice Office] (Russian State Archive of Ancient Acts), I have found the testament of the 
architect Carlo Giuseppe Trezzini (1697–1768), a representative of the famous clan of Swiss-Italian architects who actively 
participated in the consturuction of the new capital of Russia, St. Petersburg, during the first decades of its existence. He 
married Maria Lucia Tomasina, the daughter of Dominico Giovanni Trezzini, the famous chief architect of St. Petersburg, 
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will of Carlo Giuseppe (in Russia he was called Osip Petrovich) Trezzini was recorded in German the day before his death 
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his three young illegitimate children, and their mother, Elena Sonn, the daughter of a Revel merchant, the means of liveli-
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of his lawful wife to Italy in 1744, as well as the evidence of love and care linking Trezzini with the woman who shared 
with him the last years of his life. Having no legitimate children with Maria Lucia Thomasina, Trezzini still recognized 
his legal wife as his direct heir and prescribed her the right to use the income from the villages located in Italy for life. 
They were bought with the funds allocated to his wife when she left St. Petersburg. After the death of Maria Lucia, all the 
property in Italy and St. Petersburg, according to the will of the architect, was to go to Elena Sonn and their common 
children. A month after the death of Carlo Giuseppe Trezzini, Elena Sonn, who became by that time the wife of Lieutenant 
Ivan Feer, submitted his will to the Yustits-Kontora. There it was translated into Russian, and eight witnesses confirmed 
the authenticity of the will by interrogations. Nevertheless, the architect’s widow tried to protest the will of her late husband 
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Giuseppe Trezzini’s last will is published as an appendix. 
Keywords: architect, last will, inheritance, property, executors, family 

 

For citation: Kozlova, N.V. (2024) “I decided to determine my dwelling in advance and… to announce my last inten-
tion”: The last will of Carlo Giuseppe Trezzini, the Italian architect of St. Petersburg (1768). Vestnik Tomskogo gosu-
darstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 501. рр. 104–112. (In Russian). doi: 
10.17223/15617793/501/12 



Козлова Н.В. «Разсудил я заблаговремянно жилище мое заказать и… последнее мое намерение объявить» 

105 

Фамилия Трезини хорошо известна в России, и в 
первую очередь она ассоциируется с талантливым архи-
тектором и инженером Доминико (Доменико)1 Андреа 
Джованни Трезини (1670–1734). Приехав в 1704 г. в не-
давно основанный Петербург, он стал его первым и 
главным архитектором, ярким представителем архитек-
турного стиля «петровского барокко». По его проектам 
возводились дома, дворцы, церкви, крепости не только 
в Петербурге, но и в Нарве и Кронштадте, организовы-
валось городское пространство новой российской сто-
лицы в целом2. Родное селение Доминико Трезини 
Астано (кантон Тессин) в итальянской Швейцарии дало 
миру многих выдающихся архитекторов, скульпторов, 
живописцев, талант и творчество которых в полной 
мере раскрылись именно в России (архитекторы Д. Ква-
ренги, семейство Жилярди, живописец Ф. Бруни и мно-
гие другие). Были среди них также ближние и дальние 
родственники и свойственники Доминико Трезини. В их 
числе его зять, муж дочери от первого брака, заключен-
ного Д. Трезини еще в Астано с Джованной ди Ветийс, 
Карло Джузеппе Трезини (итал. Carlo Giuseppe 
Trezzini). Он был дальним родственником Доминико, 
родился 17 октября 1697 г. в окрестностях Астано в се-
лении Ла Коста, и, женившись в 1719 г. в Астано на Ма-
рии Лючии Томазиной, дочери к тому времени уже из-
вестного в России зодчего, в 1722 г. (по другим данным 
в 1719 г. [3. № 1204]) переехал вместе с женой в Петер-
бург, где и жил до самой смерти, случившейся 20 мая 
1768 г. [1. С. 155, 185].  

Среди материалов Юстиц-конторы РГАДА уда-
лось выявить крепостную запись его духовного за-
вещания, текст которого значительно углубляет 
имевшиеся до сих пор сведения о частной жизни 
этого не рядового строителя Северной столицы Рос-
сии, судьба которого была тесно связана с главным 
архитектором Петербурга петровского времени До-
минико Джованни Трезини. 

Карло Джузеппе Трезини (на русский манер Осип 
Петрович) тоже был архитектором, хотя и не обладал 
талантом своего великого тестя. Сначала как «палат-
ного строения мастер» [4. № 122. С. 795–797], «воль-
ной» архитектор [4. № 122. С. 127], а затем уже как ар-
хитектор Коллегии иностранных дел он достраивал и 
перестраивал дома знати, готовил жилье для прибы-
вавших в столицу посольств. Позднее, в 1743 г., был 
понижен в должности и назначен в помощники архи-
тектора для строительства Большого Царскосельского 
дворца. На многочисленных строительных площадках 
столицы он в основном выступал исполнителем чужих 
проектов (в Петропавловской крепости, в Галерной га-
вани, на Васильевском и Петровском островах, на Ма-
лой Неве) и производил ремонтные работы [1. С. 181–
182; 5]. Но были и самостоятельные проекты, в том 
числе уже после смерти Доминико Трезини, служа ар-
хитектором в Коммерц-коллегии, он по собственному 
проекту пристроил галерею к западному фасаду здания 
Двенадцати коллегий. Кроме галереи из его построек 
сохранились жилой корпус для кадетов у Меншиков-
ского дворца на 1-й Съездовской линии и церковь Трех 
Святителей на Васильевском острове рядом с Андре-
евским собором.  

По данным, приведенным в монографии Ю.М. Ов-
сянникова, Карло Джузеппе вместе с женой Марией 
первоначально жил в доме ее отца Доминико Трезини 
на 2-й линии Васильевского острова. Там супруги про-
должали обитать и спустя четыре года после смерти Д. 
Трезини: на плане 1738 г. владельцем этой усадьбы зна-
чится Карло Джузеппе Трезини3. Однако в 1744 г. дом 
заняла вдова Доминико Мария Лучия Карлотта с 
детьми, к тому времени уже ставшая женой секунд-май-
ора Ивана Платта. Позднее, в конце 1749 г., сын Д. Тре-
зини Маттео как законный наследник продал двор аук-
ционисту Миллеру, вскоре уступившему его архиепи-
скопу Московскому Платону для Московского подво-
рья [2. С. 129]. В 1740-х гг. К.Д. Трезини завершил стро-
ительство собственного дома на 3-й линии Васильев-
ского острова [6. С. 996], а позднее приобрел там же дом 
на Малой перспективе между 4-й и 5-й линиями, где и 
жил до самой смерти [8. Д. 200. Л. 373 об.]. 

Принадлежа к католической общине Петербурга (ее 
старостой являлся зодчий Доминико), супруги участво-
вали в жизни церковного прихода. Они не раз высту-
пали восприемниками детей католиков. Так, Карло 
Джузеппе в 1727 г. стал крестным отцом свояченицы 
Катерины Трезини (дочери Доминико от третьего брака 
с Марией Лучией Карлоттой). Звания ее крестной ма-
тери удостоилась камер-медхен Екатерины I немка «ма-
дам Яганна» (Иоганна Петрова) [3. № 604]. 

Внешне счастливая семейная жизнь омрачалась от-
сутствием детей, что, как предполается, послужило 
причиной полного разлада, завершением которого без 
оформления развода стало возвращение в 1744 г. Ма-
рии Томазиной в Италию. Оставшись без жены, 
Джузеппе пытался наладить свой быт и обустроить 
личную жизнь. В январе 1750 г. от связи с немкой-лю-
теранкой Шарлоттой Гарп, дочерью поручика россий-
ского морского флота, приехавшей в Петербург в 
1740 г., у архитектора родилась дочь, крещеная в като-
лическом костеле под именем Марии Карлотты. Не-
венчанные супруги, а также младшая сестра Шарлотты 
жили в доме Джузеппе Трезини. Дальнейшая их судьба 
сложилась трагически. Через несколько месяцев после 
рождения дочери на Трезини поступил донос, что в его 
доме для «непотребства блудного» живет иноземка 
Шарлотта Гарп с младшей сестрой. Еще раньше импе-
ратрица Елизавета Петровна, озабоченная нравствен-
ностью подданных, распорядилась «непотребных» де-
вок и женок, наказав кнутом, помещать в специальную 
исправительную тюрьму – «Калинкин дом», а инозе-
мок отправлять морем за границу. Карло Джузеппе со 
шпагой в руках оказал вооруженное сопротивление 
гвардейцам, прибывшим исполнять повеление импера-
трицы, за что был сам арестован. Его вскоре отпу-
стили, а Шарлотту Гарп с грудной дочерью и сестрой 
выслали в Нарву для последующей принудительной 
отправки в Германию. В Нарве они пробыли до ноября 
1752 г., затем их посадили на корабль, идущий в Лю-
бек. Однако судно вскоре после отплытия затонуло вме-
сте с командой и пассажирами. Последней точкой в этой 
трагедии стало взыскание 35 рублей, отпущенных на 
высылку Шарлотты Гарп «с дитем и младшей сестрой», 
с архитектора Осипа Трезини [1. С. 183–184; 5]. 
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Печальная история Шарлотты Гарп, в деталях изло-
женная Ю.М. Овсянниковым на основе документов 
Калинкина дома из коллекции Госархива Российской 
империи, хорошо известна и не раз воспроизводилась 
в работах, посвященных архитектору Доминико Тре-
зини, его семье и потомкам. Для иных авторов с бога-
тым воображением и имеющим склонность за отсут-
ствием достоверных сведений заменять их собствен-
ными фантазиями, судьба Шарлотты Гарп предстает 
последним ударом для Джузеппе Трезини, якобы за-
ставившим его «трясущейся рукой» написать «проше-
ние об увольнении со службы… и, не дожидаясь поло-
женных выплат», навсегда покинуть Россию [7. С. 94].  

На самом деле Карло Джузеппе Трезини до конца 
жизни оставался в России и предпринял еще одну по-
пытку обрести семью, любящую жену, пусть и невен-
чанную, и детей. В ряде работ лишь упомянуто, что 
наследницей архитектора, умершего в Петербурге в 
1768 г., стала некая купеческая дочь Елена Сонн, «до-
мостроительница» и мать его троих детей – сына Петра 
и дочерей Марии и Екатерины [1. С. 185]. Итак, обра-
тимся к завещанию Осипа Трезини – именно это имя 
он собственноручно вписал в его текст, – и с помощью 
последнего подписанного им при жизни документа по-
стараемся дополнить биографию итальянского архи-
тектора Петербурга новыми деталями [8. Д. 810. Л. 13–
18 об.]. В завещании были распоряжения, данные Тре-
зини накануне смерти; упоминает лиц, составлявших 
ближний круг его общения; содержит сведения о рели-
гиозной, бытовой и финансовой сторонах его жизни.  
В целом оно позволяет прикоснуться к внутреннему 
миру и личным заботам известного архитектора новой 
российской столицы. Из вводной части крепостной за-
писи становится известно, что 16 июня 1768 г., т.е. спу-
стя почти месяц после смерти О. Трезини, его завеща-
ние было представлено для освидетельствования и ре-
гистрации в Юстиц-контору дочерью ревельского 
купца Ивана Сонна Еленой Сонн (Гелена Сон). Заклю-
чительная же развернутая ремарка воспроизводит про-
цедуру проверки подлинности завещания и сообщает о 
попытке, предпринятой вдовой архитектора Марией 
Лючией Томазиной добиться его опротестования.  

Осип Трезини написал духовное завещание за день 
до смерти в Санкт-Петербурге на немецком языке. При 
его составлении 19 мая 1768 г. присутствовали восемь 
свидетелей, включая пастора католической церкви 
Адольфа Франкенборга, подтвердивших своими под-
писями и личными печатями соответствие завещания 
последней воле Трезини. Несомненно, он был верую-
щим и воцерковленным человеком, о чем свидетель-
ствовали и ранее приводимые сведения об участии его 
и его жены в церковной жизни общины. Но то были 
отдельные внешние примеры, относящиеся к 1727–
1728 гг. Завещание же, написанное спустя 40 лет, поз-
воляет прикоснуться к его религиозным чувствам. Ду-
ховная начинается с традиционных размышлений о 
смерти, о душе, о грядущем «в день воскресны» соеди-
нении тела с душой и обретении вечного блаженства. 
Осознавая приближавшийся предел своей земной 
жизни («При нынешнем моем слабом состоянии напа-
мятовал я смертны час») и веруя в искупительную 

жертву Христа, Осип Трезини без страха приготовился 
вручить душу «Божией милости и милосердию». Как по-
лагалось, подумал он и о погребении тела, поручая про-
извести его по католическому обряду «честно, однако же, 
без лишних росходов» своим друзьям и опекунам мало-
летних детей немецкому купцу Матиасу Гетше и архи-
текторам Эрколу Касасопру и Жану (Жеану) Батисту 
Яни4. Будучи членом католической общины, завещатель 
передавал 100 рублей местной католической церкви, при 
которой его следовало похоронить («на мое могилище»)5, 
а также просил патера позаботиться, чтобы его малолет-
ние дети были воспитаны в христианско-католической 
вере и «ко всякому добродетельному и христианскому 
житию предвождены были». В традициях христианского 
милосердия не забыл он оставить небольшую сумму в 5 
руб. и для убогих людей. 

Переходя к имущественным вопросам (содержатель-
ная часть завещания изложена в девяти пунктах) и каса-
ясь обстоятельств своей личной жизни, Трезини пишет: 
«…увы, известно, что законная жена моя Мария Тома-
сина Трезинова со мною тому уже многия годы разлу-
чена, в Италию отъехала». Судя по всему, ее отъезд про-
изошел по взаимной договоренности, так как, по словам 
Трезини, она получила от него почти 20 тысяч рублей.  
На эту весьма «достойную сумму» жена приобрела в Ита-
лии недвижимое имение, доходами с которого пользова-
лась единолично и имела «достаточное пропитание».  
В то же время остававшийся в Петербурге архитектор, 
это он подчеркнул особо, должен был довольствоваться 
процентами с имевшегося у него «малога капитала», 
обеспечивая тем себя и своих домашних. Его имущество 
состояло из «нужного домоваго скарба»: медной, оловян-
ной и зеленой меди посуды, полотен, перин и простой де-
ревянной мебели («мобилев») – «достоинства весма ма-
лаго», а также из денег, розданных под векселя разным 
лицам (всего 10 человек на 5 033 руб. 60 коп.). К этой 
сумме Трезини также прибавил 4 500 руб., отданных по 
векселю за дом на Малой перспективе («прешпективе») 
Васильевского острова. В итоге размер денежного капи-
тала Трезини, по его собственным подсчетам, опреде-
лялся суммой в 10 433 руб. 60 коп. В целом, для того 
времени сумма была немалая. Исследователи жизни и 
творчества Доминико Трезини отмечали, что хотя ра-
бота зодчего хорошо оплачивалась и одновременно 
он вел несколько проектов, однако средств на доро-
гую жизнь в столице и на содержание многочислен-
ного семейства6 все равно не хватало, и приходилось 
влезать в долги. Только через несколько лет после 
смерти архитектора указом императрицы Анны Иоан-
новны его долги были списаны7. Как видно, матери-
альное положение зятя «строителя Петербурга», ра-
боты которого по характеру, масштабу и по уровню 
во многом уступали творениям тестя, к концу жизни 
было более надежным.  

По правовым нормам прямой наследницей имуще-
ства Осипа Трезини при отсутствии у него законных 
детей могла быть только его венчаная жена Мария Лю-
чия Томазина Трезини. Это понимал и завещатель, 
провозгласив ее своей наследницей, но, все же под-
черкнув, что при жизни она может пользоваться дохо-
дами от находящихся в Италии деревень и процентами 
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с объявленного капитала за исключением двух вексе-
лей на общую сумму в 6 153 руб. 60 коп.8 В дальней-
шем же после ее смерти («когда же… оная законная 
жена моя… равномерно по воли Божией умрет») все 
имение в Италии и в Петербурге должно было перейти 
(«жалую и дарую») «домостроительнице» Гелене Сонн 
и трем их общим детям, а именно сыну Петру и двум 
дочерям Марии Доротее и Катерине Елизавете (Елиса-
вете) Трезиновым. Причем матери их, т.е. Гелене Сонн, 
выделялось 3 тыс. руб., остальное следовало разделить 
на четыре части, из которых две принадлежали сыну, а 
две другие – обеим дочерям с дальнейшим разделом до-
лей между детьми после смерти кого-то из них. Все до-
машнее имущество вручалось также «домостроитель-
нице» «по притчине оказанной ею мне при жизни моей 
толь многия годы любви, верности и призрения». Поза-
ботился Трезини и о содержании и воспитании детей. 
На эти цели предназначались ранее выделенные из 
наследства законной жены два векселя. Их он заранее 
лично при свидетелях отдал Гелене Сонн с условием, 
чтобы она до замужества, которое, видимо, не исключа-
лось, не трогая основной капитал, использовала на со-
держание детей только проценты. Имеющееся «малое» 
серебро по реестру также оставлялось детям. Во всех 
этих распоряжениях проявилось внимание и забота лю-
бящего отца и мужа о своей петербургской семье.  

Все же, видимо, у О. Трезини сохранялось опасение 
относительно твердых гарантий наследственных прав 
его детей. А потому в завещании он особо подчерки-
вал, что «законная жена [его] наследников не имеет», 
что брат Доминик Трезини (прежде в литературе его 
имя не упоминалось) уже от него «доказательно полу-
чил» более 4,5 тыс. руб. и, следовательно, «по правам 
ничего… более требовать не может». А самым глав-
ным доводом в пользу его права по собственной воле 
беспрепятственно распорядиться своим наследством 
являлось то, что все оставляемое имение было благо-
приобретенным («благонажитое»). Действительно, 
Указ о единонаследии 1714 г. при отсутствии детей 
разрешал завещателю передавать движимое имуще-
ство родственникам своим или любым посторонним 
лицам по своему усмотрению. В своем завещании О. 
Трезини упомянул еще двоих лиц: сына (его имя не 
указано) уже умершего архитектора Петра (Пьетро) 
Антонио Трезини9 и неизвестную Софью Елизавету 
(Елисабот). Им оставлялись соответственно 500 и 200 
руб. Причем сыну Пьетра Трезини деньги выделялись, 
«яко бывшему законному мужу Анжелы Тресиновой», 
но получить их он мог лишь после смерти жены заве-
щателя из ее имения, находившегося в Италии. Это 
указывает на какую-то связь между ними10. А деньги, 
предназначенные в качестве приданого для Софьи 
Елизаветы, до ее замужества должны были оставаться 
у ее сестры, предположительно Елены Сонн. В заклю-
чение Осип Трезини вновь просил своих душеприказ-
чиков-опекунов приложить старание («того смотреть и 
о том попечение иметь»), чтобы «духовная и завеща-
ние» после его смерти была утверждена и исполнена. 
Удостоверить ее подлинность должна была подпись 
Трезини и его личная печать, а также подписи и печати 
свидетелей.  

Через месяц, 16 июня 1768 г. Елена Сонн, а к тому вре-
мени уже жена поручика Ивана Феера представила ду-
ховную О. Трезини в Юстиц-контору. Там она была пе-
реведена на русский язык и прошла обычную процедуру 
освидетельствования и регистрации, взятия пошлин и за-
писи в конторскую книгу. Все восемь свидетелей допро-
сами подтвердили подлинность завещания и соответ-
ствие ее воле Трезини. Идентичность перевода оригиналу 
освидетельствовал секретарь Коллегии Лифляндских, 
Эстляндских и Финляндских дел Христиан Крендер. 

Однако на этом дело не закончилось, поскольку в де-
кабре 1768 г. и в феврале 1769 г. поверенные находив-
шейся в Италии вдовы О. Трезини жена сержанта Шля-
хетского кадетского корпуса Матвея Сорокина «Тома-
зина Павлова дочь» и сенатский архитектор Александр 
Вист челобитными в Юстиц-контору попытались оспо-
рить подлинность завещания и соответствие его содер-
жания законам («произносили спор и порочили, якобы 
сия духовная подложная… и законам противная»), а по-
тому просили, описав имущество Трезини, передать его 
им для отправки к его вдове [8. Д. 810. Л. 15 об.]. В ответ 
Юстиц-контора распорядилась, чтобы до выяснения 
всех обстоятельств дела пожитки умершего архитектора 
были описаны, опечатаны и для их сохранности к его 
дому приставлен солдат. 16 июня 1769 г. в Юстиц-кон-
торе состоялось слушание материалов дела и принято 
решение, по которому, согласно Уложению 17 главы 
31 пункта, споры и разногласия относительно подлин-
ности духовной следовало «розымати судом», а следо-
вательно, дальнейшая тяжба должна вестись в Санкт-
Петербургской губернской канцелярии. Однако это ре-
шение не удовлетворила ни одну из сторон, а потому 
дело по апелляции было направлено в Сенат. Туда же 
дополнительно поступили две челобитные, одна от 
вдовы Трезини Марии Лючии Томазиной и ее поверен-
ных архитектора А. Виста и каменного дела мастера 
Жоанни Рюшки и другая от ее сестры Екатерины Андре-
евой (дочери архитектора Доминико Трезини), жены ко-
менданта г. Фридрихсгам11 полковника Фонлиндена.  
В Сенате все материалы по делу рассматривались в те-
чение трех лет. За это время вдова О. Трезини Мария 
Лючия в Италии умерла, а ее поверенные представили 
духовную, написанную ею еще при жизни мужа 
28 июля 1766 г. В ней наследниками были объявлены 
«внучата Трезина», т.е. ее отца Доминико, а Марии Лю-
чии племянники [8. Д. 810. Л. 16–17].  

21 сентября 1772 г. Сенат признал прежнее реше-
ние Юстиц-конторы неверным, поскольку подлин-
ность духовной уже при ее освидетельствовании в Юс-
тиц-конторе подтвердили писец и подписавшие ее сви-
детели. Относительно движимого имущества Трезини 
Сенат рассудил, что завещание с указом 1714 г. со-
гласно и Юстиц-конторе следует немедленно (это спу-
стя 3 года!) исполнить записанное в нем распоряжение. 
Отвел Сенат и доводы поверенных вдовы архитектора 
Трезини и ее сестры, называвших Елену Сон наложни-
цею и ссылавшихся на Уложение 1649 г. о непричис-
лении в правах наследства детей незаконнорожденных 
к законным детям и на Воинский артикул 1715 г. о «не-
потребных женщинах», заявив, что «воинские арти-
кулы к сему делу нимало не следуют».  
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Здесь надо отдать должное предусмотрительности 
«домостроительницы» Гелены Сонн, которая прежде, 
чем начала хлопоты о регистрации завещания отца 
своих детей, обрела положение замужней женщины, 
выйдя замуж за поручика Ивана Феера. И если в своих 
челобитных оппоненты Елены называли ее «девкою», 
то Сенат в экстракте, составленном при слушании ее 
дела, рядом с этим обозначением в скобках уточнял «а 
ныне порутчика Феера жена» [8. Д. 47. Л. 294]. 

Относительно незаконнорожденных детей Трезини 
Сенат согласился, что они действительно к законным 
детям «нимало не причитаются», но тут же заметил, что 
имение им отдается «не по наследству, а так как есть 
они с матерью своею посторонние», получающие дви-
жимое имущество согласно воле завещателя12. В то же 
время решение о наследовании каменного дома, в кото-
ром жил архитектор, Юстиц-конторе следовало при-
нять, ориентируясь на законы о недвижимых владениях 
и в частности на именной указ от 8 августа 1762 г.13  
Во исполнение решения Сената и определения Юстиц-
конторы от 12 октября 1772 г. «разного звания движи-
мые пожитки», находившиеся в доме Трезини, были 
распечатаны и по описи переданы его бывшей «домо-
правительнице» Елене Сонн с распиской. С нее были 
взяты причитавшиеся пошлины (накладные, на госпи-
таль, за гербовую бумагу), а к тексту завещания сделана 
пространная запись о произведенном в Юстиц-конторе 
ее освидетельствовании и решении по указу Сената с 
приложением конторской печати и скрепою секретаря. 
После этого в тот же день, 12 октября 1772 г., завеща-
ние отдано Елене Фееровой (Сонн). А в крепостную 
книгу Юстиц-конторы была внесена запись, полностью 
воспроизводящая перевод текста завещания О. Трезини 
со всеми к нему приписками и пометами. В конце шла 
роспись Елены о получении подлинной духовной. Вме-
сто нее по ее прошению расписался коллежский асес-
сор Иван Реис [8. Д. 810. Л. 17 об. – 18 об.]. Именно эта 
крепостная запись и послужила основным источником 
данной статьи. 

Протоколы Юстиц-конторы позволяют проследить 
некоторые обстоятельства дальнейшей истории имуще-
ства О.П. Трезини. Поверенные его вдовы А. Вист и 
Ж. Рюшки для обеспечения интересов наследников, обо-
значенных в ее завещании, обратились в Юстиц-контору 
с просьбой выдать им оригиналы «верющих писем» Ма-
рии Лючии Томазиной и ее сестры Екатерины Андреевой 
на итальянском языке, ранее представленные ими по делу 
о духовной и имениях Трезини. 14 октября 1773 г. Юс-
тиц-контора, признав, что вопрос о духовной и пожитках 
умершего архитектора решен указом Сената, распоряди-
лась итальянские оригиналы указанных документов Ви-
сту и Рюшке выдать, оставляя в деле их заверенные пере-
воды [8. Д. 200. Л. 180–181]. 

Итак, судьба петербургского недвижимого 
наследства О. Трезини по-прежнему оставалась неиз-
вестной, но и движимое имущество, как оказалось, 
домоправительница Е. Сонн (Феерова) получила не 
все. Через год, в октябре 1773 г. она предприняла по-
пытку вернуть от опекуна ее детей немецкого купца 
Матвея Гетше хранящуюся у него, по ее словам, 
бо́льшую часть имущества О. Трезини и векселя.  

В своей челобитной в Юстиц-контору Елена Феерова 
обвинила Гетше как нерадивого опекуна в том, что он 
ничего не давал ей на воспитание и содержание детей, 
а пользовался вверенным ему имением сам, «отчего 
де она в содержании себя и воспитании детей ее при-
шла в немалыя долги». Отмечая, что Гетше «безфами-
лен и в престарелых летах» и выказывая опасение, 
чтоб он «из оного имения части или всего не утра-
тил», жена поручика просила контору оказать содей-
ствие в возвращении ей согласно указу Сената движи-
мого имущества и векселей. При этом ее поверенный 
асессор И.Ю. Реис представил реестр векселей и ве-
щей, хранящихся у Гетше. Юстиц-контора, наведя 
справки по делу о духовной Трезини, отметила, что 
никаких сведений о сохранении пожитков и векселей 
архитектора Трезини у купца Гетше по тому делу нет. 
Однако все же решила вызвать Гетше в контору и рас-
спросить, подлинно ли он сохраняет вещи Трезини, и 
если да, то пусть отдаст их немедленно Фееровой.  
В противном случае челобитчице следует отыскивать 
имение «судом, где по указам надлежит» [8. Д. 200. 
Л. 187–188].  

Объяснение, данное купцом М. Гетше в Юстиц-кон-
торе 1 ноября 1773 г., высвечивает дополнительные де-
тали принятого им на себя покровительства и опекунства 
над малолетними детьми О. Трезини, а также важные ню-
ансы понимания им долга «приятельства и союза» с умер-
шим архитектором [8. Д. 200. Л. 373–377]. Во-первых, он 
подчеркнул, что принял на себя труд опекунства по насто-
ятельной просьбе своего приятеля Трезини «и несет ево 
поныне по долгу обязанного дружества со всякою своею 
искреннею прилежностию и радением и ничего ис того не 
утратил и не расточил, но паче де чинил и чинит к тому 
всякое в капитале приращение». Во-вторых, заметил, что 
Елена на содержание себя и воспитание детей в разное 
время из оставленного Трезини капитала взяла у него 
деньги на общую сумму в 535 руб. А кроме того, по-
койный архитектор вручил ей, Елене, как своей домо-
строительнице согласно духовной «немалое число соб-
ственного своего капитала, кои она к себе в полную 
власть и получила» и за короткое время, прошедшее 
после смерти Трезини, «прожить» его не могла. Особое 
внимание немецкий купец обратил на то, что капитал 
на содержание детей Трезини был ему вручен для со-
хранения «до возраста оных детей ево и до пришествия 
в указные лета», чтобы они в случае смерти матери 
могли обеспечить себе «прибежище и пропитание, а не 
так как бы она, Елена, могла ныне, получа, оной капи-
тал к себе весь без остатку употребить только в свою 
пользу, а их ко еще в сущем малолетстве по себе оста-
вить без удовольствия». В-третьих, от опекунства де-
тям он, Гетше, никогда не отрекался и не отрекается, 
но «паче имеет еще всеусердное к тому попечение, по-
тому что де ему, Гетше, из оных малолетных детей сын 
Петр крестной сын». И, наконец, в-четвертых, отводя 
обвинение Елены в том, что он, Гетше, оставленным 
ему капиталом якобы пользуется единственно только 
сам, купец-опекун замечал, что «то де неправда, ибо 
оной наблюдает он паче своего и чинит к нему всякое 
приращение, чему имеет верные… письменные доку-
менты». 
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Изложив свои доводы, М. Гетше готов был в случае 
соответствующего решения передать на попечение Юс-
тиц-конторы оставленный под его опеку капитал, вещи 
и деньги О. Трезини и предоставить опись всего имуще-
ства, счета и документы, получив взамен за подписью 
членов присутствия конторы квитанцию «о снятии с 
него опекунства». По словам Гетше, квитанция в буду-
щем должна послужить ему охранным документом от 
возможных претензий со стороны пришедших в возраст 
детей Трезини. В противном случае он не был согласен 
отдать их имение кому бы то ни было. Выслушав столь 
четко и твердо заявленную опекуном позицию относи-
тельно вверенного ему имущества, Юстиц-контора 
предпочла уклониться от дальнейшего участия в тяжбе 
Елены Фееровой и ее поверенного асессора Реиса с 
М. Гетше под предлогом, что «все оное до Юстиц-кон-
торы не принадлежит», поскольку имущество Гетше от-
даны «и опекуном он определен не от Юстиц-конторы». 
Челобитчице же было рекомендовано «отыскивать» все 
те вещи, «где по законам следует». 

Итак, завещание архитектора Осипа Трезини еще 
раз высветило способность подобных документов со-
хранять и доносить через столетия чувства и пережи-
вания людей ушедших эпох. Воспроизводя обычную 
для завещаний структуру, духовная О. Трезини запе-
чатлела те моменты его частной жизни, которые на по-
роге смерти ему казались особенно важными и кото-
рые он хотел, чтобы имели продолжение после его 
смерти. Как показали дальнейшие события, не все 
было в воле завещателя. Вопросы наследства, как и 
брачные отношения, регулировались законом. Родом 
из Италии, но живя в России более 45 лет, Трезини 
этого не мог не знать. К тому же на протяжении своей 
долгой службы столичным архитектором ему не раз 
приходилось прилагать много усилий, чтобы получать 
за свои труды причитавшееся жалованье. Так что вряд 
ли у него были иллюзии относительно скорого и точ-
ного выполнения его завета. Известной гарантией 
этому являлись приятельские отношения, усиливае-
мые духовным родством между ним и немецким куп-
цом, что позволило возложить на него как на опекуна 
детей обязательства не только по «долгу дружества», 
но и «человеческой временной жизни».  

В целом завещание содержит не известные ранее по-
дробности личной жизни О. Трезини, характера отноше-
ний с законной женой, а также с той, что разделила с ним 
последние годы жизни и стала матерью троих его детей. 
Именно о них, об их содержании и воспитании были по-
следние мысли итальянского архитектора и строителя 
российской столицы Осипа Петровича Трезини. 

Публикуемое в виде приложения к статье завеща-
тельное письмо Осипа Трезини содержится в составе 
крепостной записи, выявленной в коллекции записных 
книг частноправовых актов фонда Юстиц-конторы 
Российского государственного архива древних актов. 
Полностью воспроизводится только текст завещания с 
вводной крепостной ремаркой и с пометой о подтвер-
ждении подлинности духовной. Приводится также за-
вершающая всю запись роспись от имени Елены Сонн. 
Текст заключительной ремарки крепостной записи, в 
которой не только излагаются перипетии утверждения 

завещания (они изложены в статье), но и имуществен-
ные распоряжения Трезини, дублирующие текст его 
завещания, опущен. Документ публикуется с сохране-
нием орфографии и стилистических особенностей, 
знаки препинания расставлены в соответствии с совре-
менными нормами русского языка. Заголовок и абзацы 
в тексте даны автором публикации. Сведения о ряде 
лиц выявить не удалось. 

 

1768 г., мая 19 –Крепостная запись духовного 
завещания архитектора Осипа Трезини 

 

(л. 13) Прошлого 1768-го году июня 16-го дня при че-
лобитье города Ревеля14 купца Сонна дочери ево, коя 
ныне в замужестве за порутчиком Иваном Феером Елены 
Сонны15, учиненая архитектором Трезиным на немецком 
диалекте, которой умре, в Юстиц канторе для освидетел-
ствования и записки в книгу явлена. А в ней по переводу 
Юстиц коллеги Лифляндских, Эстляндских и Финлян-
ских дел в должности переводчика коллежского секре-
таря Христиана Крендера значитца: 

При нынешнем моем слабом состоянии напамятовал 
я смертны час, ведая, что Всевышний Творец почасту 
людей здраваго состояния незапным приключением и 
скоропостижною смертию из сего времянного света от-
лучает, разсудил я заблаговремянно жилище мое зака-
зать и в бытность нижеподписавшихся друзей и свиде-
телей в полном разуме и памяти последнее мое намере-
ние объявить, каким образом после смерти моей посту-
пать долженствует. (л. 13 об.) Первое. Препоручаю я ис-
купленною драгою кровию Исуса моего Христа душу 
мою Божией милости и милосердию. Тело же мое пре-
даю земле в том уповани, что Всевышний да воскресит 
оное соединением с душою в день воскресны и тем воз-
дарует вечное блаженство. Второе. По отлучении моем 
из сего света должно тело мое по христиано католиче-
скому обыкновению честно, однако же без лишних рос-
ходов, купцом господином Гетшом16 да господином ар-
хитектором Касасопром и Янием, которые в исполне-
нии сего последняго дружелюбнаго долга не отрекутся, 
похоронено быть. Третие. Что же принадлежит до моих 
обстоятелств и времянного имения, то, увы, известно, 
что законная жена моя Мария Томасина Трезинова17 со 
мною тому уже многия годы разлучена в Италию отъе-
хала, и из имения моего достойную сумму около дват-
цати тысяч рублев получила. И за оные денги недвижи-
мое имение купила, которым и поныне еще владеет и 
доходами одна ползуется и достаточное пропитание 
имеет. Напротив же чего я процентами остальнаго мо-
его малого капитала себя и домашних моих нужно со-
держать принужден был. Четвертое. А состоит оное мое 
имение кроме нужного домоваго скарба, то есть медною 
посудою также оловянною и зеленой меди, в полотне, 
перинах и простых деревянных мобилев, все же досто-
инства весма малаго; в следующих долговых претен-
зиях, а имянно по векселям, первое, на Никласе греке 
сумма две тысячи рублев, второе, на Артемье Золота-
реве триста рублев, третие, на Ефиме Бумажникове 
шестьсот рублев, четвертое, на Даниле Алпатове тысяча 
шестьсот (л. 14) пятдесят три рубли шездесят копеек; 
пятое, на директоре Беленинове четыреста рублев; ше-
стое, на Шаубе двести рублев; седмое, на Године двести 
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рублев; осмое, на Лудвихе Росарте тритцать рублев; де-
вятое, на Попове дватцать пять рублев; десятое, на сек-
ретаре Велмарне пятьсот дватцать пять рублев; первое 
на десять, да еще принадлежит к сему капиталу и то, что 
я Артемью Давыдову на обстоящей на Малой прешпек-
тиве18 дом по векселю заплатил, что все составляет 
сумму обще с росходами, употребленными на строение 
по силе счету всего суммою четыре тысячи пятьсот руб-
лей, итого десять тысяч четыреста тритцать три рубли 
щездесят копеек. Пятое. Сии же капиталы после смерти 
моей имеет наследовать законная жена моя, однако же 
таким образом, чтоб пользоватся ей во время жизни ее 
как доходами из обстоящих в Италии деревень, так и 
процентами с предстоящих капиталов, кроме векселя 
Данилы Алпатова суммою тысячу шестьсот пятдесят 
три рубли шездесят копеек, также и той суммы, которая 
на обстоящем на Малой прешпективе доме обстоит. И 
таким образом определяю я ее моею наследницею. Ше-
стое. Когда же и оная законная жена моя равномерно по 
воли Божией умрет же, то жалую и дарую домострои-
тельнице моей Гелене Сонне и трем моим с нею прижи-
тым детям, а имянно, сыну моему Петру и двум дочерям 
моим Марии Доротеи и Катерине Елисавете Тресино-
вым все имение в Италии и здесь в Санкт Петербурге 
находящееся, тем паче и на таком основании, что полу-
чить матери всего на все три тысячи рублей, остальное 
же разделить на четыре части, из которых две части при-
надлежать имеют сыну, другия же две части обоим 
моим дочерям. А ежели кто из оных моих детей умрет, 
то достатся имеет оставшаяся доля протчим в живых бу-
дущим детям. (14 об.) Седмое. Домовая моя скарб, в чем 
бы оная не состояла, остается домостроительнице моей 
Гелене Сон по притчине оказанной ею мне при жизни 
моей толь многия годы любви, верности и призрения, 
как же я ей на содержание ее и моих детей и на воспита-
ние оных вексель Алимова суммою тысячу шестьсот 
пятдесят три рубли шездесят копеек, да вексель же в той 
сумме, которая обстоит в доме, обстоящем на Малой 
перспективе, при жизни моей и в бытность свидетелей 
сам отдал, в том намерении, чтоб она до тех пор пока-
мест замуж не выдет, однеми процентами со оных пол-
зовалась и детям потребное содержание давала. Малое 
серебро мое остается по реэстру детям моим, Осмое.  
А как законная жена моя наследников не имеет, брат же 
мой Доминик Трессини уже от меня с лишком четыре 
тысячи рублев доказательно получил, следовательно, он 
по правам ничего от меня более требовать не может, ибо 
все оставляющее мое имение благонажитое, с которым 
я по собственной моей воле без всякого чинимаго от 
кого ни было препятствия поступить и разпорядить 
могу; то уповаю я и требую, что ни законная жена моя, 
ни брат мой против сей моей последней воли прекосло-
вия чинить не будет и не долженствует. Сыну умершаго 
Петра Антони Тресина яко бывшему законному мужу 
Анжелы Тресиновой завещаю я пятьсот рублев, кото-
рые денги он после смерти законной жены моей из име-
ния, находящагося в Италии, получить должен. Девятое. 
Еще же завещаю я здешней католической кирхи сто руб-
лев на мое могилище и прошу высокопочтенного госпо-

дина патера супериора19, чтоб о тех детях моих имел по-
печение, дабы оне в христиано католической вере воспи-
таны ко всякому добродетельному и христианскому жи-
тию предвождены были; напротив чего господин Гетш, 
яко опекун (л. 15) детей моих о имении здешнем, также и 
господа Кассасапра и Яни по делу в Италии труд на себя 
приимут. Софья Елисабет20 сим имеет получить двести 
рублев после смерти моей, яко завещание, которые денги 
однако докамест она замуж не выидет, остатся имеют у 
сестры ее на процентах. Убогим людям роздать после 
смерти моей пять рублев, которые им и розданы быть 
имеют от кирхи. В протчем прошу я господ опекунов, а 
имянно господина Гетша и господ Кассасопра и Яниа 
того смотреть и о том попечение иметь, чтоб сия духов-
ная и завещание после смерти моей конфирмована и во-
время по оной исполнено было. В подтверждение я обще 
с упрошенными свидетелями сие с розсуждением соб-
ственною рукою подписал и печать приложил маия 19 
дня 1768 году архитектор Осип Трессин (М:П). Яко опе-
кун и свидетель подписуюсь Матиас Гетше (М:П). Эркол 
Касасопра свидетель (М:П). Жеан Батист Яний свидетель 
(М:П). Биктро Хорт свидетель (М:П). Иожетано Лецени 
свидетель (М:П). Мартынус Селлин свидетель (М:П). Ан-
дрей Иоган Скитте21 свидетель (М:П). Адолф Франкен-
борг патер католической кирхи. Что вышеписанной пере-
вод с немецкой орегинальной духовной от слова до слова 
сходно переведен, оное сим засвидетельствует Государ-
ственной Юстиц коллегии Лифляндских, Эстляндских и 
Финляндских дел в должности переводчика коллежской 
секретарь Христиан Кренидер.  

На подлинной духовной в Юстиц канторе надпись 
учинена такова: Сия духовная Государственной Юстиц 
коллегии в канторе прошлого 1768 году июня 16 дня 
при челобитье города Ревеля купца Сонна дочери ево, 
коя ныне в замужестве за порутчиком Иваном Феером, 
Елены Сонны для освидетельствования и записки ее в 
книги и взятья с нее пошлин по законам явлена. И по 
определению оной канторы и по силе состоявшихся в 
701, 722, 726-м годех указов чрез произведенные (л. 15 
об.) в том же 768 году июля 21 дня и исцу сеи духовной 
Юстиц коллеги Лифлянских, Эстляндских и Финлян-
ских дел подканцеляристу Андрею Иоган Ските и под-
писавшимся во свидетельстве иностранному купцу Ма-
тиас Гетше, архитектором Эрколу Кассосапру, Жеан Ба-
тисту Яни, Иожетано Лиценио, католицкой кирхи слу-
жителю Биканро Хорту, кондуленину Мартынус Се-
лину, да католической кирхи патеру Адолфусу Фран-
кенбурху допросы свидетельствована и по свидетель-
ству явилась написана и учинена подлинно по воле и 
прозбе завещателя архитектора Осипа Трезина, и руку к 
ней приложил подлинно ж он, завещатель, в целом ево 
уме и твердой памяти. И спору от него, завещателя, о 
той духовной ни от кого никакого не было, о чем озна-
ченные писец сей духовной и подписавшиеся свидете-
лями допросами своими и показали имянно у подлин-
ной духовной государственной Юстиц коллегии пе-
чать22. Подлинную духовную порутчика Ивана Феера 
жена Елена Иванова дочь приняла, а вместо ея по ея 
прошению коллежской ассесор Иван Реис расписался23.
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Примечания 
 

1 Имя главного архитектора петровского Петербурга в современной литературе пишут по-разному: чаще Доменико, хотя сам он, как отмечали 
исследователи его биографии и творчества Ю.М. Овсянников и К.В. Малиновский, всегда подписывался Dominico Trezzini [1. С. 24; 2. С. 217]. 
2 Самыми известными творениями Доминико Трезини стали Летний дворец Петра I в Летнем саду (1710–1711), каменные Петровские во-
рота (1714–1717) и Петропавловский собор (1712–1733) в Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий (1722–1734). 
3 Территория современного дома № 45 по 2-й линии Васильевского острова [1. С. 155–156].  
4 В тексте завещания воспроизведение иностранных имен дается в разных вариантах: Касасопр, Кассасапр, Касасопр, Кассосапр; Яни, Яний и т.д. 
5 Вероятно, речь идет о церкви Св. Екатерины, деревянное здание которой было построено в 1739 г. на Невском проспекте архитектором 
П.А. Трезини, а в 1761 г. рядом было заложено ныне существующее каменное здание церкви. 
6 Согласно данным метрических записей католического прихода Петербурга у Доминико Трезини от двух браков родилось 11 детей, а еще 
двое были рождены от первой жены, оставшейся в Италии после отъезда Трезини в Россию [5]. 
7 Имея чин полковника от фортификации в ранге инженер-полковника, Д. Трезини получал 1700 руб. в год [2. С. 131]. 
8 Один из них на сумму 4500 руб. относился к дому на Малой перспективе. 
9 Пьетро Антонио (Петр Андревич) Трезини (1692 – после 1760), талантливый зодчий, представитель архитектурного стиля барокко. 
Обучался в Милане под руководством своего отца, потомственного зодчего. С 1726 по 1751 г. жил и работал в Петербурге, с 1742 г. – в 
качестве архитектора Полицмейстерской канцелярии. Построил Спасо-Преображенский собор, ставший первым в Северной столице 
пятикупольным храмом; автор многочисленных проектов и построек. Среди них Федоровская церковь Александро-Невской лавры, 
Госпитальная церковь, ансамбль Троице-Сергиевской пустыни в пригороде Петербурга и ряд других построек. Ему же принадлежал 
первоначальный проект Римско-католической церкви на Невском проспекте (1746 г.). По сведениям К.В. Малиновского, П. Трезини еще раз 
приехал в российскую столицу в 1760 г., но как долго оставался в ней, неизвестно. О детях Пьетро Антонио Трезини прежде никаких сведений 
не было [1. С. 185–187]. 
10 Депонти (Понти, де Понти) Ангела (Анжела) Томазина (1727 – не позднее 1768), дочь Франческо (Франциска) Депонти, венецианского 
мастера (плотника галерной верфи и корабельного инструктора), католичка; крестница Марии Лючии Томазиной, жены завещателя. Среди 
документов Юстиц-конторы удалось выявить запись «тестамента» Франциска де Понди, написанного в его доме близ галерной верфи 17 
января 1734 г. В завещании он назначал своей «универсальною наследницею» всего движимого и недвижимого имения единственную 8-
летнюю дочь Анжелу де Понти, определив к ней по ее малолетству трех опекунов. Уточняющее определение «бывший муж» указывает на 
то, что когда О. Трезини писал завещание, Анжела Трезини уже умерла [3. № 1207; 8. Д. 784. Л. 7 об. – 10 об.].  
11 Фридрихсгам (фин. Hamina, швед. Fredrikshamn, Фредриксха́мн), город на берегу Финского залива, в 1743–1918 гг. в составе России. 
12 Указ о единонаследии от 24 марта 1714 г. определил: «А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое одному фамилии своей, кому 
похочет, а движимое кому что похощет дать сродником своим, или и посторонним, и то в его произволении будет» [9. Т. V. № 2789]. 
13 Именной указ от 8 августа 1762 г., последовавший на доклад Сената, определил порядок наследования дворов, заводов, лавок и других 
недвижимых имений и находившегося в них движимого имущества [9. Т. XVI. № 11681]. 
14 Ревель, эстонское название Таллин, портовый город в Эстляндии в составе Швеции; после завоевания в ходе Северной войны (1700–1721 
гг.) в составе России; столица Эстонской Республики. 
15 Сонн Елена (Гелена Сон) Ивановна, дочь ревельского купца Ивана Сонна, гражданская жена («домостроительница») завещателя 
архитектора Карло Джузеппе (Осипа Петровича) Трезини. 
16 Гетше Матиас (Матвей), немецкий купец. 
17 Мария Лючия Томазина (27.10.1700–03.06.1769), дочь выдающегося архитектора Доминико Трезини (ок. 1670–1734), выходца из 
итальянской Швейцарии, с 1703 г. работавшего в России; законная жена Карло Джузеппе (Осипа Петровича) Трезини.  
18 Малая першпектива (прешпектива) проложена на Васильевском острове в 1730-х гг. параллельно Большой першпективе (ныне Большой 
проспект); после возникновения 3-го параллельного проспекта (нынешнего Малого проспекта) стала называться Средним проспектом.  
19 Супериор, итал. superiore, начальник, здесь в значении главный. 
20 Софья Елизавета (Елисабет), предположительно сестра Елены Сонн. 
21 Андрей Иоган Скитте, подканцелярист Лифляндских, Эстляндских и Финлянских дел, свидетель завещания О. Трезини. 
22 Далее другим почерком. 
23 Автограф. 
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Гражданское сознание предполагает осознанно вы-
раженную социальную позицию, ответственность за 
свои поступки перед социумом, понимание долга и че-
сти, осознание личностных и общественных интере-
сов, а также интересов государства и Отечества. Важ-
нейшим признаком гражданского сознания является 
понимание безусловных прав и обязанностей лично-
стью в социуме и государстве, причем реализация этих 
прав и обязанностей предполагается напрямую, без по-
средничества каких-либо сословий или классов. Лич-
ность выступает как отдельный самостоятельный 
субъект перед государством, осознающая свои права и 
обязанности, равные с другими субъектами. Граждан-
ское сознание предполагает признание некоего общего 
социально-политического пространства, где все сво-
бодны и равны перед законом. Кроме того, как спра-
ведливо указал исследователь зарождения граждан-
ского общества в Западной Сибири А.А. Валитов, 
«наличие оппозиции в лице критически мыслящих лю-
дей считается неотъемлемым элементом существова-
ния гражданского общества» [1. С. 3]. 

 Модернизационные процессы, развернувшиеся в 
Сибири после великих реформ Александра II, должны 
были постепенно менять сознание населения, форми-
ровать прогрессивные воззрения на социум и быт, 
свою позицию в меняющемся мире, приводить к осо-
знанию собственной ответственности за многие явле-
ния вокруг себя, к росту требований к властям и про-
фессионалам. Деятельность всесословных организа-
ций (городского самоуправления, самодеятельных 
объединений) приводила к росту гражданской куль-
туры. Распространение просвещения способствовало 
формированию нового сознания, проявлявшегося в по-
ведении людей, свидетельствовавшего о повышенном 
уровне их духовной работы, о готовности сознательно 
преобразовывать окружающий мир в соответствии с 
требованиями индустриального общества.  

Цель данной статьи – выявить элементы граждан-
ского сознания, динамику его формирования у населе-
ния городов региона, а точнее, у той его части, которая 
была наиболее задействована в работе выборных учре-
ждений и социальных организаций того времени.  
На основе архивных и опубликованных документов само-
управляющихся структур попытаемся выяснить, к чему 
устремлялись общественные деятели в сибирской социо-
культурной среде, чего хотели добиться и насколько осо-
знавали свои права и обязанности. Наиболее явственно 
проявление нового сознания обнаруживается, полагаем, у 
наиболее активной части населения городов региона, не 
отказывающейся работать на благо общества. 

Городское самоуправление – центральный всесо-
словный социальный институт в регионе в порефор-
менное время и особенно в начале ХХ в., когда он уже 
прочно укрепился, имел наибольшие финансовые воз-
можности по сравнению в предыдущим периодом. 
Гласные городских дум – выходцы из старого сослов-
ного общества – должны были действовать в новых 
условиях, требовавших профессионализма и проявле-
ния гражданского сознания. Социальная психология 
гласных выявлялась в сотрудничестве с губернской ад-
министрацией, в ходатайствах перед министерствами, 

когда думы выступали как активный участник бюрокра-
тической системы [2. С. 91–101].  

Они заявляли о своих правах и осознавали обязанно-
сти. Наряду с реализацией предложений губернатора 
гласные проявляли инициативу по многим вопросам, 
которые могли способствовать успеху торгово-про-
мышленного развития.  

Документы городских самоуправлений показы-
вают укрепление органов местной выборной власти, 
стремление думцев к большей самостоятельности при 
принятии решений, рост уверенности в правоте своего 
дела, в отстаивании своей точки зрения перед губерна-
тором. Думы апеллировали в министерство внутрен-
них дел, стремясь отвоевать свой вариант решения ка-
кого-либо вопроса. Так, в 1910 г. барнаульская дума 
обратилась в сенат с жалобой на отмену постановления 
гласных. Решение ассигновать томскому обществу 
вспомоществования учащимся единовременное посо-
бие в сумме 100 руб. и вступить в члены этого обще-
ства с годичным взносом в размере 5 руб. было губерн-
ским присутствием отменено. Сенат оставил жалобу 
думы без последствий на основании следующих дово-
дов: во-первых, расход признан необязательным и, во-
вторых, смета Барнаула сведена с дефицитом в 
150 тыс. руб., поэтому необязательные расходы не мо-
гут иметь места [3. Л. 105].  

Одним из самых распространенных и серьезных до-
водов губернской администрации при отказе утвер-
ждать постановления думы было состояние городского 
бюджета, его дефицитность. Особенно «не везло» ду-
мам средних и мелких городов. Например, губернатор 
отменил постановление Бийска о займе 50 тыс. руб. на 
строительство нового моста. Не утвердил глава губер-
нии и постановление Кургана ассигновать 10 тыс. руб. 
Обществу подъездных путей в России на экономиче-
ское и техническое обследование железнодорожной ли-
нии Екатеринбург–Щадринск–Курган. Присутствие 
обосновало отмену, во-первых, тем, что за постановле-
ние проголосовали 15 против 13 человек (и поэтому оно 
незаконно); во-вторых, были внимательно изучены осо-
бые мнения гласных, приложенные к протоколу заседа-
ния. В них указано на большой дефицит бюджета Кур-
гана. Губернская администрация, полностью разделяя 
мнение о несвоевременности расходов на изыскание же-
лезной дороги, отменила постановление [4. Л. 22].  

В таком крупном сибирском административном и 
экономическом центре, как Томск, инициатива думы, 
как правило, поддерживалась губернской админи-
страций. Важно было получить поддержку высшей 
инстанции в Петербурге. Столичные власти внима-
тельно изучали постановления думы крупного центра 
и вполне могли не одобрить их. Так, в 1900 г. пре-
мьер-министр С.Ю. Витте отказал томской думе в 
займе 150 тыс. руб. на организацию Всесибирской 
промышленной и сельскохозяйственной выставки. 
Постановление думы о необходимости проведения 
выставки оказалось для высшей власти неубедитель-
ным [5. Л. 1–11].  

Профессионализм гласных проявлялся в обраще-
ниях к губернатору, нацеленных на корректировку 
действий губернской администрации, повышение ее 
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эффективности. Так, в конце октября 1910 г. дума Том-
ска рассматривала вопрос о выборе представителей на 
совещание «о желательных изменениях в договорах с 
Китаем, а равно и по другим вопросам, имеющим важ-
ное значение для обеспечения наших интересов в Ки-
тае» [6. Л. 682]. Томские гласные постановили обра-
титься к губернатору с просьбой выслушать по дан-
ному вопросу мнение торговцев Бийского уезда, кото-
рые непосредственно ведут торговлю с Китаем и еже-
годно туда ездят.  

Ментальность гласных характеризуется нацеленно-
стью на реализацию интересов предпринимателей, что 
выражается в первостепенном внимании гласных к 
экономическим, транспортным вопросам, профессио-
нальным подходом ко многим проблемам муниципаль-
ного хозяйства. 

Подтверждением экономических приоритетов в ру-
ководстве городским хозяйством является величина 
бюджетных расходов на этом направлении. Огромное 
количество средств тратилось думами на ходатайства 
по строительству железных дорог, на строительство 
муниципальных предприятий [7. С. 88–91]. К 1913 г. во 
всех активно развивающихся торгово-промышленных 
центрах Западной Сибири резко выросли размеры и аб-
солютно, и относительно расходуемых сумм на город-
ские предприятия. Так, в Барнауле эта цифра составила 
55,6 тыс. руб., или 10% всей расходной части бюджета, 
в Бийске – почти 30 тыс. руб., или 9%, в Новоникола-
евске – 163 тыс. руб., или 17% [7. С. 162, 163, 166].  

Однако журналы думских заседаний показывают 
активный интерес гласных и к другим насущным во-
просам городской жизни. Так, в Томске в 1903 г. на 
заседании думы гласный А.Н. Шипицын представил 
в думу заявление, в котором он предложил обсудить 
вопрос «о введении всеобщего начального обучения 
среди городского населения Томска». Предложение 
было единогласно принято [8. Л. 9 об.]. К вопросу о 
введении в городе всеобщего начального образования 
дума возвращается в 1910 г. Недостающие школы 
предлагалось открыть в течение 10 лет [6. Л. 7–
78 об.].  

Поведение гласных реализовывалось в русле слу-
жения народу, а не императору, что было характерно 
для бюрократии нового типа [9. С. 299]. 

Профессиональная работа местного самоуправле-
ния хорошо видна при строительстве в Томске водо-
провода. Водопроводная комиссия при думе «в период 
с 1903 по 1906 г. имела более 50 заседаний». Кроме 
того, проводились «многочисленные действия по 
осмотру и приемке доставляемых обществом Бр. Бром-
лей материалов для водопровода, по наблюдению за 
возведением гражданских сооружений водопровода, 
по осмотру разных мест в натуре для удобнейшего про-
ложения труб, постановки водоразборных будок и т.п., 
по освидетельствованию отдельных частей и приспо-
соблений водопровода и пр. Словом, городское управ-
ление за последние два года работало по этой части не 
покладая рук, стараясь заранее предупредить и преду-
смотреть все, что только возможно, разрешить 
наиудобнейшим и экономичнейшим образом все 

встречавшиеся ему при этом вопросы и, вообще, избе-
жать таких промахов, которые были бы непоправимы» 
[10. Л. 14].  

Еще одним выражением профессионализма глас-
ных, нацеленного на служение народу, а не импера-
тору, является постановление томской думы в 1913 г. 
об отказе пожертвовать из городских средств пособие 
на строительство храма в честь 300-летия царствова-
ния Дома Романовых. Объяснение такого решения 
было коротким: за неимением средств… [11. Л. 80]. 

Вопросы организации социальной защиты населе-
ния не были для дум первостепенными в деятельно-
сти, первоочередными. Часто заняться делами в сфере 
социального призрения и помощи нуждающимся 
думцев заставляли губернская администрация и об-
щественность. 

На заседаниях городских дум доминировала обста-
новка, свидетельствующая о наличии профессионали-
зированного общественного самосознания. Гласные 
стремились реализовать свои возможности по обу-
стройству населенных мест, осуществить права пред-
ставителей выборной власти и ответственно выпол-
нить обязанности. О сословности участников заседа-
ния, привлекаемых лиц нигде не говорилось и не запи-
сывалось. Такие заседания дум создают впечатление, 
что уже не существовало ни купцов, ни мещан, ни дво-
рян, а только имелись люди определенной профессии, 
образования, навыков работы. Создавалось общее де-
ловое пространство, где все были равны.  

Еще одним важнейшим центром формирования 
гражданского сознания являлись общественные объ-
единения, включавшие в свой состав неравнодушных 
людей, желающих работать на благо народа добро-
вольно и безвозмездно. К концу XIX в. различных 
культурно-просветительских и ученых обществ насчи-
тывалось в стране 340, обществ содействия народному 
образованию – 193, медицинских обществ – 120 [12. 
С. 45, 52]. Появление в России огромного количества 
общественных объединений символизировало зарож-
дение нового типа организации социума, приходящего 
на смену характерным для феодально-сословного 
строя иерархическим корпоративным институтам, ос-
нованным на принципе принудительного участия. Он 
был ориентирован на совершенно другие принципы: 
равенство возможностей, самофинансирование, вы-
борность, демократичность принятия решений, под-
контрольность руководства массе нижестоящих рядо-
вых граждан и т.д.  

В сибирских городах общественность охотно орга-
низовывала общества, которые «имели бы целью обла-
гораживать общественную жизнь служением обще-
ственным интересам» [13. С. 92] и участвовала в их ра-
боте. Десятки самых разнообразных общественных ор-
ганизаций имелись во всех городах Сибири (за исклю-
чением самых мелких центров, где таковых было, со-
ответственно, меньше) [14. С. 255–285]. Большинство 
из них ставили культурные и просветительские цели. 
Так, по словам Г.Н. Потанина, в Томске из 80 объеди-
нений 35 были именно культурно-просветительскими 
[13. С. 96].  



История / History 

116 

Профессиональные общественные организации 
стремились выполнять для своих членов отчасти функ-
ции профсоюза, отчасти – взаимопомощи и социаль-
ного обеспечения, так как потребность в профессио-
нальной и социальной защите, несомненно, имелась у 
всех социальных групп. 

Во время реального функционирования обществен-
ных объединений оттачивалась их компетентность, со-
вершенствовалась эффективность их работы. Уставы от-
ражают наиболее важные и меняющиеся со временем во-
просы состава и деятельности этих структур. Рассмотрим 
уставы и отчеты некоторых общественных организаций с 
целью в динамике выявить характер их работы и отра-
женные в ней элементы гражданского сознания.  

Профессиональным объединением, активно дей-
ствующим среди прочих на своей социальной ниве, 
стало томское общество вспомоществования приказ-
чиков. Возникшее в 1892 г. как общество взаимопо-
мощи торгово-промышленных служащих, оно было 
нацелено на материальную поддержку своих членов. 
Устав предусматривал: распространение полезных 
знаний среди участников общества, выдачи пособий, 
ссуд и постоянных «вспоможений», содействие в при-
искании мест службы, содействие в воспитании, науч-
ном образовании детей, братьев и сестер недостаточ-
ных или умерших действительных членов, врачебная 
помощь, призрение престарелых или неизлечимо боль-
ных участников объединения и выдачи единовремен-
ных пособий, постоянной материальной помощи вдо-
вам и сиротам умерших членов, а также их родителям, 
братьям и сестрам, бывшим на попечении покойного 
[15. С. 1–2]. Для вступления в организацию следовало 
уплатить членский взнос. Вступающий должен был 
выбрать разряд, в соответствии с которым он будет 
уплачивать взнос и пользоваться присущими для каж-
дого разряда пособиями. Для первого разряда преду-
сматривался взнос в размере 25 руб. ежегодно, для вто-
рого – 15, для третьего – 10 руб. [15. С. 10]. Суммы эти 
были весьма внушительное, и для большинства при-
казчиков и служащих такие взносы делать было нере-
ально. Объясним поэтому и низкий численный состав 
организации – 151 чел. в первый год существования.  
В последующие четыре года он даже уменьшился.  
С 1896 г. численность участников общества стала по-
немногу увеличиваться, сохраняя, однако, среднегодо-
вой показатель до 1910 г. в количестве около 220 чел. 
[16. С. 7].  

В начале ХХ в. в обществе вспомоществования 
приказчиков проходила серьезная работа по защите 
интересов торгово-промышленных служащих, сопро-
вождавшаяся острыми дискуссиями, демаршами, про-
тестами и жаркими обсуждениями профессиональных 
вопросов. Так, 21 февраля 1907 г. на собрании обще-
ства решался вопрос о создании смешанной комиссии 
по закону 15 ноября 1906 г. «О нормальном отдыхе 
служащих в торговых заведениях, складах и конто-
рах». Представители были избраны, было решено от-
стаивать в комиссии 10-часовой рабочий день с 2-ча-
совым перерывом на обед [17. С. 6]. 7 июля этого же 
года на заседании собрания был заслушал отчет о ра-
боте смешанной комиссии. Член правления и участник 

работы комиссии Зенков выступил и заявил о противо-
действии в городской думе пожеланию общества при-
казчиков установить фактический 8-часовой рабочий 
день. Секретарь правления Гладышев предложил 
утвердить постановление собрания с требованием го-
родской думе немедленно издать обязательные поста-
новления, проводящие в жизнь решения комиссии [17. 
С. 12]. Резолюция была принята собранием (41 голос 
была отдан за нее, 4 – против). Председатель собрания 
попросил внести в протокол, что он не согласен с при-
нятой резолюцией. Один из участников собрания спро-
сил, имеет ли право председатель оскорблять собра-
ние. Как следует из протокола, председатель попросил 
встать тех из присутствующих, которые считают, что 
председатель оскорбил собрание. Большинство встало. 
Председатель покинул собрание, отказавшись от вы-
полнения своих функций. На эту должность тут же из-
брали Федюкина [17. С. 12]. Бывший председатель 
Эман приложил к протоколу особое мнение с оправда-
нием его несогласия с резолюцией собрания. 

В этом же, 1907 г., в октябре на собрании рассмат-
ривался вопрос «о внутреннем устройстве профессио-
нальных и вспомогательных обществ торгово-про-
мышленных служащих». Единогласно принимается 
резолюция о том, что «интересы торгово-промышлен-
ных служащих могут быть достигнуты только в рамках 
профессиональных организаций, ставящих себе целью 
вовлечь в профессиональное движение широкие слои 
торгово-промышленного пролетариата для борьбы за 
улучшение своего экономического и правового поло-
жения» [17. С. 16]. Решено было переработать и при-
нять новый устав организации. 

Вокруг проекта нового устава и его утверждения 
развернулась настоящая борьба. Часть общественных 
деятелей считали необходимым преобразование объ-
единения приказчиков в профессиональный союз, в со-
здание массовой организации по защите экономиче-
ских, социальных, гражданских и политических прав 
торгово-промышленных служащих. Простое общество 
взаимопомощи таких прогрессивно мыслящих людей 
уже не устраивало. Собрание общества в 1907 г. обозна-
чило направление изменений в уставе «в смысле при-
ближения его к уставам профессиональных организа-
ций» [16. С. 47–48]. Такой устав был составлен. 36 чле-
нов общества выступили против нового проекта. Адми-
нистрация отклонила обновленный документ данной 
организации. Принятый в 1910 г. новый устав сохранил 
лишь улучшение вопроса с членскими взносами. 

Новый устав предусматривал размер членских 
взносов в соответствии с размером жалования приказ-
чиков. Все члены были разбиты на пять разрядов в со-
ответствии с размером своей зарплаты. Относившиеся 
к первому разряду получали за службу свыше 100 руб-
лей в месяц и должны были уплачивать взнос 15 руб. 
ежегодно/ К последнему, пятому разряду относились 
приказчики с самым низким размером жалования – от 
30 руб. и менее, они обязаны были заплатить 2 руб. 
50 коп. в год. В параграф об обязанности членов изве-
щать правление общества о перемене места житель-
ства и службы добавилось требование сообщать также 
размер жалования. Разделы о ссудах, о содействии в 
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приискании мест служб и занятий действительным чле-
нам общества, о содействии в воспитании и научном об-
разовании детей членов общества, управлении делами 
общества и о его закрытии остались без изменений.  

Устав томского общества взаимного вспоможения 
приказчиков на 1911 г. по объему стал короче по срав-
нению с Уставом 1903 г. на семь страниц. Из него были 
убраны некоторые параграфы, носившие путаный и 
непродуманный характер (о членах-соревнователях, о 
переходе членов из низшего разряда в высший). Сокра-
щен был параграф 34 о прекращении членства и об от-
сутствии права выбывшего из общества требовать ка-
кого-либо возврата уплаченных взносов. Из него были 
убраны исключения, допускавшиеся в уставе 1903 г.  
В разделе о пособиях членам общества в новом уставе 
убрали оговорки относительно особых условий для 
внесших единовременный взнос, так как был ликвиди-
рован текст относительно возможности внесения та-
кого единовременного взноса. Убрали параграфы 53–
54 о вспомогательной кассе старого устава, оставив 
лишь, очевидно, оправдавший себя раздел о ссудах.  

Данный устав не устраивал заинтересованных об-
щественных деятелей того времени. Так, современник 
указывал на его архаичность, «дающий формальный 
повод администрации запрещать устройство лекций и 
собеседований, так как им предусмотрено устройство 
только чтений» [16. С. 33]. Но самое главное неудо-
вольствие членов общества новым уставом состояло в 
том, что он не предусматривал защиту прав служащих. 

В 1912 г. в издании, написанном к 20-летнему юби-
лею общества вспоможения приказчиков, анализиро-
валась деятельность организации за прошедший пе-
риод. Автор-составитель высказывал оппозиционные 
взгляды по отношению к Российскому государству.  
Во введении читаем: «В годы сильнейшей реакции и 
борьбы с живыми общественными силами организа-
ции, аналогичные обществам взаимопомощи, беспре-
пятственно возникали и развивались, являясь в глазах 
непосредственного наблюдателя чем-то таким, что не 
гармонировало с обезличенной физиономией Россий-
ской действительности 70-х и последующих годов» 
[16. С. 1]. Автору не нравилась российская действи-
тельность, период, который он указывает, был пери-
одjv великих реформ, больших преобразований в соци-
уме. Но представитель наиболее эмансипированной, 
креативной части общественности этим не был удовле-
творен. Хотя именно в эти годы в стране сложилась 
благоприятная обстановка проявления самых широких 
социальных инициатив и формирования гражданского 
сознания, которое проявляется и у автора издания, 
причем оппозиционно окрашенное. Сущую правду ав-
тор пишет, что «в условиях русской действительности 
отдельные организации оказались призванными заме-
нить собой государство в деле страхования на случай 
болезни, старости и инвалидности, на случай безрабо-
тицы и т.д.». И далее публицист, обозначивший себя 
как «Н.С.В.», вновь высказывает весьма критичное от-
ношение к власти: «Идя навстречу идее взаимопо-
мощи, государство, однако, ограничивало ее с одной 
стороны: охотно возлагая на организации взаимопо-
мощи заботу об устройстве материального быта их 

членов, оно не допускало мысли о содействии улучше-
нию правового положения их, несмотря на то что пра-
вовое положение служебного труда нуждалось в ко-
ренном изменении к лучшему еще в большей степени, 
чем материальный быт. Какого-либо вмешательства в 
сферу правовых отношений полицейское государство 
по природе своей не могло допустить ни с чьей сто-
роны» [16. С. 3]. 

Количество членов томского общества взаимопо-
мощи приказчиков значительно увеличилось в 1911 г., 
после принятия нового устава, понижающего размер 
членского взноса и дающего возможность его уплачи-
вать по частям. В 1892 г. в организации состоял 
151 чел., в 1910 г. – 204, в 1911 г. – 319 чел/ [16. С. 7]. 
Конечно же, это была небольшая часть всех торгово-
промышленных служащих, занятых в г. Томске. Од-
нако улучшение вопроса уплаты членского взноса для 
малоимущих служащих давало обоснованную 
надежду на дальнейшее увеличение членов организа-
ции взаимопомощи приказчиков. 

Еще более активно по вопросам защиты правовых 
и социальных интересов работников выступало объ-
единение печатников Томска. Уже в 1902 г. на общем 
собрании членов организации было решено исключить 
из состава владельцев предприятий [18. С. 181]. В бо-
лее широких масштабах возникновение профессио-
нальных объединений не только в Томске, но и в дру-
гих городах Сибири, как отмечал В.А. Скубневский, 
приходится на 1905 г. [18. С. 202]. Рабочие обрабаты-
вающей промышленности создали 27 профсоюзов, ко-
торые выдвигали не только экономические, но и поли-
тические требования [18. С. 203]. 

Объединением, связавшим людей определенной 
профессии на началах взаимопомощи, стало общество 
взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губернии.  

Необходимость создания таких организаций обос-
нована в речи, которая была произнесена при открытии 
томского общества вспомоществования учащим и 
учившим, в которой было указано на крайне скудное 
материальное вознаграждение учителей и «совершен-
ную их необеспеченность в случае какой-нибудь 
неожиданности, могущей временно приостановить 
или вовсе прекратить их профессиональную деятель-
ность» [19. С. 2]. Прозвучал призыв сплотиться всем 
учителям Томской губернии ради улучшения своего 
положения на началах самопомощи и взаимопомощи. 
К январю 1898 г. в организацию входило около 260 че-
ловек, включая членов-соревнователей. Действитель-
ных членов было всего 108 чел. [19. С. 2]. Малочислен-
ность общества с грустью констатировал современник, 
выражая, однако, надежду, что «Общество взаимопо-
мощи в будущем должно внести… немало облегчения 
в жизнь народного учителя» [20. С. 21]. 

В одиннадцатый год своего существования обще-
ство состояло из 192 действительных членов [21. 
С. 1]. В следующем, 1908 г. в общество входили 122 
действительных члена [22. С. 3]. Как видим, стабиль-
ного роста входивших в состав общества учителей не 
было. Членский взнос был для учащих и учивших до-
рогим – 2 руб.  
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Наблюдались изменения в уставе общества взаимо-
помощи учителей. Помимо уточнения членства в об-
ществе, его видов, менялись и условия помощи нужда-
ющимся учившим и учащим. Так, в отчете общества за 
1902 г. отмечалось изменение девятнадцатого пара-
графа устава о выдаче ссуд, вследствие чего «весь 
устав отпечатан в количестве 800 экземпляров и 
разослан членам общества и во все начальные школы 
губернии учащим с просьбою вступить в члены обще-
ства» [23]. Изменение в уставе касалось отмены по-
рядка выдачи безвозвратных ссуд. Теперь полученные 
ссуды надо было возвращать [23. С. 3]. Однако мы не 
встретили в документах этой организации нацеленно-
сти на создание массового профессионального союза с 
правом защиты интересов учителей перед администра-
цией, государством. 

Само государство не оставалось в стороне от про-
цессов формирования гражданской культуры. Так, 
членом правления общества взаимного вспомощество-
вания учащим и учившим Томской губернии от мини-
стерства народного просвещения был назначен штат-
ный смотритель П.А. Буткеев. Почетными членами об-
щества были избраны попечитель западно-сибирского 
учебного округа В.М. Флоринский и томский губерна-
тор А.А. Ломачевский [19. С. 4]. Организация с самого 
начала стала заниматься вопросами улучшения быта 
членов общества в таких направлениях: переговоры с 
владельцами аптек, лечебных учреждений, магазинов 
по поводу предоставления скидок на товары и услуги 
для общества; предоставление пособий и ссуд; поис-
ком возможностей предоставления бесплатных квар-
тир для приезжающих работать в Томск учителей; 
налаживание организации медицинской помощи; про-
ведение благотворительных мероприятий с целью уве-
личения средств общества.  

Общественные организации губернского центра 
имели свои отделения в других городах Сибири, с ко-
торыми постоянно контактировали, заслушивали их 
отчеты, направляли своих представителей в эти го-
рода. На собраниях обществ решались вопросы коман-
дирования своих представителей на специализирован-
ные курсы и съезды (учительские и другие, в зависи-
мости от профиля организации). Впоследствии деле-
гаты также на собраниях членов объединений расска-
зывали о своих впечатлениях от поездки и работы 
съезда. Так, в 1908 г. к отчету о деятельности общества 
были приложены сообщения Андреевской о лекциях, 
заслушанных ею на летних педагогических курсах в г. 
Москве [22. С. 9–13]. В 1913 г. учительница Е.В. Су-
мина на собрании выступила с докладом о работе про-
шедших летних педагогических курсов в Москве, в ко-
торой она участвовала [24. С. 8].  

Важнейшим направлением общественной деятель-
ности эпохи модернизации являлась благотворитель-
ность. В этот период в регионе активно начинают со-
здаваться благотворительные организации. Что застав-
ляло людей объединяться в организации, призванные 
помогать нуждающимся жителям городов и сел Си-
бири? В уставе томского общества вспомоществова-
ния учащимся, утвержденном в 1873 г., цель объедине-

ния формулировалась так: «…давать средства для по-
лучения высшего образования недостаточным воспи-
танникам томской гимназии и духовной семинарии, а 
затем уже, по мере возможности, доставлять способы 
беднейшим и способным ученикам и ученицам к про-
должению учения в томских гимназиях – мужской и 
женской» [25. С. 21]. Действительные члены в отличие 
от почетных и жертвователей платили в кассу обще-
ства по 5 руб. ежегодно. Лица, внесшие в кассу не ме-
нее 100 руб. единовременно, именовались почетными 
членами. Оговаривалось, что высшее начальство Том-
ской губернии – генерал-губернатор Западной Сибири, 
начальник Томской губернии, а также глава епархии – 
являются почетными членами общества, независимо, 
внесли они 100 руб. или нет. Лица, делающие «посиль-
ные пожертвования» и не являющиеся почетными чле-
нами, по уставу именовались жертвователями. К сожа-
лению, в нашем распоряжении лишь один устав обще-
ства, другие, возможно, не сохранились. Мы видим по 
отчетам, что члены общества стали именоваться иначе. 
Появились пожизненные члены. Среди них были из-
вестные тогда предприниматели, занимавшиеся благо-
творительностью, а также профессора, преподаватели, 
проводившие благотворительные занятия, беско-
рыстно служившие делу просвещения и готовые по-
жертвовать собой ради благих целей. 

В отчетах отсутствует какое-либо упоминание о со-
словном происхождении участников. Например, в от-
чете о деятельности томского общества вспомощество-
вания учащимся за 1904 г. сказано, что вместо преж-
него председателя совета общества профессора 
А.М. Зайцева избран профессор И.Н. Грамматикати, 
товарищем председателя Н.Н. Розин. Членами совета 
избраны М.Г. Курлов, В.Г. Пудовиков, И.А. Малинов-
ский, О.А. Зубашев, П.И. Макушин. Хозяйственной ча-
стью столовой заведовал при участии председателя со-
вета общества дамский комитет. В состав комитета 
входили: З.А. Александровская, О.Л. Васильева, 
А.С. Голицина, А.И. Житкова, Е.В. Зайцева, А.И. Ива-
нова, Х.С. Ливен, Е.А. Макушина, Л. Маслова, 
Е.И. Обручева, Н.М. Попова, П.И. Сухова, Н.Н. Уса-
чева, Е.А. Шаблиовская [26. С. 1, 3]. Подобное простое 
перечисление имен и фамилий участников было харак-
терно для документов всех общественных организа-
ций, что отражало внутренний демократизм, граждан-
ственность этих структур.  

Регулярно руководство общества обращалось к раз-
личным общественным учреждениям, городским и ме-
щанским управам, к банкам и торговым фирмам с 
предложением вступить в члены общества или сделать 
пожертвования. Так, в 1912 г. было отправлено таких 
воззваний около 60, но «откликнулось очень мало». 
Однако в этом же году средства общества укрепились 
и расширились благодаря завещанию учителя, репети-
тора К.Я. Лебедева, который пожелал отписать в 
пользу общества ценные бумаги на сумму 5 тыс. руб. 
и наличные 754 руб. 66 коп. [27. С. 2]. Средства об-
щества тратились на ссуды нуждающимся в матери-
альной помощи учащимся, на бесплатные обеды, на 
лечение.  
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Государство поддерживало создание благотвори-
тельных обществ. Чиновники входили в состав правле-
ния благотворительных структур, помогали изыски-
вать средства. Так, при организации томского благо-
творительного объединения губернатор А.Ф. Анисьин 
пригласил в зал общественного собрания более 200 че-
ловек, председателем открывающегося общества был 
избран управляющий казенной палатой М.А. Гиляров 
[28. С. 3]. Члены правления (число их 6 человек в 
1886 г., в год открытия благотворительного общества, 
увеличилось впоследствии до 9) должны были удосто-
вериться в истинной бедности просящих помощи лю-
дей, поэтому они посещали их жилища, расспраши-
вали соседей, хозяев съемных квартир об образе 
жизни, поведении просящих, причинах их бедности. 
Попечители посещали «лачужки», самые отдаленные 
места города, в которых помещалась беднота. Беспо-
мощные старики и осиротевшие дети нуждались в при-
юте, и общество как могло устраивало их в такие учре-
ждения [28. С. 5]. С помощью частных пожертвований 
удавалось повышать пособия бедным, приобрести дом 
для организации в нем приюта для стариков и беспри-
зорных детей. 

Общественные организации включали в свой со-
став значительное число людей и организаций. Обще-
ство попечения о начальном образовании в г. Томске 
включало в себя в пятнадцатом году своего существо-
вания приблизительно 900 чел. [29. С. 1]. В целом же 
людей, причастных к деятельности данного общества, 
было намного больше. Об этом говорит список благо-
творителей за год, пожертвовавших для бедных какую-
либо сумму, от нескольких копеек до нескольких сотен 
рублей (речь идет о 1896 г., так как в другие годы 
могли быть более крупные пожертвования), или мате-
риалы, вещи [29. С. 57–70]. Общество так или иначе 
(путем проведения благотворительных мероприятий) 
стремилось привлечь к работе, а значит, к осознанию 
своего гражданского долга помогать нуждающимся, 
как можно большее количество людей. 

Конечно же, такое служение обществу развивало 
гражданское сознание, способствовало осмыслению 
прав и обязанностей личности в обществе, степени 
справедливости мироустройства и человеческих воз-
можностей его совершенствования. 

Общественные организации находились в постоян-
ном сотрудничестве с мещанскими обществами, с го-
родским самоуправлением. Так, во время расширения 
здания томского общества попечения о начальном об-
разовании, в частности зрительного зала народного те-
атра, совет данной организации обратился с ходатай-
ством о субсидии к городской думе. В нем было ука-
зано, что «нужда общества – нужда города. Общество 
является помощником городского управления в деле 
развития школьного образования…» [30. С. 30]. Далее 
в обращении указывалось, что данное общество на 
свои средства открыло и оборудовало четыре город-
ских начальных школы, из которых содержание двух 
было позже передано городу, а две остальные остались 
на попечении общества. Кроме того, отмечалось, что 
общество содержит сверхштатных учительниц для го-
родских школ, снабжает бедных учеников теплой 

одеждой, организует детские праздники, финансирует 
рукодельную школу и т.д. 

Выявлялась демократическая направленность ра-
боты этого, да и многих других обществ. В вышеупо-
мянутом отчете был сделан вывод о том, что «библио-
тека Общества попечения о начальном образовании 
служит той цели, которая ставилась: дать легкий до-
ступ к книге тому слою Общества, который этого ли-
шен. Читатели библиотеки: мещан и крестьян 84,6%, 
чиновников, дворян и купцов 14,6%, солдат 0,8%» 
[31. С. 11]. 

Известный общественный деятель Сибири, иссле-
дователь, публицист Г.Н. Потанин высоко оценивал 
деятельность общества попечения о начальном образо-
вании в Томске. Он писал об этой организации: «Вос-
питательное значение Общества для томичей несо-
мненно. Заслуга Общества не в том, что оно основало 
и содержало несколько народных школ и одну или две 
народных библиотеки, и устроило длинный ряд народ-
ных чтений и полезных развлечений; главная заслуга 
Общества в том, что оно приучило томскую интелли-
генцию служить бескорыстно на общее благо» 
[13. С. 93].  

Итак, анализируя вопрос о формировании граждан-
ского сознания у городских деятелей в городах Запад-
ной Сибири последней трети XIX – начала ХХ в., мы 
можем сделать некоторые выводы. В городских само-
управлениях реализовывалась работа местных выбор-
ных властей, оттачивался ее профессионализм, компе-
тентность, проявлялось стремление служить народу, а 
не императору. Постановления гласных отражают 
нацеленность на осуществление своих прав на само-
стоятельное принятие решений по обустройству насе-
ленных мест и выполнение своих обязанностей перед 
избирателями и перед государством. На заседаниях го-
родских дум создавалась атмосфера равенства гласных 
в своих правах и обязанностях, предоставлялась боль-
шая свобода действий в сочетании с ответственностью 
перед социумом. Укрепление и функционирование ор-
ганов общественного самоуправлению вело к склады-
ванию устойчивого гражданского сознания, предпола-
гающего четкого осознания интересов личностных, об-
щественных и государственных.  

Еще более активно компоненты гражданского со-
знания формировались при функционировании само-
деятельных общественных организаций, у которых не 
было такой связи с государственной службой и такого 
контроля со стороны администрации, как у органов го-
родского самоуправления. Профессиональные обще-
ства взаимопомощи, благотворительные, культурно-
просветительские организации формировали чувство 
ответственности, долга и чести у людей самого раз-
ного социального происхождения и социального по-
ложения. Участники общественных объединений 
стремились помочь нуждающимся независимо от их 
звания и состояния. В некоторых организациях взаи-
мопомощи развернулась борьба за создание массовых 
профессиональных союзов, способных защищать ин-
тересы их членов перед работодателями и государ-
ством. Наличие критически мыслящих личностей в 
структурах самоуправления, их профессиональный и 
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социально ответственный подход к актуальным вопро-
сам своего времени, к защите прав сообществ и лично-
стей способствовали развитию гражданского общества 
и гражданского сознания. Государство поддерживало 
создание многих общественных организаций, чинов-
ники входили в их состав. Однако чиновничья бюро-
кратия еще не была готова к тем прогрессивным пред-
ложениям, которые уже исходили из самодеятельных 
объединений. В частности, предложение превратить 
томское общество вспомоществования приказчиков в 
массовую профессиональную организацию, изменив 
устав, было отвергнуто со стороны сложившейся си-
стемы управления. Последняя не получала приказа о 

создании таких организаций сверху, поэтому и не при-
нимала инициативу о создании профсоюзов снизу. По-
добное противоречие свидетельствует о наличии граж-
данского сознания в среде общественности и об отста-
вании в этом государственных структур. Государство 
в России всегда играло решающую роль в изменениях 
в социуме, именно от него всегда ждали санкций на но-
вовведения. В рассматриваемый период государство 
само санкционировало процессы, ведущие к формиро-
ванию гражданского сознания. Однако оно еще не 
было готово к стремительным социально-политиче-
ским изменениям, как того хотели наиболее передовые 
общественные деятели.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что с усилением регулирующей роли государства в обес-
печении социально-экономического развития Россий-
ской Федерации изучение и переосмысление историче-
ского опыта советской модернизации обретает важное 
научное и практическое значение. Мобилизационная мо-
дель развития экономики СССР, связанная с индустриа-
лизацией, подготовкой к войне и борьбе за победу в Ве-
ликой Отечественной войне, была направлена на дости-
жение чрезвычайных целей с помощью исключительных 
средств и экстренных организационных форм. Для инду-
стриального скачка в жатые сроки стране потребовалось 
воссоздание национальной научно-технологической 
базы и повышение эффективности общественного произ-
водства. В условиях формирования мобилизационной 
экономики природные богатства и геополитический по-
тенциал Дальнего Востока стали важными источниками 
для укрепления индустриальной мощи СССР. Освоение 
дальневосточных территорий в свою очередь требовало 
от государства принятия нестандартных управленческих 
подходов для развития транспортной, производственной 
и социальной инфраструктуры.  

В современных историко-экономических исследо-
ваниях мобилизационная модель используется для 
анализа макро- и микроуровневых процессов, харак-
теристики мероприятии модернизационных преобра-
зований в СССР в конце 1920-х – середины 1940-х гг. 
[1–4]. В базовые принципы данной модели исследова-
тели включают: государственную монополию ресур-
сов, централизацию управления, наличие целенаправ-
ленной программы развития, широкое применение 
внеэкономических методов принуждения, коллектив-
ный характер выполнения заданий, достижение цели 
любой ценой [2. С. 83]. Региональные аспекты моби-
лизационной модели на Дальнем Востоке изучались в 
контексте создания оборонного потенциала, инду-
стриального и транспортного освоения, внутриполи-
тических и социальных трансформаций и т.д. [5–11]. 
Авторы (Ткачева Г.А., Зеляк В.Г.) подчеркивали, что мо-
билизационная модель на Дальнем Востоке сочетала в 
себе военно-стратегическую, экономическую и социаль-
ную политику, реализуемую в условиях малой заселенно-
сти, географической оторванности, экономической отста-
лости и неосвоенности региона. Специфика региона 
определила основные черты экономического развития – 
ускоренное освоение природных ресурсов и укрепление 
оборонного потенциала [5. С. 63; 7. С. 9].  

Вопросы электрификации Дальнего Востока в пе-
риод формирования мобилизационной экономики рас-
сматривались исследователями (Хлыпалов В.М., Ма-
клюков А.В.) в аспектах энергетического строитель-
ства и электротехнической модернизации отраслей 
промышленности [12, 13]. В литературе накоплен 
определенный материал по данной проблеме, но в то 
же время более углубленный анализ процессов элек-
трификации в параметрах мобилизационной модели 
может внести свой вклад в решение фундаментальной 
научной задачи по воссозданию целостной картины 
тех преобразований, которые происходили в регио-
нальной экономике в период конца 1920-х – середины 
1940-х гг.  

Цель данной статьи – проанализировать процесс 
электрификации Дальнего Востока как составной ча-
сти мобилизационной модели развития экономики 
СССР, раскрыть региональные особенности его осу-
ществления. 

Методологической основой исследования явля-
ются традиционные исторические методы, а также ме-
тод системного анализа, позволяющий рассматривать 
электрификацию Дальнего Востока как элемент эконо-
мической системы СССР конца 1920-х – середины 
1940-х гг. Исследование опирается на корпус неопуб-
ликованных источников, выявленных в фондах феде-
ральных и региональных архивов. Основными видами 
изученных документов являются постановления пра-
вительства и распоряжения местных органов власти, 
касающиеся электрификации региона; планы, аналити-
ческие записки, справки, статистические материалы, 
годовые отчеты электростанций.  

Фундаментом для формирования мобилизацион-
ной экономической модели в СССР стал план 
ГОЭЛРО, утвержденный правительством в 1920 г. 
План электрификации являлся первой масштабной 
программой развития экономики страны на 10–15 лет, 
он создавал необходимые политические и идеологиче-
ские условия для консолидации интеллектуальных, 
трудовых, финансовых и материально-технических ре-
сурсов советского государства, позволил направить 
политику в единое русло крупного энергетического 
строительства. В странах Европы и США крупные 
частные электротехнические корпорации не обладали 
такими ресурсами и возможностями, как Главэлектро 
ВСНХ СССР – главный государственный орган по 
электрификации страны [14. P. 182].  

Однако планирование электрификации Дальнего 
Востока началось значительно позже, чем в западных 
районах страны. Это было связано с затянувшейся 
Гражданской войной и ее последствиями. В условиях 
дефицита средств и отсутствия понимания у властей 
будущего индустриального облика региона, созданные 
в середине 1920-х гг. местные плановые органы смогли 
наметить приблизительный план электрификации и 
предложить строительство только Артемовской ГРЭС. 
Центр не мог ничем помочь региону, который функци-
онировал в режиме относительной автономности [12. 
С. 77].  

На рубеже 1920–1930-х гг. в системе планировании 
СССР происходят изменения, связанные с индустриа-
лизацией страны и сдвигом индустрии в восточные 
районы, что подстегивалось необходимостью укрепле-
ния оборонного потенциала в условиях обострявшейся 
борьбы за передел мира. В апреле 1929 г. ЦК ВКП(б) 
принял специальное решение об ускорении социали-
стического строительства на Дальнем Востоке, а год 
спустя, в феврале 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР обязали 
Госплан РСФСР создать условия для резкого увеличе-
ния удельного веса региона в промышленном произ-
водстве СССР. В этом же году приняты постановления 
ВЦИК и Политбюро ЦК ВКП(б) об экономическом 
развитии Дальнего Востока в условиях усиливаю-
щейся военной угрозы со стороны Японии [10. С. 150]. 
Эти важнейшие решения правительства обусловили 
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развитие дальневосточной индустрии. В утвержден-
ном первом пятилетнем плане в регионе намечалось 
построить за 12 млн руб. Артемовскую ГРЭС и увели-
чить общую выработку электроэнергии с 20 до 100 млн 
кВт∙ч к 1933 г. [15. С. 291].  

С включением Дальнего Востока в общесоюзную 
плановую систему в 1931–1932 гг. разрабатывался «Гене-
ральный план электрификации Дальневосточного края», 
который был принят 14 мая 1932 г. в Москве на Всесоюз-
ной конференции по составлению Генплана электрифи-
кации СССР. Согласно плану, в регионе намечалось по-
строить 15 крупных электростанций, к 1937 г. ввести в 
строй 300 тыс. кВт мощностей, а к 1945 г. – 2 000 тыс. 
кВт. Однако главный недостаток генплана заключался в 
том, что он представлял собой теоретический очерк по 
освоению различных видов энергетических ресурсов ре-
гиона. В нем давались условные названия электростан-
ций, которые не имели точной географической привязки 
и сроков строительства. Составители генплана отметили, 
что энергетические ресурсы и природные богатства Даль-
него Востока еще слабо изучены для более детального 
планирования энергетического строительства [16. Л. 74]. 
Поэтому в утвержденном правительством втором пяти-
летнем плане развития региона строительство крупных 
энергообъектов кроме Артемовской ГРЭС вообще не 
предусматривалось. К 1937 г. намечалось ввести в строй 
в два раза меньше мощностей электростанций (147,7 тыс. 
кВт), чем ранее определялось в генплане [17. С. 275, 506].∙ 

В середине 1930-х гг. усилились экспедиционные и 
научно-изыскательские работы по изучению Дальнего 
Востока. Из центральных организаций для проектиро-
вания электростанций в регион стали приезжать специ-
алисты из управления Главэнерго, Главвостокэнерго, 
Северо-Западного отделения Всесоюзного государ-
ственного проектного института Теплоэлектропроекта 
и других структур. Так, в 1934–1938 гг. Институт Теп-
лоэлектропроект разработал технические проекты Ар-
темовской ГРЭС, Комсомольской ТЭЦ и ряда других 
предприятий электроэнергетики [18. Л. 9]. Лишь ко 
времени составления третьего пятилетнего плана у 
Дальневосточной краевой плановой комиссии и Гос-
плана СССР появились материалы, позволяющие бо-
лее точно обозначить объекты энергетического строи-
тельства, объемы и сроки работ, рассчитать параметры 
роста электропотребления.  

Изменения геополитической ситуации в мире и по-
граничные конфликты на дальневосточных границах 
СССР в конце 1930-х гг. привели к переоценке значимо-
сти дальневосточных рубежей в обеспечении безопас-
ности страны. В третьей пятилетке советское правитель-
ство планировало превратить Дальний Восток в мощ-
ную всесторонне развитую индустриальную базу укреп-
ляющую обороноспособность границ. Для этого объем 
капитальных работ намечалось увеличить более чем в 
3 раза, а капитальные затраты на развитие региона 
должны были составить почти 10% (19,2 млрд руб.) от 
всех затрат СССР. Особое внимание уделялось разви-
тию трем важнейшим индустриальным и стратегиче-
ским центрам-городам: Комсомольску-на-Амуре, Хаба-
ровску и Владивостоку [19. С. 147; 20. Л. 208, 215]. 

Третий пятилетний план развития Дальнего Востока 
был утвержден на XVIII партийным съезде ВКП(б) 10–21 
марта 1939 г. На съезде отмечалось: «Дальний Восток 
располагает огромными богатствами и имеет все возмож-
ности, чтобы ликвидировать отставание в развитии веду-
щих отраслей промышленности… Дальний Восток дол-
жен иметь у себя на месте все необходимое по электро-
энергии, топливу, металлу, машиностроению, по це-
менту, лесу» [21. C. 337, 359]. Раздел третьего пятилет-
него плана, касающийся электрификации региона, был 
развернутым, конкретным и детальным. В нем ставилась 
задача по созданию трех энергетических узлов, в которых 
формировалось крупное промышленное производство с 
концентрированным энергопотреблением: Комсомоль-
ского, Хабаровского и Приморского. Для преодоления де-
фицита электроэнергии и создания резерва мощностей в 
узлах намечалось в течении 2–3 лет построить ряд уголь-
ных электростанций, а к 1942 г. ввести в строй три мощ-
ные электростанции (Комсомольскую ТЭЦ-1, Хабаров-
скую, Сучанскую ГРЭС), увеличить общую мощность 
энергетической базы с 98 до 460 тыс. кВт, или в 4,7 раза, а 
выработку электроэнергии – с 320 млн до 1 млн кВт∙ч, или 
в 3 раза [19. С. 147–148; 22. Л. 66–68]. Для новых осваива-
емых территорий Северо-Востока в 1938 г. был отдельно 
составлен «Генеральный план развития народного хозяй-
ства Колымской области» предусматривающий строи-
тельства двух крупных тепловых (Тасканская и Аргалин-
ская ТЭЦ) и двух гидроэлектростанций (Верхнее-Порож-
ская и Среднеканская ГЭС) [23. Л. 28–37].  

Для реализации плана на Дальнем Востоке создава-
лись специализированные стройорганизации. Реше-
нием СНК СССР от 11 февраля 1936 г. формировался 
трест Дальэлектромонтаж выполняющий монтажные 
работы на электростанциях и линяниях электропередач. 
17 декабря 1939 г. во Владивостоке был образован госу-
дарственный трест по строительству и монтажу элек-
тростанций, подстанций и линий электропередачи 
Дальэнергострой. Однако строительная база треста ока-
залась очень слабой для организации работ, строитель-
ной техники и трудовых ресурсов не хватало. В 1941 г. 
Дальэнергострой имел всего 2 экскаватора, 2 крана, 
8 тракторов, 6 камнедробилок и 16 бетономешалок. 
Кадровый состав удалось укомплектовать только на 
28%. К строительству запланированных объектов трест 
практически не приступил, а 2 октября 1941 г. был лик-
видирован [24. Л. 176; 25. Л. 3, 31, 34; 26. Л. 33]. 

Итак, времени, материальных и трудовых ресурсов 
на крупное энергетическое строительство на Дальнем 
Востоке в соответствии с планом не хватило. С нача-
лом Великой Отечественной войны в июле 1941 г. при-
казом Наркомата электростанций (НКЭС) СССР стро-
ительство Комсомольской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ 
подлежало консервации, а по распоряжению Госплана 
СССР выделенное для них оборудование было выве-
зено за Урал [27. Л. 2]. В годы войны планирование 
электрификации перешло в плоскость расчетов кратко-
срочных энергобалансов и поиска вариантов использо-
вания новых энергоресурсов. 

В условиях индустриализации и динамичного роста 
электропотребления электрификация дальневосточной 
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части СССР осуществлялась в режиме принятия промыш-
ленными наркоматами и разными ведомств текущих ре-
шений и их корректировок с учетом производственных за-
дач и спускаемых плановых показателей. Ведомственный 
принцип определил сущность мобилизационной модели 
электрификации региона, в котором в отличие от запад-
ных районов страны изначально отсутствовала необходи-
мая энергетическая инфраструктура, не было создано по 
плану ГОЭЛРО резервов мощностей. На Дальнем Во-
стоке каждый наркомат вместе с предприятиями строил 
собственные электростанции, выбирал их месторасполо-
жение, тип, мощность, источники топлива. Между собой 
наркоматы не согласовывали вопросы, связанные с разви-
тием электрического хозяйства в районе, вели борьбу за 
финансовые ресурсы, поставки электрического оборудо-
вания, кадры. В реалиях конца 1920-х – середины  
1940-х гг., с учетом резко ухудшающейся внешнеполити-
ческой обстановки, уровня развития Дальнего Востока и 
его оторванности от центральной части страны, у государ-
ства, создающего мобилизационную экономику, в крат-
чайшие сроки не было другого варианта электрификации 
такой периферийной и неосвоенной территории. 

Ведомственное энергетическое строительство на 
Дальнем Востоке началось в 1928 г., когда трест 
Дальуголь получил финансирование из центра на соору-
жение Сучанской центральной электростанции. В це-
лом в годы первой пятилетке строительство энергетиче-
ской инфраструктуры начиналось не только без кон-
кретного плана, но и контроля со стороны центральных 
и местных органов власти. В августе 1931 г. Дальнево-
сточная рабоче-крестьянская инспекция констатиро-
вала, что строительству мешает «ведомственная авто-
номность и параллелизм, распыляющие материальные и 
денежные средства, понижающие эффективность капи-
таловложений в энергетику» [28. Л. 95]. В сентябре 1931 
г. для надзора над строительством электростанций в г. 
Хабаровске открылось Дальневосточное отделение гос-
ударственного промышленного общесоюзного треста 
ВСНХ СССР Энергострой (Далькрайэнерго). Но с лик-
видацией треста и созданием 5 января 1932 г. Главного 
управления энергетического хозяйства Наркомата тяже-
лой промышленности (НКТП) – Главэнерго – Далькрай-
энерго было упразднено. В марте 1932 г. в г. Хабаровске 
создается Управление уполномоченного НКТП по 
Дальневосточному краю, в структуре которого откры-
лась «группа электроэнергетики», курировавшая во-
просы строительства электростанций [29. Л. 1].  

Также происходила неразбериха, правительством 
то принимались, то отменялись решения по строитель-
ству энергообъектов. Так, Совет народных комиссаров 
(СНК) СССР в постановлении от 13 августа 1930 г. по-
ручал Главэнерго ВСНХ ввести в строй Артемовскую 
ГРЭС в октябре 1932 г. Однако Совет труда и обороны 
(СТО) постановлением от 13 марта 1933 г. его отменил, 
исключив станцию из титула строящихся объектов, а 
заложенные средства перераспределил в пользу элек-
тростанций в западных районах СССР. Дальневосточ-
ный краевой исполнительный комитет возразил та-
кому решению, отметив, что оно привело к напрасной 
растрате уже вложенных средств, и потребовал про-
должать строительство [30. Л. 5; 31. Л. 30]. 

Только во второй пятилетке энергетическое строи-
тельство в регионе шло уже в более организованном 
русле. Решения о строительстве электростанций при-
нимались СТО, СНК, Госпланом СССР, Главэлектро 
ВСНХ, Главэнерго НКТП, Главвостокэнерго, Даль-
крайисполкомом. Дальневосточные партийно-хозяй-
ственные органы курировали энергетические стройки 
и докладывали о состоянии дел в СНК, Главэнерго, 
Госплан, а также в ЦК ВКП(б). В частности, с 1932 по 
1939 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) более 20 раз обра-
щалось в бюро ЦК ВКП(б) по вопросам связанных с 
электрификацией региона [32. Л. 132]. 

Непосредственно под управлением главного органа 
по электрификации страны – Главэнерго НКТП – на 
Дальнем Востоке удалось построить только одну круп-
ную электростанцию – Артемовскую ГРЭС (24 тыс. кВт) 
на юге Приморья. Приказом наркома тяжелой промыш-
ленности О.С. Орджоникидзе от 3 марта 1934 г. строи-
тельство станции возобновилось, первую очередь ввели в 
строй начале 1937 г. с грубыми недоделками и наруше-
ниями. В строительные работы было вложено 104,7 млн 
руб. В пояснительной записке Госплана СССР по поводу 
дороговизны объекта указывалось, что станция возводи-
лась в сложных природно-климатических условиях, при 
полном бездорожье, удаленности стройки от крупных 
населенных центров, слабости местной стройиндустрии. 
Трудности возникали в связи с дальностью и длительно-
стью транспортировки необходимых грузов, некомплект-
ность отправки оборудования и т.д. [33. Л. 79; 34. Л. 27]. 

Для эксплуатации Артемовской ГРЭС Главэнерго 
НКТП распоряжением от 5 января 1937 г. во Владиво-
стоке создало Дальневосточное районное энергетиче-
ское управление – Дальэнерго. По замыслу руководства 
Главэнерго, управление должно было взять под свой 
контроль другие ведомственные электростанции в Ха-
баровске и Комсомольске-на-Амуре, но это оказалось 
ошибочным решением, без учета географии региона 
(расстояний в 1 тыс. км между объектами). В итоге 
Дальэнерго приняло на себя функции диспетчерского 
управления электростанциями в районе г. Владивостока 
и обязанности по морской доставке топлива на станции 
острова Русский и в г. Советская Гавань [35. С. 138].  

Все остальные электростанции на Дальнем Востоке – 
от мелких передвижных генераторных до капитальных – 
строились и управлялись разными наркоматами. Так, в ап-
реле 1934 г. трест Дальпромстрой НКТП по сооружению 
Амурского судостроительного завода в г. Комсомольске-
на-Амуре начал строительство заводской ТЭЦ, работаю-
щей не крекинг-мазуте. Первую очередь станции ввели в 
строй 30 декабря 1935 г., а в июне 1939 г. ее мощность рас-
ширили до 30 тыс. кВт. Заводская Комсомольская ТЭЦ 
находилась под управлением Наркомата судостроитель-
ной промышленности, обеспечивала электричеством весь 
город, по мощности являлась самой крупной электростан-
цией на Дальнем Востоке [36. Л. 1; 37. Л. 1].  

При строительстве электростанций в регионе ис-
пользовался труд военных и заключенных. Так, предсе-
датель СТО В.М. Молотов решением от 17 марта 1933 г. 
передал строительство Хабаровской коммунальной 
электростанции НККХ Особой Краснознаменной Даль-
невосточной армии.  
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Приказом наркома НКТП О.С. Орджоникидзе в 
1934 г. для строительства Артемовской ГРЭС были вы-
делены три строительных военизированных батальона в 
составе 1 тыс. человек. При возведении корпусов и ТЭЦ 
завода Амурсталь в г. Комсомольске-на-Амуре в 1941 г. 
использовался труд 2 566 заключенных. Трест Амур-
стальстрой из-за «избытка» рабочих рук на самых тяже-
лых участках работ использовал строительные машины 
(экскаваторы и бульдозеры) только на 20–30% [38. Л. 3; 
39. Л. 108; 40. Л. 40]. 

Всего в Хабаровском крае к 1940 г. было введено в 
строй 230 ведомственных электростанций, преимуще-
ственно мелких. В самом г. Хабаровске восемь разных 
наркоматов имели 19 электростанций суммарной мощ-
ностью 23 186 кВт, лишь одна из них Наркомата ком-
мунального хозяйства 6 тыс. кВт работала на двух со-
временных отечественных паротурбинах ОК-30 и 
угольном топливе, остальные на дизельных генерато-
рах. В городе отсутствовала единая электрическая 
сеть, станции работали изолированно друг от друга. 
Децентрализация энергического хозяйства порождала 
множество проблем, связанных с дефицитом электро-
энергии, перебоями в подачи тока. Бюро Далькрайкома 
ВКП(б) в постановлении от 3 марта 1940 г. признавало 
сложившуюся ситуацию с электроснабжением в Хаба-
ровске катастрофической [41. Л. 14 об.; 42. Л. 4 об.].  

Характерная особенность электрификации региона в 
рассматриваемый период – повсеместное внедрение мало-
мощных локомобильных и дизельных электростанций, мо-
бильных дизель-генераторов для энергообеспечения пред-
приятий, населенных пунктов, военных городков и объек-
тов оборонного значения. Завозимые в регион локомобиль-
ные и дизельные станции были самых различных марок, го-
дов производства и стран происхождения – Германии, Ан-
глии, Чехии, Японии, США, СССР. Подчас они представ-
ляли собой демонтированное, изношенное и списанное 
оборудование с заводов центральных районов СССР. Вре-
менные или мобильные электростанции быстро удовлетво-
ряли спрос на электричество, питая отдельно каждого по-
требителя, особенно в труднодоступных районах.  

Оборудование для ввода в строй мелких электро-
станций динамично завозилось на Северо-Восток. Так, 
на предприятиях Дальстроя НКВД на 1 января 1941 г. 
насчитывалось 210 локомобильных и 1 174 дизельных 
генератора суммарной мощностью 35 700 кВт, 40% от 
этих них приходилось на станции, сжигавшие древе-
сину. Более сотни мелких дизель-генераторов ввели в 
строй для предприятий Камчатки и Чукотки. В Петро-
павловске-Камчатском из-за угрозы налета японской 

авиации правительство отказалось от строительства 
ТЭЦ, и для обеспечения электричеством судоверфи за-
пустили электростанцию, состоящую из 5 независимо 
работающих дизель-генераторов по 500 кВт [43. Л. 45; 
44. Л. 8].  

С началом Великой Отечественной войны темпы 
ввода в строй ведомственных электростанций в реги-
оне резко сократились, что вызвало энергетический 
кризис. Электротехническое снабжение из центра 
практически прекратилось. В 1943 г. по Тихоокеан-
скому маршруту через порт Владивосток генерирую-
щее оборудование в виде энергопоездов, энерговаго-
нов, турбогенераторов и динамо-машин стало посту-
пать в рамках программы ленд-лиза из США. В том же 
году предприятия Дальстроя получили 8 турбогенера-
торов фирмы Westinghouse Electric Company по  
1 тыс. кВт каждый. В октябре 1944 г. энергопоезд 
фирмы General Electric 3 тыс. кВт подключили к ведом-
ственной электростанции треста Сучануголь. Всего за 
годы войны только Хабаровский край получил амери-
канских генерирующих установок суммарной мощно-
стью 60 000 кВт [45. Л. 61; 46. Л. 41 об.]. 

Мобилизационный путь электрификации привел к 
значительному количественному росту ведомственных 
электростанций. Если в 1928 г. на Дальнем Востоке 
насчитывалось всего 14 источников генерации, то на 
начало 1941 г. – 668, не считая 1 200 мелких дизель-ге-
нераторных установок. В 1945 г. только в Хабаровском 
крае функционировало 427 электростанций, из которых 
271 принадлежала промышленным и транспортным 
предприятиям, 86 колхозам и совхозам, 8 коммунальным 
и 62 остальным организациям [12. С. 190; 47. Л. 14 об.]. 
В качественном же отношении электроэнергетика Даль-
него Востока развивалось на уровне Восточной Сибири, 
где также вводились в строй в основном мелкие ведом-
ственные электростанции (табл. 1).  

Электрификация сыграла огромную роль в индустри-
ализации и переводе на мобилизационный лад эконо-
мики СССР. С 1928 по 1940 гг. промышленное электро-
потребление в СССР выросло с 3,3 до 32,1 млрд кВт∙ч, 
или в 10 раз, а лидерами в использовании электроэнергия 
для производственных и технологических процессов 
стали предприятия металлургии и машиностроения, в 
первую очередь связанных с военно-промышленным 
производством [48. С. 19–20]. На Дальнем Востоке прио-
ритет в электрификации отдавался предприятиям уголь-
ной, металлообрабатывающей (ремонтной), нефтяной от-
расли, строительных материалов и цветной металлургии, 
которые определяли индустриальный облик региона. 

 
Т а б ли ц а  1  

Производство электроэнергии в восточных районах СССР в 1928–1945 гг.٭  
 

Территория 
1928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г. 1945 г. 

млн 
кВт∙ч  

% 
к СССР 

млн 
кВт∙ч 

% 
к СССР 

млн 
кВт∙ч 

% 
к СССР 

млн 
кВт∙ч 

% 
к СССР 

млн 
кВт∙ч 

% 
к СССР

СССР 5007 100 13 540 100 36 173 100 48 309 100 43 257 100 
Западная Сибирь 35,0 0,79 239,0 1,77 1167,1 3,23 1808,0 3,74 3984,2 9,2 

Восточная Сибирь 19,0 0,38 57,3 0,42 458,2 1,27 669,0 1,38 1116,3 2,6 
Дальний Восток 19,6 0,39 58,3 0,43 305,9 0,85 651,0 1,35 924,0 2,1 

  .Составлено по: [12. С. 125, 216] ٭
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Наиболее динамично процессы электрификации 
протекали в угольной промышленности. В первой пя-
тилетке дальневосточные шахты получили от государ-
ства 40,5 млн руб. на переоборудование производства, 
для этого была приобретена английская, немецкая и 
американская горнодобывающая техника фирм 
Siemens-Schuckert, Siskol, Worthington и др. – врубовые 
машины, электровозы, компрессоры, отбойные мо-
лотки, электросверла, лебедки, насосы и т.д. Во второй 
пятилетке внедрились уже преимущественно машины 
отечественных заводов – Торецкого, Горловского и др. 

К 1941 г. на шахтах региона имелось 57 врубовых ма-
шин, 29 электровозов, 11 навалочных машин, 40 пере-
гружателей, 879 отбойных молотков, 203 бурильных 
молотка и другая техника. Механизированная зарубка 
и отбойка угля достигла 97,6%. В структуре электро-
потребления промышленности Приморского края на 
долю предприятий угольной отрасли приходилось бо-
лее 35% [9. С. 34; 12. С. 199; 49. Л. 19]. По отдельным 
трестам, в частности Сучануголь, мощность установ-
ленных электромоторов машин за годы пятилеток уве-
личилась более чем в 50 раз (табл. 2).

 

Т а б ли ц а  2  
Электрификация угольной промышленности Дальнего Востока в 1928–1941 гг.٭ 

 

Трест 

Электромоторы 
1928 г. 1932 г. 1937 г. 1941 г. 

Число, 
шт. 

Мощность, 
кВт 

Число, 
шт. 

Мощность, 
кВт 

Число, 
шт. 

Мощность, 
кВт 

Число, 
шт. 

Мощность, 
кВт 

Артемуголь – 260 – 1 170 1 150 12 718 1 198 13 440 
Сучануголь 62 443 185 2 022 325 8 310 556 13 570 

Сахалинуголь – – – – 25 400 213 2 272 
Райчихуголь – – – – – – – 1 106 

٭  Составлено по: [43. Л. 93, 95; 12. С. 127, 141]. 
 

Следует отметить, что основной рост добычи угля 
на Дальнем Востоке обеспечивался не только благо-
даря электрификации подземных шахт, но и за счет 
широко использования принудительного труда заклю-
ченных на открытых разрезах треста Райчихуголь 
(Дальлаг НКВД), которые в 1940 г. давали 40% даль-
невосточного угля. Кроме того, процесс переоснаще-
ния шахт происходил в условиях дефицита электро-
энергии, до 50–70% машин находилось в простое, 
освоение новой техники происходило медленно. Элек-
тротехническая перестройка отрасли в довоенный пе-
риод так и не была завершена, в результате регион не 
мог себя обеспечить топливом [50. Л. 93; 51. Л. 53].  

Несомненным достижением стала электрифика-
ция крупнейшего Спасского цементного завода в 
Приморье. В конце 1920-х гг. завод находился в вет-
хом состоянии, установленное немецкое оборудова-
ние в начале ХХ в. имело степень износа более 60%. 
В 1935–1940 гг. завод переоснастили импортными и 
отечественными машинами дробления, станками, 
вращающими печами, сушильными барабанами, вен-
тиляторами, элеваторами, компрессорами и т.д. Про-
изводственный цикл стали обеспечивать 348 электро-
моторов машин мощностью 11 132 кВт, а также 
13 электроаппаратов 123 кВт. В 1940 г. Спасский за-
вод произвел 234,3 т цемента, что составляло 4,1% от 
общесоюзного производства, 7,2% от общероссий-
ского и 47% – восточных районов страны [50. Л. 104; 
52. Л. 55].  

Важную роль в развитии экономики СССР и полу-
чении зарубежной валюты играла золотодобывающая 
промышленность Дальнего Востока. Несмотря на уси-
лия государства превратить отрасль в передовую, ос-
новной объем добываемого золота обеспечивали ку-
старные и примитивные орудия труда заключенных 
Дальстроя НКВД. На Северо-Востоке региона электро-
технический прогресс сдерживал приток заключенных 
вследствие развернувшихся в стране массовых репрес-
сий. В 1940 г. Дальстрой дал стране 80 т золота, или 

46% общесоюзной добычи, при этом удельный вес ме-
ханизации горных работ на разработке россыпей зо-
лота составлял всего 17,3% [7. С. 65; 43. Л. 23].  

В предвоенные годы не удалось завершить модерни-
зацию старейшего и крупнейшего судоремонтного 
предприятия региона – Дальзавода. На предприятии 
продолжали эксплуатироваться электромашины, станки 
и аппараты немецкой фирмы AEG, установленные еще 
в начале ХХ в. Основные цеха завода оказались не при-
способленными для выполнения оборонных программ, 
не было организовано литье с помощью электропечей, 
не был электрифицирован межцеховой транспорт и ряд 
подъемно-разгрузочных операций [53. Л. 43, 69].  

В целом если взглянуть на все отрасли Дальнего 
Востока через процессы электрификации, то видна 
прогрессивная динамика, особенно с учетом того, что 
в промышленном отношении регион был самым отста-
лым в стране. Если мощность всех электромоторов ма-
шин в промышленности в 1928 г. составляла 4 040 кВт, 
то в 1941 г. – 126 947 кВт, т.е. увеличилась в 32 раза. 
При этом в индустрии помимо моторов машин появи-
лось 268 различных нагревающих, охлаждающих, сва-
рочных и других электроаппаратов (табл. 3). 

Несмотря на прогрессивные изменения в промыш-
ленности Дальнего Востока по энерговооруженность 
труда на одного рабочего в 1940 г., регион в 1,5 раза 
отставал от средних показателей по СССР (2 319 кВт∙ч 
против 3 519 кВт∙ч). 

По потреблению электроэнергии на двигательную 
силу (электромоторы) и технологические нужды (элек-
троаппараты) регион в 1940 г. находился на уровне, до-
стигнутом СССР еще в 1928 г. Если в среднем на тех-
нологические нужды в стране расходовалось 18,1% 
электроэнергии, то в регионе всего 2% [48. C. 22].  

Электрификацию производственных процессов на 
Дальнем Востоке в первую очередь сдерживал дефицит 
энергетических мощностей и несовершенная энергетиче-
ская база. По данным Госплана СССР, в 1940 г. для пол-
ноценного функционирования промышленности региону 
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не хватало 80 тыс. кВт мощностей, что составляло 40% от 
всех мощностей действующих электростанций [55. 
Л. 58]. Дефицит электроэнергии лихорадил производ-
ство, делал его неэффективным и приводил к убыткам. 

Планы по внедрению электрических машин и аппаратов 
на предприятиях нередко выполнялись формально, тех-
ника часто простаивала, вместо нее задействовали старые 
паровые агрегаты или использовали ручной труд.  

Т а б ли ц а  3  
Итоги электрификации промышленности Дальнего Востока в 1941 г.  

 
Район Электромоторы Электроаппараты 

Число, шт. Мощность, кВт Число, шт. Мощность, кВт 
Приморский край 7 436 89 532 170 2 283 
Хабаровский край 5 347 37 415 98 1 161 

Всего: 12 783 126 947 268 3 444 
  .Составлено по: [50. Л. 104; 54. Л. 115]٭

 
С началом Великой Отечественной войны дефицит 

электроэнергии перерос в энергетический кризис и 
остро ударил по всем предприятиям региона. Энерге-
тическая база оказалась неспособной обеспечить обо-
ронное производство достаточным объемом электро-
энергии. За 1941–1944 гг. потребности предприятий в 
энергетических мощностях во Владивостоке увеличи-
лись на 50%, в Комсомольске-на-Амуре – на 45%, в Ха-
баровске – на 25%. Заводы в Приморском крае снабжа-
лись электроэнергией на уровне 70–80%, в Хабаров-
ском крае – 50–60% [56. Л. 1]. 

В феврале 1942 г. на заводе Амурсталь состоялся 
пуск дуговой сталеплавильной электропечи ДСП-3,0 
завода Уралэлектромашина, электропотребление пред-
приятия увеличилось на 1 млн кВт∙ч в год. Впервые 
электроэнергия на Дальнем Востоке стала приме-
няться для сложного по технологии электросталепла-
вильного производства. Электропечь наряду с марте-
новскими и нагревательными печами обеспечила ра-
боту металлургического завода в самой восточной ча-
сти СССР [57. Л. 7]. 

Рост электропотребления и дальнейшую электри-
фикацию производства на Дальнем Востоке в 1943–
1945 гг. стимулировали поставки импортного электро-
оборудования по ленд-лизу из США. В частности, 
Дальзавод получил портальные электрические краны, 
токарные, точильные, сверлильные и универсальные 
станки, различные аппараты, электроматериалы. 
Число установленных электромоторов и аппаратов (в 
том числе за счет перераспределения с других пред-
приятий) в 1944 г. по сравнению с 1941 г. увеличилось 
в 2 раза (с 855 до 1 653), а их общая мощность – в 
2,5 раза (с 3 987 до 9 850 кВт). В общей структуре элек-
тропотребления всей промышленности Приморского 
края на Дальзавод приходилось 12,7%. Завод освоил 
производство электросварочных агрегатов, электро-
дов, стальной арматуры, резьбового режущего инстру-
мента, гребных винтов, пружин для клапанов высокого 
давления, деталей для производства ремонта компрес-
соров и дизельных двигателей и т.д. [49. Л. 43, 69].  

В годы войны электрификация оказала прогрессив-
ное влияние на развитие горнодобывающей отрасли 
региона. СССР остро нуждался в валютном золоте, 
снижение притока заключенных на предприятиях 
Дальстроя привело к принятию мер по усилению меха-
низации работ за счет заказа горнодобывающих машин 
и техники из США. К 1945 г. удельный вес механизи-
рованных работ по разработке золота на вскрыши тор-
фов составлял 80%, по промывке песков – 25%, по 

транспортировке песков – 84,5%. При этом 8% песков 
добывалось с использованием технологии электробу-
рения. В золотодобыче предприятиями Дальстроя при-
менялось 40 электросверл и перфораторов, 22 скре-
пера, 36 конвейеров, 316 транспортеров, 264 компрес-
сора, 552 промывочных прибора и более 300 электро-
насосов. За 1941–1945 гг. электропотребление увели-
чилось в 2 раза (с 79 до 163 млн кВт∙ч), в результате 
Дальстрой дал стране рекордных 290,7 т золота [7. 
С. 71–72; 43. Л. 23, 27, 45]. 

В 1943–1945 гг. на смену труда заключенных в 
угольные разрезы треста Райчихуголь пришла механи-
зация. Из США доставили 38 электрических экскава-
тора и передвижные электростанции для их обеспече-
ния мощностью 42 260 кВт. В результате производи-
тельность труда рабочего по эксплуатации увеличи-
лась в 2 раза (с 38 до 75 т в месяц), а вскрышные работы 
с 88 до 157,2 тыс. м³. Но электроэнергии хватало лишь 
для работы не больше половины парка машин. Часть 
экскаваторов быстро вышла из строя и нуждалась в ре-
монте. Тем менее региону к 1945 г. удалось выйти к 
довоенному уровню угледобычи [58. Л. 41 об., 43; 59. 
Л. 63, 65].  

Огромная работа была проделана по электрифика-
ции транспортных предприятий региона. На Владиво-
стокский торговый порт ввиду блокировки Балтийского 
и Черного морей легла вся тяжесть внешних морских 
транспортных перевозок и военно-экономических свя-
зей СССР с союзниками. Получая из импорта электро-
оборудование для механизации к 1945 г. Владивосток-
ский порт располагал 84 кранами различных типов гру-
зоподъемностью до 120 т, 30 электрокарами, 4 маши-
нами Flusa для сортировки и погрузки грузов в железно-
дорожные вагоны, 12 транспортерами и т.д. Грузопере-
работка порта увеличилась на 172%, обработка судов – 
на 273%, отгрузка вагонов – на 326%. В порту Петро-
павловске-Камчатском установили 9 импортных пор-
тальных крана, 7 ленточных транспортеров и вагон-
электростанцию на 600 кВт, уровень механизации работ 
вырос до 48,8% [13. С. 151; 60. Л. 7; 61. С. 118].  

Итак, в целом в годы войны за исключением произ-
водства оборонной продукции, черной металлургии, 
добычи золота и транспортного обеспечения по всем 
отраслям экономики Дальнего Востока произошел рез-
кий спад. Вклад оборонных предприятий региона в об-
щесоюзное производство был незначителен, кроме 
того, местная промышленность не могла даже обеспе-
чить потребности дальневосточных воинских форми-
рований.  
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Регион внес свой посильный вклад в мобилизаци-
онную экономику страны, выполняя функцию постав-
щика стратегических сырьевых ресурсов.  

Еще одной характерной чертой мобилизационной 
модели являлось резкое ухудшение качества обеспе-
чения электричеством населения. На рубеже конца 
1920–1930-х гг. из-за промышленного спроса на энер-
горесурсы жители городов Дальнего Востока стали 
нерегулярно получать электроэнергию, а иногда и 
полностью ее лишаться. Общественные учреждения и 
жилые дома отключались от подачи тока в пики 
нагрузок, лампочки в квартирах светили тускло из-за 
низкого напряжения, а на использование электробы-
товых приборов вводились строгие запреты. В 1928–
1940 гг. в общем электробалансе региона электропо-
требление на бытовые нужды снизилось с 18 до 6%. 
Если в 1940 г. в СССР потребление электричества на 
душу городского населения в среднем составляло  
100 кВт∙ч в год, на Дальнем Востоке при самой низ-
кой плотностью населения в стране – в 2 раза 
меньше – 48 кВт∙ч [62. Л. 4].  

Даже в г. Владивостоке в 1937 г. Дальэнерго на 
коммунально-бытовые нужды отпускало всего 2 тыс. 
кВт, или 5,7% своих генерирующих мощностей. При 
этом число жителей города составляло 211,4 тыс. че-
ловек, в расчете на одного горожанина приходились 
меньше 0,009 кВт электропотребления. К концу  
1930-х гг. во Владивостоке сложилась тяжелая ситуа-
ция с электроснабжением жилых домов, без света 
полностью остались центральные районы и улицы – 
Тигровая Падь, Орлиная гора, Саперная гора, Семе-
новский базар, мыс Чуркина, улицы Суйфунская, По-
кровская, 6-я верста и др. [63. Л. 60, 71]. В январе 
1939 г. Владивостокский городской совет принял по-
становление «Об экономии электроэнергии». Со-
гласно документу для жилищного сектора устанавли-
валась норма потребления электроэнергии не выше 
8 Вт на 1 м² полезной жилой площади. Электробыто-
выми приборами запрещалось пользоваться. А с 1 ян-
варя 1940 г. отдел энергосбыта Дальэнерго повысил 
тариф для освещения квартир на 22% – с 0,25 до 
0,32 коп. за 1 кВт∙ч [64. Л. 72; 65. Л. 10]. 

В годы войны в дальневосточных городах комму-
нальные и бытовые нагрузки резко урезались, наруж-

ное и уличное освещение использовалось редко, незна-
чительное количество электроэнергии отпускалось для 
освещения административных зданий, больниц, школ 
и детских садов.  

Таким образом, в мобилизационной модели про-
цессы электрификации Дальнего Востока были целиком 
сосредоточены в руках государства, подчинены общим 
задачам создания индустриальной экономики и укрепле-
ния обороноспособности страны. Для реализации моби-
лизационной модели разрабатывались планы электри-
фикации региона, опиравшиеся на экономические, поли-
тические и военно-стратегические факторы повышения 
обороноспособности восточных районов страны и их ин-
теграции в общесоюзное пространство. На Дальнем Во-
стоке в отличие от западных районов страны изначально 
отсутствовала необходимая энергетическая инфраструк-
тура, не было создано по плану ГОЭЛРО резервов мощ-
ностей, а времени и ресурсов на крупное энергетическое 
строительство и реализацию пятилетних планов не хва-
тило. Мобилизационный характер ускоренного развития 
производительных сил в регионе обусловливал децен-
трализованный ведомственный путь развития электро-
энергетики. Такой малоэффективный с экономической 
точки зрения принцип электрификации позволял удовле-
творять текущие потребности промышленности в элек-
тричестве, в краткосрочной перспективе решать задачи 
мобилизационного характера, но создавал несовершен-
ную энергетическую базу. В результате произошел рез-
кий разрыв между темпами роста индустриальной эко-
номики региона и электроэнергетики, который к началу 
Великой Отечественной войны перерос в энергетиче-
ский кризис. Этот разрыв превратился в одну из главных 
проблем экономического развития региона, которую 
государству, несмотря на все дальнейшие усилия и инве-
стиции, направленные на электрификацию, так и не уда-
валось решить до конца советской эпохи.  

В мобилизационной модели в процессе электрифи-
кации индустрии региона важную роль сыграл процесс 
диффузии инноваций – заимствование и распростране-
ние зарубежных электрических технологий, особенно в 
годы первой пятилетки и Великой Отечественной 
войны. Несмотря на определенные успехи по всем пара-
метрам электрификации, Дальний Восток продолжал 
оставаться самым отсталым районом страны.
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В 2020 г. исполнилось 165 лет с момента подписа-
ния первого русско-японского договора о мире и 
дружбе (Симодский трактат от 7 февраля 1855 г.) и 
95 лет установлению дипломатических отношениям 
между СССР и Японией. Российско-японские отноше-
ния имеют долгую, богатую и очень непростую исто-
рию. С одной стороны, эти два соседних государства 
не раз вступали в военные столкновения друг против 
друга (Русско-японская война 1904–1905 гг., военный 
конфликт на Халхин-Голе, Вторая мировая война), с 
другой – Россия и Япония в ряде военных и дипломати-
ческих конфликтов выступали союзниками (например, 
в Первой мировой войне). Сегодня отношения между 
Москвой и Токио продолжают развиваться, но в них 
просматривается по-прежнему достаточно много про-
блем и противоречий. Уже 75 лет Россия и Япония не 
могут заключить между собой мирный договор по ито-
гам Второй мировой войны. В свою очередь данный до-
говор мог бы послужить новым качественным толчком 
развития российско-японских отношений в XXI в. 

В представленной статье мы обратимся к рассмот-
рению образа Японии, который формировали на стра-
ницах своего издания корреспонденты российского во-
енного журнала «Летопись войны 1914–1917 гг.» в 
первые годы Первой мировой войны (1914–1915 гг.), 
когда Россия находилась в активном военном противо-
борстве с государствами Тройственного (позднее Чет-
верного) союза на европейском театре боевых дей-
ствий, а Япония, еще относительно недавно являвша-
яся для Российской империи основным врагом на 
Дальнем Востоке, воевала с Германией на азиатско-ти-
хоокеанском театре этого военного конфликта. 

«Летопись войны 1914–1917 гг.» – печатное перио-
дическое издание, являвшееся одним из основных офи-
циальных информационных источников Российской 
империи о событиях Первой мировой войны. Этот еже-
недельный военный иллюстрированный журнал выхо-
дил в свет до свержения монархии в России. Всего 
было выпущено 132 номера «Летописи...». Главным 
редактором издания являлся генерал-майор Д.Н. Ду-
бенский. Печатался журнал в типографии «Товарище-
ство Р. Голике и А. Вильборг» в Санкт-Петербурге [1]. 

В российской историографии японо-российские от-
ношения в послепортсмутское десятилетие и в годы 
Первой мировой войны рассматривались, как правило, 
либо в качестве одного из аспектов международных от-
ношений на Дальнем Востоке, либо как составная часть 
истории Японии и России. Образ Японии в годы Первой 
мировой войны в современной отечественной историо-
графии в той или иной степени исследовали такие ав-
торы, как О.А. Базин [2], К.О. Саркисов [3, 4], В.Э. Мо-
лодяков [5], Ю.С. Пестушко [6, 7], Ю.В. Ященко, 
Д.А. Гагарина [8], В.П. Зимонин [9], Я.А. Шулатов [10], 
Э.А. Барышев [11] и др. Научных трудов, посвященных 
рассмотрению и анализу образа Японии в 1914–1917 гг., 
создаваемого российской общеимперской периодиче-
ской печатью, нами обнаружено не было. 

Перед тем, как непосредственно обратиться к реа-
лизации выше обозначенной цели нашего исследова-
ния, необходимо отметить, что в 1907 г. правитель-

ствами Японии и России было подписано общеполити-
ческое соглашение, по которому Южная Маньчжурия 
объявлялась сферой влияния Японии, а Северная 
Маньчжурия – сферой влияния России. В подписанном 
в 1910 г. новом русско-японском соглашении подтвер-
ждалось обязательство Санкт-Петербурга и Токио под-
держивать status quo в Маньчжурии; фактически согла-
шение было направлено против присутствия третьих 
держав в Китае. В 1912 г. Россия и Япония заключили 
соглашение, по которому Внутренняя Монголия была 
разделена по пекинскому меридиану на восточную 
(японскую) и западную (российскую) сферы влияния 
[6. С. 94]. Таким образом, развитие отношений между 
Японией и Россией в послепортсмутский период, а 
также серия заключенных между ними договоров, 
направленных на защиту интересов обеих держав в Ки-
тае, свидетельствовали, что к 1914 г. между Санкт-Пе-
тербургом и Токио произошло заметное сближение, 
которое впоследствии даже приведет к заключению 
между двумя империями в 1916 г. союза (русско-япон-
ский договор от 20 июня 1916 г.). 

На страницах «Летописи войны 1914–1917 гг.» ее 
корреспонденты в первые два года войны уделяют 
Японии достаточно много внимания. При этом основ-
ная информация об этом дальневосточном соседе Рос-
сии журналистами исследуемого нами издания разме-
щена в таких рубриках «Летописи…», как «Обозрение 
войны», «За границей» и «На Руси». 

В № 2 «Летописи...» за 1914 г. в рубрике «За грани-
цей» ее авторы сообщают, что Япония – одна из немно-
гих стран, которая в начале войны «честно и прямо вы-
сказалась в отношении Германии». «Видя, что Герма-
ния принимает в Цзяо-Чжоу, арендуемом у Китая, 
спешные военные приготовления, а ее вооруженные 
корабли, крейсирующие в водах восточной Азии, угро-
жают японской торговле, что мир на Дальнем Востоке, 
таким образом, подвергся большой опасности», Япо-
ния была вынуждена объявить войну Германской им-
перии [12. С. 32]. Корреспонденты этого издания ак-
центируют внимание своих читателей на том факте, 
что немцам удалось «настолько сильно насолить япон-
цам», что те, забыв о своем непосредственном против-
нике на Дальнем Востоке – американцах, «с которыми 
не сегодня, так завтра им все же придется драться», ре-
шили вступить в схватку с Вильгельмом II. При этом 
авторы рубрики «За границей» отмечают, что объявить 
войну Германии Японию также подталкивал союз с 
Великобританией (это союз действовал с 1902 по 
1921 г. – Авт.). Главной же причиной вступления Япо-
нии в Первую мировую войну на стороне Антанты, по 
мнению корреспондентов «Летописи…», стали эконо-
мические потери, которые страна восходящего солнца 
стала нести в Китае из-за усилившей там свое эконо-
мическое влияние Германии. «Японский коммерче-
ский флот затруднялся конкурировать с германским, и 
даже товары чисто японского происхождения, выво-
зившиеся ранее из японских портов и городов на Ляо-
дунском полуострове, должны были уступать в сбыте 
тех же товаров, удачно имитируемых в дальневосточ-
ных портах, занятых немцами».  
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Именно поэтому японцы объявили блокаду заня-
тому немцами порту Циндао, а также «были намерены 
штурмом взять германский дальневосточный порт 
Цзяо-Чжоу» [12. С. 34]. Таким образом, авторы «Лето-
писи войны 1914–1917 гг.» напрямую заявляют на 
страницах своего издания, что война с Германией – это 
своего рода инструмент для Японии по расширению 
сфер своего влияния на Дальнем Востоке и подъема 
национальной экономики. Следует отметить, что в 
данной рубрике Японию называют «неожиданным со-
юзником» и каких-то хвалебных эмоциональных вы-
сказываний в ее адрес не делают. Во многом это про-
исходит потому, что в сознании большинства поддан-
ных Российской империи еще не стерся образ Японии 
как врага их Родины, государства, которое принесло 
России и ее народу много бед и горя в годы Русско-
японской войны 1904–1905 гг. 

В рубрике «Обозрение войны» (№ 3 за 1914 г.) ее 
авторы выражают уверенность в успехе японской ар-
мии на Дальнем Востоке. «Японцы приступили к опе-
рациям против Циндао, и, надо думать, немецкий 
оплот на Дальнем Востоке скоро падет, окажется не в 
состоянии сопротивляться маленьким воинственным 
японцам» [13. С. 44]. Здесь же сообщается, что Япония, 
как и Россия, Великобритания и Франция, торже-
ственно обязалась не заключать сепаратного договора 
с противником и воевать до полной победы Антанты. 
Таким образом, на страницах «Летописи…» Япония 
постепенно вырисовывается союзником России. Но 
при этом образ этого союзника лишен ярких героиче-
ских характеристик, сильная эмоциональная составля-
ющая для него почти нехарактерна. 

В № 7 журнала за 1914 г. в рубрике «Обозрение 
войны» один из ее авторов А. Бартенев сообщает об 
успехах Японии в битве с Германией за Цзяо-Чжоу. 
«Японцы продолжают несколько медленные, но систе-
матично-активные действия против Киао-Чао [Цзяо-
Чжоу]. Их осадные орудия установлены на позициях в 
10 верст от крепости и выбили германцев из укрепле-
ний южнее Лидсуня». А. Бартенев, конечно же, не об-
ходит стороной и тот факт, что японцам удалось захва-
тить у Германии остров Ялуит (Маршальские острова), 
который служил для германского флота базой в этом 
регионе, а значит, и нанести серьезный удар морскому 
владычеству Германской империи на Тихом океане 
[14. С. 109]. 

В этой же рубрике «Летописи…», но уже в № 9 за 
1914 г., А. Бартенев продолжает информировать чита-
телей журнала о победах Японии на Дальнем Востоке. 
«Огнем своей тяжелой артиллерии японцы принудили 
к молчанию форты Ильтис, Хайджоу, Тайсичжен и все 
береговые батареи и теперь готовятся к бомбардировке 
самой Циндао» [15. С. 142]. Корреспондент «Лето-
писи…» отмечает в своей рубрике, что, по мнению 
японцев, падение Циндао – это вопрос ближайшего бу-
дущего. «Муниципалитет Токио так в этом уверен, что 
деятельно готовится к празднованию этого события, 
ни мало не смущаясь потерей понесенной 4 октября 
[1914 г.] под Циндао японским флотом в лице наско-
чившего на германскую мину старого бронепалубного 

крейсера “Такашихо”» [15. С. 143]. Тем самым А. Бар-
тенев намекает на свойственную японцам, как ему ка-
жется, самоуверенность и безэмоциональность. 

В № 10 издания за 1914 г. (рубрика «Обозрение 
войны») А. Бартенев продолжает сообщать читателям 
«Летописи…» об успехах Японии в сражениях с Герма-
нией. В частности, он рассказывает о том, что японцам 
удалось занять Марианские, Маршальские и Каролин-
ские острова, принадлежавшие Германской империи.  
В результате этого «почти все германские колонии в 
южно-океанских водах» оказались под контролем Япо-
нии. Это был очередной серьезный удар по военному 
флоту Германии [16. С. 157]. При этом каких-то востор-
женных отзывов о мужестве и героизме японского сол-
дата, свойственных в адрес армий Франции, Бельгии и 
Великобритании, в этом номере «Летописи…», как, 
впрочем, и в предыдущих, мы не наблюдаем. 

В рубрике «На Руси» (№ 13 за 1914 г.) ее авторы 
уделяют отдельное внимание приезду в Петроград 
японского отряда Красного Креста, «для того чтобы 
принять участие в лечении русских раненных воинов». 
В этой рубрике издания его корреспонденты отмечают, 
что «Япония быстро усвоила европейские начала гу-
манности» и в 1882 г. присоединилась к Женевской 
конвенции о помощи раненным. Японский Красный 
Крест, по мнению корреспондентов «Летописи войны 
1914–1917 гг.», явил всему миру «высокий образец са-
моотверженного служения ближнему, без различия, 
принадлежит ли он к вражеской стороне или нет» [17. 
С. 214]. Авторы рубрики «На Руси» призывают немцев 
поучиться этим качествам у японцев – «рыцарей бла-
городного духа». Они также отмечают, что «Россия 
всегда высоко ценила благородство своего бывшего 
противника, а ныне друга и союзника» и «шлет свою 
сердечную благодарность Его Величеству, Импера-
тору Японии и Японскому Красному Кресту за брат-
ское внимание к ее страждущим воинам» [17. С. 214]. 
Именно в этой публикации журнала корреспонденты 
«Летописи…» впервые награждают японцев эмоцио-
нальными и в то же время уважительными характери-
стиками, а Японию называют другом России. Следует 
отметить, что еще совсем недавно, в 1904–1905 гг., на 
страницах военного журнала «Летопись войны с Япо-
нией», издававшегося в том же издательстве и под ру-
ководством того же главного редактора, что и «Лето-
писи войны 1914–1917 гг.», российские журналисты 
делали ярко выраженный акцент на том, что «Япония 
приняла только внешние признаки европейской цивили-
зации, не проникнувшись ее духом» [18. С. 26], а япон-
цев они обвиняли «в вопиющих нарушениях междуна-
родных законов и обычаев войны, коварных, жестоких 
и бесчеловечных поступках: нападении из-за угла, до-
бивании раненых» [19. C. 389]. Таким образом, мы мо-
жем наблюдать пример того, как проправительственное 
печатное периодическое издание использовалось в Рос-
сии в первые десятилетия прошлого столетия в качестве 
инструмента информационной пропаганды. 

Несмотря на то, что в конце 1914 г. на страницах 
«Летописи…» появляются такие характеристики Япо-
нии, как «союзник» и «друг», в статье «Новый год»  



Фролов В.В. Образ Японии на страницах военного периодического издания «Летопись войны 1914–1917 гг.»  

137 

(№ 20 за 1915 г.) отсутствует поздравление стране вос-
ходящего солнца и ее народу с Новым годом. А вот 
«прекрасная Франция», «великая Британия» и «герои-
ческие Бельгия, Сербия и Черногория» были удосто-
ены такого поздравления [20. С. 314]. Данное обстоя-
тельство еще раз свидетельствует о том, что отноше-
ние к Японии в российском обществе по-прежнему 
было неоднозначным, в дальневосточном соседе не ви-
дели настоящего друга, скорее он воспринимался как 
союзник по необходимости. 

В рубрике «Обозрение войны» (№ 37 за 1915 г.) со-
общается о взрыве «тевтонскими варварами» завода в 
Японии, который изготовлял боеприпасы для русской 
армии. Авторы этой рубрики выражают соболезнования 
японскому народу в связи с произошедшей трагедией и 
признают значимость японской военно-технической по-
мощи Российской империи в борьбе с государствами 
Четверного союза [21. С. 590]. Следует отметить, что в 
годы Первой мировой войны Япония являлась для Рос-
сии одним из главных поставщиков товаров военного 
назначения. Однако данная помощь России была обу-
словлена главным образом финансовыми затруднени-
ями и амбициями японских торгово-промышленных 
кругов, а также желанием высшего руководства Японии 
заручиться поддержкой российского правительства в 
своей дальневосточной политике.  

Анализируя материалы, представленные на стра-
ницах военного журнала «Летописи войны 1914–

1917 гг.», мы можем отметить следующие отличи-
тельные черты образа Японии, создаваемого журна-
листами данного периодического издания в первые 
годы войны: 

– официальный союзник России в Первой мировой 
войне, который еще совсем недавно был одним из ее 
основных врагом (противников) на Дальнем Востоке; 

– страна, которая не вызывает особых дружествен-
ных чувств и эмоций в российском обществе, несмотря 
на то, что является союзником; 

– государство, которое использовало войну в каче-
стве плацдарма для расширения сфер влияния в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе и подъема своей эконо-
мики. 

В заключение следует отметить, что периодическое 
издание «Летопись войны 1914–1917 гг.» в годы Пер-
вой мировой войны являлось одним из инструментов 
информационного воздействия на сознание подданных 
Российской империи. На страницах этого журнала 
формируются различные образы государств – участни-
ков крупнейшего военного конфликта начала XX сто-
летия («врага», «нейтрального государства» или «со-
юзника»). Япония в «Летописи…» предстает союзни-
ком России «по необходимости», в силу сложившихся 
обстоятельств на международной арене. При этом этот 
союз на данном этапе (период Первой мировой войны) 
выгоден обеим сторонам, т.е. он фактически по рас-
чету, что особо и не скрывает российская сторона.
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Abstract. Russia occupies one of the leading places in the world encyclopedic studies, being the owner of many major 
encyclopedic editions, the uniqueness of which was manifested, first of all, in their content and thematic diversity of 
material. The relevance of studying the history of the creation of encyclopedic editions in Russia is due to the need to 
systematize the experience of Russian encyclopedic studies in order to identify trends and prospects of its development. 
The history of the formation of Soviet encyclopedic studies has not received the full coverage. There are no generalizing 
theoretical works on the history of domestic encyclopedic editions; systemic studies of methodological nature have not 
been conducted. Only a general analysis of the structural features of individual encyclopedias of the Soviet period has 
been made. The main methodological foundation of scientific research on the study of the history of encyclopedic 
editions in the USSR and its role in the development of the Russian encyclopedic business traditionally are the princi-
ples of historicism and objectivity. The comparative-historical method made it possible to identify the general and 
specific in the development of encyclopedic business in the Soviet encyclopedias. The retrospective method allowed 
considering the historical prerequisites for the formation of the phenomenon. When analyzing historical material, it is 
also necessary to rely on the systemic approach, which consists in the holistic consideration of a set of objects. The 
documents of the Russian State Historical Archive and materials of the periodical press became the information base 
for the preparation of the article. In the Soviet state, a new understanding of reality and society’s access to knowledge 
was being formed in a new way, where encyclopedias became an emblem representing a new social order based on the 
monopoly of knowledge and power. The aim of this publication is to represent the process of the formation and devel-
opment of encyclopedias in the USSR. Based on the materials of the fonds of the State Archive of the Russian Feder-
ation and the Russian State Archive of Socio-Political History, as well as periodicals, the evolution of encyclopedic 
studies in the USSR is presented. The conclusions are drawn, which give an opportunity to show in a new way the 
peculiarities of the formation of encyclopedic work in the USSR as an ideological phenomenon, which still remains a 
valuable heritage that preserves the memory of our country and our people. The Soviet period can be considered the 
era of laying the foundations of a new system of encyclopedias, when the necessary internal prerequisites for the de-
velopment of the encyclopedic work were created, combined with the influence of external factors. The works of Soviet 
scientists of the 20th century reflected the formation of the encyclopedic paradigm as an integral part of Soviet culture. 
This paradigm was subsequently embodied in the work of scientists at the beginning of the 21st century. 
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Введение 

 
Энциклопедии выступают социальными агентами, 

документирующие моменты социально-культурных и 
политических перемен. Сегодня в Российской Федера-
ции существующие энциклопедические издания оста-
ются неизменными и надежными источниками 
научно-исторической информации. На пантеоне круп-
нейшие издания: «Большая российская энциклопе-
дия»; «Большая советская энциклопедия»; «Энцикло-
педический словарь» А.Ф. Брокгауза и И.А. Ефрона; 
«Энциклопедический словарь» братьев Гранат; «Эн-
циклопедический словарь» А.А. Плюшара; «Большая 
энциклопедия». Каждое из изданий представляло свое-
образный «дневник эпохи», фиксирующий факты ис-
торического прошлого.  

Система энциклопедистики всегда базировалась на 
принципах идеологии и азбучной организации инфор-
мации. Собиратели азбучных истин, как их называли, 
являлись группой исследователей, экспертов и ученых, 
отвечавших за сбор, систематизацию и достоверность 
информации. Идеализированное мировоззрение совет-
ского правительства способствовало появлению мону-
ментальных энциклопедических изданий уже в первые 
годы советской власти. В советский период были опуб-
ликованы три издания «Большой советской энцикло-
педии»; «Малой советской энциклопедии»; вышли от-
раслевые энциклопедии; энциклопедии союзных рес-
публик; зарождался  и опыт работы по созданию реги-
ональных энциклопедий.  

 
Материал, методы, обзор 

 
Цель статьи состоит в репрезентации процесса ста-

новления и развития энциклопедистики в СССР. Исто-
рическая направленность исследования призвана под-
твердить мысль, что процесс эволюции энциклопеди-
ческих изданий становится отражением социально-
экономических, культурных и политических особен-
ностей государства и степенью самосознания обще-
ства на разных этапах ее развития. На основе ком-
плексного анализа исторических материалов сделаны 
выводы, дающие возможность по-новому представить 
особенности становления и развития энциклопедиче-
ского дела в СССР как идеологического феномена. 

Историографическую литературу, посвященную 
истории советской энциклопедистике, можно разде-
лить на две группы. Первая состоит из работ общего 
характера, рассматривающих историю становления 
российской энциклопедической системы. Это труды: 
П.Н. Беркова, И.М. Кауфмана, К.Р. Симона, 
Ю.Е. Шмушкиса и др. [1. С. 68–72; 2; 3].  

Одной из историографических работ, посвященных 
советским энциклопедиям, стала работа Ю.Е. Шмушкиса 
«Советские энциклопедии». Ценность работы состоит в 
том, что в ней предложена типология советских универ-
сальных энциклопедий, также даны методические реко-
мендации по подготовке статей в энциклопедии. 

Вторая группа источников посвящена конкретному 
периоду развития энциклопедического дела в СССР и 
их авторскому составу. Первые работы, посвященные 
созданию и выходу советских энциклопедий, появи-
лись в конце 20–30-х гг. XX в. и свидетельствовали о 
том, как создавались эти энциклопедические издания 
[4. С. 12; 5. С. 69–70; 6; 7. С. 37; 8. С. 34–38; 9. С. 3; 10]. 
Особая роль в информировании о событиях, связанных 
с выходом энциклопедий, принадлежала Институту 
книги, документа и письма при АН СССР [11. С. 152; 
12. С. 73–86; 13. С. 67–72; 14. С. 105–114]. 

С 1960-х гг. в советской периодической печати 
стали публиковать материалы об итогах и тенденциях 
развития энциклопедической литературы в СССР. Ос-
новное внимание учеными было приковано к струк-
туре энциклопедий, их наполняемости библиографией 
и иллюстрациями. Кроме этого, указывая на суще-
ственные минусы, допущенные при создании ранних 
энциклопедий, авторы подчеркивали, что в новых из-
даниях «не допускаются методологические и фактиче-
ские ошибки» [15–17; 18. С. 3; 19; 20. С. 2]. 

Выходят публикации, посвященные работе по со-
зданию первых региональных энциклопедий: Ураль-
ская советская энциклопедия; Сибирская советская эн-
циклопедия. Основные темы, которые затрагивали ав-
торы, – это причины появления региональных энцик-
лопедий; наполняемость статейных абзацев; работа ав-
торского коллектива над энциклопедиями [21. С. 64; 
22. С. 30–35; 23. С. 36–50; 24. С. 181–185; 25. С. 41–53; 
26. С. 61–66]. 

В силу своей актуальности сегодня появляются спе-
циальные исследования, посвященные истории рос-
сийских энциклопедий. Так, А.А. Чернышевым рас-
сматривалась история Западной Сибири 1822–1917 гг. в 
российских энциклопедиях XIX–XX вв.; диссертацион-
ная работа М.А. Ряховской была посвящена региональ-
ным энциклопедиям России: история и современные 
тенденции развития; Л.В. Белгородская изучила образ 
Российской империи на страницах британских и амери-
канских энциклопедических изданий XX в.  

В статье были использованы принципы историзма 
и объективности, аналитический метод и комплекс-
ного анализа. Автор опирался на документы, хранящи-
еся в фондах Государственного архива Российской Фе-
дерации и Российского государственного архива соци-
ально-политической истории. 
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Результаты и обсуждение 
 

Корреспондент английской газеты «Таймс» в 
1929 г. метко назвал СССР «Страной энциклопедий». 
Характерно, что журналиста не так поразила происхо-
дящая в социалистическом государстве гигантская хо-
зяйственная стройка, как жажда к знанию широких 
масс, – их порыв «грызть науку зубами» [27. С. 29].  

Первые годы строительства социализма привели к ро-
сту спроса на различные словари и энциклопедии, кото-
рые должны были стать легкодоступной и концентриро-
ванной формой знаний, отражавшие бы идеи нового  
государства. В стране назрела необходимость в выра-
ботке новой концепции, видение новой действительно-
сти. Поэтому в качестве проводника был выбран жанр 
«энциклопедия» не случайно, так как энциклопедия 
должна была выступить источником правды и авторитет-
ной информации о Советском государстве и обществе. 

В.И. Ленин в письме народному комиссару Просве-
щения А.В. Луначарскому писал: «К своему стыду и со-
жалению, мне недавно пришлось ознакомиться со слова-
рем В.И. Даля… Не пора ли создать словарь настоящего 
русского языка. Что если посадить за сие 30 ученых, дав 
им красноармейский паек?» [28. С. 122–123]. Это была 
смелая, но трудная задача на тот период.  

Наркомпросом во главе с А.В. Луначарским прово-
дились реформы по формированию новой системы об-
разования, в которой научные знания и исследования 
должны были стать образовательным фундаментом.  
В постановлении ЦК РКП (б) «Главнейшие очередные 
задачи партии в области печати» от 6 февраля 1924 г. 
говорится: «…необходимо усилить работу по созда-
нию популярной книги для рабочих и крестьян… по-
литической и справочной литературы… могущих 
иметь массовое применение» [29. С. 16]. 

Государственным издательством (Госиздат) подни-
мался вопрос продолжения седьмого издания Энцик-
лопедического словаря издательства «Гранат» как но-
вого советского энциклопедического словаря [30. 
Л. 15–16]. Однако руководство Госиздата посчитало 
работу издательства «Гранат» неудовлетворительной и 
на совещании 4 января 1924 г. было принято решение 
прекратить работу над словарем [31. Л. 176].  

Учитывая всю сложную обстановку в культурно-про-
светительской сфере, была поставлена задача создания 
советской фундаментальной энциклопедии. В научных 
кругах инициатива институционализации советской эн-
циклопедистки была поддержана крупными учеными. 
Как отмечал О.Ю. Шмидт, список имен, заинтересован-
ных в создании новой энциклопедии, был впечатляю-
щим: В.И. Ленин, Н.Н. Батурин, В.Д. Бонч-Бруевич, 
М. Горький, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 
В.И. Невский и многие другие – все они имели опыт в ра-
боте над словарно-энциклопедическими изданиями [32. 
С. 154–155]. Было предложено несколько вариантов: 
«Новая энциклопедия», «Большая советская энциклопе-
дия», «Энциклопедия современных знаний». Останови-
лись на названии «Большая советская энциклопедия». 

В феврале 1925 г. идея универсальной энциклопе-
дии была одобрена ЦИКом, а главным редактором про-

екта был назначен О.Ю. Шмидт. Вся работа над изда-
нием Большой советской энциклопедии была передана 
АО «Государственное научное издание “Советская эн-
циклопедия”»1, которое было образовано 13 февраля 
1925 г. постановлением ЦИК СССР [33]. 

Первый том «Большой советской энциклопедии» 
(БСЭ) вышел в 1926 г. (последний в 1947 г.), в преди-
словии редакция определила цель издания – создание 
справочника для главных участников строительства 
коммунизма. Энциклопедия будет написана простым и 
понятным языком для советского человека: «…слой 
рабочих, заведующий мастерской и деятель профсо-
юза, агроном и хозяйственник, кооператор и судья, 
учитель и журналист, партийный работник, советский 
администратор, учащийся и пр. – должны найти в 
нашем словаре как статьи, углубляющие и обогащаю-
щие его знания в соответствующей отрасли, так и нуж-
ную при практической работе справку» [34. С. 5].  

На глазах современности рождалась национальная 
энциклопедия, которая символизировала зрелость, про-
гресс интеллектуальной жизни советского общества. 
Институционализацию советской энциклопедистики 
отстаивал один из деятелей Госиздат М. Вольфсон. Яв-
ляясь представителем дореволюционной школы, 
М. Вольфсон, считал, что советская энциклопедия, вы-
ступая как средство воздействия и просвещения населе-
ния, должна превзойти Библию и стать авторитетным 
справочником повседневной жизни общества.  

Авторский и редакционный состав БСЭ был пред-
ставлен большим количеством ученых из разных обла-
стей знаний. Среди них были имена ученых, начинав-
шие свою профессиональную и научную деятельность в 
работе над созданием словарно-энциклопедических из-
даний в дореволюционной России [35]. Среди основных 
задач, которые решала редакция, являлись, во-первых, 
установления связи с советскими учебными и научными 
учреждениями для совместной работы, и во-вторых, ко-
ординация редакционных секций энциклопедии.  

Важно отметить, что, во-первых, культурная деятель-
ность в начале 1920-х гг. была не так идеализирована и, 
во-вторых, партийные руководители не были еще незави-
симыми «судьями», которые могли стоять над сферой 
просвещения и культуры. Все они являлись частью «со-
ветской экосистемы», воздействие которой ощущалась на 
каждого. Однако в 1930-х гг. происходит эволюциониро-
вание культуры в более сложные процессы, связанные с 
политическими репрессиями. В качестве иллюстрации 
данных процессов могут выступить репрессии редакторов 
отделов и подотделов первого издания БСЭ [36. Л. 60].  

О выходе «Большой советской энциклопедии» в пе-
риодической печати стали публиковаться отзывы. Так, 
газета «Правда» писала: «Энциклопедия должна быть 
полностью нашей конструкции…» [9. С. 3].  

Как писал советский публицист Н.Н. Наскоряков, 
информация о появлении энциклопедии в советской 
прессе была принята восторженно: «…вся конструкция 
советских энциклопедий – совершенно нова и не похо-
дит на конструкцию старых изданий…» [37. С. 24]. 

Приветствуя появление своей советской энцикло-
педии, читатели писали:  
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– «Для меня, как бывшего рабочего, все отделы ин-
тересны, и ими я пользуюсь полностью в размере моих 
пониманий; тем самым БСЭ пополняет и очень со-
лидно мои знания. БСЭ – моя настольная книга», – пи-
шет подписчик-шахтер»; 

– «В изложении все хорошо... Давайте еще более 
полные статьи по экономике, философии, не стесняясь 
увеличением энциклопедии на 2–3 тома, чтобы создать 
всеобъемлющую книгу... Да, хорошее вы даете изда-
ние!» – пишет слесарь, член ВКП(б) [38. С. 105]. 

Уже из приведенных выше цитат видно, как высоко 
расценивает читатель советскую энциклопедию. По-
добные отзывы – не случайность. Чтобы создать тес-
ную связь с читателями, редакция стала рассылать 
всем своим подписчикам письма-запросы о качестве 
издания с наводящими вопросами, где и в чем искать 
недочеты и ошибки. Итоги показали, что не менее 95% 
респондентов отозвались об издании одобрительно, а 
иногда даже восторженно. На первом месте среди 
направлений, вызвавших интерес, являлось общество-
ведение – 77%, естествознание – 40%, техника – 37%, 
точные науки – 28%, сельское хозяйство – 22% [38]. 

Новизна содержания советской энциклопедии за-
мечена и отмечена также европейской прессой, кото-
рая, конечно, встречает «в штыки», но признает вели-
чие и дерзания в создании революционно-пролетар-
ской энциклопедии: «“эти проклятые большевики” 
иногда дают научно более богатый и полный мате-
риал даже в таких областях, которые ближе всего Гер-
мании или Англии (напр., статьи “Англия”; “Герма-
ния”)» [37]. 

Самое важное, самое глубокое по значению в во-
просе об энциклопедиях – это их читатель. За работой 
над энциклопедиями следила советская обществен-
ность, что характеризовалось ростом подписчиков ос-
новных энциклопедий. С 1 января 1928 г. по 1 января 
1930 г.: по БЭС – с 67 550 до 95 923 человек; по МЭС – 
с 19 199 до 92 154; по Большой медицинской энцикло-
педии – с 920 до 14 246 и по технической энциклопе-
дии – с 2 070 до 29 558 человек.  

Выход первой советской энциклопедии стал глав-
ной и успешной попыткой в создании энциклопедиче-
ской литературы агитационно-пропагандистского ха-
рактера. Подписчики, чтобы углубить и расширить 
круг своих знаний, указывают, какими должны быть 
библиографические указатели, каким требованиям они 
должны отвечать: 

– «Для нас, провинциалов, важно получить сведе-
ния, где мы можем найти основную литературу (источ-
ники). В данном случае ценны указания, где опублико-
ваны статьи впервые и дальнейшая литература по 
этому вопросу (врач, 40 л. беспартийный); 

– «Желательно, если возможно, при указании ис-
точников указывать постранично литературу для того, 
чтобы не всю книгу читать, а главное» (преподаватель, 
25 л., член ВКП(б)); 

– «Желательно, чтобы перечень рекомендуемой ли-
тературы имел особую рекомендацию наиболее глав-
ной литературы с выделением отдельных наиболее 
ценных глав» (горный рабочий, 36 л., среднее образо-
вание, член ВКП(б)); 

– «Указатели литературы, по возможности, писать 
на русском языке» (политработник, 26 л., среднее об-
разование, член ВКП(б)) [38]. 

Политические чистки сказались на содержании эн-
циклопедии. Первые двадцать томов БСЭ, по сути, 
оказались непригодными в качестве справочно-энцик-
лопедического пособия. В 1937 г. О.Ю. Шмидт пишет 
письмо в Политбюро партии о необходимости начать 
подготовку нового издания БСЭ. «Нужно пересмот-
реть или переписать многие биографические статьи и 
статьи о социальной, военной, экономической поли-
тики СССР, которые связаны с ними» [36]. Работа над 
вторым изданием практически началась сразу же после 
завершения в 1947 г. первого издания БСЭ. Новое из-
дание БСЭ должно было стать репрезентативным об-
разом советской науки.  

В 1949–1958 гг. выходит 2-е издание БСЭ объемом в 
51 том. Так, в феврале 1949 г. в газете «Культура и жизнь» 
было опубликовано постановление Совета министров 
СССР о новой редакции и издании БСЭ [39. С. 1].  

Второе, а впоследствии и третье издание БСЭ суще-
ственно отличались от первого. Во-первых, по фор-
мату и текстуре обложки книги. Первое издание БСЭ 
взяло за образец «Энциклопедический словарь» Брок-
гауза и Эфрона, который имел корешок, украшенный 
золотым орнаментом на черном фоне и несшим ника-
кой информационной нагрузки. БСЭ в качестве оформ-
ления применяет красный цвет с золотым орнаментом 
в виде звезды, зубчатого колеса и колоса пшеницы, 
символизируя «революционный социализм». Второе и 
третье издание БСЭ больше стали соответствовать тек-
стуре и форме «Британской энциклопедии».  

Во-вторых, в процессе работы над вторым изда-
нием БСЭ произошли идеологические изменения, если 
первые тома энциклопедии – это кампания против кос-
мополитизма, то вышедшие последние тома – это 
время хрущевской оттепели. 

В-третьих, во втором издании БСЭ отсутствовала 
информация о перечне отделов и подотделов энцикло-
педии. Список редколлегии был представлен из 22 чле-
нов авторитетных ученых из разных научных областей, 
служившим примером холодной войны между СССР и 
США в 1950-е гг. Члены редколлегии представляли в 
большей степени естественные и прикладные науки: 
С.И. Вавилов – физик, основатель советской школы фи-
зической оптики в СССР; Б.А. Введенский – ученый в 
области радиофизики, один из основателей Института 
радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова; 
А.А. Зворыкин – историк науки, социолог; А.А. Благо-
нравов – ученый в области механики; Б.М. Вул – специ-
алист в области квантовой электроники; А.А. Михай-
лов – советский астроном и др.  

Во втором издании редакционные отделы соотноси-
лись с определенной областью знаний, например «Все-
общей историей», «Военных наук», «Биологии», «Исто-
рии СССР и КПСС» и т.п. 

Во втором издании БСЭ стало придаваться значе-
ние таким критериям, как лаконичность, точность сю-
жетов со сталинской точки зрения. В каждом томе ав-
торы обязаны были в статьях цитировать работы 
И. Сталина и классиков марксизма-ленинизма. Также 
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издательством проводился мониторинг общественного 
мнения. Подписчикам регулярно рассылали анкеты 
чтобы оценить доступность и наполняемость энцикло-
педии. Особенно популярным становилась рассылка 
по научным институтам.  

В 1951 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) «О се-
рьезных недостатках в подборе авторов статей БСЭ», в 
котором указывалось на недостатки при работе над но-
вым изданием [40. С. 270–271]. Поэтому в работе над 
вторым изданием были выбраны новые методики. Во-
первых, использовалась двойная система цензуры и 
профессиональной проверки.  

Вся работа по энциклопедии строилась следующим 
образом. Тематические отделы объединяли в предмет-
ную область, где всю работу контролировал предмет-
ный редактор. Каждая дефиниция проходила сначала 
одобрение у тематического редактора, а после отправ-
лялась на повторное рассмотрение. Затем вся запись 
уходила в информационный отдел, который согласо-
вывал все даты и события, а дальше в библиографиче-
ский – для проверки библиографии статьи. Координи-
ровал весь процесс главный редактор энциклопедии 
для окончательного утверждения.  

Появление новых томов второго издания БСЭ вы-
звало широкий отклик в печати. Журнал «Большевик» 
отметил приоритетности работы советских ученых, а 
газета «Правда» – высокую научную справочность из-
дания [41. С. 2–3]. 

С 1957 по 1990 г. ежегодно второе (синие тома: 
1957–1969 гг.), а затем третье (красные тома 1970–
1990 гг.) издания БСЭ дополнялись однотомным еже-
годником «Большой советской энциклопедии». В нем 
публиковались обновленные данные об СССР и других 
странах, информация о важных событиях, произошед-
ших в мире, и актуальные биографические сведения. 
Всего вышло 34 выпуска Ежегодника БСЭ. 

Существенным сдвигом в энциклопедической обла-
сти стал выход третьего издания БСЭ. От редакции со-
общалось, что «Большая советская энциклопедия» в лю-
бом издании оставалась и остается важнейшим источни-
ком информации о СССР и его идеологии, а также о 
многих других областях науки и культуры [42. С. 2]. Ав-
торитет энциклопедии был признан как в Советском Со-
юзе, так и за его пределами, и многие статьи остаются 
ценным источником знаний для исследователей и инте-
ресующихся историей и культурой СССР. 

Издательство «Большая советская энциклопедия» 
впервые организовало научно-методический семинар 
при формировании авторского коллектива, посвящен-
ный проблемам развития словарно-энциклопедического 
дела в Советском государстве. Результатом семинара 
стал выпущенный в 1965 г. сборник «Новое в науке и 
проблемы подготовки словника 3-го издания БСЭ», 
включавший краткие обзоры о развитии фундаменталь-
ных отраслей знания, вопросы справочности изданий, 
библиографии в энциклопедиях и многое другое.  

Выход трех изданий Большой советской энцикло-
педии – это пример динамики развития новых устано-
вившихся факторов в энциклопедическом деле. Это 
пример политизированных и институционализирован-
ных усилий в создании энциклопедической системы 

знания, власти и могущества. Распространение и 
установление идеологической политики читатель-
ской грамотности принадлежало исключительно гос-
ударству.  

Первое издание выступило экспериментальной 
площадкой в энциклопедическом деле СССР, второе 
характеризовалось жесткой регламентацией и указани-
ями сверху. Третье издание БСЭ считалось лучшей эн-
циклопедией, став вровень с другими энциклопедиями 
мира. Также оно было переведено на английский язык 
и издано в США.  

Сокращенной формой версий БСЭ стала «Малая 
советская энциклопедия» (МСЭ) (1928–1931 гг. в 10 т.; 
1933–1941 гг. в 11 т; 1958–1960 гг. 10 т.) – одна из са-
мых распространенных форм научно-популярных эн-
циклопедий, изданных в СССР.  

В издание вошло 30/31 том, которые содержали 
более 100 тыс. статей и около 20 тыс. иллюстраций. 
Каждая статья в уникальной МСЭ была написана 
учеными и специалистами своей области и прошла 
тщательную редакцию и проверку фактов. Малая со-
ветская энциклопедия была издана в мягком пере-
плете, что сделало ее доступной для широких масс 
советского общества. 

Наряду с БСЭ и МСЭ были подготовлены первые 
универсальные словарно-энциклопедические издания 
небольшого объема. Так, в 1926 г. издательством 
«Прометей» выпускается «Настольный энциклопеди-
ческий словарь», а в период с 1926 по 1927 г. был напе-
чатан «Новейший энциклопедический словарь». Дан-
ные издания содержали информацию на разные повсе-
дневные темы. 

В 1950-х гг. особую популярность приобретает ра-
бота над выпуском энциклопедий в союзных респуб-
ликах на национальных языках. Печатались два вида 
издания: универсальные и республиканские. Украин-
ская советская энциклопедия, вышедшая в 17 т. (1959–
1965 гг.); Белорусская советская энциклопедия в 12 т. 
(1969–1975 гг.); Казахская советская энциклопедия в 
12 т. (1972–1978 гг.); Молдавская советская энцикло-
педия в 8 т. (1970–1981 гг.); Узбекская советская эн-
циклопедия в 14 т. (1971–1980 гг.). В целом националь-
ные энциклопедии стали важнейшим источником зна-
ний о республиках СССР и внедрения общесоюзных 
ценностей в советское общество.  

Создание соподчиненной системы книжно-изда-
тельского дела в регионах способствовало работе над 
организацией региональных энциклопедий (Сибир-
ской, Уральской, Дальневосточной). Центральные ор-
ганы власти не всегда были в курсе всех издаваемых в 
регионах книг, что позволяло некоторым авторам из-
бегать цензуры и шире освещать важные социальные и 
политические вопросы в регионе. 

Наиболее активная работа шла над Сибирской совет-
ской энциклопедией (ССЭ). Что послужило поводом к 
созданию ССЭ? Замысел над работой по созданию реги-
ональной энциклопедий возник среди советской краевед-
ческой интеллигенции в 1926 г. Будущий авторский со-
став сибирской энциклопедии формировался из крупных 
ученых того времени (Берг Л.С., Марр Н.Я., Обру-
чев В.А., Павлов М.А. и др.).  
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При подготовке региональной энциклопедии об-
разовался научный вакуум, а именно о многих сюже-
тах и явлениях, намеченных к описанию в региональ-
ной энциклопедии на тот момент, не было никакой 
информации, и авторам пришлось проводить иссле-
дования и публиковать полученные результаты. В 
1926 г. председатель Сибкрайисполкома Р. Эйхе пи-
шет: «Чрезвычайно мало и плохо знаем Сибирь. У 
всех сложилось мнение, что Сибирская земля – бога-
тая земля, но если мы спросим какие богатства имеет 
Сибирь, то едва ли услышим исчерпывающий от-
вет…» [23. С. 37]. 

Еще одним фактором, который способствовал по-
явлению региональной энциклопедии это стремление 
советской власти привлекать краеведение для государ-
ственных задач.  Состоявшийся в Новосибирске в ап-
реле 1926 г. пленум Совета общества изучения Сибири 
выступил с инициативой о создании Сибирской совет-
ской энциклопедии. Осенью того же года Сибкрайис-
полком ВКП(б) принимает решение об издании Сибир-
ской советской энциклопедии». Инициатива о созда-
нии региональной энциклопедии быстро нашла от-
клики в регионах Советского государства. В сентябре 
1928 г. Далькрайком ВКП(б) принимает решение о 
начале работы над «Энциклопедией ДВК», назначив 
главным редактором В.Я. Волынского [43. С. 51].  
В мае 1930 г. Уральский обком ВКП (б) принимает ре-
шение об издании «Уральской советской энциклопе-
дии» [44. Л. 25]. 

Работа над созданием энциклопедий в советском 
государстве приобретала особую актуальность. Од-
нако начавшиеся в стране политические чистки, про-
паганда культа личности и принятие единой формаци-
онной концепции в исторической науке существенно 
ограничивали возможности в выборе материала для 
написания статей в энциклопедию. Многие авторские 
коллективы были обвинены в «областническом нацио-
нализме» и репрессированы.  

 

Заключение 
 

Энциклопедия – это слепок эпохи, в которой она со-
здается, отражение своего времени. Выдержавшая три 
издания «Большая советская энциклопедия» стала до-
стойным примером советской энциклопедистики. Ма-
кеты страниц, словники томов, заголовки статейных 
материалов отражали изменяющийся характер энцик-
лопедий, а с ним и растущую роль идеологии в совет-
ской культуре и обществе.  

Первое издание «Большой советской энциклопедии» 
отразило затухание революционного романтизма и уста-
новление в стране тоталитарного режима. Второе издание 
БСЭ стало свидетельством эпохи сталинизма с его мону-
ментализмом, а затем – начала оттепели, которая нашла 
свое отражение на страницах энциклопедии. Третье изда-
ние БСЭ хотя и признано научным и культурным ресур-
сом в России и других государствах, все-таки насыщено 
идеологическими догмами периода «развернутого строи-
тельства коммунизма». Был осуществлен и опыт по созда-
нию универсальных и региональных (национальных) эн-
циклопедий. Советская энциклопедистика была воплоще-
нием крупномасштабного замысла, в котором кроме по-
знавательного материала прослеживалась и политическая 
цель, отражавшая постулаты марксисткой апологетики.  

В начале XXI в. началась работа по созданию со-
временной российской энциклопедии. Главной зада-
чей стало сохранение национальной исторической па-
мяти, расширение знаний о стране и культурном насле-
дии. В 2002 г. был принят Указ Президента Российской 
Федерации «Об издании Большой российской энцик-
лопедии»2. 

Сегодня энциклопедии играют важную роль в нашем 
обществе. Они функционируют как надежный источник 
информации, помогая нам лучше понимать и объяснять 
явления и факты. Они документируют и увековечивают 
социальные, культурные и политические перемены, де-
лая их доступными для всех, кто стремится к знаниям.

Примечания 
 

1 В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 8 октября 1930 г. Акционерное общество было преобразовано, в Государственное сло-
варно-энциклопедическое издательство. Приказом ОГИЗа от 9 марта 1935 г. оно было реорганизовано в Государственный институт Совет-
ских энциклопедий, который 28 ноября 1943 г. постановлением СНК РСФСР был преобразован в Государственный научный институт «Со-
ветская энциклопедия». 22 сентября 1959 г. было принято постановление ЦК КПСС о создании на базе главной редакции и издательства БСЭ 
Государственного научного издательства «Советская энциклопедия». 
2Указ Президента Российской Федерации «Об издании Большой российской энциклопедии» (Указ № 1156 от 14 октября 2002 г.) // Российская 
газета. 2002. 17 октября. 
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Аннотация. Направленность исследования состоит в оценке эффективности применения нетрадиционного 
спортивного оборудования степ-платформ на физкультурных занятиях с детьми 6–7 лет в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения. Данные, полученные в результате педагогического эксперимента, позво-
ляют сделать вывод о том, что разработанная методика физического воспитания повысила интерес дошколь-
ников к выполнению физических упражнений и оказала эффективное влияние на развитие координационных 
и скоростно-силовых способностей, выносливости, гибкости и быстроты детей 6–7 лет. 
Ключевые слова: физическое воспитание, нетрадиционные подходы, инновационные технологии, степ-плат-
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Abstract. In recent years, there has been a decrease in preschool children’s motor activity, which negatively affects 
their health. To increase children’s interest in physical education and their need for systematic physical activity, it is 
essential to develop new approaches and effective physical culture and wellness techniques containing non-traditional 
methods, tools, forms of organization, and sports equipment. In the course of the study, the document regulating the 
activities of preschool educational institutions and containing requirements for the subject-spatial environment was 
analyzed; scientific articles on topical issues of physical education were studied. This work summarizes and 
systematizes information on the use of non-traditional means, methods, forms of organization and sports equipment in 
the physical education of preschool children, which is the theoretical significance of the work. The aim of the study is 
to evaluate the effectiveness of the use of non–traditional sports equipment – step platforms – in the physical education 
of children aged 6–7 in a preschool educational institution. The experimental work was carried out on the basis of 
Kindergarten No. 99 in Tomsk from September 2022 to May 2023. The sports hall of this institution is equipped with 
various equipment, including step platforms, which have been used in physical education classes with children for 4–
5 years (“middle” group). The study involved 30 children: 15 children in the control group, with 8 boys and 7 girls, and 
15 children in the experimental group (8 boys and 7 girls). The experimental group was engaged in physical education 
according to the developed training methodology based on performing exercises using step platforms. The control 
group was engaged in the standard physical education program for preschool institutions. Pedagogical testing was 
conducted at the beginning and at the end of the study to diagnose the development of preschoolers’ basic physical 
qualities. Summing up the results of the work, it should be noted that the use of experimental methods in physical 
education classes in a preschool educational institution had an effective impact on the development of coordination and 
speed–strength abilities, endurance, flexibility and speed of children aged 6–7. In addition, the use of this equipment 
has brought variety to physical education classes, which has helped to increase preschoolers’ interest in performing 
physical exercises. 
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Введение. В настоящее время наблюдается ухуд-
шение состояния здоровья и снижение уровня двига-
тельной активности дошкольников. А ведь дошколь-
ный период является важным этапом в жизни каждого 
человека, так как в этом возрасте закладываются ос-
новы правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формиру-
ется интерес к физической культуре и спорту, проявля-
ются личностные качества [1]. Поэтому перед родите-
лями и педагогами встает задача с раннего возраста 
обеспечить у детей потребность в регулярных физиче-
ских упражнениях и мотивацию к здоровому образу 
жизни [2]. 

Н.М. Антипина считает, что на сегодняшний день 
актуальна разработка новых эффективных методик фи-
зического воспитания дошкольников, содержащих 
средства, методы, и формы, которые будут способство-
вать повышению интереса к физкультурным занятиям, 
созданию положительного эмоционального фона, акти-
визации двигательной деятельности и комплексному 
развитию физических качеств [3]. 

Герасимова Н.А., Кутуева Л.М. утверждают, что 
для эффективности физического воспитания дошколь-
ников на современном этапе необходима разработка 
инновационных технологий, которые являются зако-
номерностью в развитии дошкольного образования. 
Благодаря новым стабильным элементам (новшествам) 
в педагогической практике данные технологии вносят 
существенные изменения в работу учреждения, в дея-
тельность и стиль мышления сотрудников. Инновации 
подразумевают новые методы, формы, средства, обо-
рудование, технологии, ориентированные на личность 
ребёнка, на развитие его способностей [4]. 

Но какие средства, методы, формы организации и 
спортивное оборудование можно использовать в физи-
ческом воспитании дошкольников? 

Для ответа на данный вопрос необходимо, в первую 
очередь, обратиться к документу, регламентирующему 
деятельность дошкольных образовательных учрежде-
ний – Федеральному государственному образователь-
ному стандарту для дошкольного образования. В нем 
содержатся требования к предметно-пространствен-
ной среде, согласно которым она должна обеспечивать 
реализацию образовательных задач и соответствовать 
возрастным особенностям детей. В п. 3.3.4 образова-
тельного стандарта перечислены следующие основные 
характеристики материалов, оборудования и спортив-
ного инвентаря для дошкольного образовательного 
учреждения: насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность 
и безопасность [5]. 

Насыщенность включает в себя разнообразие 
предметно-пространственной среды, которая должна 
обеспечить двигательную активность, развитие круп-
ной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях. Трансформируемость пространства 
предполагает возможность изменения оборудования 
и инвентаря в зависимости от образовательной ситу-
ации, в том числе от меняющихся интересов и воз-
можностей детей. Полифункциональность материа-
лов подразумевает разнообразие в использовании 
всех предметов и оборудования (детской мебели, ма-
тов, мягких модулей и т.д.) [5]. 

Вариативность среды закрепляет наличие различ-
ных материалов, игр, игрушек и оборудования, обес-
печивающих свободный выбор детей, периодическую 
сменяемость игрового оборудования, появление но-
вых предметов, направленных на повышение игро-
вой, двигательной, познавательной и исследователь-
ской активности детей. Доступность заключается в 
исправности и сохранности материалов и инвентаря, 
которыми при желании могут воспользоваться воспи-
танники. Элементы предметно-пространственной 
среды должны быть надежны и безопасны в исполь-
зовании [5]. 

Пункт 3.3.5 образовательного стандарта закреп-
ляет за дошкольным учреждением право самостоя-
тельного выбора средств обучения, игрового, спор-
тивного, оздоровительного оборудования и инвен-
таря, которые направлены на выполнение задач физи-
ческого воспитания [5]. 

В связи с этим современные педагоги имеют воз-
можность творчески подходить к организации физиче-
ского воспитания дошкольников, вовлекая в свою ра-
боту нетрадиционные для дошкольного учреждения 
средства, методы, формы организации и спортивное 
оборудование. 

Однако исследователи отмечают, что многие педа-
гоги при организации  физического воспитания опи-
раются на достижения советской системы в данной 
области. Актуальными на сегодняшний день рабо-
тами по формированию двигательных навыков у до-
школьников остаются исследования А.В. Кенеман, 
Д.В. Хухлаевой, Т.И. Осокиной, М.А. Руновой, 
Е.Н. Вавиловой [6]. 

Е С. Ачинович считает, что отечественная система 
физического воспитания является эффективной, но для 
другого поколения, не все современные дети будут в 
ней успешны. Перед инструктором по физическому 
воспитанию стоит непростая задача в выборе инвен-
таря для занятий, который должен быть удобен в ис-
пользовании, привлекать внимание детей, прогрес-
сивно влиять на развитие физических качеств занима-
ющихся. Автор предлагает для разнообразия занятий 
по физической культуре применять координационную 
лестницу, которая не только оказывает положительное 
влияние на развитие основных физических качеств, 
особенно координационных способностей, но и помо-
гает ребенку справиться со скованностью и малопо-
движностью [7]. С.Б. Шарманова и О.А. Новоселова в 
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своем исследовании определяют преимущества дан-
ного нетрадиционного спортивного инвентаря: ком-
пактность, доступность, возможность многообразия 
упражнений (с музыкальным сопровождением и без 
него), эффективность в развитии двигательных ка-
честв, заинтересованность детей в физкультурных за-
нятиях [8]. 

О.И. Якубовская и Н.И. Романенко считают, что на 
здоровье дошкольников и их двигательную активность 
влияют не только генетический фактор, социальные 
проблемы, состояние образовательной среды, но и не-
достаточно эффективная система физкультурно-оздо-
ровительной деятельности в дошкольных учреждениях 
и в семье. Однообразность традиционных занятий со-
временного дошкольного образования не обеспечивает 
необходимой потребности детей в движении и снижает 
их интерес к физической культуре. По мнению специ-
алистов, решению данной проблемы может способ-
ствовать разработка и применение современных физ-
культурно-оздоровительных технологий в физическом 
воспитании дошкольников [9]. Авторы предлагают 
применять на занятиях степ-аэробику и фитбол-аэро-
бику, которые повысят не только физическую подго-
товленность, но и уровень двигательной активности 
ребенка в течение дня [9, 10]. 

Н.М. Антипина, С.А. Гусева, С.И. Карабаева и 
Н.В. Нотенко считают, что обеспечить устойчивый 
интерес, потребность к регулярным физическим 
упражнениям, мотивацию к здоровому образу жизни 
детей помогут физкультурные занятия с нетрадици-
онным подходом к их построению и содержанию. Не-
традиционность подразумевает внедрение новейших 
методов, средств, приёмов организации детей, не-
стандартного для дошкольного учреждения спортив-
ного оборудования, появление новшеств в традици-
онной форме построения занятия [2, 3, 6]. С.А. Гусева 
предлагает проводить физическое воспитание в 
форме театрализованной игры, где каждый ребенок 
выступает в определенной роли (животного, птицы, 
насекомого, героя сказки и др.). Во время таких заня-
тий можно применять другие физкультурные техно-
логии – дыхательную, звуковую, пальчиковую гимна-
стику, точечный массаж, релаксацию, гимнастику для 
глаз, фитбол-гимнастику и др. [2]. 

С.И. Карабаева и Н.В. Нотенко предлагают вно-
сить разнообразие в занятия с помощью новых форм 
организации: игры-эстафеты, занятия-тренировки, 
игровой стретчинг, музыкально-ритмическая гимна-
стика [6]. 

Нетрадиционными для детей данного возраста яв-
ляются упражнения с применением мягких модулей, 
которые можно использовать во время ходьбы, бего-
вых и общеразвивающих упражнений, подвижных игр 
и эстафет. Мягкие модули могут выступать ориенти-
ром при построении и перестроении или целью при ме-
тании мяча (мешочка). Если в «круговую тренировку» 
включить данное нестандартное оборудование, то за-
нятие в спортивном зале детьми воспринимается как 
праздник. Модули помогают разнообразить организа-
цию и содержание физкультурных занятий, что спо-

собствует повышению интереса и желания к выполне-
нию физических упражнений, а также развитию основ-
ных физических качеств и потребности в занятиях 
[11, 12]. 

Нетрадиционной в работе с дошкольниками явля-
ется «круговая тренировка». С.Б. Шарманова исполь-
зует данный метод организации в физическом воспи-
тании детей старшего дошкольного возраста и считает 
его эффективным за счет применения технологий 
спортивной тренировки. Автор представила три вари-
анта круговой тренировки: по типу непрерывного дли-
тельного упражнения (непрерывно-поточный вариант 
с умеренной интенсивностью, без пауз отдыха); по 
типу интервального упражнения с напряженными ин-
тервалами отдыха – в режиме интервальной работы 
субмаксимальной и переменной интенсивности (с 
очень короткими интервалами между «станциями»); 
по типу интервального упражнения с ординарными 
(полными) интервалами отдыха (серийное выполнение 
упражнений чередуется с полными интервалами от-
дыха между ними) [13]. 

Таким образом, для успешной реализации задач 
физического воспитания, мотивации детей к здоро-
вому образу жизни, формированию их интереса к си-
стематическим занятиям физическими упражнениями 
современные педагоги имеют огромный выбор 
средств, методов, форм организации и спортивного 
оборудования. 

Цель данного исследования – оценить эффектив-
ность применения нетрадиционного спортивного обо-
рудования степ-платформ на физкультурных занятиях 
с детьми 6–7 лет в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения. 

Исходя из поставленной цели, были проанализиро-
ваны научные работы современных педагогов, кото-
рые применяют степ-платформы в своей практике; с 
учетом их опыта разработана методика занятий физи-
ческими упражнениями с применением данного не-
стандартного оборудования. 

М.В. Антипина и А.А. Дьячкова степ-платформу на 
занятии используют во всех трех частях; их методика 
основана на комплексном применении гимнастиче-
ских упражнений и подвижных игр. Вводная часть со-
держит строевые, циклические упражнения, подвиж-
ные игры (малой и средней интенсивности) и др. Ос-
новная часть состоит из общеразвивающих упражне-
ний (степ-шаги), динамических упражнений, укрепля-
ющих различные групп мышц, подвижных игр высо-
кой интенсивности. Заключительная часть включает 
дыхательные и расслабляющие упражнения, средства 
для развития гибкости и др [3, 14]. 

А.Д. Иванов и С.С. Иванова считают, что занятия 
со степ-платформами способствуют сохранению инте-
реса детей к выполнению физических упражнений, 
развитию координационных способностей (равнове-
сия, чувство ритма, пространственно-временные ощу-
щения). Авторами разработана методика физического 
воспитания, основанная на применении средств степ-
аэробики и подвижных игр. Основная часть занятий 
содержит сложно-координационные упражнения, 
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упражнения, способствующие развитию силы и вынос-
ливости дошкольников, а также различные полосы 
препятствий, выполняемые со степ-платформами. Ав-
торы подчеркивают, что при выборе высоты плат-
формы необходимо учитывать рост и физические воз-
можности ребят. Для работы со старшими дошкольни-
ками рекомендовано использовать степы высотой до 
15 см и шириной 25 см, их поверхность не должна быть 
скользкой [15]. 

Е.В. Капитанова и Д.М. Воронин для развития ко-
ординационных способностей у детей 6–7 лет наряду 
со средствами степ-аэробики используют фитбол-гим-
настику. Выполнение упражнений на уменьшенной 
площади опоры благоприятно сказывается на развитии 
устойчивого равновесия, уверенности, ориентирова-
ния в пространстве, точности движений. Средства 
степ-аэробики способствуют развитию пространствен-
ных ориентировок (влево, вправо, вперед, назад), вре-
менных ориентировок (темп, ритм, продолжитель-
ность удержания позы) и силовых дифференцировок 
(прыжки на, через, со степа). Кроме того, занятия с 
данным спортивным инвентарем, укрепляя костно-мы-
шечный корсет, формируют правильную осанку и свод 
стопы [16]. 

О.В. Муковнина, Н.А. Зиневич, Л.А. Погодина и 
В.М. Ериков с целью избегания однообразия и усред-
ненного подхода к физкультурному процессу, а также 
преодоления отсутствия интереса к физическим 
упражнениям у детей 5–6 лет рекомендуют совмещать 
элементы игрового стретчинга и степ-аэробики. Стрет-
чинг вовлекает в работу все мышцы и суставы орга-
низма, что способствует успешному их развитию. На 
занятии или во время утренней гимнастики проводится 
сказка-игра под музыку, в которой дети превращаются 
в различных животных, насекомых и т.п., выполняя 
сложные движения. По мнению авторов, это является 
отличной профилактикой сколиоза и плоскостопия. 
Авторы утверждают, что занятия степ-аэробикой с 
элементами игрового стретчинга повышают интерес 
детей 5–6 лет к физическим нагрузкам. Благодаря 
упражнениям на уменьшенной площади опоры фор-
мируется устойчивое равновесие, развивается уве-
ренность, способность к ориентированию в простран-
стве, совершенствуется общая выносливость и точ-
ность движений [17]. 

В.В. Борисова, Н.С. Солнцева и Т.В. Ефимова для 
развития координационных способностей внедрили в 
структуру физкультурных занятий упражнения из 
аэробики на степ-платформе «Рибок Изитон». Авторы 
включили в занятия движения, правильное выполне-
ние которых зависит от активной работы крупных мы-
шечных групп (выпады, прыжки, махи, наклоны, и 
т.п.). Структура движений во время выполнения 
упражнений аэробики имеет два вида: упражнения ста-
тического характера и упражнения динамического ха-
рактера, связанные с перемещением тела в простран-
стве. В зависимости от задач конкретного занятия пе-
дагоги используют разнообразные методы обучения 
движениям (объяснение, показ, метод строго регла-
ментированного и частично регламентированного 
упражнения, игровой и соревновательный методы) и 

способы организации физкультурных занятий (группо-
вой, фронтальный, поточный) [18]. 

Материалы и методы. Организация исследования 
проводилась на базе детского сада № 99 г. Томска с 
сентября 2022 г. по май 2023 г. Спортивный зал данного 
учреждения оснащен различным оборудованием, в том 
числе и степ-платформами, которые  применяются на за-
нятиях физическим воспитанием с детьми 4–5 лет (сред-
няя группа). Степ-платформы представляют собой мини-
атюрные скамейки (ширина 25 см, высота 15 см, длина 
55 см), которые могут использоваться всей группой либо 
индивидуально каждым ребенком. 

Для оценки эффективности применения степ-плат-
форм в физическом воспитании детей 6–7 лет был про-
веден педагогический эксперимент. 

В исследовании принимали участие 30 детей в воз-
расте 6–7 лет: 15 детей в контрольной группе (8 маль-
чиков и 7 девочек), и 15 детей в экспериментальной 
группе (8 мальчиков и 7 девочек). Экспериментальная 
группа занималась физическим воспитанием по разра-
ботанной методике, контрольная группа занималась по 
стандартной программе физического воспитания для 
дошкольных учреждений. 

Для диагностики двигательной подготовленности 
проводилось педагогическое тестирование физических 
качеств дошкольников. Экспериментальные данные 
подвергались методам математической обработки с це-
лью определения среднего арифметического показа-
теля, стандартного отклонения, достоверности разли-
чий по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. На основе проведен-
ного обзора и анализа научной и учебно-методической 
литературы, изучения опыта работы инструкторов по 
физическому воспитанию в дошкольных учреждениях, 
педагогических наблюдений была разработана мето-
дика занятий, основанная на выполнении упражнений 
с применением степ-платформ. 

Чтобы исключить однообразие физических упраж-
нений, данный спортивный  инвентарь применялся как 
на протяжении всего занятия, так и в определенной его 
части. Кроме того, одновременно со степами использо-
вались мячи, мешочки, гантели, обручи, что положи-
тельно сказывалось на проявлении интереса детей к 
выполнению упражнений. 

В подготовительной части занятия степ-платформы 
применялись в качестве ориентира или препятствия во 
время ходьбы (перешагивание, ходьба спиной вперед, 
на носочка, на пяточках) и бега (змейкой, с прыжками, 
с высоким подниманием бедра и др.). Данное оборудо-
вание позволяло быстро перестроить группу детей в 
две или три колонны, что способствовало увеличению 
времени на выполнение физических упражнений и со-
хранению высокой моторной плотности. 

В основной части занятия при выполнении стан-
дартных упражнений с гантелями, обручами, мячами, 
мешочками степы вносили разнообразие. Стоя на 
платформах, дети совершенствовали способности 
удержания статического и динамического равнове-
сия. Данное оборудование применялось в упражне-
ниях статического характера – стойка на одной ноге, 
на двух ногах с различным положением рук, которые 
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усложнялись удержанием мешочка (на голове, ко-
лене, стопе, ладонях, запястьях), мяча или обруча 
(над головой, перед собой, за спиной). С мешочком, 
мячом, обручем и платформами упражнения были и 
динамического характера – перешагивание, ходьба, 
прыжки (через степ, на степ, со степа) и т.д. 

Для развития ловкости вводились упражнения на 
степ-платформах с мячами различных размеров (подбра-
сывание, ловля, отбивание одной или двумя руками). При 
обучении ведению баскетбольного мяча дети обходили 
степ как индивидуально, когда каждый ребенок работал 
с одним степом, так и всей группой, обходя степы по оче-
реди зигзагом или змейкой. Это оборудование применя-
лось и при выполнении элементов из футбола. 

Степ-платформы использовались и при выполне-
нии упражнений на развитие силовой выносливости 
(например, разучивание и совершенствование упраж-
нения сгибание и разгибание рук в упоре лежа). Дан-
ное оборудование помогло дошкольникам правильно 
понять технику выполнения этого упражнения, так как 
степ был ориентиром при касании грудью во время 
сгибания рук. Также с помощью степ-платформ вы-
полнялись упражнения для развития мышц брюшного 
пресса: подъемы ног (поочередно левой и правой, од-
новременно обеих ног), движения ног под углом от по-
верхности степа («ножницы», «велосипед» и др.), 
подъемы туловища и др. 

Во время упражнений для развития гибкости, кото-
рые выполнялись в конце основной части занятий, дан-
ное оборудование способствовало увеличению ампли-
туды движений. Наклоны выполнялись стоя или сидя 

на платформе с различным положением ног, что поло-
жительно отразилось на вестибулярной устойчивости 
дошкольников. Для разнообразия и усложнения дан-
ных упражнений дополнительно использовались мячи 
и мешочки. 

Степ-платформы применялись во время «круговой 
тренировки». Варианты упражнений с данным инвента-
рем разнообразны – прыжки на платформу (на одной или 
двух ногах), перепрыгивания, удержание равновесия, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем ног из 
положения сидя, различные наклоны, упражнения с мя-
чом или мешочком и другие. Подвижные игры, знакомые 
детям, усложнялись или дополнялись новым заданием со 
степ-платформой. Данный инвентарь использовался при 
проведении эстафет. Ребята их обегали, обходили, пере-
прыгивали, как с предметами в руках, так и без них. 

В заключительной части занятия дети выполняли 
дыхательные, идеомоторные, расслабляющие упраж-
нения, сидя или лежа на платформе, что являлось но-
вым элементом в традиционных моментах. 

До и после педагогического эксперимента в кон-
трольной и экспериментальной группах было проведено 
педагогическое тестирование двигательной подготов-
ленности, результаты которого представлены в таблице. 
Педагогическое наблюдение за детьми 6–7 лет на про-
тяжении всего исследования выявило повышенный ин-
терес дошкольников к посещению физкультурных заня-
тий с использованием нестандартного спортивного ин-
вентаря (степ-платформ), их стремление к правильному 
выполнению новых упражнений и, как следствие, про-
грессивное развитие физических качеств.

 
Диагностика двигательной подготовленности детей 6–7 лет 

 

Тест Результаты КГ Результаты ЭГ 
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После  эксперимента 

Челночный бег 3×6, м 8,3 ± 0,5 8,1 ± 0,7 8,2 ± 0,6 7,8 ± 1,0* 
Отбивание мяча от пола,  
количество раз 42,6 ± 5,2 47,4 ± 0,3 40,7 ± 6,5 53,5 ± –6,3* 

Сохранение статического  
равновесия, с 26,4 ± 2,8 28,2 ± 1,0 28 ± 1,2 35,7 ± –4,5* 

Прыжок в длину с места, см 102,5 ± 18,1 114,5 ± 6,1 106,6 ± 14,6 123,1 ± –1,9* 
Метание набивного мяча 1 кг, см 232,6 ± 37,4 273,6 ± –3,4 241,3 ± 28,6 302,7 ± –30,5* 
Подъем туловища из положения лежа 
на спине (30 с), количество раз 16,5 ± 4,5 17,1 ± 3,9 15,3 ± 5,7 18,1 ± 2,9* 

Бег 120 м, с. 30,8 ± 2,2 30,4 ± 2,6 32,2 ± 0,8 28,8 ± –2,2* 
Наклон вперед из положения «сидя», см 6,8 ± 1,2 6,9 ± 1,1 7,2 ±  0,8 8,2 ± –0,2* 
Бег 30 м, с 8,5 ± 0,4 8,0 ± –0,1 8,3 ± 0,2 7,6 ± –0,5* 
* Статистически значимое различие между показателями по сравнению с КГ, р < 0,05. 

 
Выводы. Согласно данным таблицы, в тестах, оце-

нивающих координационные способности (челночный 
бег 3×6, отбивание мяча от пола, сохранение статиче-
ского равновесия), скоростно-силовые способности 
(прыжок в длину с места, метание набивного мяча, 
подъем туловища из положения лежа на спине), вынос-
ливость (бег 120 м), гибкость (наклон вперед из положе-
ния «сидя»), быстроту (бег 30 м), экспериментальная 

группа превысила результаты контрольной группы. 
Внедрение нетрадиционного спортивного оборудова-
ния степ-платформ оказало эффективное влияние на 
развитие физических качеств детей 6–7 лет. Кроме того, 
использование данного инвентаря внесло разнообразие 
в физкультурные занятия, что сказалось на повышении 
интереса у дошкольников к выполнению физических 
упражнений.
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Аннотация. Дано определение иноязычной информационной компетенции специалиста сельского хозяйства, 
разработаны ее компонентный состав и содержание. Определено место иноязычной информационной компе-
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Abstract. Currently, it is stated that there is a lack of qualified specialists in agriculture who are able to work with big 
data, use information competently, and interpret the results of big data processing. Research papers in recent years have 
shown interest in discussing the reasons for the low productivity in the training of these specialists. One of such reasons 
is the problem of developing competences in students, which they will need in the conditions of digital agriculture 
development. The article aims to describe foreign language information competence of an agricultural specialist, to 
determine its place in the general digital culture of this specialist. One of the leading in our work was the competence 
approach, as it reveals the main requirements for training a specialist in the field of agriculture. Based on the analysis 
of terminology, the authors define foreign language information competence of an agricultural specialist: it is a set of 
professional knowledge, skills and abilities in the field of digital agriculture, related to generalized job functions and 
types of professional activities of a specialist and aimed at solving professional tasks using a foreign language. The 
analysis of the specialized professional literature allowed us to determine the place of foreign language information 
competence in the general digital culture of an agricultural specialist, which is presented in the form of a model. Foreign 
language information competence is a part of information competence, distinguished among digital competences, 
which are part of professional competence, as well as information literacy. When singling out the components of foreign 
language information competence of an agricultural specialists, we took into account those that contribute to the expla-
nation of a high degree of effectiveness in the implementation of information interaction with the professional environ-
ment, profession-oriented or, in a broader sense, related to a type of professional activities, a generalized job function. 
The structure of foreign language information competence of a specialist in the field of agriculture is presented in the 
form of a model and includes the following components: informational, linguistic, communicative, socio-cultural, pro-
fessional, which provide the formation of skills to work with foreign-language information in the framework of profes-
sional activities. On the basis of the analysis of the relevant specialized literature, the components of information liter-
acy are correlated with the generalized job functions of an agricultural specialist (agronomist as an example), levels of 
education and types of professional activities, as a result of which the content of foreign-language information compe-
tence of an agronomist is identified. 
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Введение 
 

В условиях перехода от индустриального общества 
к информационному происходит внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий во многие 
сферы человеческой деятельности, в том числе и сель-
ского хозяйства. К 2024 г. планируется, что в сельском 
хозяйстве 20% рабочих мест будет связано непосред-
ственно с цифровыми технологиями, доля покрытия 
различными технологиями связи земель сельскохозяй-
ственного назначения составит 70%, 10% рабочих мест 
будет оснащено информационными технологиями [1]. 

Цифровые технологии служат основой в формиро-
вании конкурентоспособности и ресурсоэффективно-
сти сектора сельского хозяйства. Россия постепенно 
переходит на новые цифровые технологии в агропро-
мышленном комплексе экономики, стремясь соответ-
ствовать современным мировым тенденциям. В период 
цифровизации сельскохозяйственного сектора Прави-
тельство Российской Федерации поднимает вопрос об 
увеличении производительности и применении пере-
довых и информационных инструментов для усовер-
шенствования агробизнеса. В Указе Президента Рос-
сийской Федерации «Цифровая экономика» (№ 204 от 
07.05.2018) сделан акцент на данное направление, в 
контексте которого рассматривается необходимость 
подготовки высококвалифицированных специалистов 
для цифровой экономики, а также переустройство при-
оритетных секторов экономики, охватывая образова-
ние и сельское хозяйство при помощи внедрения циф-
ровых технологий и платформенных разработок [2]. 

Внедрение инновационных технологий в сельское 
хозяйство невозможно без высококвалифицированных 
кадров, способных и готовых эти технологии внедрять, 
в связи с чем одной из важнейших задач современного 
высшего образования является подготовка специали-
стов высокой квалификации, которые будут способны 
обеспечивать развитие и рост экономики. Общество 
решает эту задачу, модернизируя систему образования 
путем переориентации оценки его результатов от объ-
ема знаний, умений и навыков к оценке уровня профес-
сиональной компетентности специалиста. 

Следует констатировать факт отсутствия квалифици-
рованных специалистов в сельском хозяйстве, умеющих 
работать с большими данными, компетентно использую-
щих информацию и интерпретирующих итоги прора-
ботки больших данных. В исследовательских работах по-
следних лет проявляется интерес к обсуждению причин 
малой продуктивности в подготовке данных специали-
стов. Одной из них является проблема формирования у 
обучающихся компетенций, которые им понадобятся в 
условия развития цифрового сельского хозяйства [3]. Как 
правило, работодатели подбирают сотрудников со значи-
тельными функциональными и коммуникативными ком-
петенциями в области анализа данных, понимающих и 
использующих цифровые инструменты. Очевидно, что 
профессионализм выпускников гарантируют непосред-
ственно цифровые компетенции [4]. 

Целью профессионального образования является 
подготовка высококвалифицированных кадров с раз-
витой цифровой культурой, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями, ориентирован-
ных на соответствующие сферы деятельности, готовых 
к профессиональному росту и мобильности, обладаю-
щих знаниями и навыками, которые обеспечивают 
конкурентоспособность на рынке труда в условиях ме-
няющихся социально-экономических потребностей, в 
частности в условиях информатизации общества и раз-
вития новых наукоемких технологий.  

В настоящее время одним из самых востребован-
ных в российском образовании стал компетентност-
ный подход, который акцентирует внимание на резуль-
татах образования, а также способности индивида при-
нимать решения в различных проблемных ситуациях.  

В сфере высшего профессионального образования 
в последнее время особо актуальным является вопрос 
об определении профессиональных компетенций, спо-
собах их формирования [5]. Вышеуказанные процессы 
информатизации общества и развития новых наукоем-
ких технологий имеют информационную природу, по-
этому развитие информационной компетенции студен-
тов вуза – это одна из ключевых проблем высшего про-
фессионального образования. Информационная ком-
петенция специалистов является важной составляю-
щей их профессиональной компетентности. 

Необходимо формирование методическими сове-
тами вузов совместно с руководством отраслевых 
предприятий перечня актуальных компетенций для 
внесения изменений в программу обучения студентов 
в соответствии с современными потребностями пред-
приятий. Кроме того, следует проводить ежегодный 
мониторинг потребностей региональной экономики в 
отраслевых специалистах, владеющих цифровыми тех-
нологиями и навыками [6. С. 18]. 

В обществе выявляется ряд противоречий: с одной 
стороны, в современных условиях одним из перспек-
тивных направлений модернизации системы профес-
сиональной подготовки выступает компетентностный 
подход, с другой – он целостно не разработан приме-
нительно к работникам агропромышленного ком-
плекса (АПК). С одной стороны, возрастает роль и зна-
чение непрерывного образования в ходе подготовки 
работников сельского хозяйства, с другой – отсут-
ствуют конкретные исследования по разработке ком-
петентностного подхода и совершенствованию си-
стемы непрерывного образования. 

Передовые технологии в АПК разрабатываются в 
первую очередь в Европе, США и Латинской Америке. 
Поэтому часто для обмена опытом российские компа-
нии приглашают консультантов из других стран или 
имеют головные офисы за рубежом. Чтобы не привле-
кать переводчиков, ищут специалистов уже со знанием 
языка или готовых его учить [7]. 

Распространение информации между фермерскими 
сообществами стран является важным фактором внед-
рения инноваций в области сельского хозяйства. 
Кроме того, обмен информацией (коммуникация) по 
различным каналам очень важен для успешного созда-
ния новых технологий.  

Изучение иностранного языка является одной из 
составляющих профессиональной компетентности. 
Дисциплина «Иностранный язык» включена в рамках 
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базовой в государственные образовательные стан-
дарты системы высшего образования в области сель-
ского хозяйства по всем направлениям подготовки. 

Проведенный анализ источников по проблеме по-
казывает, что, во-первых, не определено место ино-
язычной информационной компетенции (ИИК) в об-
щей цифровой культуре специалистов сельского хо-
зяйства; во-вторых, не раскрыты в полном объеме ком-
поненты данного вида компетенции; в-третьих, не вы-
деляется профессиональная составляющая ИИК спе-
циалиста сельского хозяйства. 

Цель статьи – описание иноязычной информацион-
ной компетенции специалиста сельского хозяйства, 
определение её места в общей цифровой культуре дан-
ного специалиста. 

 
Методология исследования 

 
При проведении исследования использовался ком-

плекс взаимодополняющих и взаимообусловленных 
методов исследования, среди которых: методы теоре-
тического анализа научной литературы по теории и ме-
тодике профессионального образования, теории и ме-
тодике обучения иностранным языкам, а также норма-
тивных документов; анализ и обобщение опыта работы 
авторов по преподаванию дисциплины «Иностранный 
язык» в агропромышленном институте Елецкого госу-
дарственного университета имени И.А. Бунина; систе-
матизация накопленного материала. 

Мы опираемся на теорию «управления знаниями» 
[8–10], поскоку знания и интеллектуальный капитал 
являются основой компетенций, а также стратегией 
для достижения устойчивого конкурентного преиму-
щества. Управление знаниями с одной стороны, опре-
деляется как процесс обнаружения, приобретения, 
оценки и применения необходимых знаний посред-
ством создания связи между человеческими ресур-
сами, информационными и коммуникациями техноло-
гиями. С другой стороны, это систематический и орга-
низованный процесс создания и распространения ин-
формации, отбора, уточнения имеющихся знаний и 
приобретение опыта.  

Концепция «управления знаниями» заключается в 
обогащении знаний не как абстракции, а как основы 
для получения компетенций, что достигается путем пе-
редачи знаний, их практического применения и об-
мена. В современном цифровом обществе, когда новые 
знания быстро опережают традиционные, а доступ к 
технологиям и информации расширяется в геометри-
ческой прогрессии, стал возможен обмен данными и 
информацией между участниками любого профессио-
нального сообщества. Такие условия требует подго-
товки специалистов с высоким уровнем развития ИИК, 
поскольку от него требуется умение управлять имею-
щимися знаниями в области иностранных языков, вла-
дение эффективными методами обработки информа-
ции, быстрой передачи информации и увязки инфор-
мации с профессиональной областью деятельности. 

Мы основываемся на положении о том, что ИИК 
формируется в процессе применения иноязычных зна-
ний будущим специалистом при обработке, оценке, 

анализе, использовании и распространении иноязыч-
ной информации. В результате данных операций зна-
ния классифицируются и модифицируются, формиру-
ется новый опыт. Работая с иноязычной информацией, 
будущий специалист получает доступ к знаниям, 
имеет возможность создавать, систематизировать их, 
делиться ими и использовать. Иноязычные знания мо-
гут быть эффективным способом обеспечения откры-
того доступа ко всей соответствующей информации, 
необходимой в профессиональной деятельности. Та-
ким образом, расширяются возможности доступа к де-
ловым партнерам и клиентам, что может сыграть важ-
ную роль в совместной разработке продуктов, предо-
ставлении услуг и выполнении международных проек-
тов. Овладение технологиями обработки иноязычной 
информации способствует развитию цифровой куль-
туры специалиста путем изменения его привычек в от-
ношении иноязычного общения, совместной работы, 
обмена информацией, обучения и принятия совмест-
ных решений. 

Одним из ведущих в нашей работе явился компе-
тентностный подход, поскольку в нем раскрываются 
основные требования к подготовке специалиста в об-
ласти сельского хозяйства. 

 
Исследование и результаты 

 
Цифровая трансформация российской экономиче-

ской и социальной сферы требует изменений в подго-
товке кадров, формирования цифровой культуры специ-
алистов в процессе обучения начиная со ступени сред-
него профессионального образования. Государствен-
ный проект «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» предусматривает значительные вложения в инфор-
мационную инфраструктуру, цифровые технологии, ин-
формационную безопасность и подготовку кадров для 
новой цифровой экономики. Широкомасштабное ис-
пользование информации и научных знаний, внедрение 
цифровых технологий в различные сферы жизни тре-
буют подготовки специалистов, способных работать в 
цифровой информационной среде, а следовательно, об-
ладающих высоким уровнем цифровой культуры. 

Следует отметить, что процесс развития личности 
специалиста, формирования цифровой культуры про-
исходит в условиях непрерывного интенсивного ин-
формационного воздействия общества. В процессе 
овладения инструментами обработки информации осу-
ществляется постепенное усложнение эмоционально-
личностных, сознательных структур.  

Формирование информационной культуры и циф-
ровых компетенций студентов основывается на требо-
ваниях образовательных и профессиональных стандар-
тов. В связи с этим перечень цифровых компетенций 
для специалистов по определенной специальности сле-
дует сравнить с функциональными картами видов про-
фессиональной деятельности и характеристиками об-
щих трудовых функций. 

Согласно современным представлениям, любая 
компетенция является не просто совокупностью зна-
ний, умений, навыков и качеств как вещь-в-себе, но ре-
ализуется в конкретном виде деятельности [11. С. 53].  
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В основе ключевых компетенций отражаются со-
держание и направление будущей профессиональной 
деятельности. Особое значение в характеристике кон-
курентоспособного специалиста имеют его професси-
ональные и личностные компетенции, поэтому именно 
компетентностный подход в системе образования поз-
воляет готовить специалистов, способных быстро и ка-
чественно достигать поставленные профессиональные 
цели. При этом компонент, ориентированный на зна-
ния, вовсе не исчезает из контекста образованности, а 
выполняет в ней ориентирующую роль. Таким обра-
зом, компетентностный подход акцентирует внимание 
на результате, важнейшей целью при этом является 
формирование способности человека к действию в 
определенных ситуациях.  

Понятие информационной компетенции в послед-
ние годы часто является предметом педагогических ис-
следований. Несмотря на широкое распространение, 
оно характеризуется терминологической неопределен-
ностью и является предметом постоянных дебатов с 
точки зрения содержания и значения. 

Информационную компетенцию выделяют в ряду 
других цифровых компетенций и считают ее одной из 
составляющих профессиональной компетентности, а 
также информационной грамотности. Если информа-
ционная грамотность подразумевает непосредствен-
ную работу с информацией – отбор, поиск, анализ, чте-
ние, способность обучающихся к организации, преоб-
разованию, хранению и передаче, то информационная 
грамотность – это, прежде всего, способность вклю-
чаться в сложные информационные процессы по ис-
пользованию мультимедиа, владение интернет-техно-
логиями, умение прогнозировать возможные трудно-
сти и проблемы на пути к поиску решений. Без базовой 
информационной грамотности невозможно приобре-
сти информационные навыки. Сначала обучающийся 
учится работать с информацией, выполняя действия, 
связанные с поиском и анализом, а затем приобрета-
ются навыки применения данных результатов для ре-
шения конкретных задач [12].  

Анализ определений понятия информационной 
компетенции, приведенных в педагогических исследо-
ваниях, показал, что в их основе лежит в основном пе-
речисление информационных процессов: поиск, отбор, 
обработка, переработка информации и др. [13]. Как 
правило, понимание исследователей сводится к тому, 
что информационная компетенция – это способность 
человека работать с информацией, эффективно про-
водя с ней соответствующие операции (поиск, хране-
ние, обработка, применение и пр.); совокупность взаи-
мосвязанных умений, позволяющих работать с инфор-
мацией; совокупность когнитивных и ценностных ка-
честв, обеспечивающих способность человека произ-
водить различные операции с информацией, а также 
вступать в различные виды взаимодействия в условиях 
увеличивающихся информационных потоков. Также 
отечественные исследователи понимают информаци-
онную компетенцию как знания, умения, навыки и спо-
собы деятельности в области информационных техно-
логий, направленные на решение профессиональных 
задач. 

В компонентный состав информационной компе-
тенции авторы научных исследований включают вла-
дение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 
навыки работы с компьютером как средством управле-
ния информацией; способность работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях; осознание 
сущности и значения информации в развитии совре-
менного информационного общества [14. С. 64].  

Кроме того, информационная компетенция вклю-
чает в себя следующие навыки: определение объема 
необходимой информации; эффективное использова-
ние необходимой информации; критическое оценива-
ние информации и ее источников; создание собствен-
ной базы знаний с использованием выбранной инфор-
мации; эффективное использование информации для 
достижения цели; этичное использование информа-
ции [15]. 

Информационную компетенцию связывают чаще 
всего либо с отдельными специальностями и направле-
ниями подготовки, либо с конкретными условиями ре-
ализации этой компетенции, в связи с чем структура 
информационной компетенции определяется структу-
рой познавательных и коммуникационных операций в 
зависимости от целей специалиста как отправителя 
(или получателя) информации. В структуре информа-
ционной компетенции встречаются упоминания о ко-
гнитивном и ценностном компонентах [13]. 

Следует отметить, что язык продолжает оставаться 
основным средством, с помощью которого передается 
информация в цифровом пространстве. Владение ино-
странным языком как основной навык социального 
участия является фундаментальным «инструментом» 
для взаимодействия в мультикультурной жизни циф-
рового общества. Иными словами, успешное социаль-
ное взаимодействие требует лингвистически компе-
тентных действий. Без владения соответствующим 
иностранным языком ни устная, ни письменная ино-
язычная информация не может быть зафиксирована, 
обработана или произведена. Наконец, что не менее 
важно, обучающимся необходимо осознавать свои 
собственные сильные и слабые стороны владения язы-
ком и применять соответствующие стратегические 
навыки, чтобы профессионально справляться с языко-
выми трудностями. 

По мнению Е.В. Петровой, в ИИК студент должен 
обладать следующими навыками и способностями: 
знание наличия различных источников информации на 
иностранных языках; умение пользоваться Интерне-
том и выбирать качественную и актуальную информа-
цию; умение представлять информацию в письменной 
форме в соответствии с правильным стилем; навыки 
общения в различных формах; умение искать инфор-
мацию на иностранном языке с использованием техно-
логии поиска, анализа, просмотра прочитанного; уме-
ние работать с электронными библиотеками, онлайн-
каталогами и другими ресурсами на языке страны изу-
чаемого языка [16].  

В соответствии с этим иноязычная информацион-
ная компетенция представляется аналогом информа-
ционной компетенции только с учетом того, что все 
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входящие в нее качества реализуются в процессе ра-
боты с информацией на иностранном языке. По мне-
нию О.В. Флёрова, «иноязычная информационная 
компетенция является качественно новым уровнем 
развития информационной компетенции, включаю-
щим в себя помимо всех описанных выше качеств и 
компонентов и способность эффективно использо-
вать имеющиеся иноязычные знания в информацион-
ной деятельности», поскольку специфика языка как 
сугубо инструментального знания открывает допол-
нительные возможности в обучении работе с инфор-
мацией [11. С. 56–57]. 

На основе проведенного анализа терминологии 
представляется возможным сформулировать опреде-
ление иноязычной информационной компетенции спе-
циалиста сельского хозяйства. Иноязычная информа-
ционная компетенция специалиста сельского хозяй-
ства – это совокупность профессиональных знаний, 
умений и навыков в сфере цифрового сельского хозяй-
ства, связанных с обобщенными трудовыми функци-
ями и типами профессиональной деятельности специ-
алиста и направленных на решение профессиональных 
задач с использованием иностранного языка. 

При определении содержания ИИК специалиста сель-
ского хозяйства мы опирались на исследования, раскры-
вающие компонентный состав ИИК. Так, в работе Э.В. 
Бурцевой [17] отмечается, что ИИК по праву занимает 
место среди других составляющих коммуникативной 
компетенции, таких как лингвистическая, социокультур-
ная, дискурсивная, компенсаторная компетенции. Она 
является сложным образованием, обладающим интегра-
тивными свойствами. Л.К. Раицкая конкретизирует дан-
ное понятие и рассматривает навыки, входящие в состав 
ИИК: представление о типах информации и информаци-
онных ресурсах на иностранных языках; ориентация в 
информационных и коммуникационных сетях, включая 
материалы на изучаемых иностранных языках; навыки 
чтения; навыки структурирования текста на иностранных 
языках; изучение особенностей письма на изучаемом 
языке; письменные коммуникативные навыки на ино-
странных языках; знакомство с понятием и информаци-
онно-коммуникационными технологиями на изучаемом 
языке, с особенностями библиографических описаний 
источников информации на изучаемом языке [18].  

Формирование иноязычной информационной ком-
петенции носит практический характер и опирается на 
уже имеющийся у обучающихся опыт информацион-
ной компетенции на родном языке [19. С. 50]. В про-
цессе изучения иностранного языка оно должно осу-
ществляться в интеграции с дисциплинами професси-
онального цикла в ходе учебной, научно-исследова-
тельской и практической деятельности с учетом реги-
ональной специфики. Специфика современного обуче-
ния иностранному языку на сельскохозяйственных 
направлениях подготовки заключается в том, что буду-
щий специалист в области сельского хозяйства должен 
владеть языком как средством межличностного и про-
фессионального общения. 

Проведенный анализ специализированной профес-
сиональной литературы позволил определить место 

иноязычной информационной компетенции в общей 
цифровой культуре специалиста сельского хозяйства, 
что представлено в виде модели на рис. 1. 

Модель изображена в виде пирамиды, состоящей из 
нескольких ярусов. Расположение ярусов в такой 
форме является иерархическим.  

Верхний ярус составляет общая цифровая куль-
тура специалиста. Цифровая культура – это набор 
навыков, знаний и принципов, которыми професси-
оналы обладают или руководствуются при работе в 
цифровой среде, включая способность использовать 
цифровые инструменты и технологии, эффективно 
обрабатывать информацию, работать в онлайн-среде 
и понимать этические и безопасные аспекты исполь-
зования цифровых ресурсов [20. С. 95]. По мнению 
Р.А. Шаухаловой, цифровая культура дополняет 
цифровые навыки мировоззренческими аспектами и 
фокусируется на ценностно-смысловой составляю-
щей процесса взаимодействия в цифровой среде  
[21. С. 3]. 

Цифровая культура включает цифровую грамот-
ность и цифровые компетенции. При этом под цифро-
вой грамотностью понимается совокупность базовых 
знаний и навыков, необходимых для работы с инфор-
мацией в цифровой среде [22]. В дополнение к цифро-
вым навыкам цифровой грамотности цифровые компе-
тенции включают способности критически оценивать 
информацию, создавать цифровые ресурсы и соблю-
дать требования информационной безопасности. Они 
отражают готовность человека эффективно решать 
профессиональные задачи с помощью цифровых 
устройств и технологий. 

Цифровая информационная культура является 
важной частью общей цифровой культуры специа-
листов сельского хозяйства и рассматривается как 
совокупность индивидуальных знаний, потребно-
стей и взглядов, критического мышления, направ-
ленных на рациональное потребление сельскохозяй-
ственной информации, которая создается, преобра-
зуется, передается, принимается и возвращается по 
принципу синергетики, поддерживая использование 
и распространение знаний в сельскохозяйственном 
сообществе, а также способствуя получению нового 
знания. Что касается информационной грамотности, 
то ее наличие у специалиста любого профиля дает 
возможность решать проблемы с помощью осведом-
ленности о потребностях в информации, а также с 
помощью эффективных стратегий обработки инфор-
мации. Содержательный аспект информационной 
культуры субъекта как результат его социализации 
связан с различной степенью освоенности межлич-
ностных и профессиональных ролей. 

При поиске компонентов ИИК-специалистов 
сельского хозяйства мы учитывали те, которые вно-
сят свой вклад в объяснение высокой степени эффек-
тивности при осуществлении информационного вза-
имодействия с профессиональной средой, ориенти-
рованные на профессию или, в более широком 
смысле, связанные с каким-либо типом профессио-
нальной деятельности. 
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Рис. 1. Модель иноязычной информационной компетенции в общей цифровой культуре специалиста сельского хозяйства 
 
 

Структуру ИИК специалиста в области сельского 
хозяйства можно представить в виде следующих ком-
понентов: информационный, лингвистический, комму-
никационный, социокультурный, профессиональный, 
которые обеспечивают формирование навыков работы 
с иноязычной информацией в рамках профессиональ-
ной деятельности (см. рис. 1).  

Информационный компонент определяет спо-
собы поиска надежных источников информации, 
анализа и отбора контента в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности, а также обработку 
данных, управление информацией; знание форматов 
данных, защиты персональных данных и цифровых 
устройств. Кроме того, информационный компонент 
включает в себя знание правовых норм, связанных с 
использованием информации в цифровых средах, та-
ких как авторское право, конфиденциальность и т.д. 
Использование технологий поиска и систематизации 

цифровой информации позволяет специалистам в обла-
сти сельского хозяйства находить и отслеживать теку-
щие иноязычные источники, изучая которые они могут 
стать участниками распространения информации и по-
лучателями нового знания. Использование иноязыч-
ной информации, полученной из аналоговых матери-
алов на иностранном языке, не дожидаясь ее публи-
кации с переводом в русскоязычных медийных изда-
ниях, позволяет специалисту отслеживать инноваци-
онные изменения в сельскохозяйственной отрасли: 
появление новинок зарубежных технологий, зарубеж-
ных программных продуктов, различных препаратов, 
новостей о последних разработках, технологиях, эф-
фективных способах выращивания различных куль-
тур и т.п. 

Лингвистический компонент включает навыки ис-
пользования иностранного языка в качестве инструмента 
понимания и интерпретации различных форм предъявле-

Профессиональный Умение использовать иноязычную информацию в производственно-технологических, 
организационно-управленческих и научно-исследовательских целях 

Компоненты: информационный, лингвистический, социокультурный, 
коммуникационный, профессиональный 

 Информа- 
ционный Знания, умения и навыки осуществления поиска, сбора, анализа и управления ино-

язычной информацией в соответствии с профессиональными задачами 

Иноязычная информационная компетенция специалиста  
сельского хозяйства

Информационная компетенция 

Информационная цифровая культура специалиста 
сельского хозяйства

Информационная грамотность 

Цифровая 
грамотность

Цифровая 
культура 

Коммуни- 
кационный 

Умение использовать инструменты цифровой коммуникации в иноязычной 
рабочей среде; способность применять индивидуальные стили иноязычного 
общения для различных цифровых платформ и аудиторий

Социокультурный 
Знание норм и правил культуры общения в сетевой среде; понимание 
иностранного языка для организации общения с профессиональным сообществом 

 
Лингвис- 
тический 

Владение иностранным языком для понимания и интерпретации различных форм предъ-
явления иноязычной информации; знание принципов построения иноязычных конструк-
ций
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ния цифровой информации (в том числе текстовой): руко-
водства, отчеты, памятки, письма, бланки, графики, диа-
граммы, таблицы, приложения; медийные формы и др.  

Развитые языковые навыки позволяют четко выде-
лять важную информацию в сообщениях, понимать 
сложные конструкции. Необходимо также владеть 
определенной терминологией, связанной с процессами 
в агрокомплексе, технологиями; уметь правильно чи-
тать технические чертежи, формулы и сокращения. 

Социокультурный компонент – это понимание циф-
ровой культуры в аграрном секторе экономики и ее влия-
ния на социальные процессы, осознание культурных раз-
личий и вопросов, связанных с использованием цифро-
вых технологий в разных культурах и языках, осознание 
правовой базы и правил иноязычного информационного 
пространства. Обладая знаниями и навыками в области 
культуры общения с помощью цифровых технологий, бу-
дущие специалисты могут эффективно использовать су-
ществующие онлайн-платформы, приложения и другие 
средства для организации общения с профессиональ-
ными сообществами других стран и потенциальными 
клиентами. Также важно осознавать культурные разли-
чия, чтобы адаптировать распространяемую информа-
цию к определенной целевой аудитории.  

Коммуникационный компонент ИИК направлен на 
формирование навыков взаимодействия с субъектами 
информационного взаимодействия, цифровой иденти-
фикации и управления в соответствии с нормами сете-
вой коммуникации. Специалисты, входящие в аграр-
ное сообщество, могут эффективно и доступно переда-
вать информацию, налаживать социальное сотрудни-
чество, укреплять доверие, улучшать качество сов-
местного производства и повышать уровень общения 
всех, кто участвует в этом процессе. Этот компонент 
включает в себя способность использовать инстру-
менты цифровой коммуникации, такие как электрон-
ная почта, мессенджеры, социальные сети, а также ис-
пользовать цифровые инструменты для общения в ра-
бочей среде, включая вебинары, видеоконференции и 
проекты. Коммуникационный компонент также содер-
жит способность эффективно и безопасно общаться 
в цифровой среде, способность применять индивиду-
альные стили иноязычного общения для различных 

цифровых платформ и аудиторий, а также распозна-
вать и анализировать информацию из различных циф-
ровых источников. В научно-исследовательской дея-
тельности специалисты должны обладать умением со-
общить об исследовании и его результатах с помощью 
письменных, визуальных и цифровых средств инфор-
мации с применением иностранного языка. 

Профессиональный компонент определяется нами 
исходя из типов профессиональной деятельности спе-
циалистов сельского хозяйства и выполняемых ими 
обобщенных трудовых функций. Основные операции в 
рамках данного компонента: уметь определять про-
блему, для решения которой требуется информация; 
осуществлять поиск, находить и извлекать соответ-
ствующую информацию, относящуюся к профессио-
нальной задаче; применять организационную систему 
для упорядочивания полученной информации; уметь 
оценивать качество, актуальность, полезность, эффек-
тивность и адекватность информации и информацион-
ных источников для определенной цели; нтерпретиро-
вать и представлять собранные данные и информацию, 
используя качественные инструменты: сравнение, про-
тивопоставление, обобщение и синтез информации из 
нескольких источников. 

Анализ таких нормативных документов, как Про-
фессиональный стандарт: 13.017. Агроном [23], Фе-
деральный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.05 Агрономия [24], Федераль-
ный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования – бакалавриат по направлению под-
готовки 35.03.04 Агрономия [25], Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего об-
разования – магистратура по направлению подго-
товки 35.04.04 Агрономия [26], позволил соотнести 
компоненты информационной грамотности с обоб-
щенными трудовыми функциями специалиста сель-
ского хозяйства на примере агронома, уровнями об-
разования и типами профессиональной деятельности, 
вследствие чего представилось возможным выделить 
содержание иноязычной информационной компетен-
ции агронома. Результаты этого анализа представ-
лены в таблице.

 
Содержание иноязычной информационной компетенции специалистов сельского хозяйства 

 

Информационная 
грамотность 

Обобщенные 
трудовые функции 

Уровень 
образования 

Типы 
профессиональ-

ной деятельности

Содержание иноязычной  
информационной компетенции 

Просмотр, поиск и 
фильтрация данных, 
информации и циф-
рового контента 

Выполнение работ в 
рамках разработан-
ных технологий воз-
делывания сельскохо-
зяйственных культур 

Среднее професси-
ональное образова-
ние – программы 
подготовки специа-
листов среднего 
звена 

Производ-
ственно-техноло-
гический 

Формулировать потребность в иноязычной информа-
ции о технологиях возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, искать соответствующие данные в ино-
язычной цифровой среде, иметь доступ к иноязыч-
ному контенту; создавать и менять собственные стра-
тегии поиска иноязычной информации 

Оценка данных, ин-
формации и цифро-
вого контента 

Организация произ-
водства продукции 
растениеводства 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

Организационно-
управленческий 

Анализировать, сравнивать и критически оценивать 
достоверность и надежность иноязычных источников 
данных, информации и цифрового контента о произ-
водстве продукции растениеводства и его организа-
ции; анализировать, интерпретировать и критически 
оценивать соответствующие иноязычные данные, ин-
формацию и цифровой контент 

Управление дан-
ными, информацией 
и цифровым контен-
том 

Управление произ-
водством растение-
водческой продукции 

Высшее образова-
ние – магистратура 
или специалитет 

Организационно-
управленческий, 
научно-исследо-
вательский 

Организовывать, хранить и извлекать иноязычные дан-
ные, информацию и контент о производстве растениевод-
ческой продукции в цифровой среде; организовывать и 
обрабатывать их в структурированной иноязычной среде 
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Заключение 
 

При возрастающей цифровизации сельского хозяй-
ства и условий труда в данной отрасли меняются спо-
собы получения, обработки и передачи информации, в 
связи с чем информационная компетенция является 
ключевой компетенцией XXI в. и считается одним из 
основных требований к современному специалисту. 

В настоящее время востребованы специалисты в 
области сельского хозяйства со знанием иностранных 
языков для изучения передовых технологий, обмена 
опытом, распространения информации, обмена инфор-
мацией, коммуникации на профессиональные темы.  
В связи с этим при подготовке таких специалистов воз-
никает необходимость формирования иноязычной ин-
формационной компетенции. 

Иноязычная информационная компетенция специ-
алиста сельского хозяйства, являющаяся совокупно-
стью профессиональных знаний, умений и навыков в 
сфере цифрового сельского хозяйства, связанных с 
обобщенными трудовыми функциями и типами про-

фессиональной деятельности специалиста и направ-
ленных на решение профессиональных задач с исполь-
зованием иностранного языка, имеет в своей структуре 
следующие компоненты: информационный, лингви-
стический, коммуникационный, социокультурный, 
профессиональный, которые обеспечивают формиро-
вание навыков работы с иноязычной информацией в 
рамках профессиональной деятельности. 

Иноязычная информационная компетенция имеет 
свое место в общей цифровой культуре специалиста 
сельского хозяйства: она является частью информаци-
онной компетенции, которая выделяется в ряду цифро-
вых компетенций, которые, в свою очередь, входят в 
состав профессиональной компетентности, а также ин-
формационной грамотности. 

Содержание иноязычной информационной компе-
тенции специалиста сельского хозяйства представля-
ется возможным определить, соотнеся компоненты ин-
формационной грамотности с обобщенными трудо-
выми функциями специалиста, уровнями образования 
и типами профессиональной деятельности.
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Abstract. Teaching methods as a component of the didactic system in distance learning are significantly changing and 
supplemented, new methods of organizing training and forms are appearing, and the basis for the change is not only the 
selection of independent work as the main form of training, but also a change in the organization of educational interaction 
in the digital educational environment and learning tasks that characterize different stages of learning the material. In this 
regard, there is a need for a new approach to identifying and classifying digital learning methods depending on the use of 
means and tools in solving specific problems for a theoretical study of material or practical training. In this regard, the aim 
of the article is to develop a classification of methods based on the organization of educational interaction in a digital 
educational environment and educational tasks that characterize different stages of learning the material, as well as a matrix 
for coordinating the use of means and tools in various digital learning methods. The basis for the practice-oriented research 
was the Institute of Physics, Technology and Information Systems of Moscow Pedagogical State University. Modeling of 
the educational process of distance learning in a digital educational environment took place for master’s students in the 
Electronic Educational Technologies program. The presentation of the main material reflects the progress of the experi-
mental work, which was carried out in a certain logical sequence. The authors clarify the conceptual apparatus inherent in 
the didactics of digital learning that reflects modern requirements for constructing the educational process in new condi-
tions, then describe the specifics of teaching methods in the digital educational environment and classify them. For the 
practical use of the proposed classification, the authors developed a matrix for coordinating the forms, methods and tech-
niques of digital learning with a description of the corresponding means of digital learning. In addition, the authors sub-
stantiated the components that influence the organization of the educational process, including in the context of digital 
learning, which should be taken into account when organizing a holistic educational process in the digital educational 
environment. This article concludes the research, the purpose of which was to develop models for organizing distance 
learning in a digital educational environment. For each model of organizing distance learning, the authors developed and 
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described optimal forms, methods and digital tools that provide comfortable learning conditions for the teacher and student 
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Введение. Предыдущие исследования методов обу-

чения, изучение их специфики относительно использо-
вания в цифровом обучении показали недостаточное ко-
личество узконаправленных работ по данной тематике. 
Вновь мы встречаем в основном описания и классифика-
ции «традиционные», лишь поверхностно затрагиваю-
щие особенности дистанционного взаимодействия. Но 
методы обучения, как компонент дидактической си-
стемы в дистанционном обучении, значительно изменя-
ются и дополняются, появляются новые приемы органи-
зации обучения и формы, и основанием для изменения 
служит не только выделение самостоятельной работы 
как основной формы. В статье представлена классифи-
кация методов, исходя из организации учебного взаимо-
действия в условиях цифровой образовательной среды и 
учебных задач, характеризующих разные этапы изуче-
ния материала; определены методы и приемы, которые 
характерны для цифрового обучения, и представлена 
разработанная авторами матрица согласования форм, 
методов и приемов организации цифрового обучения 
для теоретического изучения материала и практической 
подготовки. 

Базой практико-ориентированного исследования яв-
ляется образовательная организация высшего образова-
ния Институт физики, технологии и информационных 
систем ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет». Моделирование образова-
тельного процесса дистанционного обучения в условиях 
цифровой образовательной среды происходило в про-
цессе обучения магистрантов по программе «Электрон-
ные образовательные технологии». 

На этапе анализа исследований и публикаций ис-
пользовались следующие методы педагогического ис-
следования: педагогическое моделирование; реализация 
разработанной модели целостного педагогического про-
цесса дистанционного обучения в условиях цифровой 
образовательной среды и систематизация данных, полу-
ченных в ходе реализации модели в реальном образова-
тельном процессе на основе системного подхода. Стави-
лась задача, с одной стороны, практически подтвердить 
выделенные методы и приемы, с другой – дать теорети-
ческое обоснование разработанной классификации. 

Цель данной публикации является обобщение опыта 
классификации форм, методов и средств обучения в 
цифровой среде на основе способа организации взаимо-
действия участников образовательного процесса. 

Ход экспериментальной работы осуществлялся в сле-
дующей последовательности: формирование понятий-
ного аппарата; описание специфики методов обучения в 
цифровой образовательной среде и их классификация; 

разработка матрицы согласования форм, методов и при-
емов цифрового обучения; разработка и описание 
средств цифрового обучения; обоснование компонентов, 
влияющих на организацию учебного процесса, в том 
числе в условиях цифрового обучения. 

Формирование понятийного аппарата1. На этапе 
реализации разработанной модели целостного педагоги-
ческого процесса дистанционного обучения в цифровой 
образовательной среде в реальном образовательном про-
цессе по программе «Электронные образовательные тех-
нологии» продолжал развиваться и формироваться спе-
цифический понятийный аппарат [1, 2]. Поскольку речь 
идет о методах и средствах цифрового обучения, то были 
сформулированы новые авторские трактовки следую-
щих понятий: 

Доска виртуальная – цифровое приложение, позво-
ляющее работать совместно в асинхронном формате.  

Доска онлайн – цифровое приложение, позволяющее 
работать совместно в синхронном формате.  

Митап – встреча (возможна как очно, так и онлайн) 
для узконаправленного обсуждения заданной темы. 

Методы цифрового обучения – организованное вза-
имодействие обучающего и обучающихся, подчиненное 
решению конкретной задачи для достижения цели (про-
гнозируемого результата); совокупность приемов или 
операций практического или теоретического освоения 
действительности с использованием средств цифровой 
образовательной среды. 

Классификация методов – распределение, кото-
рое помогает выявить в методах обучения общее и 
специфичное, существенное и случайное, способствуя 
целесообразному и более эффективному их использо-
ванию. 

Матрица – математический объект, записываемый в 
виде прямоугольной таблицы элементов (например, 
формы взаимодействия и основания для объединения 
методов; формы организации обучения и соответствую-
щие им методы), который составляет совокупность 
строк и столбцов, на пересечении которых находятся его 
элементы. Количество строк и столбцов задает размер 
матрицы (квадратная, прямоугольная или др.). Позво-
ляет упорядочить и структурировать информацию, ис-
следовать зависимости между различными перемен-
ными (например, формы взаимодействия и группы мето-
дов, объединенные по различным основаниям). 

Средства цифрового обучения – различные матери-
алы для учебного процесса, которые успешно и в рамках 
рационально сокращенного времени способствуют до-
стижению поставленных целей обучения с использова-
нием средств цифровой образовательной среды. 
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Стендовый доклад – форма сообщения научных 
данных с использованием плаката. Это статическая ви-
зуальная среда, которая используется для передачи 
идей и сообщений. Разницей между стендовым и уст-
ным докладом является то, что авторы заставляют пла-
кат «говорить» за себя, т.е. представленный материал 
должен передать суть сообщения. При этом задача раз-
работчиков – отвечать на вопросы слушателей. Стен-
довые доклады используются на современных науч-
ных конференциях, когда авторы представляют свои 
доклады-стенды и отвечают на вопросы других участ-
ников конференции. 

Классификация методов цифрового обучения.  
В отечественной педагогической науке много внима-
ния уделено изучению методов обучения, в том числе, 
и их классификации. В советский период развития тео-
рии и практики педагогики как науки были разрабо-
таны системы классификации методов обучения, став-
шие сегодня классическими, в основе которых лежали 
разные основания. Наиболее широко известными 
стали системы классификации по источнику получе-
ния знаний (Н.М. Верзилин, Е.М. Петровский и др.), по 
структуре деятельности (Ю.К. Бабанский и др.), по ди-
дактической цели (М.А. Данилов, Б.П. Есипов и др.), 
по типу взаимодействия обучающего и обучающегося 
(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.) [3–7]. Развивая 
практику применения существующих и новых прису-
щих цифровому обучению, методов, реализуемых в 
особых условиях – цифровой образовательной среде с 
использованием средств интернета в синхронном и 
асинхронном форматах, определяются и другие осно-
вания для систематизации методов обучения. Профес-
сиональный интерес представляет систематизация ме-
тодов обучения, предложенная Т.Н. Носковой [8, 9], 
которая продолжает исследования Ю.К. Бабанского. 
Исследователь классифицирует методы цифрового 
обучения, определяя самостоятельную деятельность 
обучающихся как ведущую, отвечая на ряд вопросов: 

– Как через информационные ресурсы цифровой 
среды мотивировать, стимулировать субъект к само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности 
(УПД);  

– Как через информационные цифровые ресурсы 
среды организовывать УПД? 

– Как через информационные ресурсы цифровой 
среды организовывать контроль и самоконтроль УПД? 

При этом Т.Н. Носкова классифицирует методы 
обучения в цифровой среде как информационные, ком-
муникационные и практические. 

Исследование Т.Н. Носковой послужило основа-
нием для разработки классификации методов обучения 
М.Е. Вайндорф-Сысоевой и В.А. Шитовой. 

В основание представленной авторами классифика-
ции был положен способ организации взаимодействия, 
определены цели по каждой группе методов, дидакти-
ческие задачи и сформирован набор методов в зависи-
мости от способов их реализации (синхронно или асин-
хронно). 

В табл. 1 представлена классификация форм, методов 
и средств обучения в цифровой среде, упорядоченная по 
определенному признаку – способу взаимодействия. 

Методы цифрового обучения. Особое внимание сле-
дует уделить специфике методов обучения, которые как 
при традиционном, так и при дистанционном обучении в 
условиях цифровой образовательной среды рассматрива-
ются как способы организации взаимодействия «учитель–
ученик» для достижения образовательной цели. Оче-
видно, что в цифровой среде кроме новых используются 
и классические методы. Однако каждый из них обогаща-
ется благодаря применяемым цифровым инструментам и 
условиям реализации с использованием интернета как 
синхронно, так и асинхронно [10]. Представим некоторые 
методы и их особенности, характерные для обучения в 
условиях цифровой образовательной среды (табл. 2). 

Беседа. Способ обмена мнениями «обучающий-
обучающийся-обучающиеся» (коллективное обсужде-
ние) по содержанию деятельности. 

Реализуется синхронно через вебинар, открытое 
комментирование, видеозанятие. 

Используя беседу, лучше ориентироваться на про-
блемные вопросы, выстраивание беседы по принципу 
эвристической (педагогом не сообщаются готовые зна-
ния, а по поставленным вопросам на основе имею-
щихся обучающиеся усваивают новые понятия, пра-
вила, делают выводы) или сократической (ведется диа-
лог, обучающиеся подбирают ответы, а преподаватель 
ответными вопросами ставит под сомнение выдвину-
тые гипотезы с целью сделать так, чтобы с помощью 
уточняющих вопросов был найден правильный ответ). 

Комментарий. Пояснения (толкование) к тексту, к 
выполненной работе; рассуждения, замечания о чём-
нибудь (например, в формате заметки, записки). 

Реализуется синхронно и асинхронно.  
В асинхронном формате через текстовые записи, 

мессенджер, E-mail, аудиозапись, форум, личные сооб-
щения, бейджи, комментирование результатов дея-
тельности, социальные сети, видеокомментарии.  
В синхронном формате – открытое комментирование, 
видеозанятие, цифровой воркшоп. 

Консультирование. Форма организации обратной 
связи с целью оказания своевременной помощи в про-
цессе выполнения заданий. Предвосхищает самостоя-
тельную работу. 

Реализуется синхронно и асинхронно. В асинхронном 
формате реализуется через видеозапись, аудиозапись, 
форум, личные сообщения, комментирование результа-
тов деятельности, социальные сети, чат-боты, технологии 
искусственного интеллекта. В синхронном формате – че-
рез видеозанятие, онлайн-лекцию открытого типа. 

Учебный цифровой след3. Метод, позволяющий 
анализировать цифровые следы согласно поставлен-
ной дидактической цели. 

Реализуется синхронно и асинхронно. В асинхрон-
ном формате – социальные сети, проектирование, си-
туационный анализ, презентация результатов деятель-
ности, форум, видеозанятие (сессионные залы). В син-
хронном формате – через цифровой воркшоп, метод 
косвенной инициативы, виртуальную доску, выступле-
ния, модерация, мастер-класс, мастерская. 

Научный цифровой след. Метод, позволяющий 
фиксировать процесс научного развития обучающе-
гося в процессе обучения. 
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Реализуется синхронно и асинхронно. В асинхронном 
формате – через публикации (тезисы, статьи), научные ис-
следования. В синхронном формате – через цифровой ворк-
шоп, метод косвенной инициативы, виртуальную доску, 
стендовый доклад, научный семинар (выступление). 

Профессиональный цифровой след. Метод, позво-
ляющий фиксировать процесс профессионального ро-
ста обучающегося в процессе обучения. 

Реализуется синхронно и асинхронно. В асинхронном 
формате – через разработку методики организации и про-
ведения учебных мероприятий разного типа (занятия, 
электронные учебные курсы, мастер-классы, мастер-
ские), инструкции для обучающихся. В синхронном фор-
мате – через цифровой воркшоп, метод косвенной иници-
ативы, виртуальную доску, стендовый доклад, методиче-
ский семинар (выступление), мастер-класс, мастерскую. 

Метод косвенной инициативы. Создание учебной 
ситуации, мотивирующей обучающихся на осмысле-
ние и детальную проработку изучаемого содержания. 

Реализуется синхронно и асинхронно. В асинхрон-
ном формате – через публикации (тезисы, статьи), 
научные исследования. В синхронном формате – через 
цифровой воркшоп, онлайн-доску, видеозанятие, он-
лайн-мастерскую, научный семинар (выступление). 

Интерактивное мотивирующее упражнение. За-
дание на вовлечение в учебную деятельность. 

Реализуется синхронно и асинхронно. В асинхрон-
ном формате – через проектирование (облачные тех-
нологии), работу с текстом (виртуальные библио-
теки), технологии искусственного интеллекта, он-
лайн-доску, визуализацию. В синхронном формате – 
через онлайн-доску, видеозанятие, онлайн-мастер-
скую, тренинг. 

Выбор метода цифрового обучения зависит от воз-
раста обучающихся, предметной области, цели и реша-
емых задач обучения. Это, соответственно, и влияет на 
выбор цифрового инструмента для реализации постав-
ленных дидактических задач.

 
Т а б ли ц а  2  

Методы цифрового обучения 
 

Метод Содержание Синхронный формат реализации Асинхронный формат реализации

Беседа  

Способ обмена мнениями «обучаю-
щий – обучающийся – обучающиеся» 
(коллективное обсуждение) по содер-
жанию деятельности 

Вебинар, открытое комментирова-
ние, видеозанятие  

Комментарий  

Пояснения (толкование) к тексту, к вы-
полненной работе; рассуждения, заме-
чания о чем-нибудь (в формате  
заметки, записки, например) 

Открытое комментирование, ви-
деозанятие, цифровой воркшоп 

Текстовые записи, мессенджер,  
e-mail, аудиозапись, форум, лич-
ные сообщения, бейджи, коммен-
тирование результатов деятельно-
сти, социальные сети, видеоком-
ментарий 

Консультирование  

Форма организации обратной связи с 
целью оказания своевременной по-
мощи в процессе выполнения заданий. 
Предвосхищает самостоятельную ра-
боту 

Видеозанятие, онлайн-лекция от-
крытого типа 

Видеозапись, аудиозапись, фо-
рум, личные сообщения, коммен-
тирование результатов деятельно-
сти, социальные сети, чат-боты, 
технологии искусственного ин-
теллекта 

Учебный цифровой след 
Метод, позволяющий анализировать 
цифровые следы согласно поставлен-
ной дидактической цели 

Цифровой воркшоп, метод косвен-
ной инициативы, виртуальная 
доска, выступления, модерация, 
мастер-класс, мастерская. 

Социальные сети, проектирова-
ние, ситуационный анализ, пре-
зентация результатов деятельно-
сти, форум, видеозанятие (сесси-
онные залы) 

Научный цифровой след 
Метод, позволяющий фиксировать 
процесс научного развития обучающе-
гося в процессе обучения 

Цифровой воркшоп, метод косвен-
ной инициативы, виртуальная 
доска, стендовый доклад, научный 
семинар (выступление) 

Публикации (тезисы, статьи), 
научные исследования 

Профессиональный 
цифровой след 

Метод, позволяющий фиксировать 
процесс профессионального роста обу-
чающегося в процессе обучения. 

Цифровой воркшоп, метод косвен-
ной инициативы, виртуальная 
доска, стендовый доклад, методи-
ческий семинар (выступление), 
мастер-класс, мастерская 

Разработка методики организации 
и проведения учебных мероприя-
тий разного типа (уроки, элек-
тронные учебные курсы, мастер-
классы, мастерские), инструкций 
для обучающихся 

Метод косвенной 
инициативы 

Создание учебной ситуации, мотиви-
рующей обучающихся на осмысление 
и детальную проработку изучаемого 
содержания 

Цифровой воркшоп, онлайн-доска, 
видеозанятие, онлайн-мастерская, 
научный семинар (выступление) 

Публикации (тезисы, статьи), 
научные исследования 

Мотивирующее 
упражнение  

Задание на вовлечение в учебную дея-
тельность 

Онлайн-доска, видеозанятие, он-
лайн-мастерская, тренинг 

Проектирование (облачные тех-
нологии), работа с текстом (вир-
туальные библиотеки), искус-
ственный интеллект, онлайн-
доска, визуализация 

 
Матрица согласования форм, методов и приемов 

организации цифрового обучения. Новый подход к 
формам организации обучения в условиях цифровой об-

разовательной среды позволяет определить и соответ-
ствующие им методы и приемы. Уточним форматы орга-
низации обучения: синхронный или асинхронный. 
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Базовыми в работе преподавателя являются пред-
ставление/объяснение теоретического материала (с це-
лью формирования фундаментальных знаний) и орга-
низация практической работы (с целью формирования 
умений и навыков) обучающихся. 

Отдельно представим методы и приемы, использу-
емые для представления теоретического и практиче-
ского материала (табл. 3). 

Именно такое согласование форм, методов и прие-
мов организации цифрового обучения делают возмож-
ным организовывать и осуществлять индивидуальный 
подход в дистанционном обучении в условиях цифро-
вой образовательной среды. 

Средства цифрового обучения. Поскольку речь 
идет об обучении в условиях цифровой образователь-
ной среды, то под средствами цифрового обучения по-
нимаются различные материалы для учебного про-
цесса, которые успешно и в рамках рационально сокра-
щенного времени способствуют достижению постав-
ленных целей обучения. 

Средством организации цифрового обучения служит 
программная платформа, которая позволяет организовать 

(передавать, принимать, сохранять информацию) и автома-
тизировать большинство процессов, связанных с обуче-
нием [11]. Например, система дистанционного обучения 
как средство для организации цифрового обучения (рис. 1). 

Средства / сервисы / программные продукты для 
организации учебной деятельности в цифровой обра-
зовательной среде называют цифровыми инструмен-
тами. 

Цифровые инструменты подразделяют (основа-
ние – технологическое обеспечение учебного про-
цесса) на организационные, технические, программ-
ные и информационные, используемые в условиях 
цифрового обучения. В другой классификации (осно-
вание – техническое обеспечение учебного процесса) 
средства цифрового обучения подразделяют на аппа-
ратные, программные и информационные. В учебном 
процессе используют средства, самостоятельно со-
зданные, созданные другими авторами или созданные 
обучающимися. При этом выбор цифровых инстру-
ментов (например, самостоятельно созданные, создан-
ные другими авторами) чаще всего зависит от требова-
ний работодателя [12]. 

 
Т а б ли ц а  3  

Матрица согласования форм, методов и приемов цифрового обучения 
 

Формы организации обучения Методы и приемы организации обучения 
Синхронный формат Асинхронный формат 

Направлены на теоретическую подготовку 
Лекция интерактивная / дискретная / 
видеозапись / аудио / онлайн 

Быстрый опрос (квиз), викторины, обратная связь 
(блиц-тест на первичное понимание) 

Тестирование, проектирование, 
транскрибирование, визуализация 

Онлайн-семинар, видеозанятие Решение «встроенных» задач, интерактивное моти-
вирующее упражнение 

Визуализация, проектирование, 
ментальные карты, стендовый доклад, 
форум (проблемные вопросы) 

Виртуальная экскурсия Рефлексия, онлайн-доска Тестирование, встроенные задачи, квизы, 
квест, мастер-класс, виртуальная доска 

Онлайн-конференция Панельная дискуссия, цифровой воркшоп, спич 
(выступление), онлайн-марафон 

Виртуальная доска для организации 
обратной связи слушателей со спикерами 

Онлайн-консультация 

Метод косвенных инициатив, бумеранг, 
часто возникающие вопросы (заготовка 
преподавателя – ответы на вопросы, в которых ча-
сто повторяются ошибки) – реперные вопросы 

В дополнение веб-страница с размещен-
ными ответами на часто возникающие 
вопросы 

Самостоятельная работа 
Рефлексия, онлайн-доска, комментирование 
результатов деятельности, стендовый доклад, 
SWOT-анализ 

Мастер-класс, виртуальная доска, 
форум, видеозапись процесса  
деятельности, бейджи, ситуационный 
анализ, тестирование, ограниченный 
перебор, рекрининг 

Направлены на практическую подготовку 

Офлайн-семинар  

Визуализация, проектирование, 
ментальные карты, стендовый доклад, 
виртуальная доска, веб-квест, кейс-стади, 
дискуссия (форум), интерактивные 
мотивирующие мероприятия,  
геймификация 

Онлайн-семинар 

Решение «встроенных» задач, интерактивное 
мотивирующее упражнение, онлайн-доска, 
 сторителлинг, хакатон (командная работа), 
дебаты (педагогический баттл) 

 

Стажировка  

Мастерская, тренинг, цифровой воркшоп 
(в т.ч. по следам практикума), онлайн-доска 
(витрина), кейс-стади, круглый стол (вебинар), 
хакатон (командная работа) 

Мастер-класс, виртуальная доска 
(витрина), практикум 

Виртуальная экскурсия Онлайн-доска, квест, марафон Мастер-класс, виртуальная доска, квест 

Онлайн-конференция  Онлайн-доска, стендовый доклад, мастерская, 
цифровой воркшоп, блиц-презентация (печа-куча)  

Митап  Узконаправленное обсуждение, спич, 
демонстрация продукта  
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Рис. 1. Цифровая образовательная среда – универсальный цифровой инструмент4 
 
В процессе разработки и подготовки учебных заня-

тий выбор цифрового инструмента определяется той 
дидактической задачей, которую необходимо решить.  

Выделим группы цифровых инструментов в зави-
симости от их предназначения: универсальные, откры-
того типа, словари, специальные. 

Универсальные цифровые инструменты. Использу-
ются в различных предметных областях.  

Редакторы (текстовые, графические, аудио- и ви-
део-, web-редакторы и т.д.). 

Системы управления обучением – LMS (Moodle, 
Гиперметод, iSpring и др.). 

Конструкторы сайтов, интерактивных заданий, те-
стов, электронных учебников, мультимедийные кон-
структоры и т.д. (OnlineTestPad, Удоба, Supa и др.). 

Специализированные программы. 
Средства видеоконференцсвязи (Вебинар.ру; Кон-

тур.Толк, Труконф, Pruffme). 
Цифровые словари (разновидность универсальных 

цифровых инструментов). Используются в различных 
предметных областях.  

Ресурсы для анализа слов и словарной работы по по-
исковому запросу: Русграм – http://www.rusgram.ru/new/; 
база словарей русского языка – https://slovari.ru/; сло-
варь синонимов – http://web-corpora.net/synonyms, 
Национальный корпус русского языка (собрание тек-
стов различной направленности для анализа) – 
https://ruscorpora.ru/ и др. 

Ресурсы на определение объема словарного запаса 
(игровые): https://bbf.ru/tests/618/; Тестометрика – 
https://testometrika.com/english/expanding-english-vo-
cabulary-with-test/ 

Мобильные приложения по обогащению словар-
ного запаса: «Слово дня», «Орфография», «Найди 
ошибку». 

Цифровые инструменты открытого типа. От-
личаются доступом к ресурсам. 

Виртуальные классные комнаты: CORE, Osmo, Pro-
Profs, Pruffme. 

Создание анимации и видеоконтента: Powtoon, 
Renderforest, Movavi и т.д. 

Облачные сервисы: Яндекс.Диск. 
Сервисы по созданию интерактивных заданий и те-

стов: FlikTop, Online Test Pad. 
Интерактивные доски: WEEEK, YouGile, Pyrus. 
Массовые открытые онлайн-курсы (наполнены 

контентом): 
– https://www.lektorium.tv/speaker/23712 – Лекто-

риум; 
– https://universarium.org/ – Универсариум; 
– https://stepik.org/catalog – Stepik; 
– https://openedu.ru/?g – Открытое образование. 
Специальные цифровые инструменты. Предна-

значены для работы в определенных предметных обла-
стях: 

– словари и переводчики;  
– специализированные программы для изучения 

предмета; 
– сайты профессиональных сообществ; 
– сервисы для семантической работы с текстом. 
Особенности организации учебного процесса в 

цифровой образовательной среде. Различают не-
сколько составляющих, влияющих на организацию 
учебного процесса, в том числе в условиях цифрового 
обучения: кадровое, материально-техническое, инфор-
мационное, методическое, содержательное, техниче-
ское, технологическое обеспечение учебного про-
цесса. 

Определим некоторые из них, изменяющие и допол-
няющие свое содержание за счет средств цифровой 
образовательной среды и существенных для организа-
торов конкретно процесса обучения.  

Для осуществления информационного, технологи-
ческого и методического обеспечения организаторам 
учебного процесса необходимо освоить специальные 
профессиональные компетенции. К числу таких спе-
циальных компетенций относим следующие: 

1. Для информационного обеспечения учебного про-
цесса. Разработанный (или отобранный) и представ-
ленный в электронно-цифровом виде учебный и 
научно-исследовательский материал, комплекс зада-
ний (задач) для самостоятельной работы, решение и 
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презентация результатов которых предполагает ис-
пользование современных ресурсов. Включает обеспе-
чение обучающихся необходимой информацией по ор-
ганизации обучения. 

Компетенции, необходимые для реализации:  
Знание цифровых инструментов для передачи / пре-

образования и хранения информации; нормативно-
правовой основы организации учебного процесса. 

Владение способами передачи / преобразования и 
хранения информации.  

2. Для технологического обеспечения учебного про-
цесса. Реализуется на основе применения в учебном 
процессе современных технологий обучения и цифро-
вых инструментов; выполняет связующую функцию, 
является стержнем, вокруг которого формируется не-
обходимая цифровая среда, способствующая актив-
ному педагогическому взаимодействию преподавателя 
и обучающихся. 

Компетенции, необходимые для реализации:  
Знание цифровых инструментов, реализуемых в 

учебном процессе; способов организации учебного 
процесса с использованием системы дистанционного 
обучения (СДО); продуктивного использования искус-
ственного интеллекта. 

Владение способами использования цифровых ин-
струментов при выполнении различных видов само-
стоятельной работы; способами организации учебного 
процесса в СДО. 

3. Для методического обеспечения учебного про-
цесса. Совокупность всех учебно-методических доку-
ментов (учебных планов, программ, методик, учебных 
пособий, электронных образовательных ресурсов, ин-
струкций и т.д.), представляющих собой проект си-
стемного описания образовательного процесса. 

Компетенции, необходимые для реализации:  
Знание способов и методов использования цифровых 

инструментов для выполнения различных видов работ; 
нормативно-правовой основы организации учебного про-
цесса; способов организации взаимодействия. 

Владение способами и методами управления/сопро-
вождения учебной деятельности обучающихся, вовлече-
ния в учебную деятельность, построения индивидуальной 
траектории, использования искусственного интеллекта. 

Потенциал цифровых инструментов для органи-
зации учебного процесса. 

Система дистанционного обучения. В любом из 
форматов (синхронный, асинхронный, гибридный) ор-
ганизации современного дистанционного обучения 
цифровые инструменты дают возможность использо-
вать потенциал цифровых инструментов. 

Возможности СДО как цифрового инструмента: 
служит единой точкой входа для обучения, открывает 
равные возможности обучающимся; является инстру-
ментом для передачи, хранения, приема информации, 
управления учебным процессом. 

Возможности обучающего: представление теорети-
ческого материала, организация индивидуальной и 
групповой работы, контроль за процессом обучения, 
организация учебной коммуникации, личная пере-
писка, сопровождение обучающихся. 

Вебинар. Платформа для организации учебных за-
нятий «глаза-в-глаза» (синхронное взаимодействие).  

Возможности платформы: сессионная работа, он-
лайн-доска, обратная связь, тестирование, опросы, он-
лайн-семинары, цифровые воркшопы и т.д. 

Возможности обучающего: представление теорети-
ческого материала, передача информации, прием ин-
формации, обратная связь, контроль знаний, обсужде-
ние, работа в группах, обмен опытом и др. 

Мессенджеры. Цифровой инструмент для быст-
рого реагирования. 

Возможности мессенджеров: быстрая обратная 
связь, инструмент для быстрого информирования, пе-
редача файлов различного типа, видеотрансляции ма-
лыми порциями, мгновенный сбор информации, до-
ступность, средства для работы с искусственным ин-
теллектом. 

Возможности обучающего: быстрое информирова-
ние одновременно всех участников образовательного 
процесса, быстрый сбор информации, видеосообщения 
малого формата. 

Электронная почта. Цифровой инструмент для 
обмена информацией. 

Возможности электронной почты: единая цепочка 
содержания, копилка информации, рассылка. 

Возможности обучающего: обратная связь, накоп-
ление информации, хранение и представление адрес-
ной информации, сохранение цепочки действий, не-
ограниченные объемы письменного общения «точка-
точка». 

Выводы. Таким образом, была решена задача раз-
работки и систематизации форм и методов дистанци-
онного обучения с использованием современных циф-
ровых инструментов. Исследователи для каждой мо-
дели организации дистанционного обучения разрабо-
тали оптимальные формы, методы и цифровые инстру-
менты, обеспечивающие комфортные условия обуче-
ния для обучающего и обучающегося по достижению 
поставленных целей обучения в условиях цифровой 
образовательной среды, адекватные современному 
этапу развития системы образования. Потенциал циф-
ровых инструментов для организации учебного про-
цесса в системе дистанционного обучения может быть 
использован в любом из форматов (синхронный, асин-
хронный, гибридный). Тем не менее непременным 
условием успешного применения перечисленных 
форм и методов дистанционного обучения с использо-
ванием современных цифровых инструментов явля-
ется сформированность у организаторов учебного про-
цесса специальных профессиональных компетенций.

 

Примечания 
 

1 Часть терминов были представлены в статьях авторов [1, 2]. 
2 В основании данной классификации лежит способ организации взаимодействия участников образовательного процесса в условиях цифро-
вой образовательной среды. 
3 Цифровой след – этап отслеживания прогресса и активности обучающегося. Цифровые следы фиксируют нахождение на курсе, позволяют 
снимать статистику, анализировать учебный прогресс обучающегося и др. 
4 См.: [12]. 
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Аннотация. Представлена лингводидактическая характеристика академического дискурса в свете современ-
ной иноязычной подготовки кадров высшей квалификации. Рассмотрена роль медиации в обучении иноязыч-
ному академическому общению. Проведен анализ степени сформированности медиативных умений аспиран-
тов на основе экспериментальных данных. Сделан вывод о том, что формирование медиативной компетенции 
должно носить системный характер, поскольку высокий уровень владения языком не всегда свидетельствует о 
сформированности медиативных умений обучающихся.  
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Abstract. Nowadays the study of language interaction within the discursive paradigm is gaining increasing popularity. 
Thus, a description of such types of discourse as political, media, advertising, etc. has been widely developed. A special 
area of research is devoted to works on the characteristics of academic discourse (including the foreign one) due to the 
fact that the processes of globalization, academic mobility of professors and students determine the increasing role of 
academic language as a means of accumulating and transmitting scientific experience. The article provides a linguodi-
dactic characteristic of academic discourse. The aim of this study is to determine the degree of formation of mediation 
skills in postgraduate students of a multidisciplinary university while working with general scientific texts. The study 
was conducted at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University in 2023. The participants of the study were 
students in non-linguistic areas of training, N=67, with a language proficiency level of B2+ on the CEFR scale. To 
reach the aim, a test of 9 tasks was compiled. The tasks were developed based on the indicators of mediative competence 
presented in the CEFR for level B2 and included 6 general scientific texts in English on various topics (“Bird Migra-
tion”, “Petroleum Resources”, “Crows Count on ’Number Neurons’”, “Radon”, “Cave Art in Europe”, “Minerals and 
Plants”). The results of the study showed that only 10% of postgraduate students successfully completed all tasks. 
Students demonstrated the ability to summarize and convey significant information in a foreign language, structure text 
fragments, adapt and simplify source material, express their own point of view regarding what they read, and provide 
a high-quality translation without distorting the meaning of the source text. The majority of students – 60% – do not 
have the skills of mediating general scientific texts to a degree corresponding to their level of language proficiency. 
The key difficulties that students faced were related to the interpretation and generalization of semantic dominants of 
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the source text (in particular those with metaphorical meaning) as well as to the correct lexical building of statements 
(the search for lexical substitutions and equivalents during translation) and to the analysis of the logical and structural 
organization of general scientific texts. This allows concluding that the formation of mediation skills should be of an 
intentional nature. Moreover, it should be based on a systematic and methodologically appropriate model of teaching 
foreign language academic discourse. 
Keywords: academic discourse, text mediation, mediation skills, mediative competence, foreign language teaching 
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Введение 
 

Изучение английского языка в многопрофильном 
вузе в рамках аспирантуры нередко носит академиче-
ский характер. Современные студенты должны уметь 
пользоваться зарубежной научной литературой – со-
ставлять обзоры, ориентироваться в специальной тер-
минологии, реферировать или аннотировать статьи и 
др. Кроме того, мобильность студентов и профессор-
ско-преподавательского состава обусловливает увели-
чение роли английского языка как языка академиче-
ского общения.  

На сегодняшний день процесс обучения языку в 
высшей школе носит профессионально-ориентирован-
ный характер. Методистами и лингвистами разрабаты-
вается самостоятельное методологическое направле-
ние в обучении иностранному языку – «язык для спе-
циальных целей» (ESP), главными принципами кото-
рого являются учет индивидуальных потребностей 
учащихся при отборе содержания, использование 
аутентичных текстов, выявление и развитие релевант-
ных макро- и микронавыков [1]. Учитывая широкую 
номенклатуру специальностей в современном профес-
сиональном мире, методистами поднимается вопрос о 
необходимости и целесообразности учета специфики 
профессиональной сферы при проектировании учеб-
ных материалов и обучающих курсов. Это приводит к 
развитию двух направлений «English for General Aca-
demic Purposes (EGAP)» и «English for Specific Aca-
demic Purposes (ESAP)» [2]. Сторонники первого под-
хода (EGAP) считают возможным определить ком-
плекс умений иноязычного академического дискурса, 
который является «общим» для всех профессиональ-
ных областей, поскольку стратегии анализа, интерпре-
тации и порождения дискурса как коммуникативного 
феномена являются универсальными. Таким образом, 
в качестве целей обучения выступают формирование 
или развитие: 

– рецептивных умений, к примеру, прослушивание 
лекций и конспектирование аудиоматериала (note-
taking) или аналитическая работа с текстом, в частно-
сти, формирование стратегий поискового и просмотро-
вого чтения (skimming, scanning), развитие умений 
трансформации и компрессии текста (исключение, 
обобщение) (summarizing); 

– продуктивных умений, необходимых для написа-
ния академических работ в различных жанрах с учетом 
их стилистической и дискурсивной специфики, таких 

как отчет, рецензия, статья, заметка, комментарий, акаде-
мическое эссе (эссе-исследование (Reseach Essay), эссе-
убеждение (Persuarsive Essay), эссе-аргументация 
(Argumentative Essay) и др.) и умений публичной речи 
(презентация, дискуссия, дебаты и др.) [3]. Такой подход 
позволяет выделить комплекс коммуникативных умений, 
составляющих основу обучения иноязычному академиче-
скому дискурсу в различных профессиональных областях.  

Сторонники второго направления (ESAP) считают, 
что несмотря на возможность обобщения и определения 
номенклатуры «универсальных» умений для обучения 
иноязычному академическому дискурсу, различия между 
дискурсивными нормам и коммуникативными практи-
ками в профессиональных областях существенны и спе-
цифичны и, следовательно, должны находить отражение 
в целеполагании при проектировании обучающих курсов 
и учебных материалов. Иными словами, будущие специ-
алисты в области экономики нуждаются в развитии ком-
муникативных умений, которые могут не являться типич-
ными для дискурса, порождаемого в других профессио-
нальных контекстах. В этой связи вопросы, связанные с 
учетом специфики профессиональной области при орга-
низации обучения иноязычному академическому дис-
курсу, остаются дискуссионным и, в свою очередь, по-
рождают ряд других методических вопросов относи-
тельно критериев отбора языкового и речевого материала 
и подходов к проектированию обучения иноязычному 
академическому дискурсу. 

 
Лингводидактическая характеристика 

академического дискурса 
 

Описание теоретических основ дискурса представ-
лено в работах многих отечественных и зарубежных 
исследователей [6–16]. Более того, в современной 
лингвистике можно выделить несколько подходов к 
определению данного феномена – коммуникативный 
(дискурс как вербальное общение), структурно-син-
таксический (дискурс как фрагмент текста), струк-
турно-стилистический (дискурс как нетекстовая орга-
низация разговорной речи), социально-прагматиче-
ский (дискурс как текст, погруженный в ситуацию об-
щения) [17]. Вариативность подходов позволяет сде-
лать вывод о том, что природа дискурса определяется, 
с одной стороны, его принадлежностью к типовым си-
туациям общения, с другой – к процессам, происходя-
щим в сознании самих участников общения, с тре-
тьей – собственно к тексту.  
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«Дискурс – это промежуточное звено между речью 
как вербальным общением, как деятельностью, с одной 
стороны, и конкретным текстом, зафиксированным в 
ходе общения, с другой. В более простом противопо-
ставлении дискурс следует понимать как когнитивный 
процесс, связанный с реальным речепроизводством, со 
знанием речевого произведения, а текст – как конечный 
результат процесса речевой деятельности, выливаю-
щийся в определённую законченную форму» [17. C. 33]. 

Стоит отметить, что популярным направлением в 
лингвистике стало описание дискурса с точки зрения 
конкретной коммуникативной практики. Так, широко 
освещены следующие типы дискурсов: медийный [18], 
рекламный [19], политический [20–22], дипломатиче-
ский [23], экономический [8], финансовый [24], акаде-
мический [25, 26]. 

Описывая академический дискурс с точки зрения 
коммуникативного взаимодействия в сфере высшего 
образования и науки, а также с позиции EGAP и ESAP, 
прежде всего стоит упомянуть, что он может подразде-
ляться на устный и письменный. К устным текстам от-
носятся тексты лекций, докладов, выступлений на кон-
ференциях и др. Письменный академический дискурс 
включает научные статьи, монографии, рецензии, ан-
нотации, рефераты и др. Адресатами и реципиентами 
таких текстов всегда выступают специалисты в какой-
либо научной области, преподаватели, молодые иссле-
дователи или студенты.  

Жанровое своеобразие академического дискурса 
определяется несколькими факторами: 1) тематикой 
сообщения (физика плазмы, маркетинг и др.); 2) глуби-
ной освещения научной проблемы (общенаучные, уз-
коспециальные, учебные материалы и др.); 3) струк-
турно-композиционными особенностями текста (науч-
ная статья, научная презентация и др.).  

Основные характеристики академических текстов 
включают подчеркнутую логичность, смысловую точ-
ность (однозначность выражения мысли), информа-
тивную насыщенность, объективность изложения, 
скрытую эмоциональность, обобщенно-отвлеченный 
характер изложения, использование терминов и про-
фессиональной лексики. Средствами, повышающими 
линейную плотность когнитивной информации в науч-
ных текстах, являются аббревиатуры и сокращения, 
опущения второстепенных компонентов синтаксиче-
ских структур (эллипсис), формулы, схемы, графики, 
иллюстративные материалы. 

Наибольший интерес с точки зрения обучения 
иноязычному общению представляет определение и 
анализ коммуникативных умений, овладение кото-
рыми составляет основу взаимодействия в рамках 
академического дискурса. В работах отечественных 
методистов и лингвистов, наряду с теоретическим 
анализом жанровой специфики иноязычного акаде-
мического дискурса, рассматриваются сложности 
обучения и овладения коммуникативными умениями 
для реализации целей взаимодействия в академиче-
ской среде [27, 28]. Интересно то, что отечественные 
исследователи акцентируют внимание на трудностях, 
связанных с недостаточной сформированностью лек-
сической, грамматической и текстовой компетенций, 

а зарубежные обращаются к сложностям, возникаю-
щим в процессе смыслового и контекстуального ана-
лиза, и интерпретации текста, а также передачи его 
содержания другой аудитории [1, 2]. Умения анализа, 
интерпретации и передачи смыслового содержания 
текста в современной методической литературе отно-
сят к медиации – виду коммуникативной деятельно-
сти, охватывающей рецептивную, продуктивную и 
интерактивную стороны общения [4]. Согласно Об-
щеевропейской шкале CEFR («Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком: изуче-
ние, преподавание, оценка»), необходимость в меди-
ации возникает в ситуациях, когда коммуникация но-
сит опосредованный характер, в том смысле, что у 
участников взаимодействия отсутствует возможность 
установить контакт напрямую в силу: 1) временных, 
социокультурных или языковых барьеров; 2) целевой 
установки, а именно в ситуациях когда, целью комму-
никации выступает не сколько передача конкретной 
информации, а фасилитация взаимодействия – интер-
претация и управление передачей смыслового содер-
жания исходного текста (сообщения) для наиболее 
эффективного его восприятия в различных ситуациях 
социального и межкультурного взаимодействия.  
В данной логике определяют виды медиации в зави-
симости от коммуникативной ситуации и коммуника-
тивных стратегий, задействованных в ее реализации: 
«медиация текста», «медиация концептов и идей», 
«медиация коммуникации». 

Учитывая тот факт, что коммуникативным стиму-
лом и осязаемым продуктом дискурса в учебно-позна-
вательной деятельности является текст, следует пред-
положить, что в качестве ключевого элемента академи-
ческого дискурса выступает «медиация текста», а сле-
довательно, задача формирования и развития умений 
этого вида медиации представляется основополагаю-
щей в обучении академическому дискурсу.  

Следует отметить, что в ряде методических работ 
рассматриваются медиативные умения учащихся сред-
ней школы, анализируется содержание понятие «меди-
ативная компетенция в иноязычной коммуникации», 
исследуются социокультурные аспекты медиации в 
межкультурном взаимодействии, разрабатываются 
методики обучения медиативным умениям с исполь-
зованием аутентичных текстов и веб-ресурсов [29–
32]. В зарубежных исследованиях особое внимание 
уделяется разработке методических основ обучения 
медитативным умениям [33–35]. Однако вопросы, 
связанные с обучением медиации как виду коммуни-
кативной деятельности в контексте вузовской подго-
товки, представлены фрагментарно и требуют даль-
нейшего осмысления. Цель данного исследования за-
ключается в определении степени сформированности 
умений «медиации текста» у аспирантов, обучаю-
щихся по различным направлениям подготовки в 
многопрофильном вузе. 
 

Материал и методы 
 

Исследование проводилось в СПбПУ в 2023 г. 
Участниками исследования являлись обучающиеся по 
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неязыковым направлениям подготовки, N = 67, с уровнем 
владения языком В2+ по шкале CEFR. Обучая аспиран-
тов различных неязыковых направлений подготовки, 
преподаватели нередко отмечают, что студенты испыты-
вают трудности с кратким и емким описанием их иссле-
довательской работы на иностранном языке, обобщением 
изученного материала, передачей информации, содержа-
щейся в учебном видео или лекции. Эти умения состав-
ляют основу «медиация текста». В этой связи была сфор-
мулирована исследовательская гипотеза: обучающиеся 
смогут выполнить комплекс коммуникативных заданий 
за отведенное время (100 минут), если степень сформиро-
ванности медиативных умений соответствует уровню их 
языковой подготовки. При этом уровень лексической и 
грамматической сложности является посильным. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы 
были разработаны коммуникативные задания, ориен-
тированные на оценивание медиативных умений обу-
чающихся. Задания разрабатывались на основе показа-
телей медиативной компетенции, представленных в 
CEFR для уровня B2, на материале шести общенауч-
ных текстов на английском языке различной тематики 
(“Bird Migration”, “Petroleum Recourses”, “Crows Count 
on ‘Number Neurons’”, “Radon”, “Cave Art in Europe”, 
“Minerals and Plants”). Количество знаков в текстах, ис-
пользованных в коммуникативных заданиях, не превы-
шало 1 673 (с пробелами). Грамматическая и лексиче-
ская сложность текстов оценивалась с помощью ин-
струментов автоматической оценки сложности англо-
язычных текстов “Readability Scoring System” 
(https://readabilityformulas.com/readability-scoring-sys-
tem.php) и “Text Inspector” (https://textinspector.com/). 
Наиболее значимой является оценка лексического со-
става текста и его соответствие CEFR, поскольку лекси-
ческая сложность оказывает существенное влияние на 
способность обучающихся к смысловой интерпретации 
текста. Принцип работы текстовых анализаторов заклю-
чается в расчете статистики словоупотреблений (tokens) 
и количества уникальных слов (types), а также процента 
слов, принадлежащих различным уровням – от А1 до С2. 
Это позволяет подобрать или адаптировать материал со-
гласно уровню владения обучающихся. 

Показателями медиативных умений являлись: 
1) передача основной информации (Relaying specific 

info). Может передать в письменной форме (на ИЯ) со-
ответствующую (значимую) информацию, содержа-
щуюся в академических текстах (на РЯ или ИЯ); 

2) интерпретация визуальных данных (Explaining 
data). Может интерпретировать и достоверно пред-
ставлять в письменной форме (на ИЯ) подробную ин-
формацию из диаграмм и визуально организованных 
данных (в тексте на РЯ или ИЯ); 

3) обобщение содержания текста (Processing text). 
Может письменно обобщить (на ИЯ) основное содер-
жание академических текстов (на РЯ или ИЯ); 

4) перевод письменного текста (Translating a writ-
ten text). Может осуществлять качественный перевод 
текста (с РЯ на ИЯ или наоборот) с учетом особенно-
стей организации его содержания, лексических, грам-
матических, синтаксических, пунктуационных и сти-
листических особенностей; 

5) ведение заметок (Note-taking). Может конспек-
тировать (на ИЯ) основную информацию из аудиови-
зуальных источников (на РЯ или ИЯ); 

6) адаптация (Adapting language). Может упрощать 
языковое и предметное содержание текста (на РЯ или 
ИЯ) путем перефразирования (на ИЯ) для обеспечения 
его понимания реципиентом, не обладающим профес-
сиональными знаниями; 

7)  фрагментирование исходного текста (Breaking 
down complicated information). Может разделить слож-
ную для понимания информацию (на ИЯ) на фраг-
менты (например, этапы процесса, категории денотата 
и т.п.); 

8)  симплификация текста (Streamlining a text). Мо-
жет упростить исходный текст (на ИЯ), исключив не-
релевантную или повторяющуюся информацию, при-
няв во внимание целевую аудиторию и сохранив ре-
гистр и тональность повествования; 

9) выражение собственной позиции в отношении 
текста (Expressing a personal response to academic 
texts). Может четко сформулировать свою точку зре-
ния (на ИЯ) в отношении содержания академического 
текста (на РЯ или ИЯ), подкрепляя ее примерами и ар-
гументами. 

Для оценивания умений в соответствии с критери-
ями были разработаны коммуникативные задания от-
крытого типа, сформулированные как “Read the extract 
from the text “Bird Migration” and outline the key points”; 
“Read the sentences below. Identify key words and para-
phrase the underlined sentences”; “Read the extract from 
the text “Petroleum Resources” and translate the under-
lined parts” и др. 

Результаты оценивалась относительно разработан-
ных показателей медиативных умений и критериев, та-
ких как точность передачи смысла, полнота высказы-
вания, логичность и связность изложения, композици-
онная структура текста, уместность использования 
лексических единиц. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Выбор общенаучных текстов в качестве основы для 

проектирования коммуникативных заданий обуслов-
лен тем, что общенаучные тексты представляют собой 
массив когнитивных данных, доступных для понима-
ния широкому кругу адресатов. Эти данные описыва-
ются при помощи различных лексических категорий – 
нетерминологических (неспециальных), общенауч-
ных, терминологических слов [36]. Нетерминологиче-
ская лексика в общенаучных текстах формирует 
нейтральную словесную ткань. В ее состав входят та-
кие языковые единицы, как “matter”, “formation”, 
“intoruction”, “relevance” и др. Общенаучная лексика 
объединяет «обслуживает» не одну научную область, 
она обозначает понятия «широкого профиля», которые 
соотносится с объектами, явлениями, процессами, 
свойствами в разных областях изучаемой действитель-
ности  (“phenomenon”, “criterion”, “genesis”, 
“morphology” и др.). Этот класс лексических единиц 
имеют тенденцию к расширению в связи с тем науки и 
терминосистемы интегрируются друг в друга. Такие 
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слова выполняют методологическую функцию в про-
цессе получения нового знания.  

Термины – это специальные слова, обозначающие 
конкретные понятия в определенной сфере человече-
ской деятельности. В связи с этим они составляют 
лишь небольшой процент от общего количества лекси-
ческих единиц текстов общенаучной категории. Дан-
ные характеристики обусловили выбор общенаучных 
текстов в качестве языкового материала для разра-
ботки коммуникативных заданий для аспирантов, обу-
чающихся по различным направлениям подготовки. 
Это позволило нивелировать возможные расхождения 
в тезаурусе и проанализировать в первую очередь спо-
собность аспирантов осмыслять и интерпретировать 
предметное содержание отобранных текстов. 

Качественный анализ работ студентов, на основа-
нии выделенных показателей и критериев, позволил 
определить общие тенденции относительно степени 
сформированности медиативных умений у обучаю-
щихся, а также выявить основные сложности, с кото-
рыми столкнулись аспиранты при выполнении комму-
никативных заданий (рис. 1). 

На рис. 1 представлены результаты проведенного 
анализа по трем категориям.  

Категория 1 – процентное соотношение работ сту-
дентов, выполнивших все задания в отведенное время; 
работы представляют собой логичный, связанный, 
структурированный текст, обладающей полнотой изло-
жения и корректно представляющий ключевые смысло-
вые доминанты исходного текста; лексические единицы 
употребляются правильно относительно контекста вы-
сказывания и исходного материала текста.  

Категория 2 – процентное соотношение работ сту-
дентов, частично выполнивших задания в отведенное 
время; в текстах работ присутствуют логические 
ошибки, а также ошибки, отражающие нарушения в по-
строении текстов, неправильный перевод некоторых 
лексических единиц.  

Категория 3 – процентное соотношение работ сту-
дентов, не справившихся с большинством заданий в 
установленное время; задания выполнены не в полном 
объеме, некоторые задания отсутствуют, в текстах ра-
бот присутствуют грубые смысловые и логические 
ошибки.

 

 
 

 
 

Рис. 1. Результаты оценивания степени сформированности медиативных умений аспирантов 
 

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что только 10% процентов всех аспирантов (Катего-
рия 1) полностью справились со всеми заданиями в от-
веденное время. Обучающиеся продемонстрировали 
умения обобщать и передавать значимую информацию 
на иностранном языке, структурировать фрагменты 
текста, адаптировать и симплифицировать исходный 
материал, выражать собственную точку зрения в отно-
шении прочитанного, осуществлять качественный пе-
ревод без искажения смысла исходного текста. Каче-
ственный анализ работ аспирантов позволил заклю-
чить, что тексты обладают полнотой и логикой изло-
жения, передают исходный смысл, обучающимися ис-
пользуются различные стратегии передачи информа-
ции (перефразирование, симплификация, фрагменти-
рование). 

Большинство аспирантов, 60% (Категория 3), не 
справились с предложенными заданиями. Наиболь-
шую сложность вызвало задание 9, выполняя которое 
обучающимся было необходимо организовать части 

текста в единое целое, исходя из его логики, структуры 
и смысла.  

С ним справились только 7 аспирантов (Катего-
рия 1). Кроме этого, существенные затруднения 
были отмечены при выполнении заданий 2, 4, 5 и 8. 
Эти задания были направлены на оценивание уме-
ний аспирантов анализировать и интерпретировать 
визуальные данные, переводить исходный текст, 
корректно передавая основные смысловые акценты 
и подбирая правильные лексические соответствия, 
составлять заметки по лекциям на иностранном 
языке, упрощать и обобщать содержание исходного 
текста. Были также обнаружены сложности с опре-
делением ключевых слов в исходных текстах и их 
перефразированием. 

В Категории 2 представлено процентное соотноше-
ние аспирантов (30%), частично справившихся с пред-
ложенными заданиями. Качественный анализ работ 
позволил заключить, что аспиранты столкнулись со 
следующими сложностями: 
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– интерпретационные: а) существенную слож-
ность вызвал перевод заголовков текстов или их фраг-
ментов, содержащих метафорический элемент. Обуча-
ющиеся не смогли распознать метафору, характеризу-
ющую ключевую смысловую доминанту текста 
(“Crows Count on ‘Number Neurons’” – в оригинальном 
тексте речь шла о том, что ученые выявили у ворон 
наличие нейронов, ответственных за способность счи-
тать); б) обучающиеся не справились с коммуникатив-
ной компрессией текста, в частности, со свертыванием 
информации и применением повторной номинации; 

– продуктивные: аспиранты столкнулись с трудно-
стями при моделировании логико-смысловой струк-
туры текста во время выполнения коммуникативных 
заданий, направленных на соединение частей текста 
или составление плана предметного содержания про-
слушанной (просмотренный) лекции; 

– лингвистические: а) лексические: затруднения 
возникли в ходе перевода общенаучных слов и слово-
сочетаний. К примеру, обучающиеся не справились с 
подбором эквивалентов для лексемы “seafloor” и сло-
восочетания “marine mud”. Первое аспиранты пере-
вели как «морская флора», а второе – «толща воды»; 
б) стилистические: при симплификации текста, суще-
ственную сложность вызвало сохранение регистра и 
тональности повествования без изменения его смысло-
вого содержания. Наблюдалась тенденция языкового 
упрощения и одновременная трансформации смысла 
исходного информационного ресурса. 

Обозначенные трудности, по нашему мнению, 
прежде всего обусловлены отсутствием опыта у обуча-
ющихся в медиативной деятельности. Существующие 
технологии и методики обучения иностранным языкам 
часто акцентируют внимание на формировании и раз-
витии продуктивных и рецептивных умений у обучаю-
щихся, а также формировании их лингвистической и 
социокультурной компетенций. Понятие медиативной 
компетенции и медиативных умений является доста-
точно новым в методике обучения иностранным язы-
кам, в связи с этим сущностная характеристика медиа-
ции до конца не определена [37–39]. Исследователи 
рассматривают медиацию и как вид речевой деятель-
ности, и как компетенцию в составе иноязычной ком-
муникативной компетенции, и как способ (стратегию) 
организации активного коммуникативного взаимодей-
ствия в классе [40–42]. Это свидетельствует об отсут-
ствии единого подхода к пониманию медиации как са-
мостоятельного вида коммуникативной деятельности 
и, следовательно, затрудняет разработку методических 
решений, ориентированных на формирование и разви-
тие соответствующих умений. Полученные в ходе ис-
следования результаты позволяют сделать вывод о 

том, что формирование медиативных умений и меди-
ативной компетенции в целом должно носить целена-
правленный и системный характер, поскольку высо-
кий уровень владения языком не всегда свидетель-
ствует о достаточной степени сформированности ме-
диативных умений обучающихся. Между тем медиа-
тивные умения в академическом дискурсе играют ос-
новополагающую роль, поскольку посредством этих 
умений обеспечивается реализация главной его 
цели – передачи и интерпретации научных знаний и 
достижений. 

 
Заключение 

 
Гипотеза исследования заключалась в том, что если 

аспиранты владеют медиативными умениями в степени, 
соответствующей их уровню языковой подготовки, то 
они будут способны выполнить оценочные коммуника-
тивные задания в установленный промежуток времени. 
Проведенное исследование показало, что несмотря на 
сформированность иноязычной коммуникативной ком-
петенции у аспирантов на уровне B2 по шкале CEFR, 
60% обучающихся не владеют умениями медиации об-
щенаучных текстов в степени, соответствующей их 
уровню владения языком. Ключевые сложности, с кото-
рыми сталкивались обучающиеся, были связаны с ин-
терпретацией и обобщением смысловых доминант ис-
ходного текста, в частности, имеющих метафорический 
подтекст, корректным лексическим оформлением вы-
сказывания, а именно поиском лексических замен и эк-
вивалентов при переводе, анализом логической и струк-
турной организации общенаучных текстов. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что формирование медиатив-
ных умений должно осуществляться целенаправленно и 
опираться на системную и методически целесообраз-
ную модель обучения. Из этого следует, что понятие 
«медиативная компетенция» нуждается в дальнейшей 
теоретической и практической разработке. Необходимо 
проектирование технологии обучения, направленной на 
формирование умений, значимых для дискурсивной де-
ятельности в академической среде. 

Учитывая основополагающую роль медиации в ин-
терпретации и моделировании дискурса, полученные в 
ходе исследования результаты могут вызвать интерес 
у методистов и лингвистов, исследующих вопросы ин-
терактивной деятельности и прагматики академиче-
ского речевого общения. Кроме этого, полученные в 
исследовании данные могут быть полезны для даль-
нейшей теоретической и практической разработки по-
нятия «медитативная компетенция» и «медитативная 
деятельность» в контексте профессионально-направ-
ленной подготовки специалистов в вузе.
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Abstract. The authors of the article focus on the problem of preserving students’ agency in the field of SMART edu-
cation. Currently, in the university community, against the backdrop of the widespread mention of SMART education, 
SMART technologies and SMART training, there is no comprehensive understanding of the meaning of the term 
«SMART» and the consequences of the transition to SMART education. Moreover, such a transition is fraught with 
increasing risks of transformation of a person’s identity, individuality, and gradual loss of one’s agency, when one 
simply «dissolves» in the information space, which ultimately, at a minimum, negatively affects the quality of one’s 
education. Within the framework of this study, an analytical review of open sources of information on the topic is 
consistently carried out, the results of which provide a general description of SMART education as a social phenome-
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function of other participants in the educational process. The influence of student’s agency on the effectiveness of the 
educational process is assessed. An experience of foreign language SMART training and maintaining of students’ 
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efforts of all participants in the educational process and the rational use of innovative methodological techniques of 
foreign language SMART training associated with its maximum practical orientation towards graduates’ future profes-
sional activities allow not only to maintain students’ agency level, but also to significantly increase it, which will 
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Введение 
 

В последние годы тема SMART-образования и при-
менения SMART-технологий при изучении различных 
учебных дисциплин практически не сходит со страниц 
профильных журналов («Вестник Воронежского госу-
дарственного университета», «Вестник Томского госу-
дарственного университета», «Интерактивное образова-
ние», «Международный журнал экспериментального 
образования», «Мир науки. Педагогика и психология», 
«Филологические науки. Вопросы теории и практики»). 
Появилась целая линейка новых терминов: SMART-
подготовка, SMART-обучение, SMART-инфра-
структура, SMART-учебник, SMART-приложение, 
SMART-гражданин и многие другие производные от 
слова SMART, в переводе с английского буквально 
означающего УМНЫЙ. И это не просто дань моде, а 
скорее внешнее проявление объективно неизбежного 
перехода общества в своем развитии к очередному тех-
нологическому укладу.  

Интересную трактовку определения «SMART» 
дают авторы работы [1]: SMART – это свойство си-
стемы или процесса, которое проявляется во взаимо-
действии с окружающей средой, и наделяет систему  
и (или) процесс способностью: 

– к незамедлительному реагированию на изменения 
во внешней среде; 

– адаптации к трансформирующимся условиям; 
– самостоятельному развитию и самоконтролю; 
– эффективному достижению результата. 
По мнению авторов [1], современный уровень раз-

вития информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) позволяет добиться свойства «SMART» в 
процессах, предметах, объектах и даже субъектах.  

В современном глобальном информационном обще-
стве информационное пространство рассматривается уже 
не только как площадка для работы или получения обра-
зования, сколько как своеобразная среда обитания совре-
менного человека, характеризующаяся своей специфи-
кой, в частности, переходом от ИКТ к SMART-
технологиям во всех сферах жизни, в том числе и в обра-
зовании. Такой переход представляет собой не формаль-
ный повсеместный трансфер ИКТ, он предполагает быст-
рую адаптацию инфраструктуры системы образования и 
участников образовательного процесса к изменениям в 
обществе и в первую очередь ассоциируется с формиро-
ванием новой информационной культуры у членов соци-
ума и доминированием гуманитарных ценностей. В иде-
але он приводит к становлению обновленной системы об-
разования – SMART-образованию, доминантами в кото-
ром должны стать: 

– Self-Directed (самоуправляемое, самонаправляе-
мое, самоконтролируемое); 

– Motivated (мотивированное); 

– Adaptive (адаптивное, гибкое); 
– Resource-enriched (обогащенное различными ва-

риативными ресурсами); 
– Technological (технологичное). 
Однако на деле не все и не всегда получается так 

гладко. Слабым звеном системы часто выступает чело-
век, который в глобальном информационном обще-
стве, доверяя всесильным информационным ресурсам 
и процессам и «плывя по течению», превращается в од-
ного из многочисленных SMART-студентов или 
SMART-преподавателей, уже не оказывающих столь 
существенного влияния на результат обучения, как 
раньше. Так, например, в работе [2] отмечаются высо-
кий уровень подверженности участников образова-
тельного процесса внешнему влиянию и так называе-
мая «когнитивная уязвимость» из-за расщепления их 
личности в условиях переориентации на виртуальную 
реальность. 

Одновременно возрастают риски трансформации 
идентичности, индивидуальности человека, постепен-
ной утраты им субъектности, он попросту «растворя-
ется» в информационном пространстве, что в конеч-
ном итоге, как минимум, негативно сказывается на ка-
честве его образования.  

В этой связи авторам данной статьи актуальной 
представляется задача профилактики описанного не-
желательного эффекта и минимизации последствий 
его проявления. 

 
Алгоритм проведения исследования 

 
В рамках данного исследования последовательно 

проводился аналитический обзор открытых источни-
ков информации по заявленной теме, по результатам 
которого давалась общая характеристика SMART-
образования как социального явления; выявлялись 
особенности образовательных SMART-технологий; 
формулировались требования, предъявляемые к участ-
никам образовательного SMART-процесса; оценива-
лось влияние субъектности студента на эффективность 
образовательного процесса; описывался опыт ино-
язычной SMART-подготовки и сохранения субъектно-
сти обучающихся на примере конкретного техниче-
ского вуза. 

 
Обсуждение результатов работы 

 
Истоки и характеристика SMART-образования 

как социального явления. Как известно, ст. 43 Консти-
туции РФ закрепила право всех без исключения граж-
дан нашей страны на образование. Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет образование как единый целе-
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направленный процесс воспитания и обучения, являю-
щийся общественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-
ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов. Таким образом, образо-
вание одновременно выступает и как инструмент, и как 
составляющая социализации, и как социальное завоева-
ние, и как социальное явление – общественный инсти-
тут, выполняющий функции подготовки и вовлечения 
человека в различные сферы жизни социума, приобще-
ния к его культуре и нормам поведения. Очевидно, что 
динамичное развитие общества неизбежно влечет за со-
бой потребность изменения сферы образования. 

Как показали результаты информационно-аналити-
ческого обзора, проведенного авторами данной статьи, 
смена поколения молодежи с X на Z, произошедшая за 
последние 50–60 лет, наложила отпечаток на личност-
ные характеристики его представителей. Для так назы-
ваемого «digital-поколения» различного рода SMART-
устройства и гаджеты, которые используют самые со-
временные ИКТ, стали неотъемлемыми элементами 
повседневной жизни. 

В 60–80-е гг. прошлого века молодой человек, вхо-
дящий в социум, характеризовался фундаментальным 
образованием с доминированием одной из областей 
знаний, сочетанием нонконформизма – стремления от-
стаивать собственное мнение, даже если оно противо-
речит мнению многих, – и готовности принимать про-
тивоположное мнение, если оно научно обосновано и 
доказано. При этом он четко осознавал необходимость 
приложения усилий для построения собственной про-
фессиональной карьеры в интересах своей страны и, 
как следствие, получения социальных благ.  

Однако уже к 20-м гг. XXI столетия стало прояв-
ляться поверхностное отношение молодого человека к 
образованию (фрагментарное образование), стремле-
ние в короткое время объять необъятное в виде многих 
областей науки и техники и как можно быстрее само-
реализоваться для достижения максимума социальных 
благ и удовольствий любой ценой (гедонизм). Смени-
лась линейка приоритетов, среди которых появились 
прагматизм и коммуникативность, конформизм и кос-
мополитичность. Этот временной период совпал с по-
всеместным распространением ИКТ и наступательной 
интернетизацией общества. Решение целого ряда за-
дач, связанных с адаптацией системы образования к 
произошедшим изменениям, приняло на себя элек-
тронное обучение (e-learning). В практику работы об-
разовательных организаций вошли дистанционное 
обучение, индивидуальные траектории обучения, ин-
новационные образовательные технологии и т.п. Фак-
тически сложились предпосылки для появления и ста-
новления принципиально новой системы образования, 
чувствительной к изменениям в обществе, открытой к 
дальнейшему развитию и включающей в себя подтвер-
дившие свою эффективность традиционные подходы к 

обучению, а также накопленный опыт использования 
электронных технологий.  

Таковой стала система SMART-образования, кон-
цептуальными принципами которой можно считать: 

– максимальную степень приближения учебных за-
дач, решаемых в рамках образовательного процесса, к 
реальным практическим задачам из области будущей 
профессиональной деятельности студентов и их регу-
лярную актуализацию как проявление обратной связи 
с заинтересованными работодателями; 

– широкий спектр и вариативность применяемых 
образовательных технологий, методического и техни-
ческого инструментария; 

– мотивацию студентов к обучению, стимулирова-
ние инициативы и самостоятельности студентов как 
полноправных участников образовательного процесса; 

– распределенный, открытый и непрерывный ха-
рактер образовательного процесса (образовательный 
процесс не ограничивается университетской площад-
кой или виртуальным пространством электронного и 
дистанционного обучения, он распространяется и на 
область будущей профессиональной деятельности сту-
дентов, включая привлечение к нему лучших предста-
вителей профессионального сообщества); 

– максимальную индивидуализацию подготовки 
студентов. 

Существенными отличиями SMART-образования 
от привычного, классического, являются возможность 
подключения к обучению в любое время и адаптации 
системы обучения к индивидуальным возможностям 
обучающегося, а также улучшение понимания и рост 
«производительности» образования [3]. 

Как считают авторы [4], его ключевые особенно-
сти – персонализация и адаптация, а применяемые здесь 
педагогические приемы и технологии призваны созда-
вать условия для формирования у обучающихся моти-
вации к приобретению знаний и выработки у них инди-
видуальных когнитивных компетенций для развития 
интерактивных навыков и навыков сотрудничества. 

Очевидно, SMART-образование – это не просто 
смена традиционной схемы подготовки студентов по 
бумажным учебникам и учебным пособиям на модную 
и привлекательную схему обучения студентов с при-
менением сети Интернет, предполагающую использо-
вание современных компьютерных и информацион-
ных технологий. Оно характеризуется гибкостью по-
строения образовательной траектории каждого сту-
дента, доступностью учебной информации и самое 
главное – требует серьезных усилий, в том числе пере-
стройки мышления и приобретения инновационных 
навыков коммуникации, от всех участников образова-
тельного процесса. По мнению автора [5], в SMART-
обществе привычные технологии, ранее основываю-
щиеся на информации и знаниях, трансформировались 
в технологии, базирующиеся на взаимодействии и об-
мене опытом, – SMART-технологии.  

Особенности образовательных SMART-техно-
логий. Образовательные SMART-технологии – законо-
мерный итог эволюции информационных технологий 
в образовании, в которой, по мнению [6], можно выде-
лить несколько этапов:  
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– с 1996 г. – начало внедрения IT в образование с 
использованием персонального компьютера; 

– c 2003 г. – e-learning – электронное обучение или 
обучение с помощью Интернета и мультимедиа; 

– с 2005 г. – m-learning – электронное обучение с 
использованием мобильных устройств; 

– c 2010 г.– u-learning – обучение в условиях, когда 
учебные среды могут быть доступны в различных кон-
текстах и ситуациях;  

– с 2012 г. – Smart Education – SMART-обучение. 
Возникновение SMART-технологий в первую оче-

редь было вызвано к жизни появлением таких IT-
технологий, как технология дополненной реальности, 
компьютерное зрение, технологии распознавания речи 
и т.д., которые, как показывает опыт последних лет, спо-
собствуют увеличению эффективности обучения сту-
дентов с учетом их личных характеристик [7]. Авторы 
[8] считают, что основу SMART-образования состав-
ляет вполне конкретный набор технологий, а именно:  

1. Интернет вещей (IoT), представленный техноло-
гиями web application и mobile application; облачные 
технологии (Cloud based environment). 

2. Технология больших данных (Big data), включа-
ющая в себя предсказательную аналитику (Predictive 
analytics), SQL (язык структурированных запросов) и 
мультимедиа. 

3. Технологии умного кампуса (Smart Campus), в 
том числе умного класса (Smart Classroom) и Smart 
Library (умной библиотеки). 

4. Технологии, обеспечивающие безопасность, кон-
фиденциальность и привлечение внимания всех вовле-
ченных в процесс обучения. 

Основное предназначение образовательных 
SMART-технологий – формирование интегрирован-
ной интеллектуальной цифровой образовательной 
среды, максимально адаптированной к реалиям цифро-
вой экономики. Для этого участники образовательного 
процесса обеспечиваются соответствующим инстру-
ментарием – девайсами (device) и гаджетами (gadget), 
электронными учебниками и пособиями, доступом к 
МООК (массовые открытые онлайн-курсы) и элек-
тронным/цифровым образовательным ресурсам от ве-
дущих университетов и компаний по всему миру, циф-
ровым платформам, обучающим сервисам. 

Образовательные SMART-технологии, как правило, 
отличаются личностной ориентацией, гибкостью, мо-
дульностью подачи материала, мобильностью и доступ-
ностью контента. Авторы [9] акцентируют внимание на 
том, что SMART-технологии в образовании все больше 
ориентируются на теорию связанных знаний (connective 
knowledge), теорию о том, что обучение происходит в 
связанной сетью группе людей, которые активно ис-
пользуют блоги, вики, миры виртуальной реальности, 
социальные сети и многое другое для поиска знаний, 
обучающих сообществ и людей со сходными интере-
сами, чтобы создавать и развивать различные сферы 
знаний. Это стирает границы между пользователями и 
создателями образовательного контента. 

Важнейшей особенностью здесь является то, что 
обучаемый, погружаясь в образовательную среду, ра-
ботает онлайн или офлайн в составе группы, а не один 

на один с преподавателем, и общается со всеми участ-
никами процесса. Кроме того, он выступает не столько 
в роли пользователя, сколько в качестве соавтора учеб-
ного материала и активно участвует в обсуждении и 
решении заданий. 

Как следствие, возникают и специфические требо-
вания ко всем участникам такого инновационного об-
разовательного процесса. 

Требования, предъявляемые к участникам обра-
зовательного SMART-процесса. К числу непосред-
ственных участников образовательного SMART-
процесса принято относить студентов (обучающихся), 
преподавателей и представителей заинтересованного 
работодателя. Для обеспечения эффективности 
SMART-процесса ко всем его участникам предъявля-
ется ряд требований. 

Во-первых, все они обязаны быть в курсе текущих 
изменений организации, нормативно-методической 
базы образовательного процесса и образовательной 
среды конкретного вуза и направления подготовки. 
Во-вторых, в фокусе их внимания постоянно должны 
находиться актуальные новинки ИКТ, которые могут 
быть применены в практике подготовки студентов.  
В-третьих, приоритетом для каждого из участников 
процесса должны оставаться взаимодействие и сотруд-
ничество. 

Что касается преподавателей, то, по мнению 
Н.А. Дмитриевской [10], они должны быть не только 
хорошо осведомлены в своей профессиональной обла-
сти, но и владеть большим количеством информации, 
знаний, ресурсов, использовать различные педагогиче-
ские технологии для работы со студентами, делиться с 
другими участниками образовательного процесса сво-
ими опытом и идеями, больше заниматься наукой, 
стремиться персонифицировать курс в зависимости от 
его задач и компетенций обучающихся, и при этом эко-
номить время, дорабатывая уже имеющийся контент, а 
не создавать его с нуля.  

Д.А. Махотин в своей работе [11] обращает внима-
ние на то, что при переходе к SMART-образованию 
роль педагога (преподавателя) не становится менее 
важной, скорее меняется функционал, ключевые педа-
гогические навыки и компетенции, появляются задачи 
по организации и сопровождению учебной и профес-
сиональной деятельности обучающихся, навигации в 
новой образовательной среде, педагогическому ди-
зайну в широком значении этого понятия и т.д. 

Выдвигаются и принципиально новые требования к 
преподавателю, такие, например, как владение навыками 
фасилитации, когда преподаватель придерживается такого 
стиля управления учебной деятельностью студентов, при 
котором сам он занимает позицию помощника, помогает 
студенту самостоятельно находить ответы на вопросы и 
осваивать компетенции, одновременно совместно с дру-
гими участниками процесса создавая новый образователь-
ный контент в инновационной SMART-среде. 

От представителей работодателя новый SMART-
формат подготовки студентов требует прежде всего 
креативности и готовности непосредственно участво-
вать в процедурах образовательного и воспитатель-
ного процессов конкретного вуза и активно помогать 
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вузу решать непростую задачу подготовки востребо-
ванной социализированной личности гуманистиче-
ской направленности, ориентированной на участие в 
социально значимых видах деятельности и обладаю-
щей активной гражданской позицией, стремлением са-
моутвердиться в социуме, адекватной самооценкой и 
осознанием профессиональной, социальной и личной 
перспективы [12]. Для заинтересованного работода-
теля наряду с высоким уровнем сформированности 
профессиональных компетенций у выпускника вуза 
важны его стремление к саморазвитию, обучаемость, 
уверенность в себе, стрессоустойчивость, умение гра-
мотно и уверенно говорить, взаимодействовать в кол-
лективе, коммуникабельность, восприимчивость к 
критике, нацеленность на результат. 

От каждого студента (обучающегося) наряду с го-
товностью соблюдать учебную дисциплину и компью-
терной грамотностью в первую очередь требуются вы-
сокая мотивация, инициатива полноценного участника 
образовательного процесса и так называемая субъект-
ность – свойство индивида быть субъектом творческой 
и познавательной активности, проявляющаяся в про-
цессах самоактуализации, самореализации, самоутвер-
ждения, саморазвития. Учитывая специфику SMART-
подготовки, о которой шла речь ранее, для обеспече-
ния ее эффективности очень важно сохранять субъект-
ность обучающегося как своеобразное ядро образова-
тельной SMART-системы даже в условиях не всегда 
благоприятного внешнего воздействия. По глубокому 
убеждению авторов данной статьи, в этом состоит при-
оритетная функция других участников образователь-
ного процесса – преподавателей и представителей за-
интересованного работодателя, на это должны быть 
нацелены их работа и их взаимодействие.  

Субъектность студента и ее влияние на эффек-
тивность образовательного процесса. Субъектность 
студента, участвующего в образовательном процессе, 
уже довольно давно находится в центре внимания ис-
следователей и в последнее время интерес ученых к 
этой теме тоже не снижается [13–16]. Практически все 
они квалифицируют субъектность как особое ком-
плексное личностное качество, которому соответ-
ствует открытый ряд критериальных характеристик, 
таких как активность, инициативность, креативность, 
рефлексивность, самостоятельность, свобода, ответ-
ственность, автономность, понимание и принятие дру-
гого, адаптивность к внешним условиям и т.д. Оче-
видно, это обстоятельство осложняет эмпирическую 
количественную оценку субъектности, тем не менее 
известно несколько методик решения этой задачи, ра-
нее подтвердившие свою эффективность [17]. 

Интересной представляется точка зрения А.П. Каш-
курцевой, которая под термином «субъектность» пони-
мает психологическое «производство» субъектом обра-
зования новых оснований собственной учебной активно-
сти, способной принимать формы самополагания, что яв-
ляется необходимым условием профессионального само-
развития студентов [18]. Отсюда становится очевидным, 
что определяющей для эффективности образовательного 
процесса становится роль субъектности обучающегося. 

Исследователями проблемы выявлен тренд: с ростом 
субъектности обучающихся эффективность образова-
тельного процесса устойчиво повышается, хотя эта зако-
номерность и является нелинейной [19, 20].  

По мнению авторов данной статьи, субъектность 
студента требует от него постоянного поддержания то-
нуса в части всех составляющих ее критериальных ха-
рактеристик, поскольку в противном случае, как пока-
зывает практический опыт, повышаются риски ее де-
градации, которые в условиях перехода к SMART-
образованию без принятия мер со стороны других 
участников образовательного процесса, в частности, 
преподавателя, проявляются особенно ярко. Именно 
этим была обусловлена необходимость выполнения 
опытно-экспериментальной работы. 

Опыт иноязычной SMART-подготовки и сохра-
нения субъектности обучающихся на примере кон-
кретного технического вуза. На площадке Нижего-
родского государственного технического универси-
тета им. Р.Е. Алексеева (опорный федеральный уни-
верситет) в течение 2021–2023 гг. проводилась 
опытно-экспериментальная работа, целью которой яв-
лялось как минимум сохранение уровня субъектности 
студентов, участвующих в иноязычной SMART-
подготовке. Работой были охвачены студенты универ-
ситета, проходящие очную подготовку по восьми 
направлениям магистратуры и изучающие английский 
и немецкий языки в рамках таких учебных дисциплин, 
как «Иноязычная профессиональная коммуникация», 
«Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти» и т.п. В качестве начальной гипотезы формулиро-
вали тезис: рациональный выбор практических приемов 
из методического инструментария (арсенала) препода-
вателя иностранного языка позволит как минимум удер-
жать имеющийся уровень субъектности студентов, а как 
максимум – повысить его. 

На первом этапе работы обучающиеся делились на 
две группы – контрольную (КГ) и экспериментальную 
(ЭГ). По методике [21], рекомендованной образова-
тельным порталом ИНФОУРОК, проводилась эмпири-
ческая оценка уровня субъективности каждого из сту-
дентов КГ и ЭГ «на входе». При этом в качестве экс-
пертов выступали преподаватели, представители кад-
ровых служб предприятий и организаций – партнеров 
университета и сами студенты-магистранты. Профиль 
субъектности, или список критериальных характери-
стик субъектности, обучающегося, согласно [21], 
включал семь показателей: 1– учебную активность, 2 – 
самостоятельность, 3 – ответственность, 4 – рефлек-
сивность, 5 – конструктивность в общении с однокурс-
никами, 6 – отношение к преподавателю и 7 – эмоцио-
нальное благополучие студента. Каждая из перечис-
ленных критериальных характеристик измерялась по 
пятибалльной шкале. Полученные результаты измере-
ний обрабатывались с использованием известных ме-
тодов математической статистики и по итогам строи-
лись профили субъективности студентов, усредненные 
по группам КГ и ЭГ, представленные на рис. 1. Срав-
нение профилей субъектности для КГ и ЭГ не выявило 
существенных различий между ними.
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Рис. 1. Профили субъектности обучающихся «на входе» по группам: а – контрольная группа (КГ); б – экспериментальная группа (ЭГ) 
 

Второй этап работы был полностью ориентирован 
на выработку методического инструментария, кото-
рый, по мнению авторов данной статьи, в наибольшей 
степени содействовал бы сохранению уровня субъект-
ности обучающихся, зафиксированного «на входе» в 
эксперимент. В итоге было принято решение задей-
ствовать в опытно-экспериментальной работе следую-
щие приемы иноязычной подготовки: 

– прием 1 – ставшие уже традиционными подго-
товку и представление презентаций по тематике буду-
щей выпускной квалификационной работы или ее раз-
делов; 

– прием 2 – иммерсивные семинары и вебинары с 
участием владеющих иноязычными компетенциями 
представителей выпускающей кафедры и работода-
теля, полностью погружающие студентов в искус-
ственно созданные модельные ситуации иноязыч-
ного профессионального общения, максимально 
приближенные к реальности (например, совещания, 
продолжительные, многоэтапные или краткосроч-
ные, одноэтапные переговоры с участием иностран-
ных партнеров); 

– прием 3 – выдачу и контроль выполнения студен-
тами конкретных заданий с использованием аутентичных 
иноязычных материалов, связанных с различными ви-
дами будущей профессиональной деятельности (напри-
мер, подготовка технического задания, коммерческого 
предложения на индивидуальное и (или) групповое вы-
полнение научно-исследовательской или опытно-кон-
структорской работы; разработка календарного план-гра-
фика работ; анализ производственной программы ино-
странного партнера; оценка компоновочных решений; 
выдача предложений по модернизации производства, 
корректировке логистических потоков и т.д.). 

На третьем этапе в ходе занятий по учебным дисци-
плинам, реализующим иноязычную SMART-под-
готовку магистрантов, применительно к КГ использо-
вали прием 1, а к ЭГ – приемы 1, 2 и 3, на заключитель-
ной стадии проводили оценку субъектности обучаю-
щихся «на выходе» по методике первого этапа (рис. 2). 
В дополнение к этому строили диаграмму динамики 
показателей субъектности для КГ и ЭГ, соответствую-
щую разности их значений «на входе» и «на выходе» 
(рис. 3).

 

 
а б 

 

Рис. 2. Профили субъектности обучающихся «на выходе» по группам: 
а – контрольная группа (КГ); б – экспериментальная группа (ЭГ) 

а б 
 

Рис. 3. Динамика показателей субъектности обучающихся по группам: 
а – контрольная группа (КГ); б – экспериментальная группа (ЭГ) 
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Сравнение представленных на рис. 2 профилей 
субъектности наглядно проиллюстрировало превы-
шение всех без исключения критериальных характе-
ристик у студентов экспериментальной группы над 
таковыми у контрольной группы, что подтвердило 
правильность выбора методических приемов, вы-
полненного на втором этапе работы. В свою очередь 
проведенный авторами данной статьи анализ дина-
мики показателей субъектности, представленной на 
рис.3, выявил неустойчивость показателей у маги-
странтов контрольной группы при стабильном росте 
у группы экспериментальной, что позволило сделать 
вывод о справедливости начальной гипотезы иссле-
дования. 

Заключение 
 

Таким образом, на конкретном примере показано, 
что объединение усилий всех участников образова-
тельного процесса и рациональное применение инно-
вационных методических приемов иноязычной 
SMART-подготовки, связанных с ее максимальной 
практической ориентацией на будущую профессио-
нальную деятельность выпускников, позволяют не 
только сохранить уровень субъектности обучающихся, 
но и существенно его повысить, что в конечном итоге 
положительно скажется на эффективности образова-
тельного процесса и качестве подготовки студентов 
технического вуза.
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Аннотация. Универсальные компетенции и их индикаторы рассматриваются как точка столкновения ожидае-
мых результатов обучения и требований рынка труда. Анализируются 18 широко распространённых теорети-
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Abstract. Universal competencies are becoming one of the main tools for standardizing the assessment of educational 
outcomes and one of the most expected characteristics of employees in the professional environment. The concept of 
universal competencies is of particular interest in the context of students entering the labor market, when the achieved 
educational outcomes during education collide with employers’ requirements. The authors consider universal compe-
tencies and their indicators from the perspective of possible discrepancies between expected learning outcomes at the 
higher education level and labor market demands. The two main objectives of this study are to identify the most com-
monly encountered indicators in widely used models of universal competencies and to compare them with the list of 
universal competencies specified in the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ as one of the key 
regulatory documents. The study analyzes 18 widely used theoretical models of universal competencies, which are used 
in academic and business environments, and which establish criteria for assessing human capital and human potential. 
During the analysis, 12 key indicators were identified based on their frequency of occurrence in the analyzed compe-
tency models. These indicators presumably reflect the most common expectations of employers regarding the behavior 
of candidates and employees in various professional fields and at different levels of positions, and represent a basic set 
of managerial characteristics that are associated with the success of activities not only in managerial positions, but also 
in organizing any educational or work projects. When comparing the list of identified indicators, the authors found that 
only five of them have similar indicators to those listed in the Federal State Educational Standard of Higher Education 
3++. The remaining seven either have indicators partially similar in meaning or do not have any similar counterparts at 
all. The discrepancy discovered by the authors, as well as the lack of a common accepted definition of universal com-
petencies, may be one of the factors explaining the gap between labor market demands and higher education offers. 
The novelty of this study lies in the fact that the authors delve into the level of specific indicators, whereas previous 
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Введение 
 
В последние годы универсальные компетенции 

(УК) становятся одним из главных инструментов уни-
фикации оценки образовательных результатов [1–3] и 
одними из наиболее ожидаемых индивидуально-пси-
хологических характеристик сотрудников в професси-
ональной среде [4, 5]. Особый интерес концепция УК 
представляет в контексте выхода учащихся на рынок 
труда, когда происходит столкновение достигнутых 
образовательных результатов во время обучения и тре-
бований работодателей.  

Так, со стороны образования с недавнего времени 
УК стали декларироваться как один из значимых ре-
зультатов обучения. Например, УК зафиксированы во 
ФГОС 3++ высшего образования в качестве ключевых 
элементов ожидаемых образовательных результатов [6, 
7]. Кроме того, по результатам опроса 36 тыс. студентов 
об оценке качества высшего образования в условиях 
пандемии COVID-19 и после нее, каждый пятый счи-
тает, что приобретение мягких навыков (которые часто 
входят в состав УК) во время обучения важнее, чем при-
обретение узкопрофильных знаний и умений [8].  

Со стороны же рынка труда УК часто измеряются в 
организациях в рамках приёма на работу и отбора на про-
граммы внутрикорпоративного развития. Это связано с 
тем, что разработка концепции УК напрямую отталкива-
лось от запросов рынка труда и бизнеса [9]. Кроме того, 
растущая популярность УК может объясняться тем, что 
за последнее время увеличилась доля нерутинного труда, 
основанного на коммуникации, кооперации, аналитиче-
ском мышлении и креативности [10, 11]. Владение этими 
компетенциями становится значимым ресурсом для ши-
рокого круга работников в современных реалиях.  

 
Обзор литературы 

 
Растущий интерес к УК среди специалистов и ис-

следователей обусловливается их значимостью в срав-
нении с другими часто измеряемыми индивидуально-
психологическими характеристиками, такими как лич-
ностные черты, способности и профессиональные ком-
петенции. Коротко обозначим отличия УК от каждой 
из этих групп характеристик: 

1. В отличие от относительно стабильных личност-
ных черт УК определяются как относительно более 
гибкие умения и навыки, которые могут быть развиты 
в процессе обучения и практики [12]. Кроме того, ком-
петенции более специфичны учебной и профессио-
нальной деятельности, чем, например, часто измеряе-
мые общие черты «Большой Пятёрки» [13].  

2. В отличие от общих когнитивных способностей 
(например, вербальных и числовых), которые долгое 
время считались главным предиктором успешности в 
учебной и профессиональной сфере [14], УК описы-
вают ожидания от поведения выпускников и сотрудни-
ков в более широком круге задач [15, 16]. При этом ре-
зультаты последних исследований указывают на то, 
что УК с той же, а иногда и более высокой точностью 
предсказывают успешность деятельности по сравне-
нию с традиционно измеряемыми когнитивными спо-
собностями [12, 17, 18]. Кроме того, существуют сви-
детельства того, что УК, будучи более гибкими, могут 
компенсировать недостаток в развитии когнитивных 
навыков [19]. 

3. В отличие от узкоспециализированных профес-
сиональных компетенций, которые могут быстро уста-
ревать и которые постоянно необходимо обновлять, 
например, такая УК, как «стремление к постоянному 
обучению», может обеспечивать это обновление и про-
фессиональное развитие в течение всей жизни [20]. 
Кроме того, как уже было сказано выше, УК отлича-
ются от профессиональных компетенций тем, что они 
могут быть основой для успешной деятельности в раз-
ных сферах деятельности и на разных уровнях занима-
емых должностей [21]. Здесь же стоит отметить, что 
УК часто противопоставляются так называемым твёр-
дым, или когнитивным навыкам и определяются сино-
нимично мягким, или социально-эмоциональным 
навыкам, хотя в действительности УК часто включают 
в себя и те и другие компоненты [22].  

Однако исследователями отмечаются проблемы, 
которые препятствуют накоплению сведений как в це-
лом в области изучения УК, так и в контексте рассмот-
рения УК как связующего звена между образованием и 
рынком труда.  

Во-первых, на текущий момент не разработано об-
щепринятого определения УК. Например, в традиции 
российского образования УК определяются как «спо-
собность человека устанавливать связи между зна-
нием и реальной ситуацией, осуществлять принятие 
верного образовательного направления и вырабаты-
вать алгоритм действий по его реализации в условиях 
неопределенности, являющиеся основанием для дру-
гих, более конкретных и предметно-ориентирован-
ных составляющих» [23. С. 8; 6]. А в наиболее общем 
виде УК определяют как совокупность знаний, умений 
и установок, которые помогают человеку создавать до-
ход и получать другие полезные эффекты как для себя, 
так и для работодателя и общества в целом [24].  

При этом компании, которые разрабатывают ин-
струменты измерения близких по содержанию к УК 
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индивидуально-психологических характеристик, прак-
тически не используют понятие УК. Нередко они наце-
лены на измерение разных аспектов потенциала или 
таланта кандидатов и сотрудников, при этом в откры-
том доступе практически отсутствуют чёткие опреде-
ления того, что именно они нацелены измерять. В дан-
ной работе мы будем придерживаться наиболее об-
щего определения, поскольку оно позволяет включить 
в анализ наиболее широкий спектр компетенций, со-
держащихся в различных теоретических моделях.  

Во-вторых, исследовательское сообщество к настоя-
щему моменту не разработало единую общепринятую 
теоретическую модель, которая включала бы список из-
меримых индикаторов для оценки УК [25]. Например, 
проведенные обзоры международных моделей навыков 
XXI в., таких как ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирный эконо-
мический форум и другие и сравнительных работ, 
например [26], показали, что при различии в формули-
ровках, эти модели имеют схожий набор элементов, ко-
торые в том числе относятся к УК. Так, в перечень клю-
чевых УК входят: решение проблем, эффективная ком-
муникация, креативность, инициативность, критиче-
ское мышление, работа в команде, самоорганизация, са-
моразвитие и открытость новому [27]. Этот и другие 
списки ключевых УК не являются исчерпывающими и 
отражают многообразие ожиданий от поведения вы-
пускников, кандидатов и сотрудников. Однако в прове-
дённых сравнительных исследованиях обычно игнори-
руются вариации в определениях и перечнях индикато-
рах на первый взгляд схожих компетенций. То есть за 
одинаковыми названиями компетенций часто может 
скрываться разное содержание. Таким образом, актуаль-
ным представляется выделения наиболее часто встреча-
ющихся индикаторов на основании анализа ранее разра-
ботанных теоретических моделей УК как в области ака-
демической, так и профессиональной среды. 

В-третьих, исследователями отмечается несоответ-
ствие между предложением от образования и запросом 
работодателей на УК молодых специалистов [28, 29]. 
Это несоответствие заключается в том, что выпуск-
ники не овладевают теми УК, которые могут использо-
ваться в работе на разных специальностях и позициях 
[30]. Это в свою очередь создает трудности для обеих 
сторон трудовой деятельности. Выпускники вузов не 
владеют необходимыми УК, что существенно услож-
няет их переход из образовательной среды в професси-
ональную, так как их компетенции не отвечают по-
требностям рынка [4, 24]. Для работодателей же пред-
ставляет существенную проблему недостаток сотруд-
ников, которые владели бы необходимыми УК [31], ко-
торые в том числе включают отношение к рабочим 
обязанностям и установку на трудовую деятельность в 
целом [32].  

По задумке образовательного сообщества, включе-
ние концепции УК во ФГОС высшего образования 
должно было решить проблему обозначенного несоот-
ветствия, однако исследователи выделяют ряд крити-
ческих факторов, которые осложняют этот процесс. 
Помимо вышеперечисленных факторов среди них 
также выделяют недостаточную ясность и конкрет-

ность формулировок компетенций [7, 21], а также от-
сутствием надежных и валидных инструментов их 
оценки [2, 25]. 

Кроме того, исследователями отмечается отсут-
ствие сравнительно крупных эмпирических исследова-
ний, которые бы проверяли актуальность перечня УК, 
закрепленного во ФГОС [33]. Мы предполагаем, что 
ещё одним фактором обозначенного выше несоответ-
ствия может быть то, что наиболее часто измеряемые 
индикаторы, входящие в широко распространённые 
модели УК, которые используются бизнес-среде, не 
включены в перечень УК, содержащийся во ФГОС 3++ 
высшего образования. То есть предположительно су-
ществует расхождение между закреплёнными в стан-
дарте образовательными результатами со стороны об-
разовательного сообщества и часто измеряемыми, 
например, при приёме на работу, индивидуально-пси-
хологическими характеристиками, близкими по содер-
жанию к УК.  

Таким образом данная работа  будет сфокусирована 
на двух главных вопросах:  

1. Какие именно индикаторы чаще других встреча-
ются в широко распространенных теоретических моде-
лях УК? При этом мы ожидаем, что в ходе анализа бу-
дут выделены ключевые индикаторы УК, встречающи-
еся в теоретических моделей чаще остальных.  

2. Как перечень наиболее часто измеряемых инди-
каторов соотносится с перечнем, зафиксированным во 
ФГОС 3++ высшего образования как одного и ключе-
вых регламентирующих документов? Мы предпола-
гаем, что часть наиболее часто измеряемых индикато-
ров не будет содержаться в перечне, закреплённом в 
последней версии ФГОС высшего образования.  

 
Аналитическая стратегия 

 
Для ответов на поставленные вопросы мы приняли 

решение проанализировать существующие теоретиче-
ские модели УК. Сначала мы составили перечень ши-
роко распространенных теоретических моделей УК в 
академической и бизнес-среде. Затем мы разделили 
каждое из обнаруженных определений компетенций на 
смысловые категории в виде утверждений с одной яс-
ной идеей. После этого мы объединили похожие смыс-
ловые категории в итоговые индикаторы и рассчитали 
частоту их встречаемости на основании того, какое ко-
личество первоначальных смысловых категорий они 
включали. На завершающем этапе исследования мы 
сопоставили полученный перечень наиболее часто 
встретившихся индикаторов с перечнем УК, содержа-
щимся во ФГОС 3++ высшего образования на уровнях 
бакалавриата и магистратуры. 

 
Этапы анализа теоретических моделей УК 

 
Составление перечня анализируемых теорети-

ческих моделей 
Целью первого этапа стало составление перечня 

теоретических моделей УК для дальнейшего их ана-
лиза. По итогам обзора ранее разработанных моделей 
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УК мы отобрали 18 широко распространённых и эмпи-
рически обоснованных теоретических моделей, кото-
рые фиксируют критерии оценки человеческого капи-
тала и человеческого потенциала. В итоговый перечень 
вошли 14 моделей из бизнес-среды, которые зареко-
мендовали себя для решения задач как в России, так и 
за рубежом в широком перечне секторов экономики. 
Главным критерием их отбора стало то, что эти модели 
лежат в основе диагностических инструментов при 
приёме на работу и отборе в кадровый резерв как на 
массовые, так и на управленческие позиции в различ-
ных отраслях экономики (в примечаниях указаны 
ссылки на более подробную информацию об этих тео-
ретических моделях, разработчиках, и их использова-
нии в бизнес-практиках). Кроме того, в итоговый пере-
чень вошли 4 академические модели, которые были 
разработаны научным сообществом и преимуще-
ственно используются в масштабных образователь-
ных, экономических и других исследованиях в рамках 
широкой дискуссии о наиболее значимых индивиду-
ально-психологических характеристиках студентов 
как будущих сотрудников. 

Бизнес-модели:  
1. Модель «HI-PO», разработанная компанией 

Hogan1, – используется в более 180 странах. 
2. Модель компетенций компании DDI2 – использу-

ется в более 80 странах. 
3. Модель «OPQ32», разработанная компанией 

SHL3, – используется в более 100 странах. 
4. Модель «WAVE», разработанная компанией 

Saville4, – используется в более 60 странах; 
5. Модель «TMA Competencies», разработанная 

компанией TMA – the Talent Company5, – используется 
в более 40 странах. 

6. Модель «20 граней», разработанная компанией 
Detech6, – используется в более 15 странах. 

7. Модель Спесера «Models for Superior Perfor-
mance» [34]. 

8. Модель «Model of the Korn Ferry Assessment of 
Leadership Potential», разработанная компанией Korn 
Ferry7, – используется в более 100 странах; 

9. Модель «Компетенции Ломингера», разработан-
ная компанией Lominger (ныне часть Korn Ferry)8, – ис-
пользуется в более 70 странах. 

10. Модель «Навигатор», разработанная компанией 
Talent Q9, – используется в более 50 странах. 

11. Модель «Dimensions», разработанная компа-
нией Talent Q10, – используется в более 50 странах. 

12. Модель «17 Reference Profiles», разработанная 
компанией Predictive Index11, – используется в более 
140 странах. 

13. Модель «Potential In Focus (PIF)», разработанная 
компанией Экопси12, – используется в России и стра-
нах СНГ. 

14. Модель компетенций компании Лаборатория 
«Гуманитарных технологий»13 используется в России 
и странах СНГ. 

Академические модели:  
15. Перечень компетенций UNESCO [35]. 
16. «Competency Model», разработанная компанией 

SHRM14. 

17. Результаты исследования ключевых компетен-
ций и новой грамотности НИУ ВШЭ [2]. 

18. Результаты одного из крупнейших метаанали-
зов Ван Лаар и др. [36]. 

Всего в 18 теоретических моделях мы идентифициро-
вали 429 компетенций и их определений. Определения 
компетенций были взяты из открытых источников, таких 
как научные публикации, маркетинговые презентации и 
официальные сайты разработчиков. Теоретические мо-
дели включали в себя от 8 до 67 компетенций. 

 
Разделение определений компетенций 

на первичные индикаторы 
 

Целью следующего этапа стало разделение определе-
ний каждой из компетенций на смысловые категории. 
Мы приняли это решение по нескольким причинам:  

1. Исходя только из названия компетенции было не-
возможно однозначно определить содержание компе-
тенции. Иными словами, компетенции с одинаковыми 
названиями из разных теоретических моделей нередко 
включали в себя разное содержание. 

2. Определения компетенций часто включали в себя 
несколько смысловых категорий. 

3. Определения компетенций различались по спо-
собу описания, например: классическое определение, 
полюса сформированности (негативный–позитивный) 
и профили, включающие в описание несколько компе-
тенций. 

Разделение определений компетенций на смысло-
вые категории происходило по следующим правилам: 

1. Описание компетенции разделялось до получе-
ния смысловых категорий с одной главной идеей; 

2. Часть определений компетенций в изначальных 
теоретических моделях была описана через результат 
деятельности, а другая часть – через содержание дея-
тельности, т.е. поведение. В том случае, когда был опи-
сан результат деятельности, например, «Успешно про-
водит переговоры», было неясно, какое поведение при-
вело к данному исходу. Поэтому мы в большей степени 
сфокусировались на определениях, которые содер-
жали описание поведения, а не его результата. 

3. Исключались из анализа характеристики, связан-
ные с занимаемой должностью, опытом работы, нега-
тивные и (или) нежелательные характеристики, исклю-
чительно психологические аспекты деятельности, и 
специфичные для конкретной специальности или зани-
маемой должности знания и умения.  

Например, в модели компетенций WAVE от компа-
нии Saville содержалась компетенция «Вниматель-
ность» (Attentive) [37. Р. 146]. Эта компетенция имеет 
следующее определение: придаёт большое значение 
чувствам других людей и верит, что у него/неё хорошо 
получается понимать, что они чувствуют; считает себя 
хорошими слушателем; считает себя знатоком в пони-
мании того, почему люди ведут себя так, а не иначе, 
интересуется этим. Мы выделили из этого определения 
несколько смысловых категорий: 

1) понимает чувства, испытываемые другими 
людьми;  

2) считает чувства других людей важными; 
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3) слушает других людей; 
4) интересуется причинами поступков других людей. 
Аналогичным образом мы проанализировали каж-

дое из определений компетенций. Результатом этого 
этапа стало получение более 1 500 смысловых катего-
рий, среди которых были как близкие по содержанию, 
так и уникальные.  

 

Объединение похожих смысловых категорий 
 

Целью следующего этапа стало объединение близ-
ких смысловых категорий на основе сходства содержа-
ния деятельности и предполагаемым психологических 
механизмов, которые лежат в их основе. Мы посчитали 
это необходимым по двум причинам:  

1. Количество смысловых категорий оказалось 
слишком большим для дальнейшего анализа. 

2. Часть смысловых категорий, на наш взгляд, были 
крайне схожи по главным идеям, которые они включали.  

Например, в ходе предыдущего этапа мы обнару-
жили следующие относительно схожие смысловые ка-
тегории, поэтому приняли решение объединить их в 
один итоговый индикатор.  

Близкие по содержанию смысловые категории: 
1) понимает интересы других людей; 

2) понимает потребности других людей; 
3) меняет свой подход к людям, исходя из их по-

требностей и интересов; 
4) интересуется выявлением потребностей других 

людей. 
Образованный нами итоговый индикатор:  
– Понимает интересы и потребности других людей 

и учитывает их во взаимодействии. 
Все названия индикаторов мы формулировали в 

глагольной форме, которые преимущественно отра-
жают поведение или включают в себя мотивационно-
ценностные аспекты деятельности.  

 
Результаты анализа теоретических моделей УК 

 
По итогам анализа мы сформировали перечень из 

237 итоговых индикаторов. На рис. 1 показано распре-
деление частот встречаемости индикаторов, рассчи-
танных на основании того, какое количество первона-
чальных смысловых категорий они включали. Как 
видно на рисунке, наибольшее число сходных индика-
торов встречалось в разных теоретических моделях от 
1 до 4 раз, что говорит о достаточно значительной ва-
риации содержания разных теоретических моделей.

 

 
 

Рис. 1. Частота встречаемости образованных индикаторов с разным количеством  
включенных в них смысловых категорий 

 
С опорой на распределение частоты встречаемости 

индикаторов УК мы выделили группу из 12 наиболее 
часто встретившихся индикаторов, которые содержа-
лись в наибольшей части рассматриваемых теоретиче-
ских моделей (от 13 до 18 раз).  

На рис. 1 эта группа индикаторов обведена ова-
лом.  

Ниже представлен перечень из этих индикаторов 
(частота указана в скобках): 

1. Под влиянием стресса продолжает думать и дей-
ствовать «холодно» и рационально, не поддаваясь эмо-
циям (18). 

2. Придумывает новые, нестандартные идеи и ре-
шения (17). 

3. Выявляет тренды, строит прогнозы, видит про-
блемы, которые могут появиться в будущем (17). 

4. Выявляет сходства, различия, взаимосвязи 
между фактами, аргументами, событиями (17). 

5. Находит новые подходы к решению задач и спо-
собы действовать, если ситуация изменилась (16). 

6. Инициативно совершенствует свои навыки и 
учится новому (15). 

7. Настойчиво преодолевает препятствия на пути к 
цели, «не опускает руки» при столкновении с трудно-
стями (15). 

8. Принимает решения уверенно и без промедлений (15). 
9. Последовательно отстаивает свою позицию, пре-

одолевает сопротивление и убеждает людей в правоте 
своей точки зрения (14). 

10. Принимает решения и действует в ситуации не-
определенности или нехватки информации (14). 

11. Выстраивает стратегию, исходя из представле-
ния о будущем (13). 

12. Взвешивает значимость фактов, идей, крите-
риев и сравнивает их между собой для вывода или при-
нятия решения (13).  
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Таким образом, наше первое предположение о том, что 
в ходе анализа теоретических моделей УК будет выделено 
ядро индикаторов, которое будет включать самые часто 
измеряемые индикаторы, нашло своё подтверждение. При 
этом, на наш взгляд, решение о том, какое именно количе-
ство индикаторов можно считать «самыми универсаль-
ными» может оставаться дискуссионным и зависеть от 
конкретных целей их дальнейшего использования. В рам-
ках данного исследования мы предлагаем рассматривать 
группу из 12 индикаторов, которые встречаются в боль-
шинстве теоретических моделей (от 13 до 18 раз).  

 
Результаты сопоставления перечня наиболее часто 

встретившихся индикаторов и перечня УК, 
содержащимся во ФГОС ВО 3++ 

 
В качестве материала сопоставления выделенных в 

ходе анализа самых часто встретившихся индикаторов 
с моделью УК, регламентированной во ФГОС, мы ис-
пользовали коллективную монографию под научной 
редакцией И.Ю. Тархановой [6], которая посвящена 
проблемам оценивания УК. Мы использовали опреде-
ления УК и формулировки индикаторов из данной мо-
нографии [6. C. 31–52], поскольку в ней в полном объ-
ёме отражён перечень УК, закреплённых в актуальной 

версии ФГОС на разных уровнях высшего образования 
(бакалавриата и магистратуры), что соответствует идее 
надпрофессионального характера УК. Цель этого этапа 
исследования состояла в том, чтобы найти к выделен-
ных нами индикаторам наиболее близкие по содержа-
нию индикаторы из ФГОС. В таблице представлены 
индикаторы из перечня УК, закреплённого во ФГОС, и 
близкие к ним по смыслу индикаторы из числа наибо-
лее часто встретившихся на предыдущем этапе анализа 
теоретических моделей. 

В УК-1, которая связана с поиском информации и 
её критическим анализом, отражено сразу несколько 
индикаторов, близких по смыслу к теми, которые 
были ранее выделены в ходе анализа: определение 
значимости информации (индикатор № 1), выявления 
сходств, различий, взаимосвязей (индикатор № 2), 
прогнозирование (индикатор № 3). Мы также обнару-
жили частичную схожесть индикатора № 4 с индика-
тором, регламентированным в УК-1, который отра-
жает когнитивный аспект убеждения других в своей 
точке зрения, но в меньшей мере отражает мотиваци-
онный компонент настойчивости. Кроме того, для ин-
дикатора № 5 мы обнаружили предельно близкий по 
смыслу индикатор в УК-6, отражающий самосовер-
шенствование и саморазвитие.

 
Сопоставление индикаторов 

 
№ 

инди-
катора 

Сформулированный нами индикатор из числа 
наиболее часто встретившихся при анализе 

Индикатор, содержащийся во ФГОС 3++  
для бакалавриата и/или магистратуры 

Местонахождение индикатора 
в модели УК ФГОС 3++ 

1 
Взвешивает значимость фактов, идей, крите-
риев и сравнивает их между собой для вывода 
или принятия решения  

«Выделение главной информации на фоне  
избыточной» [6. C. 32] 

УК-1 Системное и критическое 
мышление (для бакалавриата) 

2 Выявляет сходства, различия, взаимосвязи 
между фактами, аргументами, событиями 

«Сопоставление информации, полученной из 
разных источников, сопоставление предметов и 
явлений с целью нахождения общих и частных 
характеристик» [6. C. 32–33] 

УК-1 Системное и критическое 
мышление (для бакалавриата) 

«Выявление закономерностей и взаимосвязей» 
[6. C. 33] 

3 
Выявляет тренды, строит прогнозы, видит 
проблемы, которые могут появиться  
в будущем 

«Прогнозирование возможных вариантов раз-
вития событий в проблемной ситуации»  
[6. C. 34] 

УК-1 Системное и критическое 
мышление (для магистартуры) 

4 
Последовательно отстаивает свою позицию, 
преодолевает сопротивление и убеждает  
людей в правоте своей точки зрения 

«Обоснование (аргументирование) выбранных 
путей решения проблемы» [6. C. 34] 

УК-1 Системное и критическое 
мышление (для бакалавриата) 

5 Инициативно совершенствует свои навыки  
и учится новому 

«Реализация процессов саморазвития  
и самоорганизации» [6. C. 49] 

УК-6 Самоорганизация и самораз-
витие (в том числе здоровьесбере-
жение) (для магистратуры) 

 
Таким образом, в ходе анализа мы обнаружили схо-

жие по содержанию индикаторы, регламентированные 
во ФГОС, для пяти самых часто встретившихся в ходе 
данного исследования индикаторов. Для остальных 
семи индикаторов мы не обнаружили достаточно близ-
ких по содержанию аналогов. Например, мы не обна-
ружили: 

– традиционно связанного с креативностью индика-
тора «придумывает новые, нестандартные идеи и ре-
шения»; 

– индикатора настойчивости: «настойчиво преодо-
левает препятствия на пути к цели, «не опускает руки» 
при столкновении с трудностями»; 

– индикатора саморегуляции: «под влиянием 
стресса продолжает думать и действовать «холодно» и 
рационально, не поддаваясь эмоциям»; 

– индикатора уверенности при принятии решений: 
«принимает решения уверенно и без промедлений».  

Кроме того, для выделенного нами индикатора 
«находит новые подходы к решению задач и способы 
действовать, если ситуация изменилась» в широко 
представленной УК-2, в которой регламентируются 
индикаторы, связанные с организацией проектной дея-
тельности, мы обнаружили аналогичный индикатор, 
который при этом имеет значительно отличающимся 
смысл.  
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Так, на уровне магистратуры в стандарте закреплён 
следующий индикатор: «Реализация проекта в усло-
виях временных и ресурсных (материальных и немате-
риальных) ограничений» [6. C. 37]. В отличие от этого 
индикатора, выделенный нами индикатор предусмат-
ривает ситуацию не только ограниченных, но и непо-
стоянных и изменяющихся во времени ресурсов. 
Кроме того, мы не обнаружили аналога индикатора 
“принимает решения и действует в ситуации неопреде-
лённости или нехватки информации”. Т.е. в проанали-
зированных нами моделях декларируется важность 
того, чтобы человек был способен действовать не 
только в условиях ограниченных ресурсов, как это ре-
гламентируется во ФГОС, но и проявлял адаптивность 
в изменяющихся условиях, а также в ситуациях не-
хватки и противоречивости имеющейся информации. 

Более того, в той же УК-2 мы не обнаружили упо-
минаний того, в контексте какой глобальной цели вы-
полняется тот или иной проект. В то же время при ана-
лизе нами был выделен индикатор «выстраивает стра-
тегию, исходя из представления о будущем». То есть 
во ФГОС индикаторы, по-видимому, скорее отражают 
краткосрочный или среднесрочный характер планиро-
вания, в то время как индикаторы, содержащиеся в 
проанализированных моделях, в том числе часто со-
держат в себе ожидания, связанные с навыками долго-
срочного планирования и стратегического мышления.  

Таким образом, наше второе предположение о том, 
что часть наиболее часто измеряемых индикаторов в 
академических и бизнес-моделях не будет содержаться 
во ФГОС высшего образования, также получило под-
тверждение.  

 
Ограничения исследования 

 
Обозначим основные ограничения данного иссле-

дования. 
Во-первых, определения компетенций в изначальных 

теоретических моделях, вероятно, не отражали всего со-
держания, которое могло быть в индикаторах этих моде-
лей. Однако обращение к индикаторам напрямую не-
редко было невозможным из-за того, что они составляли 
коммерческую тайну компаний-разработчиков. 

Во-вторых, определения компетенций различались 
по степени абстрактности-конкретности как между 
теоретическими моделями УК, так и между компетен-
циями в одной модели. В связи с этим часть извлечён-
ных нами смысловых категорий может быть представ-
лена шире или наоборот уже, чем другие. Однако раз-
личия в степени абстрактности-конкретности опреде-
лений могут быть также связаны как со спецификой со-
держания самих компетенций, так и степенью их раз-
работанности академическим и бизнес-сообществом к 
настоящему моменту.  

Заключение и дискуссия 
 

В последние годы всё больше внимания исследо-
ватели уделяют изучению УК, которые выступают 
связующим звеном при переходе из образовательной 
среды в профессиональную [38, 39]. Вклад данной ра-
боты в эту дискуссию состоит в том, что мы выявили 
наиболее часто измеряемые индикаторы в академиче-
ской и бизнес-среде. Эти ключевые индикаторы пред-
положительно отражают наиболее распространённые 
ожидания работодателей от поведения кандидатов и 
сотрудников в разных профессиональных областях и 
на разных уровнях занимаемых должностей. При 
этом новизна проделанной работы состоит в том, что 
мы проанализировали УК на уровне конкретных ин-
дикаторов, в то время как предыдущие исследования 
чаще всего были сфокусированы только на уровне 
компетенций. 

Говоря о выделенном перечне наиболее часто встре-
тившихся индикаторов, отметим, что в общем он отра-
жает некоторый базовый набор менеджерских характе-
ристик [40, 41], которые связаны с успешностью дея-
тельности не только на управленческих позициях, но и 
при организации любых учебных или рабочих проектов. 
Кроме того, мы обнаружили значительное пересечение 
с ключевыми мягкими навыками, которые выделяются 
в одном из последних обзоров литературы [42]. 

Ещё один значимый результат данного исследования 
мы видим в том, что во ФГОС высшего образования 
лишь частично отражены выявленные в ходе исследова-
ния самые часто измеряемые индикаторы в академиче-
ских и бизнес-моделях. Вероятно, это несоответствие, 
как и отсутствие единого общепринятого определения 
УК, может выступать одним из факторов, объясняющих 
разрыв между запросами рынка труда и предложением 
высшего образования. В частности, этот разрыв по ре-
зультатам проведённого анализа состоит в том, что в дей-
ствующей версии ФГОС отсутствуют индикаторы про-
ектной деятельности в условиях изменяющихся условий, 
нехватки и противоречивости имеющейся информации, а 
также индикатор осмысления стратегической роли про-
екта в контексте решения более глобальной задачи. 
Кроме того, во ФГОС мы не обнаружили индикаторов 
УК, связанных с креативностью, настойчивостью, само-
регуляцией, уверенностью при принятии решений, кото-
рые также содержатся в большинстве проанализирован-
ных теоретических моделей. 

В качестве одной из перспектив продолжения дан-
ной работы мы видим разработку модели компетен-
ций, состоящей из выделенных в ходе анализа индика-
торов, и инструмента измерения, который бы покры-
вал широкий круг требований рынка труда к индиви-
дуально-психологическим характеристикам выпуск-
ников и кандидатов на должности. 

 
Примечания 

 
1 URL: https://www.hoganassessments.com/talent-acquisition/ 
2 URL: https://www.ddiworld.com/solutions/leadership-assessment 
3 URL: https://www.shl.com/solutions/products/assessments/ 
4 URL: https://www.savilleassessment.com/wave/ 
5 URL: https://www.competencylibrary.com/ 
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6 URL: https://www.detech-group.ru/solutions/staff-assessment/ 
7 URL: https://www.kornferry.com/ 
8 URL: https://www.kornferry.com/insights/this-week-in-leadership/376-lominger-assessment-instruments-an-overview-of-research-background-and-
support 
9 URL: https://talent-q.ru/online-instruments/for-personals/onlayn-otsenka-kompetentsiy-pri-podbore-sistema-otsenki-kompetentsiy-navigator-lite/ 
10 URL: https://talent-q.ru/online-instruments/ 
11 URL: https://www.predictiveindex.com/ 
12 URL: https://digital.ecopsy.ru/products/pif 
13 URL: https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-po-kompetenciyam/ 
14 URL: https://www.shrm.org/learningandcareer/career/pages/shrm-competency-model.aspx 
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Аннотация. Проанализирована динамика поведенческих норм здорового образа жизни студенток 

Красноярского государственного аграрного университета, обучающихся на разных курсах, в зависимости от 

уровня их физической подготовленности и частоты посещения практических занятий. Полученные результаты 

свидетельствуют о росте доли студенток, игнорирующих необходимость ответственного отношения к себе и 

своему здоровью, а так же снижению значимости регулярных занятий физической культурой в режиме дня 

этих студенток.  

Ключевые слова: физическая культура, нарушение здорового поведения, здоровье, физическая подготовлен-

ность, здоровый образ жизни, студенты 
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Abstract. Health determines a person’s ability to perform work functions and ensures harmonious personal develop-

ment. During their studies, students achieve a certain level of physical development and strengthen their health through 

physical education classes. However, young people are prone to actions and behaviours that harm their bodies, but the 

tendency to neglect their health can be measured. Therefore, we decided to analyse the dynamics of behavioural norms 

of a healthy lifestyle among female students of Krasnoyarsk State Agrarian University, studying at different courses, 

depending on their level of physical fitness and frequency of attending practical classes. The materials and methods 

included a questionnaire of violations of healthy behaviour (E.L. Lutsenko, O.E. Gabelkova, 2013) and controlled 

testing of physical fitness level of the girls through the following control exercises: 100m sprint, standing long jump, 

push-ups/sit-ups in one minute, 500m run. The study revealed that as girls grow older, they start to give up the habit of 

smoking; there is a noticeable trend towards an increase in the number of students abusing alcoholic beverages; the 

“eating disorder” subscale reflects a critical value of the average score for 3rd-year female students; the “emotional 

incompetence” subscale demonstrates a trend towards an increase in students who, as they get older, begin to experience 

an empathy deficit; female students begin to consciously adhere to the rules and norms of safe behaviour, both personal 

and social; there is a increase in the intensity of self-aggressive actions; higher self-control abilities are manifested; 

girls strive to conform to social ideals “in pursuit of a fashionable image” and by the 3rd year this trend becomes more 
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pronounced. Thus, during the conducted study, it was found that female students have an average group overall indi-

cator of unhealthy behaviour, reflecting their overall activity in relation to the norms of a healthy lifestyle. These results 

indicate some contradiction between the need for a responsible attitude towards oneself and one’s health formed with 

age and the increase in the number of senior female students with a dismissive attitude towards the basics of a healthy 

lifestyle. In addition, the analysis of the number of female students engaged in sports shows an increase in the proportion 

of girls who do not include sports activities in their daily routine and who engage in sporadic sports, which reflects a 

tendency to decrease the significance of physical culture in their lives.  

Keywords: physical education, violation of healthy behaviours, health, physical fitness, healthy lifestile, students 
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Введение. В обществе существуют абсолютные 

жизненные ценности, одна из которых занимает один 

из верхних уровней в иерархии ценностей человече-

ства и каждого индивида в отдельности – это здоровье. 

Оно рассматривается как первая и важнейшая потреб-

ность человека, определяющая способность его к 

труду и обеспечивающая гармоническое духовное и 

физическое развитие личности. В высшей школе в 

структуре образовательной программы дисциплина 

«Физическая культура и спорт» направлена на форми-

рование общей компетенции – использовать средства 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. ГОС ВО определяет требование к освое-

нию дисциплины «Физическая культура» как способ-

ность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения социальной и про-

фессиональной деятельности [1]. На занятиях физиче-

ской культурой студенты достигают определенного 

уровня физического развития и укрепляют свое здоро-

вье. В последние годы уровень здоровья студентов 

ухудшается [2, 3], а выделенные часы на занятия физи-

ческой культурой и имеющиеся средства не оправды-

вают цель и задачи, стоящие перед дисциплиной. 

Тем не менее молодежь в большей или меньшей 

степени склонна производить действия и поступки, 

наносящие вред организму, – курение, употребление 

алкоголя, нарушения в режиме питания и т.п. Тенден-

ция пренебрегать своим здоровьем, лежащая в основе 

поведения индивидуума, может быть измерена. Специ-

альный инструментарий позволяет определить лиц, ко-

торые сильнее или слабее других склонны к наруше-

нию здорового образа жизни, т.е. к пренебрежению 

своим здоровьем. Современный ритм жизни, вызывае-

мые им стрессы, большое разнообразие средств и спо-

собов получения удовольствий приводят к формирова-

нию у современного молодого поколения образ жизни, 

который правильнее было бы характеризовать как не-

здоровый.  

Особую группу риска составляют девушки, кото-

рые являются будущими матерями и носителями норм 

семейного ценностно ориентированного воспитания. 

Цель исследования: проанализировать склонности 

студенток разных курсов Красноярского государствен-

ного аграрного университета к нарушениям здорового 

образа жизни и определить влияние уровня физиче-

ской подготовленности, частоты посещения практиче-

ских занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» на сформированность норм здорового пове-

дения. 

Материалы и методы. В исследовании был произ-

веден поиск доступного инструмента для измерения 

склонности студентов к нарушению здорового поведе-

ния. В большинстве опросников утверждения сформу-

лированы как прямые и открытые описания того, 

насколько человек старается придерживаться здорового 

образа жизни. Мы искали инструмент, имеющий такую 

формулировку заданий, которая скрывает от исследуе-

мых истинную валидность опросника и обеспечивает 

объективность оценки. Таким средством стал опросник 

нарушения здорового поведения [4]. Опросник позво-

ляет диагностировать общий (суммарный) показатель 

склонности к нарушениям здорового поведения и пока-

затели по субшкалам: 1) тяга к курению; 2) нарушение 

питания; 3) пренебрежение безопасностью; 4) тяга к ал-

коголю; 5) погоня за модным имиджем; 6) низкий само-

контроль; 7) эмоциональная некомпетентность; 8) само-

разрушительное поведение. Мы адаптировали 63 суж-

дения опросника в гугл-форму опроса и дополнили во-

просами о социально-демографических характеристи-

ках респондентов. Поскольку в юности и молодости 

многим людям свойственна беззаботность, в том числе 

по отношению к своему здоровью, то авторы-разработ-

чики опросника [4] обнаружили различия и рассчитали 

нормативные показатели по отдельным половозраст-

ным группам (табл. 1). 

Провели контрольное тестирование уровня физиче-

ской подготовленности девушек по следующим кон-

трольным упражнениям: быстрота – бег на 100 м; ско-

ростно-силовые способности – прыжок в длину с места; 

силовые способности – сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа / поднимание туловища за 1 мин; выносливость – 

бег на 500 м. Результаты по контрольным упражнениям 

соотносились с балльной шкалой, где максимальное зна-

чение – 10, а минимальное – 1. Результаты физической 

подготовленности студенток 1-го, 2-го и 3-го курсов под-

вергли статистической и математической обработке, 

определяли достоверность различий (по t-критерию Сть-

юдента для параметрических данных и U-критерию 

Манна–Уитни для непараметрических данных). 

Учет посещаемости занятий по дисциплинам «Фи-

зическая культура и спорт» и «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» проводили на основе 

данных, отраженных в учебных журналах преподава-

телей, в течение одного учебного года. Для повышения 

объективности информации этот показатель выразили 
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в проценте к общему числу занятий по физической 

культуре, предусмотренном учебным планом студен-

тов. Для расчетов взаимной обусловленности (взаимо-

связи) полученных количественных характеристик, 

выбранных показателей использовали непараметриче-

ский корреляционный анализ Спирмена. 

По итогам исследования проведен анализ, на осно-

вании которого были сделаны выводы, а также сфор-

мулированы практические предложения. 

Результаты. В исследование приняли участие 

586 студенток 1–3-х курсов, обучающихся в Краснояр-

ском государственном аграрном университете (г. Крас-

ноярск) на разных специальностях и по разным направ-

лениям подготовки (юриспруденция, электрооборудо-

вание и электротехнологии в агропромышленном ком-

плексе, управление качеством и безопасностью про-

дукции АПК, продукты питания из растительного сы-

рья и т.д.).

 
Таб лица  1  

 

Сводные показатели субшкал нарушения здорового поведения 

 

Название субшкалы Значение средних показателей студентов, баллы 
Норма, 
баллы 

Доля студентов, отклонившихся 
от нормы, % 

Курс I II III  I II III 

Тяга к курению 12,36 ± 4,66 11,6 ± 4,66 12,03 ± 5,17 15,3 ± 7,8 21,3 16,8 15,9 

Тяга к алкоголю 13,44 ± 4,48 13,28 ± 4,24 15,18 ± 5,58 17,0 ± 5,8 22,8 23,9 33,3 

Нарушения питания 14,76 ± 3,62 15,12 ± 4,03 15,94 ± 3,93 16,9 ± 3,8 30,6 38,0 33,3 

Эмоциональная 
некомпетентность 

11,55 ± 3,10 12,01 ± 2,97 12,06 ± 2,89 13,4 ± 2,6 24,4 29,9 35,9 

Пренебрежение безопасностью 21,26 ± 4,66 20,17 ± 3,81 20,15 ± 3,93 24,5 ± 5,4 32,7 25,3 21,4 

Саморазрушительное 

поведение 
4,49 ± 1,55 4,74 ± 1,27 5,09 ± 2,48 4,9 ± 1,4 34,6 35,5 41,0 

Низкий самоконтроль 16,83 ± 3,28 16,52 ± 3,39 16,64 ± 3,31 17,2 ± 3,1 37,0 35,9 32,1 

Погоня за «молодым 

имиджем» 
18,04 ± 2,41 18,73 ± 3,60 19,09 ± 3,10 21,5 ± 3,6 24,7 27,7 34,6 

Общее 113,0 ± 21,21 111,9 ± 16,53 116,18 ± 23,67 130,7 ± 19,8 19,8 23,1 28,2 

Примечание. Хср ± , достоверных различий не выявлено. 

 

Тяга к курению – состояние, имеющее психоло-

гическую и физиологическую основу зависимости 

человека от никотина. Чаще всего такая потреб-

ность проявляется в желании выкуривания сигареты 

у человека, находящегося в табачной зависимости, 

пытающегося избавиться от вредной привычки или 

недавно избавившегося от нее. Показатели 

субшкалы «Тяга к курению» имеют значение в 

норме 14,5 баллов. 

Средние показатели по курсам не превышают 

нормы, но имеются представители на каждом курсе с 

показателями, которые превышают нормы. Самый вы-

сокий процент (рис. 1) отклоняющихся от нормальных 

значений отмечается на 1-м курсе (21,3%). Видимо, с 

возрастом девушки начинают отказываться от при-

вычки табакокурения (1-й курс – 21,3%, 2-й курс – 

16,8%, 3-й курс – 15,9%), осознавая вред, наносимый ни-

котином их организму.
 

 
 

Рис. 1. Показатели субшкалы «Тяга к курению» 
 

Тяга к алкоголю – состояние, характеризующееся 

психологической и физической привязанностью и 

влечением к употреблению спиртных напитков.  

Отмечается, что тяга к алкоголю имеет периоди-

ческий характер, а при постоянном употреблении 

спиртных напитков развивается патологическое со-

стояние.  

Нижней границей нормы субшкалы «Тяга к алко-

голю» является значение 16,3 балла. Из данных, пред-

ставленных на рис. 2, видно, что средний показатель по 

курсам не превышает границы нормы, но по проценту 

студентов, отклоняющихся от нормы, становится замет-

ной тенденция к росту (на 10%) числа студентов, злоупо-

требляющих употреблением спиртных напитков.
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Рис. 2. Показатели субшкалы «Тяга к алкоголю» 
 

Трудно переоценить роль питания в формировании и 

сохранении здоровья человека. Однако в современном 

обществе нарушения пищевого поведения встречаются 

достаточно часто, что выражается в психогенных пове-

денческих синдромах, характеризующихся отклонени-

ями при приеме и переработке пищи. Нижней границей 

нормы субшкалы «Нарушения питания» является значе-

ние 16,0 балла. При анализе полученных результатов 

(рис. 3) отмечаются критическое значение среднего пока-

зателя для студенток 3-го курса (15,94 балла) и в общем 

большой процент девушек, которые отклоняются от гра-

ницы нормы, что составляет треть от числа опрошенных. 
 

Рис. 

3. Показатели субшкалы «Нарушения питания» 

 

Эмоциональная некомпетентность, как правило, 

характеризуется отсутствием навыков (или низкий 

уровень их развития) подчинения собственных эмо-

ций, поступками без учета эмоциональных прояв-

лений других людей, с которыми человек взаимо-

действует. Недостаток эмоциональной компетент-

ности как неспособность понять мысли и чувства 

окружающих, разобраться в своих эмоциях и эмо-

циях других людей становится причиной пережива-

ний и стрессов современного человека. Норма по-

казателя субшкалы «Эмоциональная некомпетент-

ность» – 13,0 баллов. Среднее значение показателя 

находится в пределах нормы для студенток всех 

курсов, однако с возрастом у девушек увеличива-

ется процент представительниц, которые начинают 

испытывать дефицит эмпатии.

 

Рис. 4. Показатели субшкалы «Эмоциональная некомпетентность» 

 

Безопасность рассматривается как состояние дея-

тельности, при котором с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей – внешних и внут-

ренних факторов, ухудшающих или делающих невоз-

можным дальнейшее функционирование и развитие 

некоторой системы. 

Пренебрежение – это отсутствие внимания или не-

надлежащая заботливость о ком-нибудь или о чем-ни-

будь. Как указывают результаты опроса (норма 22,5 

балла), студенты, становясь старше, начинают более 

сознательно относиться к правилам и нормам безопас-

ного поведения как личного, так и социального.  
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Рис. 5. Показатели субшкалы «Пренебрежение безопасностью» 
 

Аутоагрессия как активность, направленная на 

нанесение сознательно или бессознательно вреда на 

психологическом или физическом уровне, является 

основой одной из субшкал опросника – саморазру-

шительное поведение. Саморазрушающее поведение 

является общечеловеческой проблемой и может вы-

ражаться в действии, серии действий или образе 

жизни индивида. 

При норме значения в 4,7 балла мы отмечаем 

нарастание интенсивности проявлений действий 

аутоагрессии у студентов старших курсов (рис. 6), 

причем процент отклоняющихся от границ нормы 

также отражает рост количества студенток. 

Показатель «Самоконтроль» отражает способность 

опрашиваемых контролировать свои эмоции, мысли и 

поведение. 

 

Рис. 6. Показатели субшкалы «Саморазрушительное поведение»  

 

В основе самоконтроля лежит значимая психическая 

функция – воля. Важно отметить, что многие психиче-

ские процессы поддаются тренировке и улучшению. 

Норма границы по субшкале – 17,2 балла. В результате 

опроса выявлено, что значение средних показателей по 

курсам не превышает границу нормы, а по проценту от-

клоняющихся от нормы девушек отмечается уменьшение 

доли студенток, имеющих низкий уровень самоконтроля.

 
Рис. 7. Показатели субшкалы «Низкий самоконтроль» 

 

Имидж – совокупность представлений, сложив-

шихся в общественном или индивидуальном созна-

нии средствами массового воздействия. В указанной 

субшкале отражается стремление «жить красиво», 

иметь красивую внешность и телосложение, соответ-

ствовать стереотипам моды, что зачастую идет во 

вред здоровью, особенно молодых людей. При норме 

показателя в 20,1 балла, нужно подчеркнуть стремле-

ние девушек соответствовать общественным идеа-

лам. Так, для студенток к третьему курсу среднее зна-

чение показателей достигает 19,09 баллов и процент 

отклоняющихся от нормы вырастает на 10%. 
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Рис. 8. Показатели субшкалы «Погоня за “молодым имиджем”» 

 

Общий показатель нарушения здорового поведе-

ния (норма 124,0 балла) отражает общую активность 

опрашиваемых как интегральный показатель склон-

ности нарушать здоровый образ жизни. Среднегруп-

повые показатели студентов всех курсов находятся в 

пределах нормы (1-й курс – 113,0; 2-й курс – 111, 93 

и 3-й курс – 116,18 баллов). Однако прирост студен-

ток, склонных к нарушению здорового поведения, в 

процентных значениях от первого ко второму и к 

третьему курсу составляет 3 и 5% соответственно. 

Такие результаты свидетельствуют о некотором 

противоречии между необходимостью ответствен-

ного отношения к себе и своему здоровью, формиру-

емого с возрастом, и ростом на старших курсах 

числа студенток с пренебрежительным отношением 

к основам здорового образа жизни (рис. 9).
 

 
Рис. 9. Суммарные показатели по всем субшкалам 

 

Поскольку в части использования опросника 

нами было добавлено несколько вопросов о соци-

ально-демографической характеристике студентов, 

то стало возможным получить информацию о заня-

тиях физической культурой в свободное от учебы 

время, о наличии спортивных разрядов или званий. 

Занимаются спортом большинство студентов (63%), 

из которых лишь пятая часть (16%) регулярно. От 1-

го к 3-му курсу существенно увеличивается числен-

ность студенток, которые не занимаются спортом, и 

уменьшается численность студенток, которые зани-

маются спортом хотя бы нерегулярно, что показы-

вает снижение объемов двигательной активности в 

жизни девушек. 

По данным опроса о регулярности самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, представлен-

ных на рис. 10, видно, что студентки старших курсов за-

нимаются реже и в их массиве доля студенток, не зани-

мающихся спортом вообще, увеличивается почти в 

1,5 раза.

 
 

Рис. 10. Распределение студенток по регулярности самостоятельных занятий физической культурой и спортом (по курсам) 
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В части изучения учебной посещаемости дисци-

плины «Физическая культура и спорт» на 1-м курсе и 

дисциплины «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» на 2-м и 3-м курсах учитывалось систе-

матическое присутствие студентов на занятиях согласно 

учебному расписанию. Отработки пропущенных прак-

тических занятий в дополнительное время в расчет не 

брались. Состояние учебной посещаемости занятий в 

системе физического воспитания в высшем образова-

нии характеризует успеваемость студента. Пропуски за-

нятий – риски низкой академической успеваемости. От-

сутствие пропусков занятий способствует формирова-

нию достаточного объема знаний, в том числе о здоро-

вом образе жизни, и достижению должного уровня фи-

зической подготовленности. 

Анализируя показатели учебной посещаемости сту-

денток 1-го, 2-го и 3-го курсов по дисциплинам «Физиче-

ская культура и спорт» и «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту» (табл. 2), отметим уменьшение ча-

стоты их присутствия на учебных занятиях с 82,38% на 1-

м курсе до 68,5% на 3-м курсе. Выявлены достоверные раз-

личия в учебной посещаемости студенток между курсами.
 

Таб лица  2  
 

Показатели учебной посещаемости студенток 1-го, 2-го и 3-го курсов занятий по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 

Курс Посещаемость учебных занятий в год, % 

I 82,38 ± 3,78 

p ≤ 0,05 (I и II) 
p ≤ 0,01 (I и III) II 75,88 ± 3,77 

p ≤ 0,05 (II и III) III 68,5 ± 5,26 

 

Известно, что основным результатом физического 

воспитания в ВУЗе должна стать сформированная по-

требность студентов к систематическим самостоятель-

ным занятиям физической культурой и спортом как од-

ного из важнейших компонентов здорового образа 

жизни. Если оценивать склонности к отклонению от 

норм здорового поведения в соотносительности к ре-

гулярным самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, то обнаруживается тенденция к 

увеличению доли студенток, склонных к нарушениям 

здорового образа жизни, в группе не занимающихся са-

мостоятельно (рис. 11, III столбец).

 

 
Рис. 11. Доля студентов, склонных к нарушениям здорового поведения, в зависимости от регулярности дополнительных занятий 

физической культурой и спортом (по курсам) 

 

Оценка уровня физической подготовленности про-

водилась в конце учебного года в форме зачетно-кон-

трольных нормативов. Анализ результатов выполне-

ния студентками контрольных упражнений представ-

лен в табл. 3. Так, показатели проявления быстроты у 

девушек в контрольном тесте «бег на 100 м» имеют 

следующие значения: на 1-м курсе 16,84 с или «4» 

балла; на 2-м – 16,94 или «3»; на 3-м – 17,48 или «2». 

Выявлена отрицательная динамика результатов с 1-го 

по 3-й курс от «4» до «2» баллов соответственно. В 

прыжках в длину с места были показаны следующие 

результаты: на 1-м курсе 165,0 см или «5» баллов; на 

2-м – 168,0 или «6» баллов; на 3-м – 163,5 или «5» бал-

лов. Как видно, у студенток отмечается незначитель-

ное повышение результатов в этом тесте ко 2-му курсу 

и последующее его снижение к 3-му. В беге на 500 м 

были получены следующие результаты: на 1-м курсе 

1:54 или «7» баллов; на 2-м – 2:07 или «4» балла; на 

3-м – 2:13 или «3» балла. В тесте прослеживается от-

рицательная динамика в «4» балла от 1-го к 3-му 

курсу. В контрольном упражнении «подъем туло-

вища из положения лежа на спине за 1 мин (кол-во 

раз)» студентки продемонстрировали средний уро-

вень физической подготовленности: так, на 1-м 

курсе этот показатель составил 38,4 ± 1,6 раз, что со-

ответствует «6» баллам; на 2-м – 38,0 ± 1,2 раз (6 

баллов); 3-м – 35,1 ± 1,1 раз и «4» балла.  

Обобщенные результаты интегральной оценки, 

рассчитанные посредством определения среднего 

балла по 4-м тестам, также представлены в табл. 3. 

Так, средняя оценка физической подготовленности 

студенток составляет на 1-м курсе – «5,5» балла; на 

2-м – «4,75»; на 3-м – «3,5», т.е. прослеживается сни-

жение уровня физической подготовленности деву-

шек (табл. 3). Достоверных различий между курсами 

по среднему баллу не выявлено. 
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Таб лица  3  
 

Интегральная оценка физической подготовленности студенток 1–3-х курсов 

 

Курс Бег 100 м, с P 

Прыжок в 

длину места, 

см. 

P 
Бег 500 м, 

мин : с 
P 

Подъем туловища 

из положения лежа на 
спине за 1 мин, 

кол-во раз 

P 
Баллы 

Хср 

1 16,84 ± 0,27 

Не достов. 

165,0 ± 3,18 

Не доств. 

1:54 ± 1.26 

Не достов. 

38,4 ± 1,09 

Не достов. 

5,5 

2 16,94 ± 0,32 168,0 ± 3,25 2:07 ± 1.52 38,0 ± 0,92 4,75 
Не достов. Не доств. Не достов. Не достов. 

3 17,48 ± 0,29 163,5 ± 3,68 2:13 ± 1,38 33,1 ± 2,05 3,5 

 

Низкая оценка физическая подготовленности 

студентов 1–3-х курсов Красноярского государ-

ственного аграрного университета объясняется ря-

дом причин: 1) слабый уровень физического разви-

тия школьников, поступающих в высшие учебные 

заведения; 2) отсутствует достаточно развитая спор-

тивная инфраструктура (спортивные залы, крытые и 

открытые спортивные сооружения, др.), в связи с 

этим арсенал средств физической культуры, исполь-

зуемый в учебном процессе, значительно снижается. 

Практические занятия по физической культуре у 

студентов всегда проходят на открытом простран-

стве. Площадками для организации занятий служат 

футбольная и хоккейная коробки, стадион широкого 

профиля с естественным покрытием, а также терри-

тория лесополосы, которая позволяет проводить 

кросс-походы.  

Сложность формирования устойчивой мотива-

ции студентов для соблюдения норм здорового об-

раза жизни и сохранение ранее сформированных мо-

тивов в условиях обучения в вузе связаны с отсут-

ствием четких рекомендаций при планировании об-

разовательной программы и по наполнению «специ-

ализированных дисциплин». По факту только в рам-

ках дисциплины «Физическая культура и спорт» 

имеется некоторое количество часов теоретической 

подготовки в форме лекций. Дисциплина «Электив-

ные курсы по физической культуре и спорту» вклю-

чает в себя учебные часы только на практическую 

подготовку. Как правило, охват студентов за счет ор-

ганизованной внеучебной деятельности невысокий.  

Проанализировав поведенческие нормы студенток 

и определив их склонность к нарушению здорового об-

раза жизни, мы посчитали значимым определить зави-

симость этих показателей от уровня физической под-

готовленности и частоты посещения практических за-

нятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» (рис. 12). Для определения взаимосвязи коли-

чественных характеристик был использован непара-

метрический корреляционный анализ по Спирмену. 

Так, выявили, что в паре «Уровень физической подго-

товленности» и «Суммарные показатели по шкалам 

нарушения здорового поведения» существует высокая 

теснота связи (rs = 0,752), в паре «Уровень физической 

подготовленности» и «Посещаемость занятий по дис-

циплине» также высокая теснота связи (rs = 0,800). То 

есть студентки, имеющие более высокий уровень раз-

вития физических качеств, меньше склонны к поведе-

нию, отклоняющемуся от норм здорового образа 

жизни. Но при этом взаимосвязь между частотой посе-

щения занятий по дисциплинам «Физическая культура 

и спорт» и «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» с суммарным показателем по шкалам 

нарушения здорового поведения (rs = 0,594) не дости-

гает уровня статистически значимого. Таким образом, 

напрашивается умозаключение о том, что содержание 

практических занятий, в соответствие с имеющимися в 

настоящее время образовательными стандартами и 

учебными планами, не позволяет в полной мере фор-

мировать или поддерживать мотивацию студентов на 

здоровое поведение. 

 

 
 

Рис. 12. Определение взаимосвязи в триаде «Уровень физической подготовленности – Посещаемость студентками занятий 
по дисциплине – Суммарные показатели по шкалам нарушения здорового поведения». * – p = 0,01; ** – р = 0,05 

rs = 0,594 

rs = 0,8* rs = 0,752** 

Уровень 
физической  

подготовленности 
(баллы) 

Суммарные показатели 
по шкалам (баллы) 

Посещаемость занятий  
по дисциплине 

(процент) 



Педагогика / Pedagogics 

208 

Заключение. Таким образом, в ходе проведенного ис-

следования установлено, что студентки имеют средне-

групповой показатель нарушения здорового поведения, 

отражающий их общую активность в отношении к здоро-

вому образу жизни, в пределах нормы (1-й курс – 113,0; 2-

й курс – 111,93 и 3-й курс – 116,18 баллов). Кроме того, 

необходимо отметить увеличение по курсам доли студен-

ток, общий показатель нарушения здорового поведения 

которых превышает возрастную норму, составляя 3% ко 

второму курсу и 5% к третьему курсу. Такие результаты 

свидетельствуют о некотором противоречии между необ-

ходимостью ответственного отношения к себе и своему 

здоровью, формируемого с возрастом, и ростом на стар-

ших курсах числа студенток с пренебрежительным отно-

шением к основам здорового образа жизни. Кроме того, 

изучение образа жизни доли студенток, занимающихся 

спортом, показывает увеличение тех, которые не вклю-

чают занятия физической культурой и спортом в режим 

своего дня и которые занимаются спортом нерегулярно, 

что отражает тенденцию к снижению значимости доста-

точного объема двигательной активности в их жизни. И 

последнее. Оценивая уровень физической подготовленно-

сти студенток как один из показателей склонности деву-

шек соблюдать нормы здорового образа жизни, по основ-

ным контрольным упражнениям (бег 100 м, прыжок в 

длину места, бег 500 м, подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин) была обнаружена отрицательная 

динамика развития физических качеств у обучающихся от 

1-го к 3-му курсу. На наш взгляд, такие результаты застав-

ляют пересмотреть подходы к определению места и роли 

физической культуры в учебных планах подготовки бака-

лавров разных направлений в аграрном университете, а 

также к оптимизации условий здоровьесберегающей 

среды в вузе в единой взаимосвязи учебной и внеучебной 

деятельности, т.е. в рамках учебных дисциплин и спор-

тивно-массовой работы.  
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Abstract. The article aims to formulate the problem of the principles of filling reference legal systems with judicial 
acts and to propose ways to solve it in the existing conditions, when biased selection of judicial practice can lead to its 
impoverished understanding and incorrect legal decisions. The study was conducted using statistical methods, compar-
ative and formal logical methods, and forecasting methods. During correspondence with the most famous Russian 
developers (copyright holders) of reference legal systems, information was received about the absence of algorithms 
for the formation of their databases containing judicial practice, or their unwillingness to provide relevant information. 
The counting and analysis of the number of acts of courts of general jurisdiction posted in reference legal systems 
confirmed the selective placement of decisions of first-level courts in all the studied systems. The existing decentralized 
mechanism for posting the texts of judicial acts, which involves linking to the official websites of specific courts of 
general jurisdiction without combining them on a single information resource and without the ability to search through 
the text of documents, actually means that today the most adequate and acceptable search tool to track the practice of 
interest in courts of general jurisdiction is reference legal systems. The authors come to the conclusion that the devel-
opment of a unified algorithm for selecting judicial practice and its normative consolidation are not required. Deter-
mining the principles of such selection should remain the prerogative of copyright holders, guided by consumer demand 
and the results of their own scientific research, as well as research in scientific collaborations. Judicial acts presented 
in professional versions of systems intended for lawyers must reflect, within reasonable limits, the entire range of 
positions of the courts, even when these positions are not, in the opinion of the rights holder’s specialists, justified or 
consistent with the letter and spirit of the law. Court decisions that substantively diverge from the main direction of 
established practice, especially when they have not been tested in cassation courts, should be provided with separate 
accompanying commentaries by legal scholars. To facilitate the user’s overall understanding of dynamic jurisprudence 
and the prospects for a possible dispute, a legal reference system should reflect whether it contains all the documents 
of a particular judicial authority or whether they are posted selectively, as well as information on the average and 
maximum delay in posting documents. 
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Справочные правовые системы – программы и 
базы данных. Реестр российского программного обес-
печения1 позволяет современным исследователям, за-
нимающимся проблематикой информационной под-
держки принятия юридических решений, сложить 
представление о категориях и компонентах, входящих 
в состав привычных для современного пользователя 
справочных правовых систем (СПС).  

По данным реестра, содержащего 18 019 записей о 
программном обеспечении, принадлежащем 6 640 пра-
вообладателям, лишь 41 запись относится к классу 
05.14 «Справочно-правовые системы»2. Отнесение 
ряда систем произведено по принципу субсидиарному: 
соответствующий код включен в реестр как дополни-
тельно характеризующий программу3. Не все системы, 
идентифицируемые в реестре как справочные право-
вые по основному коду, были бы отнесены юристом к 
такому классу интуитивно, по названию4. 

Классификатор программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных, утвержденный прика-
зом Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 22 сен-
тября 2020 г. № 4865, содержит описание «справочно-
правовых систем» как класса программ. Данный офи-
циальный документ, являющийся следствием необхо-
димости адаптации норм законодательства о контракт-
ной системе6 к области информационных технологий7 
в целом адекватно отражает суть СПС и позволяет су-
дить о ней скорее как о базе данных, чем о программе. 
Из описания следует, что это база данных особого 
рода: в нее включаются в первую очередь сведения 
официального характера, исходящие от государства – 
нормативные правовые акты и судебная практика, а объ-
екты интеллектуальной собственности – постатейные 
комментарии и прочая литература, призванная обеспе-
чить понимание юридической материи, права на кото-
рую охраняются нормами гражданского права (гл. 70 
ГК РФ), – играют вторичную, производную роль. 

Отбор нормативных правовых актов федерального 
значения для включения в базы данных – задача не из 
сложных. Тексты документов сегодня публикуются на 
официальном интернет-ресурсе8 и находятся в доступе 
круглосуточно. С региональными актами несколько 
сложнее, хотя и их обнаружение не связано с суще-
ственными затруднениями – достаточно лишь углу-
биться в недра соответствующего сайта9. 

С муниципальными нормативными правовыми ак-
тами дела сложнее – они подлежат официальному 
опубликованию, если затрагивают права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает муниципальное образование – в перио-
дическом печатном издании; органы местного само-
управления вправе также использовать для опублико-
вания сетевое издание10. На практике это означает, что 

поиск актуальной редакции текста правового акта му-
ниципального образования может оказаться задачей 
нетривиальной даже для профессионального юриста, 
если, конечно, его работодатель не позаботился о до-
ступе к СПС, содержащей  необходимые по обстоя-
тельствам муниципальные акты. 

Тексты судебных актов по делам, рассматриваемым в 
соответствии с арбитражным процессуальным законода-
тельством, размещаются в сети Интернет, как правило, в 
полном объеме11. Судебные акты, являющиеся продук-
том экономического правосудия, можно найти как в 
«Картотеке арбитражных дел»12 и «Банке решений арбит-
ражных судов»13. Второй из названных сетевых сервисов 
позволяет делать выборки документов, осуществляя по-
иск слов и словосочетаний внутри их текстов. 

При размещении в сети Интернет судебных актов, 
принятых судами общей юрисдикции, в целях обеспече-
ния безопасности участников судебного процесса и за-
щиты государственной и иной охраняемой законом 
тайны из этих актов исключаются персональные дан-
ные14. Для общего пользования судебные акты в Госу-
дарственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»)15 пред-
ставлены без персональных данных. Их поиск осу-
ществляется с использованием недостаточно удобной и 
существенно ограниченной по функциональным воз-
можностям поисковой системы. Эта «территориально 
распределенная автоматизированная информационная 
система, предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей юрисдик-
ции и системы Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации»16 тем не менее делает су-
дебную практику доступнее современному юристу. 

Централизованное агрегирование судебной практики, 
особенно с поручением этой функции третьему лицу [1. 
С. 61], несет в себе высокий риск утраты чувствительной 
информации или разглашения персональных данных, а 
также возможность получения персональных данных пу-
тем совокупной обработки остаточной информации в су-
дебных актах, откуда она была удалена. Именно поэтому 
расширение функциональных возможностей официаль-
ных информационных ресурсов, содержащих судебные 
акты, – направление информатизации общества, движе-
ние в котором должно осуществляться с осторожностью. 

Безопасным и рациональным с экономической 
точки зрения является распространение правовой ин-
формации и представление ее в удобной форме участ-
никами гражданского оборота – разработчиками и пра-
вообладателями СПС. Однако для них основным сти-
мулом деятельности выступает прибыль. Такая моти-
вация нередко приводит к принятию упрощенных ре-
шений, ориентированных на маркетинговые меропри-
ятия и снижение себестоимости информационной про-
дукции, в том числе за счет экономии на качестве от-
бора размещаемого в базах данных материала.  
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Кто решает, какие судебные акты судов общей 
юрисдикции, отраженных на официальных сервисах, 
следует, а какие не следует помещать в базы данных 
СПС и каков механизм принятия соответствующего 
решения? 

Результаты обращений к крупнейшим россий-
ским правообладателям СПС. Чтобы разобраться в 
вопросе о том, как происходит наполнение СПС судеб-
ной практикой, мы обратились к правообладателям 
наиболее известных систем на территории Российской 
Федерации. Казалось бы, нет ничего проще, чем спро-
сить профессионала о том, как им принимается реше-
ние, чтобы получить вразумительный ответ. Однако на 
деле все оказалось сложнее. 

Оценка возможностей и системный анализ резуль-
татов децентрализованного (автономного) регулирова-
ния общественных отношений во взаимосвязи с регу-
лированием централизованным – задачи, решением ко-
торых активно и системно занимаются специалисты в 
области частного права, подходящие к проблематике с 
разных сторон и обращающие внимание на сложность 
данного правового явления [2, 3]. Внутренние доку-
менты правосубъектных организаций оказывают боль-
шое влияние на деятельность их персонала. В июне 
2023 г. нами было направлено обращение трем органи-
зациям, записи о которых внесены в реестр как о пра-
вообладателях СПС: закрытому акционерному обще-
ству «КонсультантПлюс»17, Обществу с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное пред-
приятие “ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ”»18, Ак-
ционерному обществу «Информационная компания 
«Кодекс»19. Названных правообладателей мы просили 
предоставить регламенты или иные внутренние доку-
менты компании, определяющие алгоритмы и прин-
ципы отбора судебных актов для их размещения в ком-
понентах справочной правовой системы и/или предо-
ставить выдержки либо комментарии компании по со-
ответствующему вопросу. 

Во избежание двоякого толкования мы приводим вы-
держки из полученных ответов, отражающие их суть. 

1. Ответ на обращение к ЗАО «Консультант 
Плюс»: «Запрашиваемая Вами информация о принци-
пах работы и включения документов в СПС «Консуль-
тантПлюс» не содержится в обобщенном виде в каких-
то внутренних документах и регламентах компании, а 
открытых для передачи вовне документов в принципе 
нет. Кроме того, даже если бы внутренние документы 
содержали интересующую Вас информацию, они не 
подлежат разглашению, так как, очевидно, являются 
коммерческой тайной». 

Мы также получили второй ответ на обращение к 
ЗАО «КонсультантПлюс». Он поступил от Общества с 
ограниченной ответственностью НПО «ВМИ – Коор-
динационный Центр Сети КонсультантПлюс»20, дей-
ствующего по поручению адресата: «Разработчик не 
практикует предоставление третьим лицам внутренних 
документов и/или соответствующих политик в ситуа-
циях, подобных описанной в Вашем обращении».  

2. Ответ на обращение к ООО «НПП “Гарант-
Сервис-Университет”»: «Цель нашей работы – 
предоставить нашим клиентам максимальный объем 

общедоступной правовой информации, а также обес-
печить их эффективными средствами работы с ней (ги-
пертекстовые связи, интеллектуальный поиск, созда-
ние актуальных редакций нормативных правовых ак-
тов на основе официально опубликованных актов о 
внесении изменений). Решая эту задачу, мы ежедневно 
включаем в ЭПС “Система ГАРАНТ”, в том числе, все 
обнародованные судебные акты, не принимая на себя 
функции отбора каких бы то ни было решений. Сего-
дня в ЭПС “Система ГАРАНТ” содержится более 
220 миллионов правовых документов, значительную 
часть из которых (более 190 миллионов) составляют 
судебные акты». 

3. Ответ на обращение к АО «Кодекс»: «К сожа-
лению, в настоящий момент мы не готовы предостав-
лять информацию об используемых нами алгоритмах 
отбора документов судебной практики, способах, пра-
вилах и методах размещения таких документов в 
наших системах». 

Законодательство действительно не содержит обя-
занности коммерческой организации давать ответы на 
подобные запросы и тем более представлять на их ос-
новании те или иные внутренние документы. Алго-
ритмы формирования баз данных СПС вполне могут 
быть секретом производства и попадать под действие 
правового режима коммерческой тайны. Согласно п. 1 
ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) при-
знаются сведения любого характер о результатах ин-
теллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере и о способах осуществления профессиональной 
деятельности. Организационные сведения упомина-
ются в указанной норме отдельно. К ним, на наш 
взгляд, и следует отнести данные об алгоритмах про-
ведения выборки судебных актов для целей их разме-
щения базе данных. 

Из пункта 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 
2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»21 следует, 
что таковой является режим конфиденциальности ин-
формации, позволяющий увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на 
рынке или получить иную коммерческую выгоду. Как 
видится, сама переписка с третьими лицами, даже ко-
гда эти лица ведут исследовательскую работу, если 
компания считает документы об алгоритмах формиро-
вания баз данных содержащими информацию, состав-
ляющую коммерческую тайну, может восприниматься 
как угроза соблюдению данного режима. 

Тем не менее вопрос о существующих политиках 
(алгоритмах) наполнения баз данных СПС в свете та-
ких ответов правообладателей не отпадает. Ответить 
на него попробуем на основе представлений об иссле-
довательской методологии, на начальном этапе ис-
пользуя статистический метод. 

Анализ наполняемости баз данных СПС путем 
формирования поисковых запросов. С целью про-
верки наполняемости общедоступных баз данных се-
тевых версий СПС «КонсультантПлюс»22, «Гарант»23 и 
«Кодекс»24 был осуществлен подсчет количества доку-
ментов апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции, помещенных в соответствующие базы 
данных (данные о количестве документов кассационных 
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и апелляционных судов приведены в табл. 1, 2). Сравне-
ние полученных данных приводит к выводу, что значи-
тельная часть итоговых судебных актов кассационных и 

апелляционных судов общей юрисдикции, вынесенных 
по существу жалобы, поступает в базы данных 
СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс».

 
Т а б ли ц а  1  

Количество актов кассационных судов общей юрисдикции, представленных в справочных правовых системах (на 5 августа 2023 г.) 
 

Название кассационного суда 
общей юрисдикции  

(выбранное поисковое значение) 

Количество судебных актов 
в СПС «КонсультантПлюс» 

Количество судебных актов 
в СПС «Гарант» 

Количество судебных актов 
в СПС «Кодекс» (Архиве ре-
шений арбитражных судов 

и судов общей юрисдикции) 
Первый кассационный суд 

общей юрисдикции 134 556 134 811 100 427 

Второй кассационный суд 
общей юрисдикции 111 145 111 501 67 302 

Третий кассационный суд 
общей юрисдикции 92 738 93 029 69 867 

Четвертый кассационный суд 
общей юрисдикции 135 001 135 186 69 557 

Пятый кассационный суд 
общей юрисдикции 44 751 45 118 33 307 

Шестой кассационный суд 
общей юрисдикции 124 374 126 279 54 554 

Седьмой кассационный суд 
общей юрисдикции 89 217 89 712 65 350 

Восьмой кассационный суд 
общей юрисдикции 107 262 107 552 80 672 

Девятый кассационный суд 
общей юрисдикции 55 716 55 808 35 214 

 
Т а б ли ц а  2  

Количество актов апелляционных судов общей юрисдикции, представленных в справочных правовых системах 
(на 10 августа 2023 г.) 

 

Название апелляционного суда 
общей юрисдикции 

(выбранное поисковое значение) 

Количество судебных актов 
в СПС «КонсультантПлюс» 

Количество судебных актов 
в СПС «Гарант» 

Количество судебных актов 
в СПС «Кодекс» (Архиве ре-
шений арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции) 

Первый апелляционный суд 
общей юрисдикции 18 259 18 153 15 384 

Второй апелляционный суд 
общей юрисдикции 4 969 4 942 3 243 

Третий апелляционный суд 
общей юрисдикции 7 125 7 101 5 326 

Четвертый апелляционный суд общей 
юрисдикции 10 704 10 540 8 275 

Пятый апелляционный суд 
общей юрисдикции 6 682 6 595 5 051 

 
Перейдем к анализу числа размещенных в базах 

данных СПС актов судов общей юрисдикции первого 
звена – районных судов. Для обеспечения репрезента-
тивности выборки мы сравнивали число судебных ак-
тов, вынесенных центральными районными судами 
российских городов с населением более одного милли-
она человек. Поисковое значение «Центральный рай-
онный суд» оказалось допустимым для городов Волго-
града, Красноярска, Новосибирска и Омска. «Цен-
тральные районные суды» других городов-миллионе-
ров в названных СПС не обнаружены. Полученные 
данные (табл. 3) свидетельствуют о том, что акты, вы-
несенные судами первого звена судебной системы, 
размещаются выборочно и в крайне незначительном 
количестве. 

Учитывая, что результат отбора документов суще-
ственно отличается, полагаем, что на него влиял чело-
веческий фактор. Скорее всего, отбор осуществляется 
на основе метода экспертных оценок в его упрощен-

ном  варианте. Наиболее вероятно, «оценки» простав-
лялись не широкой группой признанных специали-
стов, а одним или несколькими профессионалами, от-
вечающими за направление работы. Какие судебные 
акты «хорошие» и могут интересовать пользователей 
СПС [4], а какие «плохие» и заинтересовать пользова-
телей не могут, в любом случае является результатом 
субъективной оценки специалистов. 

Как известно, «экспертные оценки являются наиболее 
распространенным способом получения и анализа каче-
ственной информации в ситуациях, когда остро ощуща-
ется недостаток объективных данных» [5. С. 596]. Однако 
в нашем случае ситуация обратная. Число действующих 
факторов, влияющих на выбор и объем исследуемой сово-
купности, из которой приходится выбирать, слишком ве-
лики; как следствие, требуется «интуитивная», без приве-
дения системы аргументов, оценка судебного акта челове-
ком и его отбор для помещения в базу данных на основа-
нии субъективного мнения специалиста. 
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Т а б ли ц а  3  
Количество актов центральных районных судов в городах с населением более 1 млн человек, представленных  

в справочных правовых системах, вынесенных в 2020–2022 гг. (на 12 августа 2023 г.) 
 

Название районного суда 
(выбранное поисковое значение) 

Количество судебных актов 
в СПС «КонсультантПлюс» 

Количество судебных актов 
в СПС «Гарант» 

Количество судебных актов 
в СПС «Кодекс» (Архиве ре-
шений арбитражных судов 

и судов общей юрисдикции) 
Центральный районный суд г. Волгограда 10 3 * 

Центральный районный суд 
г. Красноярска 18 0 * 

Центральный районный суд 
г. Новосибирска 6 2 * 

Центральный районный суд г. Омска 3 4 0 
* – невозможность выбора соответствующего поискового значения при использовании справочной правой системы. 

 
Именно об этом, по сути, и идет речь в ответе пра-

вообладателя СПС «Консультант Плюс»: точных алго-
ритмов отбора, исключающих действие человеческого 
фактора, не существует. Критерием отбора в данном 
случае является человек, оценивающий как более или 
менее важные ситуации, в которых оказались люди, 
разрешаемые юрисдикционными органами. Мнение 
людей, проводящих исследование социуама, формиру-
емое под влиянием позиций различных авторитетов, 
решающим образом влияет на результаты [6]. 

Социальные нормы зависят не только от структуры 
общества и происходящих в нем процессов, внешних 
по отношению к его членам, но и от когнитивных про-
цессов внутри каждого члена; они являются одновре-
менно следствием и фактором социального взаимодей-
ствия [7. Р. 162]. Получение широкого доступа к фор-
мированию установок юристов о том, что правильно, а 
что нет, позволяет на основе отбора «правильной» 
практики и выбраковки «неправильной» постепенно 
делать убеждения персонала компании частью право-
применительной, а затем и нормативной реальности. 

Когнитивные исследования «выполняют системную 
роль проверки соответствия разрабатываемых продук-
тов и услуг психофизиологическим и эргономическим 
характеристикам человека» [8. С. 186]. Мы далеки от 
мнения, что научная разработка алгоритмов, уменьша-
ющих действие человеческого фактора на отбор судеб-
ных актов в базы данных СПС, является задачей, реше-
ние которой критически важно для благополучия соци-
ума в самое ближайшее время, но оставление данного 
направления исследовательской работы без внимания 
чревато значительными неприятностями. 

При этом полагаем весьма важным развитие СПС в 
разных направлениях. Унификация информационного 
продукта не даст качества и прироста знания. Сотрудни-
чество и конкуренция в данной области должны сосу-
ществовать, поскольку в них заинтересовано общество. 

Информацию о производящейся выборке официаль-
ных документов для целей помещения в базу данных (о 
самом факте проведения отбора), а также о том, 
насколько эта выборка отражает параметры генераль-
ной совокупности (общий объем документов, принятых 
органом на определенную дату), как нам видится, сле-
дует сообщать пользователю системы. Для принятия 
эффективного правового решения важно своевременное 

получение актуальной информации, ибо «задержка по-
ступления информации к получателю приводит к потере 
ее ценности как основного свойства» [9. С. 12]. 

Справочные правовые системы как среда при-
нятия решения. Рассмотрение СПС как внешней (по 
отношению к агенту) среды принятия решения, по 
сути, предполагает выбор особого методологического 
подхода, характерного для когнитивных наук, – нере-
дуктивной нейронной модели сознания, в рамках кото-
рой признается ключевая роль окружающей среды в 
формировании сознания [10. С. 73]. Базы данных СПС 
в этом случае будут рассматриваться как важнейшие 
источники информации, позволяющие юристу строить 
модель наиболее эффективного поведения, руковод-
ствуясь аналогиями. 

В большинстве стран не уделяется достаточно 
много внимания обеспечению согласованности между 
отдельными случаями, попавшими в поле зрения пра-
воприменителя. К. Бублитс отмечает, что администра-
ции и суды в массовом обществе обычно имеют дело 
со многими потенциально похожими делами, а значит, 
можно было бы легко создать базы данных, позволяю-
щие проводить сравнения. «Отсутствие желания сде-
лать это может указывать на то, что последователь-
ность не воспринимается как неотложная цель, по 
крайней мере, на этом уровне реализации. Это может 
измениться после того, как большие данные войдут в 
судебную практику» [11. P. 18]. 

Принято вести речь о трех типах информационных 
технологий поддержки реализации и принятия управ-
ленческих решений: системах поддержки принятия ре-
шений, экспертных системах и автоматизированных 
системах экспертного оценивания [9. С. 13]. Первые 
ориентированы на использование менеджерами, кото-
рые не обязаны быть высококвалифицированными 
специалистами, вторые преимущественно предназна-
чены для использования специалистами среднего про-
фессионального уровня, а третьи «предназначены для 
повышения эффективности использования высококва-
лифицированных специалистов как экспертов при вы-
работке управленческих решений» [12. С. 131]. 

Справочные правовые системы при таком делении 
непросто отнести к одному из названных типов инфор-
мационных технологий поддержки реализации и при-
нятия решений. Высокий уровень профессионализма 
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юриста, его глубокие познания в узкой предметной об-
ласти и широта эрудиции в условиях высокого дина-
мизма законодательства не исключают, а подталки-
вают к постоянному использованию СПС в процессе 
принятия решений. Внедрение, развитие и более ак-
тивное применение технологий машинной правовой 
аналитики становятся единственно возможным адек-
ватным ответом на повышение скоростей изменений в 
законодательстве и сложности коммуникации в юри-
дической сфере [13. С. 42]. 

Развитие информационных технологий последних 
лет привело к появлению в составе СПС отдельных мо-
дулей, облегчающих принятие решений путем расчета 
вероятности положительного и отрицательного ре-
зультатов. Например, аналитическая система «Сутяж-
ник»25 в составе СПС «Гарант» кратко и емко характе-
ризуется ее разработчиком как робот-помощник для 
юриста и представляет собой автоматизированный 
сервис по подбору судебной практики на основе име-
ющихся документов. Пользователю достаточно загру-
зить текст документа в сервис и он моментально 
найдет решения судов, которые наиболее близки к про-
блематике, изложенной в документе. Данная система 
дает расчет вероятности удовлетворения искового тре-
бования, предлагая результат в процентах (удовлетво-
рено / отказано / частично удовлетворено). 

Точность таких оценок юристу, и более всего про-
фессионалу, вовлеченному в проблематику, может по-
казаться недостаточно высокой и особенно по слож-
ным категориям споров. Однако собственные сужде-
ния правоведов по интересующим их вопросам часто 
согласуются с действительностью ровно так, как суж-
дения «экспертов», делающих ставки на спорт, – с ре-
альностью, говорящей, что абсолютно случайный вы-
бор оказывается точнее [14. P. 562]. Так, установлено, 
что прогнозы в отношении вероятных решений судей 
на основании статистических моделей значительно 
точнее прогнозов, сделанных на основании эксперт-
ных оценок – суждений профессиональных юристов 
(75 против 59%) [15. Р. 115]. Прогнозирование в  реше-
ний судов, учитывающее правовые и политические 
факторы, эффективно проводится на основе машин-
ного обучения параллельно с прогнозированием граж-
данских войн и результатов выборов [16]. 

При решении вопроса об обращении в юрисдикци-
оннные органы по некоторым категориям споров, 
например, связанных с применением норм земельного, 
градостроительного и экологического законодатель-
ства, необходимо принять во внимание целый ряд фак-
торов, выходящих за рамки содержания позитивного 
права и данных о допущенных нарушениях охраняе-
мых законом интересов доверителя. Какими бы ни 
были предварительные прогнозы с учетом устояв-
шейся на федеральном уровне практики, профессионал 
будет стремиться получить тот объем информации, ко-
торый позволит оценить перспективу спора с учетом 
высказываний, сделанных судами на местном уровне, 
отражающих системное видение коллективных инте-
ресов граждан, проживающих на соответствующих 
территориях. 

Система «человек–машина» работает эффективно, 
когда человек знает степень актуальности данных, 
находящихся в используемой машине, и не испыты-
вает психологического дискомфорта, вызываемого не-
пониманием этой актуальности.  

Справочные правовые системы можно рассматри-
вать как часть информационной среды принятия реше-
ния, позволяющей производить разумную унифика-
цию практики. Стоит согласиться с Е.А. Шульгиной и 
Е.А. Ястребовой, отмечающими большое влияние не-
государственных СПС на законотворческую и право-
применительную работу, указывающими что эти си-
стемы «играют большую роль в развитии единообра-
зия в правоприменительной деятельности» [17. 
С. 122]. Действительно, инструменты справочных пра-
вовых системы используются как для систематизации 
знаний об изменениях закона, так и для упорядочения 
информации о практике применения новелл. 

Недобросовестное использование возможностей 
СПС их разработчиками может негативно влиять на 
когнитивную свободу (свободу приобретения, хране-
ния, преобразования, использования, представления и 
передачи знания индивидами) и приводить к ее огра-
ничению на основе управления процессом организа-
ции информации за счет воздействия на отбор, репре-
зентацию, сохранение и использование информации 
[18. С. 95]. 

Чтобы понять, как действуют новеллы, требуется про-
анализировать большое количество судебных актов, и де-
лает это именно человек. Для людей когнитивные иска-
жения, связанные с оценкой количественных и каче-
ственных сторон явлений, являются нормой. Искажен-
ный отбор фактов и чрезмерное обобщение [19. P. 69] мо-
гут приводить к утрате чрезвычайно ценной информа-
ции. Выбор с учетом личных предпочтений способен 
привести лицо, осуществляющее выбор релевантной 
практики, к выводу, что она не имеет ценности только по-
тому, что не интересна ему или он с ней не согласен. 

Драматизировать ситуацию не стоит, поскольку 
«архитектура сознания в сочетании с коллективным 
разумом в обществе обеспечивает универсальность 
мышления при реагировании на широкий круг возни-
кающих ситуаций и позволяет человеку легко адапти-
роваться к изменениям условий окружающей среды» 
[20. С. 66]. Тем не менее недооценка данных о суще-
ствующей практике разрешения споров, размещенных 
в СПС, особенно когда она отчасти является след-
ствием недостатков устройства официальных инфор-
мационных систем, снабженных недостаточно эффек-
тивными инструментами поиска и систематизации, мо-
жет на значительной временной дистанции приводить 
в серьезным сбоям в работе правоохранительной и су-
дебной систем. 

Со стороны профессиональных сообществ характер 
требований к СПС, используемым в различных обла-
стях и различными специалистами, может отличаться. 
Учитывая это, разработчики представляют системы в 
версиях для бухгалтеров, юристов, кадровиков, специ-
алистов бюджетных организаций и др.26 Разновидно-
сти систем, предназначенных для работы юристов, 
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также разнообразны и зависят от потребностей хозяй-
ствующих субъектов27. Разработчики называют си-
стемы «локальными», «настольными», «мобиль-
ными», «сетевыми»; они могут быть однопользова-
тельскими и многопользовательскими28. С учетом име-
ющихся в распоряжении разработчиков технологий 
обмена и обработки информации возможна различная 
степень индивидуализации предлагаемого продукта 
под нужды конкретной организации.  

Когда мы говорим о профессиональных версиях 
СПС, предназначенных для юристов, особенно важны 
точность, актуальность информации и возможность 
оценить погрешность принимаемого решения с учетом 
того, что отбор судебной практики в базы данных си-
стемы не строится по принципам, обеспечивающим ре-
презентативность выборки. Именно в этих случаях та-
кие государственные ресурсы позволяют осуществить 
более глубокое изучение правоприменительной про-
блемы. Однако этим ресурсам присущи свои весьма се-
рьезные недостатки, приводящие к большим затратам 
времени пользователей: отсутствие интеграции с тек-
стами нормативных правовых актов и возможности пе-
рехода по гиперссылкам. В них нет тематических руб-
рик. Специалисту требуется дополнительное время, 
чтобы определить, действует ли судебный акт или от-
менен вышестоящей инстанцией. Непросто найти не-
которые судебные акты, даже зная их содержание и 
юрисдикционный орган, вынесший их (особенно в 
рамках обособленных производств по делам о несосто-
ятельности). 

В условиях высоких темпов профессиональной 
юридической деятельности использование официаль-
ных информационных ресурсов, содержащих судеб-
ные акты, для определения новых правоприменитель-
ных тенденций, по нашим наблюдениям, является ско-
рее исключением, чем правилом. Удобство и быстрота 
доступа к информации, возможность ее оперативного 
и одновременно системного осмысления, предопреде-
ляют популярность информационных ресурсов в про-
фессиональном сообществе. 

Из всего вышесказанного следует, что государству 
следует принимать меры по совершенствованию ин-
формационных систем, обеспечивающих официаль-

ный доступ к судебной практике, алгоритмов и интер-
фейсов поиска судебных актов по словам и словосоче-
таниям, в них содержащимся. В существующих усло-
виях компенсаторную функцию могут выполнять не-
государственные СПС. 

Разработка единого алгоритма отбора судебной 
практики для СПС и тем более его нормативное за-
крепление не требуются. Определение принципов та-
кого отбора должно оставаться прерогативой правооб-
ладателей, руководствующихся спросом потребителей 
и результатами собственных научных исследований, а 
также исследований в научных коллаборациях. 

Судебные акты, представленные в профессиональ-
ных версия СПС, предназначенных для юристов, 
должны отражать в разумных пределах весь спектр по-
зиций судов, даже когда эти позиции не являются, по 
мнению специалистов правообладателя, обоснован-
ными либо соответствующими букве и духу закона. 
Судебные постановления, содержательно расходящи-
еся с основным направлением сформированной прак-
тики, особенно когда они не прошли проверку в судах 
кассационной инстанции, следует снабжать отдель-
ными сопроводительными комментариями специали-
стов. Для оперативной подготовки таких коммента-
риев целесообразно активно и на постоянной основе 
привлекать видных ученых-юристов, работающих в 
научных и образовательных учреждениях, готовых вы-
сказаться по соответствующей проблематике с учетом 
содержания законодательства и правоприменитель-
ного опыта других государств. Практика размещения 
новых судебных актов с оперативными комментари-
ями могла бы позитивно влиять на состояние законно-
сти, обращать внимание судейского сообщества на 
возникающие проблемы под важным для общества уг-
лом зрения. 

С целью облегчить пользователю создание общего 
представления о динамичной судебной практике и пер-
спективах возможного спора в СПС следует отражать, 
содержит ли она все документы определенного органа 
судебной власти или размещение осуществляется вы-
борочно, а также информацию о средней и максималь-
ной задержке размещения документов с момента их 
опубликования на официальном ресурсе.
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При всей очевидности для большинства юристов 
ответа на вопрос, обозначенный в теме исследования, 
окончательный выбор между аксиологическим и нор-
мативным способами истолкования прав человека до 
сих пор не сделан ни в науке конституционного права, 
ни в практике конституционного правосудия. Интер-
претационные предпочтения зависят от типа правопо-
нимания. И если нормативизм является ясным (пра-
вила поведения следуют из текста нормы права), пред-
сказуемым (при единообразном истолковании норм 
права в правоприменительной деятельности), исполня-
емым (реализация норм права обеспечивается пуб-
лично-правовым принуждением), последовательным 
принципу разделения властей (правоприменитель не 
вправе произвольно создавать нормы права), то юс-
натурализм предоставляет правоприменителю воз-
можность оценивать содержание прав человека сквозь 
призму универсальных понятий «достоинство», «ра-
венство», «свобода», «справедливость», «ценность», 
«разум» и «совесть». В силу их широкого смысла при-
менение юснатурализма в судебной и исполнительной 
практике влечет риски необъективности, небеспри-
страстности, коррупциогенности. 

Вместе с тем «чистый» нормативизм не отрицает ме-
ханическую правореализацию, не зависящую от нрав-
ственного долга и уважения к закону. В условиях крат-
кости норм права (например, на конституционном 
уровне) или их отраслевой сложности (к примеру, гра-
достроительные, технические, налоговые, пенсионные 
нормы) такой подход может лишить права человека их 
центральной идеи – человекоориентированности, и пре-
вратить процесс правореализации в декларативность. 

В нормативизме, выражаясь словами О. Генри, нет 
места жалости [1. С. 1010]. Однако и норма, как писал 
Ж.-Ж. Руссо, мало зависит от жесткости [2. С. 423]. 
С точки зрения Всеобщей декларации прав человека [3] 
гарантирование прав человека нельзя «очистить» от юс-
натуралистических понятий. Сама Всеобщая деклара-
ция прав человека апеллирует к таким понятиям, как: 

– «совесть человечества» в контексте нарушения 
прав человека (преамбула); 

– «достоинство и ценность человеческой личности» 
в связи с достижением всеобщего согласия относи-
тельно гарантирования прав человека (преамбула); 

– «свобода», «равенство», «достоинство», «разум», 
«совесть» и «дух братства» в контексте естественного 
происхождения прав человека от рождения (ст. 1); 

– «равенство» в части гарантирования правовых 
средств защиты (ст. 7); 

– «равенство» и «справедливость» в качестве тре-
бований к правосудию (ст. 10); 

– «свобода» и «равенство» в контексте гарантиро-
вания избирательных прав и доступа к государствен-
ной службе; 

– «свобода» и «справедливость» в качестве требо-
ваний к труду (ст. 23); 

– «свободное и полное развитие личности» как цели 
исполнения обязанностей перед обществом (ст. 29); 

– «справедливые требования морали» как правовой 
основы для принятия правоограничительных решений 
(ст. 29). 

Некоторые из этих понятий имплементированы в 
национальные конституции. Конституция Российской 
Федерации, несмотря на закрепленный в ней нормати-
визм (ст. 15), содержит такие понятия, как: 

– «справедливость» (в преамбуле в качестве «обще-
народного принципа, сквозь содержание которого оце-
ниваются и иные конституционные положения» 
[4. С. 40], в ч. 6 ст. 75 в качестве принципа пенсион-
ного обеспечения); 

– «ценность» (в ст. 2 применительно к человеку, его 
правам и свободам, в пункте «в» ч. 1 ст. 114 примени-
тельно к институту семьи); 

– «равенство» (в ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ст. 19, ч. 4 ст. 32, 
ч. 2 ст. 38 в качестве гарантии правового статуса лич-
ности, правового статуса мужчины и женщины, право-
вого статуса родителей, защиты разных форм соб-
ственности, равенства всех перед законом и судом, до-
ступа к государственной службе); 

– «нравственность» (в ч. 3 ст. 55 в качестве основания 
для ограничения прав и свобод человека и гражданина). 

В значительной степени указанные понятия Всеоб-
щей декларации прав человека и Конституции Россий-
ской Федерации носят субъективно-оценочный харак-
тер, а значит, в процессе правоприменения могут напол-
няться разными по объему смыслами. Субъективность в 
данном случае дает повод сомневаться в способности 
самостоятельного использования норм для мотивирова-
ния правоприменительного акта и обусловливает поиск 
дополнительного всеобщего легитимного источника 
(заповеди, мораль, традиционные ценности). 

Такая ситуация, по мнению Конституционного Суда 
Российской Федерации, не должна приводить к неопре-
деленности, влекущей неединообразное истолкование и 
применение норм права. Напротив, эффективная интер-
претация оценочных понятий при тех или иных правовых 
обстоятельствах позволяет обеспечить должную и разум-
ную меру детализации этих понятий [5]. 

Существует мнение, что в процессе правореализа-
ции не следует строго придерживаться формулировок 
норм права [6. С. 135]. Интерпретация в данном случае 
заключается в поиске желаемого смысла нормы, кото-
рый через правосудие воплощается в жизнь. Такой по-
иск невозможен вне эволюционного, телеологического 
или ценностного истолкования, а в случае если оно 
учитывает общественное мнение, результаты право-
толкования повышают легитимность норм права. 

Указанные способы толкования используются в 
практике конституционного контроля разных стран. 
Например, в целях проверки конституционности спор-
ных законоположений конституционные и иные 
нормы права сопоставляются на предмет их ценности 
(аксио-телеологический метод Конституционного 
Суда Российской Федерации), целей (телеологический 
метод Федерального Конституционного суда Герма-
нии), актуальности (концепция «живой конституции» 
Верховного суда США, доктрина «живого дерева» 
Верховного суда Канады). 

В результате такого расширительного толкования 
конституционно-правовое регулирование дополняется 
новым интерпретационным смыслом (аксио-телеоло-
гическое и телеологическое толкование) или новыми 
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судебными прецедентами («живая конституция», «жи-
вое дерево»). 

Одним из первых судебных актов, где использовался 
ценностный подход к истолкованию прав человека, яв-
ляется решение Первого Сената Федерального Консти-
туционного суда Германии от 15 января 1958 г. № 1 
BvR400/51 (дело Люта) [7. С. 277–283]. На основании 
решения Земельного суда г. Гамбурга ответчику запре-
щалось распространять отрицательное мнение о пропа-
гандистском фильме. Федеральный Конституционный 
суд Германии отменил указанное решение, поскольку 
Земельный суд г. Гамбурга, защищая частные интересы 
третьих лиц, недооценил особое значение права на сво-
бодное выражение мнения. Принципиальные положе-
ния, к которым пришел Федеральный Конституцион-
ный суд Германии, заключаются в следующем: 

– Основный закон содержит систему ценностей, ко-
торая усиливает действие прав человека; 

– ценности, основной из которых является человек, 
выступают ядром для всех отраслей права и ориенти-
ром для законодательной, исполнительной и судебной 
власти; 

– ценности наполняют отраслевые нормы консти-
туционным смыслом, единообразно истолковываемым 
в рамках ordre public; 

– такое толкование должно ориентироваться на вне-
правовые понятия, связанные, например, с моралью; 

– в результате указанного толкования права чело-
века могут модифицировать отрасли права, и если суд 
не учитывает это, то он игнорирует содержание прав 
человека и, как следствие, нарушает Основной закон; 

– право на свободное выражение мнения является 
одним из самых ценных для человека, поскольку обес-
печивает общественный плюрализм – жизненно важ-
ный элемент государственного строя; 

– данное право может ограничиваться только в це-
лях защиты общего блага, представляющего собой об-
щественную ценность более высокого уровня по срав-
нению со свободой слова (следовательно, указанное 
право не может ограничиваться обычными отрасле-
выми нормами); 

– само по себе выражение мнения – это суждение о 
предпочтениях, духовно воздействующее на окружаю-
щих в пределах их собственной свободы мнения. В тех 
случаях, когда суждение умаляет такую свободу, ее за-
щита приобретает приоритет над возможностью выра-
жения мнения; 

– в этом заключается взвешивание ценностей, т.е. 
право на свободное выражение мнения (первая цен-
ность) не может использоваться для подавления мне-
ния других лиц и нарушать их интересы (вторая цен-
ность). 

Использованный в приведенном примере подход 
основывается скорее на юснатурализме, а не на норма-
тивизме. Представляется, что права человека тракту-
ются в качестве биосоциальных возможностей и ис-
точника права, а значит, вопреки теории Г. Еллинека 
[8. С. 303] не зависят от рефлексии публично-право-
вого образования. Отмечается, что решение Первого 
Сената Федерального Конституционного суда Герма-

нии по делу Люта повлияло на «смягчение» нормати-
визма и способствовало развитию иерархии ценностей, 
что усилило весомость прав человека [9. С. 284]. 

Конституционный Суд Российской Федерации в 
некоторых случаях признает нормы права неконститу-
ционными ввиду искажения ими ценности прав чело-
века. К примеру, вследствие противоречия принципам 
правовой определенности, справедливости, поддержа-
ния доверия граждан к государству, а также конститу-
ционной ценности прав человека признано неконсти-
туционным законоположение о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет, назначенной в результате оши-
бочного исчисления уполномоченным органом слу-
жебного стажа (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 1-П).  
В данном случае законодатель и, как следствие, право-
применитель проигнорировали значимость пенсии за 
выслугу лет как источника дохода гражданина и допу-
стили устранение публично-правовой ошибки путем 
ухудшения социально-финансового положения граж-
данина. 

В связи с этим в настоящее время создано правовое 
регулирование, позволяющее в случае обнаружения 
ошибки в назначении пенсии за выслугу лет, привед-
шей к неправомерному назначению пенсии, принимать 
решение о ежемесячной выплате суммы, равной раз-
меру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения 
ошибки. 

Еще одним примером соотношения аксиологиче-
ского и нормативного подходов к истолкованию прав 
человека служит признание неконституционным от-
сутствия законодательного механизма исключения из 
реестра недобросовестных арендаторов лесных 
участков и покупателей лесных насаждений сведений 
об арендаторах, уплативших задолженность по аренд-
ным платежам. Исключение сведений о добросовест-
ных арендаторах из такого реестра должностным ли-
цом самостоятельно, т.е. в отсутствие уполномочива-
ющей нормы права, не производилось ни в одном 
субъекте Российской Федерации. С точки зрения нор-
мативизма это объяснимо, поскольку в противном 
случае должностное лицо выходило бы за пределы 
своих полномочий. Конституционная недопусти-
мость сложившейся ситуации, по мнению Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, заключается в 
ее противоречии конституционным ценностям спра-
ведливости, экономической самостоятельности и сво-
боды предпринимательства (Постановление от 21 ап-
реля 2020 г. № 19-П). 

Во исполнение данной правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации установлена 
обязанность федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на ведение названного ре-
естра, по исключению из него информации о недобро-
совестных арендаторах по истечении двух лет с даты 
ее включения в реестр или по решению суда. 

На основе соотношения конституционной ценно-
сти права на жизнь и здоровье и конституционной цен-
ности права на неприкосновенность частной жизни и 
личную тайну Конституционный Суд Российской Фе-
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дерации признал неконституционным законоположе-
ние, позволявшее в ходе практической деятельности не 
вносить в медицинскую документацию гражданина 
сведения о его незаконной недобровольной госпитали-
зации в медико-психиатрическую организацию (По-
становление от 13 июля 2022 г. № 31-П). По мнению 
Суда, действующая система медицинской помощи обес-
печивает право на жизнь и здоровье, поэтому недобро-
вольная госпитализация сама по себе не может расцени-
ваться как нарушающая права человека. В то же время 
конфиденциальность медицинской документации и вра-
чебная тайна, обусловленные правом на неприкосновен-
ность частной жизни и личную тайну, не могут препят-
ствовать включению в медицинскую карту гражданина 
иных прямо не связанных с его состоянием здоровья 
сведений, имеющих правовое значение. 

В целях устранения выявленного противоречия фе-
деральным законодателем в системе действующего 
правового регулирования в сфере психиатрической по-
мощи создан механизм гарантирования внесения в ме-
дицинскую документацию указанных сведений. 

Имеются другие многочисленные примеры призна-
ния отдельных положений законов неконституцион-
ными и предписаний федеральному законодателю 
обеспечить их соответствие конституционным ценно-
стям. За тридцатилетний период конституционного 
контроля в России под его предмет попали фактически 
все вопросы, касающиеся статуса человека (права че-
ловека и пределы их ограничения) и интересов госу-
дарства (суверенитет, организация публичной власти, 
юридическая ответственность). 

Конституционный Суд Российской Федерации сам 
обозначил используемый в процессе конституцион-
ного контроля способ интерпретации в качестве аксио-
телеологического метода [10]. Им разъяснено, что ак-
сио-телеологический метод применяется для поиска 
баланса между конституционными ценностями и от-
раслевыми ценностями, а также в целях выявления 
смыслового и (или) практического противоречия норм 
права правам человека. 

Ценности в конституционном правосудии, в пони-
мании ученых-конституционалистов, являются прак-
тическим выражением идей конституционализма [11. 
С. 12–13], конституционной герменевтики [12. С. 11], 
социального государства [13. С. 151], гарантирования 
прав человека [14. С. 3]. 

Несмотря на применение ценностного подхода в 
конституционной практике и его признание в консти-
туционной доктрине, ценностное истолкование прав 
человека, по мнению отдельных ученых, приводит к 
эклектике или софистике. Простая трансформация 
прав человека из норм в ценности влечет подмену 
права телеологией или этикой. 

Основоположник австрийской модели конституци-
онного контроля Г. Кельзен полагал, что конституция 
является совокупностью только позитивных норм, 
«очищенных» от целей их создания и расширитель-
ного толкования, выходящего за рамки норм права [15. 
С. 267, 279, 424, 426]. Следовательно, в силу конститу-
ционного долженствования соблюдаться должны 
только нормы, а не результат их истолкования. Само 

же толкование должно быть нейтральным и основы-
ваться, прежде всего, на систематическом способе.  
В этом случае ценность является самостоятельной кате-
горией, констатирующей оценку объекта и нормы, но не 
связанной с суждением, поскольку в силу своей субъек-
тивности оно может быть как истинным, так и ложным 
либо выражать желания интерпретатора, т.е. носить 
эмоциональный, а не правовой характер [15. С. 22, 33]. 

К. Шмитт выстроил следующую аргументацию 
против ценностей. Первоначально ценность подме-
нила понятие «добродетель» и имела положительный 
смысл, но только в экономике (синоним стоимости).  
В иных областях ценность может непрерывно переоце-
ниваться (в живописи и музыке – эстетически, в фило-
софии – ментально, в праве – практически). Ценность 
характеризуется значимостью, что предполагает осо-
бое отношение к объекту оценки, которое может быть 
двойственным (положительным или вирулентным) в 
случае, если таким объектом выступает человек.  
По степени значимости ценности могут обладать боль-
шей или меньшей релевантностью, следовательно, 
ценности высокого уровня подчиняют другие менее 
значимые ценности и упраздняют то, что ценностью не 
является [16. С. 3, 5, 7–8, 19, 21–22]. Применительно к 
правам человека это означает их внутреннее соподчи-
нение по критериям значимости и динамики. 

Как пишет Ю. Хабермас, нормы и ценности играют 
разные роли в процессе герменевтики [17. С. 257]. Он 
полагает, что для разрешения социального или консти-
туционного конфликта необходима система непроти-
воречивых норм права, а не поиск ценностных смыс-
лов. Применение правильной нормы права, не конку-
рирующей с иными нормами, гарантирует принятие 
одного верного решения. Разрешение спора на основе 
ценностных предпочтений приводит к избыточной те-
леологичности права, лишая его деонтологического 
характера [17. С. 260–261]. 

С этой точки зрения конституционный контроль – 
это не содержательный нормоконтроль, в ходе кото-
рого оцениваются как внутренние семантические 
связи конституционных и отраслевых норм (ценно-
сти), так и внешние практические связи применения 
отраслевых норм в соответствии (несоответствии) с 
конституционными нормами. В данном случае, как от-
мечают Ю. Хабермас [17. С. 265–266] и Дж.Х. Эли [18. 
С. 133], судебный орган конституционного контроля 
рассматривает жалобы на предмет соблюдения законо-
дательного процесса, ориентируясь на организацион-
ные и процедурные вопросы. Это, по мнению 
Дж.Х. Эли, необходимо для сохранения беспристраст-
ности и исключения дискреции, основанной на мо-
ральных оценочных суждениях, а не на нормах 
[18. Р. 133]. 

В российской конституционной доктрине также 
имеется критическое восприятие герменевтического 
преобразования прав человека в ценности. Так, 
С.А. Белов считает, что в этом случае права человека 
«превращаются в направления политики, то есть лиша-
ются определенности как правовые нормы и попадают 
в зависимость от решения того, кто их применяет» 
[19. С. 143]. 
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Указанные научные позиции подходят для орди-
нарного правоприменения при условии правового со-
вершенства. Однако они в полной мере не применимы 
при наличии скрытых противоречий отраслевых норм 
права конституции, которые обнаруживаются в ходе 
реализации прав человека или иного исполнения этих 
норм, о чем свидетельствует практика конституцион-
ного правосудия. 

Центральный аргумент противников истолкования 
прав человека в качестве ценности – слияние права с 
этикой. Но могут ли право и права человека быть пол-
ностью автономны от философии, этики, психологии, 
лингвистики и т.д.? Отрицание их взаимной интегра-
ции снижает социальный потенциал прав человека и 
легитимность права. Этика, по мнению Г.В. Мальцева, 
исключена из методологии правовых исследований, в 
то время как должна являться «общей философией со-
циального поведения» [20. С. 143]. 

Как писал Р. Паунд, до классической немецкой фи-
лософии (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель) право считалось раз-
новидностью этического учения, обусловленного есте-
ственной потребностью упорядочивания обществен-
ных отношений. В последующем право стало отож-
дествляться с законом, регулирующим внешнее пове-
дение, а этика – с внутренними переживаниями инди-
видуума [21. Р. 191–193]. Сам Р. Паунд полагал, что 
этика дает интерпретатору норм права идеал, который 
нельзя упускать. В процессе правотолкования, по его 
мнению, следует учитывать три вещи: справедливость 
как идеальное отношение между людьми, мораль как 
идеальное развитие человека и безопасность 
[21. Р. 222]. 

Аналогичной позиции придерживался Ф. Хайек, за-
метив, что нормы имеют абстрактный характер и слу-
жат поддержанию равно абстрактного порядка, в то 
время как жизненные обстоятельства большей частью 
непредсказуемы. Реализация «чистых» норм предпо-
лагает изолированное от этих обстоятельств универ-
сальное правоприменение, что исключает из него ин-
дивидуализацию [22. С. 184]. Однако «то, что на пер-
вый взгляд кажется справедливым, на деле таковым не 
является» [22. С. 133] именно по причине игнорирова-
ния жизненных обстоятельств. В этом случае, по мне-
нию Ф. Хайека, суд должен мотивировать свои реше-
ния не только нормами права, но и «ситуационной ло-
гикой», связанной с ожидаемой от правоприменения 
справедливостью [22. С. 134]. Р. Алекси подчеркивает, 
что по содержанию суд должен выносить решения на 
основе морально-этических норм, а по форме – на ос-
нове правовых норм [23. С. 96]. На недопустимость ха-
рактеристики права как «вещи в себе» обращал внима-
ние Г.В. Мальцев, ссылаясь на то, что в настоящее 
время «мало кто поддерживает тезис о том, что право 
создается из права», т.е. вне социального контекста 
[20. С. 56]. 

Указанные рассуждения близки к позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, согласно ко-
торой справедливость является системообразующей 
категорией как для права, так и для правоприменения 
[4. С. 39–42]. 

Интерпретационные рамки ценностного правотол-
кования, обеспечивающего в том числе поиск справед-
ливости, очерчивают предсказуемость итогового ре-
шения. И если в рамках разрешения социальных кон-
фликтов предсказуемость обеспечивается единообраз-
ным правоприменением, то в ходе конституционного 
правосудия она может быть достигнута за счет форми-
рования системы унифицированных ценностей. 
Дж. Финнис предлагает включить в такую систему, 
например, жизнь, знание, игру, эстетический опыт, об-
щительность, разумность, религию. Иные ценности, по 
его мнению, могут быть, но они, как правило, являются 
следствием названных ценностей [24. С. 118–125]. 
Данные ценности являются традиционными социаль-
ными ценностями, не все из которых легко облекаются 
в юридическую форму. Однако в процессе правотолко-
вания они могут служить метафизическими ориенти-
рами для нормоконтроля. 

Представляется, что для большей определенности 
процесса правоприменения ценности и нормы необхо-
димо разграничивать по конкретным критериям. За их 
основу предлагаются следующие показатели: 

1. Правотворчество. Нормы права в данном случае 
объективны во внешней форме выражения. Ценности – 
субъективны, имплементируются в содержание 
нормы, но зависят от толкования, которое может быть 
неединообразным. 

2. Семантика. Нормы права имеют краткое тексту-
альное выражение, сами по себе абстрактны, а значит, 
их смысл в контексте конкретного общественного от-
ношения может быть установлен только путем толко-
вания. Ценности ориентированы на раскрытие смысла, 
предусмотренного в тексте нормы, но не имеют зара-
нее определенного (исчерпывающего) содержания, по-
этому устанавливаются казуально. 

3. Правоприменение. Нормы права применяются 
любыми органами власти в пределах своей компетен-
ции и буквального смысла норм права. Ценности ис-
толковываются судебным органом конституционного 
контроля в случае взвешивания интересов, вступив-
ших в противоречие друг с другом. 

4. Соблюдение. Нормы права соблюдаются каждым 
согласно прямому нормативному предписанию и обес-
печиваются санкциями отраслевых законов. Ценности 
соблюдаются в пределах совпадения содержания с 
буквальным смыслом норм и обязательны в случае 
официального истолкования судебным органом кон-
ституционного контроля. 

5. Ограничение. Нормы права имеют приоритетное 
нормативное значение, и их действие ограничивается 
только в конституционно допустимых случаях. Ценно-
сти имеют приоритет при соотношении разных консти-
туционно-правовых интересов и могут ограничиваться 
в любом случае постольку, поскольку это необходимо 
для баланса интересов. 

6. Мораль. Нормы права по своей форме не зависят 
от моральных норм, но могут совпадать с ними по 
смыслу. Ценности содержательно зависят от внутрен-
него убеждения интерпретатора, которое может быть 
основано на морали. 
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Из указанных показателей следует, что нормы и 
ценности дополняют друг друга и в совокупности поз-
воляют в зависимости от основ государственного 
строя (прежде всего политического режима и принци-
пов взаимодействия государства и человека) приме-
нять юснатурализм в интересах эффективной реализа-
ции прав человека. 

Права человека как ценности и как нормы с прак-
тической точки зрения сопряжены с рисками боль-
шего или меньшего искажения правореализации. Так, 
истолкование прав человека не нормативно, а юс-
натуралистично в качестве ценности создает факти-
чески неограниченную дискрецию субъекту толкова-
ния. Правила толкования в таком случае определя-
ются им самим. В тех случаях, когда это зависит от 
усмотрения административного правоприменителя 
указанная дискреция в отсутствие единых подходов к 
соблюдению и исполнению прав человека влечет 
риски самоуправства или произвола. Следовательно, 
указанная дискреция должна принадлежать не си-
стеме органов власти, а одному или нескольким выс-
шим органам. При этом правотолкование должно осу-
ществляться по проверяемой методологии (например, 
методу баланса, методу пропорциональности и крите-
рию соразмерности). Как отмечено Конституцион-
ным Судом Российской Федерации, такая методоло-
гия неавтономна, а является проявлением есте-
ственно-правового или юснатуралистического типа 
правопонимания [10]. 

Нормативное толкование прав человека предпола-
гает буквальный подход, «очищенный» от целей их га-
рантирования и системной взаимосвязи между ними и 
другими нормами права (к примеру, нормами об осно-
вах конституционного строя). Это создает риски 
правореализации, не зависящей от всей полноты со-
держания прав человека. 

Преодоление названных рисков часто связывается 
с воздействием морали на право. Л.Л. Фуллер вывел 
«восемь способов потерпеть неудачу, составляя закон» 
и, несмотря на стремление правоведа концептуально 
интегрировать мораль в право, в основе этих спосо-
бов – нормативные критерии (пробелы и противоречия 
в законе, необнародование норм права, непонятность 
правовых предписаний, ретроактивность закона, невы-
полнимость норм права, нестабильность законодатель-
ства, несогласованность правоприменения с право-
установлением) [25. С. 47–59]. Оценка с их помощью 
закона свидетельствует скорее о его дефектности или 
неконституционности, чем об аморальности. 

В неопозитивизме в целом сложился критический 
подход к праву, когда абсурдный формализм не соот-
ветствует ожиданиям общества, а значит, противоре-
чит морали. Мораль же представляет собой убеждения 
о плохом и хорошем, добре и зле, правильном и непра-
вильном. Закон сам по себе редко бывает очевидно 
плохим или хорошим, в правовом государстве никогда 
не допускает противоправного поведения. 

Таким образом, закон может соответствовать мо-
рали, но оставлять общество неудовлетворенным им. 

Например, в случае легализации в законе противоесте-
ственных правил. Закон может содержать излишние 
обременения (возложение на гражданина обязанностей, 
которые должны (или могут) выполняться должност-
ным лицом (к примеру, в рамках межведомственного 
взаимодействия)), ответственность за нарушения, не 
имеющие серьезную общественную опасность (админи-
стративная ответственность за внесение в паспорт све-
дений, отметок или записей, не предусмотренных зако-
нодательством и не влияющих на возможность удосто-
верения личности), неудобные правила, ограничиваю-
щие свободу передвижения (правила перехода пере-
крестка на разрешающий сигнал светофора (для всего 
перекрестка) только по пешеходному переходу). 

Вне ценностной интерпретации прав человека, осно-
вываясь лишь на факте их нормативной констатации, 
сложно обосновать, а тем более доказать вред, причиня-
емый личности подобными законами. Установить про-
тивоестественность закона позволяет субъективная 
оценка его пользы для человека. В основе такой оценки 
не могут быть только правовые и моральные нормы. Это 
связано с тем, что они, во-первых, имеют единые цели, 
во-вторых, зачастую схожее содержание и, в-третьих, в 
некоторых случаях моральные нормы не касаются во-
просов, урегулированных правовыми нормами. По-
этому необходимо использовать комплекс социальных 
норм, позволяющих определять содержащуюся в законе 
степень гуманизма или антропоцентризма. Имплицитно 
данный подход предполагает Всеобщая декларация 
прав человека, содержащая не только правовые, но и по 
смыслу иные социальные нормы. Как верно отмечено 
Г.В. Мальцевым, гарантирование прав человека было 
бы более эффективным после создания единой теории и 
типологии социальных норм, которые должны наклады-
ваться друг на друга, взаимно усиливая свои регулятив-
ные свойства [20. С. 146]. 

Преодолеть противоестественность закона невоз-
можно кроме как конституционным правосудием. Дру-
гими словами, риски противоестественности закона 
необходимо устранять на самом высоком уровне пра-
восудия – в рамках конституционного контроля. 

Нормы права объективны, и их применение не мо-
жет зависеть от назначения права и прав человека, а 
ценности права и прав человека субъективны. Это 
означает, что нормативное истолкование нацелено на 
установление буквального смысла, даже если следова-
ние ему приводит к умалению прав человека (иное рав-
носильно выходу за пределы компетенции и возникно-
вению коррупциогенных рисков). Ценностное истол-
кование позволяет установить семантику нормы права, 
но создает широкую дискрецию для правопримени-
теля, что также скрывает коррупциогенные риски. 

При наличии указанных рисков юснатурализм все 
же позволяет разрешать конституционно-правовые 
конфликты и преодолевать дефекты в праве на основе 
приоритета прав и свобод человека в сочетании с ба-
лансом публичных и частных интересов. Это способ-
ствует развитию человекоориентированного, а не ме-
ханического права.
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Аннотация. Проанализированы изменения уголовного закона, регламентирующие и уточняющие ответствен-
ность за преступления против государственной безопасности, а также нормы о конфискации денег, ценностей 
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Abstract. In this article, the author examines the latest changes in criminal and criminal procedure legislation in terms 
of clarifying responsibility for crimes against the security of the Russian Federation, strengthening responsibility for 
such actions committed for selfish motives or for hire, as well as motivated by hatred or enmity. The mechanism of 
confiscation of money, valuables and other property introduced in order to suppress the financing of these crimes is 
analyzed. Despite the justification for the confiscation of property by the need to protect the security of the state, this 
decision, as set out in the Federal Law, is rather politically motivated rather than based on legal necessity, since the 
mechanisms for the seizure of money, valuables and other property, as well as tools and means of committing a crime, 
have long been regulated and do not raise questions from law enforcement officers. The methodological basis of the 
research is the application of general and special scientific methods of cognition, including historical and formal legal 
ones. The author concludes that the confiscation of the property of persons who committed crimes against the security 
of the Russian Federation is a categorical act of demonstrating the negative attitude of the state authorities towards the 
subject of the crime and the desire to maximize his responsibility. However, the desire to show political will can have 
negative consequences for the doctrine of law and the legal system as a whole. The institution of confiscation of prop-
erty does not imply a formal (unsubstantiated) decision on the confiscation of any property indicated by the preliminary 
investigation body or the prosecutor, but only that which was actually used by the guilty person in the commission of 
a crime. If we are talking about financing activities directed against the security of the State, then within the framework 
of criminal proceedings, the participation of certain property in such financing must be proved, which also cannot be 
applied to a formal approach. The evidence of the participation of any property in the commission of a crime must be 
indisputable. Devaluation of the institution of confiscation in favor of political motives is unacceptable, despite all the 
fair aspects of such motives. According to the author’s conclusions, the lack of judicial practice in cases of this category 
will prevent the full application of the property confiscation mechanism, since the composition of such crimes forms 
the dissemination of information; accordingly, the instruments of crime will have to be seized first of all, and more 
compelling reasons are needed for the seizure of real estate, land and cars, and such grounds cannot be the information 
itself which the state will consider discreditable and dangerous. In this regard, the rules on confiscation of property 
imposed for committing anti-state crimes, as well as for “fakes about the army” are premature and disproportionate to 
the accumulated legal experience. 
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Органами законодательной власти Российской Фе-
дерации на фоне продолжающихся необратимых изме-
нений в политико-правовой жизни государства принят 
Федеральный закон о внесении изменений в уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации в части уточнения ответственности за 
преступления против безопасности государства1.  
К примеру, дополняется ст. 280.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) – «Публичные 
призывы к осуществлению деятельности, направлен-
ной против безопасности государства» – деятельно-
стью, направленной на призывы к совершению всех 
видов преступлений диверсионной направленности; 
одновременно будет усилена уголовная ответствен-
ность, когда такие действия совершаются из корыст-
ных побуждений или по найму, а также по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; а также расширяются основания 
для применения дополнительного наказания в виде ли-
шения специального, воинского или почетного звания 
и государственных наград в отношении лиц, совер-
шивших преступления против безопасности Россий-
ской Федерации (ст. 207.3, 280, 280.1, 280.3, 280.4, 
284.2, 284.3, 354.1 УК РФ).  

Кроме того, в целях пресечения финансирования 
указанных преступлений предусматривается механизм 
конфискации денег, ценностей и иного имущества, ис-
пользуемых или предназначенных для их финансиро-
вания. Стоит отметить, что последнее положение за-
кона вызвало наибольшие дискуссии не только в обще-
стве, но и среди некоторых депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации при его обсуждении, 
по мнению которых «размытые понятия в законопро-
екте и их трактовки могут вызвать злоупотребления, 
отъем собственности и сведение счетов»2. 

Однако, несмотря на некоторые спорные положения 
указанного Федерального закона в целом, следует отме-
тить, что с теоретической точки зрения его положения 
дополняют важным примечанием ст. 104.1 УК РФ, со-
держащим понятие деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации. Под таковой 
предлагается понимать совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных ст. 189, 200.1, 209, 210, 
222–223.1, 226, 226.1, 229.1, 274.1, 275–276, 281–281.1, 
283, 283.1, 284.1, 284.3, 290, 291, 322, 322.1, 323, 332, 
338, 355–357, 359 УК РФ.  

Доктринальная необходимость законодательной 
регламентации понятия государственной (националь-
ной) безопасности страны назрела давно и обусловлена 
она критической трансформацией угроз, с которыми 
сталкивается сегодня Россия, затрагивающих широкие 
сферы жизни общества и государства (борьбу с терро-
ризмом, в том числе в киберпространстве, обеспечение 

государственной безопасности и противодействие 
иностранному враждебному влиянию и внутреннему 
экстремизму, а также другие области правоотношений, 
необеспечение защищенности которых может яв-
ляться серьезной проблемой для страны) [1]. Кроме 
того, многочисленные «военные поправки» в уголов-
ный закон, введенные в весьма короткий промежуток 
времени, направленные в том числе и на солидариза-
цию граждан, обоснованы не только историческим 
контекстом необходимости сохранения государства и 
общественных институтов, но и соображениями эф-
фективного политического и общественного по-
рядка внутри страны [2]. В этой связи предложение 
закрепить понятие «безопасности Российской Феде-
рации» в уголовном законе является правильным и 
своевременным.  

Вместе с тем несмотря на обоснование конфиска-
ции имущества необходимостью защиты безопасности 
государства, складывается впечатление, что данное ре-
шение, в том виде, как оно изложено в Федеральном 
законе, является скорее политически мотивирован-
ным, а не основанным на правовой необходимости, по-
скольку механизмы изъятия денег, ценностей и иного 
имущества, а также орудий и средств совершения пре-
ступления давно регламентированы и вопросов у пра-
воприменителей не вызывают. При этом внесенные из-
менения ориентированы не столько на реальную 
борьбу с преступлениями против национальных инте-
ресов, а скорее на «внушение страха» потерять соб-
ственность и деньги за совершение любого неправиль-
ного действия в отношении государства. 

С правовой точки зрения такая дополнительная от-
ветственность является обоснованной и базируется на 
концептуальных разъяснениях Конституционного 
Суда Российской Федерации о том, что конфискация 
имущества, использовавшегося или предназначавше-
гося для использования при совершении преступле-
ний, может рассматриваться в качестве специальной 
публично-правовой меры только в случаях, связанных 
с противоправным поведением собственника этого 
имущества3. А, соответственно, границы такой проти-
воправности устанавливает сам Федеральный закон. 
Между тем авторы данного закона в ходе его обсужде-
ний услышали в свой адрес критику о том, что право-
вая система страны возвращается к репрессивному со-
ветскому уголовному законодательству, которое 
предусматривало конфискацию всего имущества ви-
новного лица, а также массу иных «мер социальной за-
щиты, судебно-исправительного характера», применя-
емых по Уголовному кодексу в отношении лиц, совер-
шивших преступление [3. C. 52].  

Справедливости ради стоит отметить, что совет-
ское уголовное законодательство не было таким фор-
мальным и неразборчивым в вопросах конфискации 
имущества, как пытаются его представить некоторые 
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лица4. Осторожное применение указанной меры регла-
ментировалось нормативно, и, в отличие от действую-
щего российского законодательства, конфискации 
подлежало только имущество, лично принадлежащее 
осужденному, ни о какой конфискации имущества, 
принадлежащего третьим лицам или родственникам 
осужденного, речи не шло, и это прямо запрещалось 
советским уголовным законом [3. C. 77]. Следова-
тельно, вопрос о том какие положения являются более 
репрессивными, остается открытым. Вместе с тем явля-
ется очевидным факт политической мотивированности 
конфискации имущества лиц, совершивших преступле-
ния против безопасности государства, именно сейчас.  

Согласно утверждению М.М. Бабаева и Ю.Е. Пу-
довочкина, распространенное суждение о том, что уго-
ловное наказание предупреждает преступления и ис-
правляет преступников, едва ли может считаться 
строго доказанной теоремой, однако данное суждение 
должно быть отнесено к разряду уголовно-политиче-
ских фикций, которые выполняют важнейшую функ-
цию содержательного наполнения уголовной поли-
тики, оправдывая факт конструирования и применения 
уголовных наказаний [4]. 

И действительно, если рассуждать с позиции пре-
вентивного характера защиты национальной безопас-
ности, то можно согласиться с мнением сторонников 
уголовной политики сильного государства о том, что 
таковая не должна быть излишне либеральной, при 
этом независимое государство должно руководство-
ваться собственным видением адекватного ответа на 
криминальные вызовы, решительно противодействуя 
преступности [5, 6]. При этом решительное противо-
действие преступности, выражающееся не только в 
расширении сферы криминализации общественно 
опасных деяний, но и изменении приоритетов уго-
ловно-правовой охраны в пользу текущих политиче-
ских проблем, не должно занижать значимость иных 
общественных отношений, формируя избирательный 
подход к их охране.  

В рассматриваемом аспекте конфискация имуще-
ства лиц, совершивших преступления против безопас-
ности Российской Федерации, является категоричным 
актом демонстрации негативного отношения государ-
ственной власти к субъекту преступления и желанию 
максимально усилить его ответственность5. Однако 
насколько обосновано такое сиюминутное стремление 
показать политическую волю и какие в связи с этим мо-
гут быть последствия для доктрины права и правовой 
системы в целом – остается догадываться.  

Вместе с тем, возвращаясь к анализу Федерального 
закона в части конфискации имущества за публичное 
распространение заведомо ложной информации о рос-
сийских вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) и пуб-
личные призывы, направленные против безопасности 
государства (ст. 280.4 УК РФ), а также финансирова-
ние деяний против государственной безопасности (бо-
лее 30 статей УК РФ), стоит отметить, что авторами за-
кона предполагается, что изыматься будут только иму-
щество и активы, которые использовались при совер-
шении преступления, т.е. не любые деньги и имуще-

ство, а лишь то, что нажито преступным путем, исполь-
зуется в качестве орудия преступления, направляется в 
качестве финансирования преступной деятельности. 

В этой связи, если авторами закона преследовалась 
политическая цель наказания артистов и обществен-
ных деятелей, покинувших Российскую Федерацию, у 
которых при этом остается собственность и доходы от 
профессиональной деятельности на территории 
страны, то такая цель труднодостижима. Поскольку 
институт конфискации имущества предполагает не 
формальное (бездоказательное) вынесение решения о 
конфискации любого имущества, на которое укажет 
орган предварительного расследования или прокурор, 
а только того, которое фактически использовалось ви-
новным лицом при совершении преступления. Если же 
речь идет о финансировании деятельности, направлен-
ной против безопасности государства, то в рамках уго-
ловного судопроизводства должно быть доказано уча-
стие определенного имущества в таком финансирова-
нии, к чему также не может быть применен формаль-
ный подход. Иначе в последующем такой же формаль-
ный подход может применяться, например, и к субъек-
там коррупционных преступлений, что недопустимо. 
Доказанность участия какого-либо имущества в ходе 
совершения преступления должна быть бесспорной. 
Обесценивание института конфискации в угоду поли-
тическим мотивам непозволительно, несмотря на все 
справедливые аспекты таких мотивов.  

Возвращение в уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации института конфискации имуще-
ства как дополнительной меры наказания, а также рас-
ширение случаев применения конфискации, преду-
смотренной ныне действующим законом, выступало 
средством восстановления социальной справедливо-
сти и предупреждения преступлений (существенным 
сдерживающим фактором). Однако в настоящее время 
возможности применения такой специальной конфис-
кации весьма ограничены, так как речь идёт в основ-
ном лишь об имуществе, полученном осуждённым в 
результате совершения преступления, о доходах, полу-
ченных от этого имущества, а также об орудиях и иных 
средствах совершения преступления, принадлежащих 
обвиняемому. Причем уголовно-правовое изъятие 
имущества, полученного в результате совершения пре-
ступления, ограничено разнородными составами пре-
ступлений.  

Анализ судебной практики позволяет сделать вы-
вод о том, что число лиц, осужденных судами Россий-
ской Федерации с 2007 по 2022 г. по всем составам  
УК РФ к которым применялась конфискация имуще-
ства на основании ст. 104.1 УК РФ, ежегодно увеличи-
вается. И если в 2007 г. такая мера применена всего 
39 раз, то в 2022 г. уже – 4 1956. 

С момента возвращения в уголовное законодательство 
института конфискации имущества как дополнительной 
меры наказания за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (перечисленных в соответствующих нормах) в 
ст. 104.1 УК РФ законодателем вносились изменения бо-
лее 20 раз, каждое из которых расширяло перечень пре-
ступлений, орудий и средств их совершения.  
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И вот на сегодняшний день принят еще один закон, 
при этом также стоит отметить и скорость его приня-
тия (три недели с момента внесения проекта в Государ-
ственную Думу Российской Федерации).  

Расширение предмета регулирования уголовного за-
конодательства налицо. В этой связи не совсем понятно, 
почему ранее внесенный в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации законопроект, предусматривавший 
распространение существующих правил конфискации 
на все составы преступлений Особенной части УК РФ, 
был отклонен, если законодатель так или иначе посто-
янно расширяет указанный перечень7. 

Как отмечается в юридической литературе, конфис-
кация имущества содержит в себе значительный, а 
иногда и преимущественный элемент кары, она обре-
тает и качество инструмента государственной поли-
тики, который способен продемонстрировать всю силу 
власти в тех или иных отношениях [7. C. 170]. 

Несмотря на множественные исследования инсти-
тута конфискации, от сторонников полного ее запрета 
до введения в уголовный закон самостоятельного раз-
дела, посвященного конфискации имущества, можно 
констатировать общий положительный эффект от 
наличия данного нормативного положения в законе, в 
частности, применительно к коррупционным преступ-
лениям. Однако, как мы уже отметили выше, к вопро-
сам конфискации имущества в рамках уголовного су-
допроизводства должен быть не политический, а тща-
тельный правовой и процессуальный подход, исключа-
ющий субъективную составляющую. Представляется, 
что политически мотивированное применение инсти-
тута конфискации может выразиться в принудитель-
ном безвозмездном изъятии имущества, которое было 
нажито лицом до совершения преступления. При этом 
мы, безусловно, поддерживаем усиление уголовной 
ответственности за деяния, посягающие на безопас-
ность государства, вместе с тем не можем согласиться 
с выводами о том, что конфискацию имущества 
необходимо вводить в целях противодействия пре-
ступлениям против Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  

Бесспорна высокая общественная опасность таких 
деяний, так же очевидна и общественная опасность 
лиц, их совершающих. Вместе с тем дополнительные 
негативные последствия, если мы говорим об изъятии 
не столько средств и орудий преступления, а именно 
имущества (собственности) и иных активов осужден-
ного, то в данном случае представляется не совсем 
справедливым ставить на один уровень экономические 
(коррупционные) преступления или преступления, 
например, совершенные в составе преступного сооб-
щества,  как более общественно опасные и преступле-
ния, связанные с «фейками об армии», несмотря на их 
антигосударственную направленность.  

Кроме того, стоит также отметить, что деньги, цен-
ности и иное имущество могут быть конфискованы 
только в случае доказанности их получения в резуль-
тате совершения преступлений. В этой связи, напри-
мер, если речь идет о криптовалюте, которая была при-
обретена лицом на законных основаниях, в отсутствие 
правового регулирования в Российской Федерации и 

ее анонимности будет сложно доказать источник ее 
происхождения [8, 9]. Это повлечет конфискацию всей 
криптовалюты, имеющейся у виновного лица, что 
было бы необоснованным, несмотря на отрицательное 
отношение к деянию, совершенному виновным лицом, 
поэтому подход законодателя к наказанию и иным ме-
рам уголовно-правового характера, на наш взгляд, дол-
жен быть более справедливым.  

Конфискация имущества, согласно закону, будет 
применена только если удастся доказать, что распро-
странение фейков об армии и другие перечисленные 
правонарушения совершались из корыстных побужде-
ний или по найму, а также по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти. В этой связи полагаем, что указанные 
изменения в части конфискации имущества необхо-
димо доработать. Да и в целом отсутствие судебной 
практики по делам указанной категории, представля-
ется, будет препятствовать полноценному примене-
нию механизма конфискации имущества, поскольку 
состав таких преступлений образует распространение 
информации, соответственно, изыматься должны бу-
дут в первую очередь орудия преступления, устано-
вить которые весьма проблематично, а для изъятия не-
движимости, земельных участков и автомобилей необ-
ходимы более веские основания, и такими основани-
ями не может являться сама информация, которую гос-
ударство сочтет дискредитирующей и опасной. Кроме 
того, неурегулированным в правовом контексте оста-
ется вопрос о том, какую информацию считать «фей-
ком», а какую нет, следовательно, исключить возмож-
ные злоупотребления на сегодняшний день также не-
возможно.  

С учетом того, что конфискация имущества, преду-
смотренная ст. 104.1 УК РФ, возможна только с вынесе-
нием обвинительного приговора суда, стоит отметить, 
что за последнее время увеличилось количество тако-
вых по новой категории дел (за фейки), вынесенных в 
отсутствие подсудимого, т.е. заочно. Указанная тенден-
ция также не может быть воспринята положительно, по-
скольку существует теперь уже правовое обоснование 
расширения института конфискации без выяснения по-
зиции обвиняемого. И даже если в последующем заоч-
ный приговор будет отменен по жалобе осужденного, 
имущество, конфискованное по приговору суда, может 
быть обращено в доход государства безвозвратно, т.е. в 
указанной части приговор будет исполнен.  

Если идти по пути модернизации уголовной ответ-
ственности за посягательства на государственную  
безопасность и на национальные интересы страны 
сразу с установления дополнительных санкций, а не с 
формулирования понятий и границ противоправного 
поведения, то законодатель может попасть в ситуацию, 
когда часть из этих санкций перейдет в разряд «мерт-
вых норм». Не уверены, что именно такая цель пресле-
довалась при принятии указанных изменений уголов-
ного закона, однако шансы на это велики.  

По мнению А.В. Курсаева, «мертвые нормы» в за-
коне также не лишние, поскольку они обеспечивают 
общепредупредительное воздействие и регламенти-
руют необходимость наличия известного всем запрета, 
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по которому будет осуществляться преследование пре-
ступников [10], однако если идти по пути сверхкрими-
нализации уголовного закона и наполнения его содер-
жания по принципу «чем сложнее общественные отно-
шения – тем больше уровень правовой регламента-
ции», это приведет к утрате системности и качества 
уголовного закона.  

Также стоит отметить, что основополагающие те-
зисы уголовного закона, в том числе и о конфискации 
имущества, должны в первую очередь соответствовать 
общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права. В частности, раз уж Российская Федерация 
не прекратила действие Конвенции Совета Европы об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности и о финансировании 
терроризма от 16 мая 2005 г.8, то такие законодатель-
ные и иные необходимые меры должны обеспечивать 

эффективные средства правовой защиты в целях со-
хранения прав осужденных. 

В этой связи полагаем, что нормы о конфискации 
имущества, вводимые новым Федеральным законом за 
совершение антигосударственных преступлений, а 
также за «фейки об армии», являются преждевремен-
ными и несоразмерными накопленному правовому 
опыту.  

Научно необоснованные законодательные кон-
струкции без основательного (теоретического) иссле-
дования проблем их возникновения и реализации не 
позволяют им в полной мере пройти общепринятый 
цикл криминализации, заменяя общественные отноше-
ния, подлежащие реальной охране, на текущую поли-
тическую повестку, таким образом нивелируя уста-
новленный порядок работы с законодательным ма-
териалом.
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Аннотация. Исследуется влияние судов на правовое пространство Российской Федерации. Особое внимание 
уделено вопросам специализации судебной деятельности, иерархии органов судебной власти, упразднения 
Высшего Арбитражного Суда РФ и передачи его полномочий Верховному Суду РФ, составу актов толкования 
норм материального и процессуального права. Поднимается проблема правовой неопределенности в контексте 
принимаемых судебных актов и размытости источников толкования права. 
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Abstract. The article examines the influence of courts on the legal space of the Russian Federation. The effectiveness 
of ensuring a unified legal space depends on the mechanism for its implementation, in which the judiciary plays an 
important role, both at the federal level and at the regional level. Based on the essence of the constitutional principle of 
the unity of the public authority system, we can also talk about the unity of the legal system of the Russian Federation, 
which is impossible without court acts. In this regard, it is relevant to determine the place of the judiciary and judicial 
practice in the mechanism for implementing a single legal space. The subject of the research is the norms of procedural 
legislation, judicial practice, and the views of scientists concerning the issues of the activities of courts in the imple-
mentation of the mechanism for ensuring a unified legal space. The laws of formal logic, the method of system analysis, 
the comparative legal method, and the historical and legal method were used as methods of scientific research. The 
novelty of the work lies in the fact that the authors (1) analyze the legal foundations of the organization and activities 
of the judiciary, procedural legislation, judicial practice, as well as the main directions of reform of the judicial system, 
and (2) highlight key aspects that play a role in ensuring a single space of legality and the rule of law and thereby 
prevent separatist tendencies of the federal structure, including through the formation by the courts of uniformity of 
judicial practice. The authors note that the judicial system, within its competence, ensures the unity of law enforcement 
practice and interpretation of the law, eliminates gaps in legislation and helps to ensure that the authorities of constituent 
entities and local governments do not go beyond their competence in rule-making. Particular attention is paid to the 
issues of specialization of judicial activities, the hierarchy of judicial authorities, the abolition of the Supreme Arbitra-
tion Court of the Russian Federation and the transfer of its powers to the Supreme Court of the Russian Federation, the 
composition of acts of interpretation of substantive and procedural law. The problem of legal uncertainty is raised in 
the context of adopted judicial acts and the vagueness of the sources of interpretation of the law. The authors conclude 
that the activities of the judiciary directly affect the provision of the legal space of the Russian Federation, and the 
effectiveness of judicial activities in matters of uniformity of practice largely ensures the stability and certainty of the 
legal system of the state. 
Keywords: judicial system of the Russian Federation, Supreme Court of the Russian Federation, judicial proceedings, 
uniformity of judicial practice, unified legal space 
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Судебная власть в Российской Федерации как ком-
плексное правовое образование, объединяющее три 
взаимосвязанных и взаимозависимых компонента: су-
доустройственный, судопроизводственный и опреде-
ляющий статус лиц, непосредственно являющихся но-
сителями судебной власти – судей [1. С. 14], призвана 
обеспечивать законность и правопорядок на всей ее 
территории. При этом роль судов, к исключительным 
полномочиям которых отнесено осуществление право-
судия, в современном отечественном праве не исчер-
пывается разрешением юридических конфликтов. 
Важное значение в сфере правоприменения имеет та-
кой источник, как правовая позиция суда, под которой 
понимается «система наиболее значимых аргументов и 
положений, образуемых в результате толкования и 
разъяснения норм права, направленных на устранение 
правовой неопределенности и формирование единооб-
разной практики применения норм права» [2. С. 8]. 
Правовые позиции высших судебных органов (Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ) позво-
ляют обеспечить единство правоприменительной 
практики и в определенной степени формируют регу-
лирующие нормы, которые воздействуют на всю си-
стему правоприменения. Это объясняет влияние судов 
на такую категорию, как «правовое пространство». 

Правовое пространство – относительно молодая 
научная категория. В парадигме советской юридиче-
ской науки оно не анализировалось [3. С. 60]. Мы не 
обнаружим ее легального определения и в законе. Ка-
тегория восходит в своем смысловом контексте к 
наследию социологии и политологии. Если игнориро-
вать этот факт и воспринимать понятие «правовое про-
странство» как узкую смысловую категорию, можно 
соотнести ее отчасти с правовой системой. Простран-
ство – это определенная территория, правовое про-
странство – нечто, относящееся к общеобязательным 
юридически определенным нормам общественного по-
ведения. Если толковать термин лингвистически, то 
можно полностью отождествить его с наличием, дей-
ствием и особенностями применения права на опреде-
ленной территории. Под правовым пространством в 
научной литературе понимается «обусловленное Кон-
ституцией Российской Федерации состояние соотно-
симости, согласованности, соподчиненности правовых 
норм, исходя из их юридической силы и с учетом фе-
деративной структуры российского государства, дей-
ствующих в пределах его территории, обеспечиваю-
щих укрепление конституционной законности, сувере-
нитет и целостность государства, верховенство прав и 
свобод человека и гражданина, упорядоченность и ка-
чество правового регулирования на различных уров-
нях» [4. С. 43]. В контексте Российской Федерации 
правовое пространство – это категория, позволяющая 
говорить о действии законов разного уровня на терри-
тории государства с федеративным устройством. При 
этом пространство в идеале должно являться единым. 

В настоящее время можно говорить о том, что пра-
вовое пространство является сложным структурным 
явлением, в котором учтена специфика как федератив-
ной структуры государства, так и иерархии норматив-
ных правовых актов [5. С. 54]. Правовая система осно-
вывается на принципах непротиворечия нормативного 
регулирования органов местного самоуправления и ор-
ганов субъектов Федерации федеральным законам. 
При этом указанные субъекты обладают нормотворче-
ской автономией в рамках своей деятельности. Пола-
гаем, что можно говорить о таких категориях, как 
«правовое пространство отдельного субъекта Федера-
ции» и «правовое пространство отдельного муници-
пального образования». 

При таком подходе мы можем заметить, что суд яв-
ляется определенным гарантом единообразного право-
применения на территории России. Суды в рамках 
своей компетенции обеспечивают единство правопри-
менительной практики и толкования права, устраняют 
пробелы в законодательстве и способствуют тому, 
чтобы органы власти субъектов РФ и местного само-
управления не выходили за рамки своих компетенций 
в нормотворчестве.  

В связи с этим особое значение приобретают от-
дельные правовые институты, обеспечивающие реали-
зацию функций судебной власти. В качестве примера 
можно привести судебный порядок рассмотрения дел 
об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 
содержащих разъяснения законодательства и обладаю-
щих нормативными свойствами, урегулированный 
нормами гл. 21 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации (КАС РФ), гл. 23 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (АПК РФ). Нормы законодательства об адми-
нистративном судопроизводстве и арбитражного про-
цессуального законодательства закрепляют порядок 
реализации права на обращение в суд, требования, 
предъявляемые к процессуальному обращению, про-
цессуальные особенности возбуждения производства 
по делу, его подготовки, рассмотрения по существу, 
порядок принятия решения, его опубликования и об-
жалования. Процессуальная форма рассмотрения ука-
занной категории дел подчиняется общим принципам 
судебного процесса, но вместе с тем имеет специфику, 
предопределенную характером заявленного требова-
ния, субъектным составом спорного правоотношения 
и осуществлением судебного контроля как одной из 
функций судебной власти. Так, согласно ст. 213 КАС 
РФ одним из фактов, образующих предмет доказыва-
ния по указанной категории дел, является соответствие 
оспариваемого нормативного правового акта или его 
части нормативным правовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу; при этом бремя доказывания 
такого соответствия лежит не на заявителе, а на власт-
ном субъекте, принявшем оспариваемый акт. Эти спе-
циальные нормы процессуального законодательства 
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можно рассматривать в качестве важных гарантий за-
щиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Судебная власть представляет собой самостоятель-
ную ветвь государственной власти, особую форму де-
ятельности государства, осуществляющую свои власт-
ные полномочия специально созданными государ-
ственными органами – судами. При этом суд, как из-
вестно, не реализует функции органа законодательной 
власти. Суд не может отменить или изменить правовой 
акт, но вправе признать отсутствие у него юридиче-
ской силы. Последствием признания судом норматив-
ного правового акта, а также акта, обладающего нор-
мативными свойствами, недействующим, как подчер-
кивает Пленум Верховного Суда РФ, является его ис-
ключение из системы правового регулирования полно-
стью или в части [6]. 

В этом контексте, как представляется, следует го-
ворить о буквальном понимании деятельности органов 
судебной власти как средства обеспечения единого 
правового пространства – посредством указания, что 
оспариваемый акт противоречит другому правовому 
акту, имеющему большую юридическую силу, а по-
тому не подлежит применению. 

Единство правового пространства обеспечивается 
судами за счет формирования единообразия в толкова-
нии и применении норм права. Единство судебной 
практики возводится в ранг принципа и раскрывается 
в научной литературе как основополагающее начало, 
идея, обеспечивающая судам в судопроизводстве еди-
нообразное применение нормативных правовых актов 
и их толкование, выработанное высшими судебными 
органами, при разрешении юридических дел [7. С. 88]. 
Единообразие судебной практики не упоминается в 
Конституции РФ и нормативно-правовых актах меж-
дународно-правового характера. Однако содержа-
тельно указанный принцип и деятельность суда по еди-
нообразному применению действующего права доста-
точно тесно соотносится с принципом законности и 
способствует отправлению правосудия в соответствии 
с духом и буквой закона [8. С. 161]. Это позволяет про-
следить определенное влияние принципа единообра-
зия на формирование и развитие правового простран-
ства России как базовой идеи.  

Единообразное толкование и правоприменение поз-
воляют сделать судебный процесс предсказуемым для 
сторон, уменьшить неопределенность в процессе разре-
шения юридических конфликтов и гарантировать права 
субъектов правоотношений. Правоприменительная дея-
тельность протекает по идентичным, установленным за-
коном механикам, которые применяются одинаково на 
всей территории Российской Федерации.  

Ключевые, наиболее важные положения, регламен-
тирующие организацию и осуществление судебной 
власти, закреплены в Конституции РФ. Это, к примеру, 
самостоятельность судебной власти (ст. 10), гарантии 
судебной защиты (ст. 46), гарантии права на рассмот-
рение дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-
торых оно отнесено законом (ст. 47), и др. Судоустрой-
ство, равно как и процессуальное законодательство, 
согласно ст. 71, отнесено к исключительному ведению 
Российской Федерации.  

Организационные основы судебной власти, по-
мимо Основного закона, регулируются преимуще-
ственно федеральными конституционными законами – 
нормативными правовыми актами, в иерархии стоя-
щими выше федеральных законов. Указанные обстоя-
тельства подчеркивают высокую социально-правовую 
значимость объекта правового регулирования, играю-
щего важную роль в обеспечении жизнедеятельности 
общества и государства. 

Важную роль в обеспечении единства судебной 
практики играет принцип (правило) инстанционности 
(раскрываемый в нормах гл. 3 ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации», а также в нормах ряда 
других федеральных конституционных законов, регу-
лирующих организационные основы судебной си-
стемы), характеризующий место суда в судебном про-
цессе. Суть принципа инстанционности заключается в 
том, что каждая судебная инстанция реализует одну из 
двух функций судопроизводства: рассматривает и раз-
решает дела по существу или же осуществляет пере-
смотр судебных актов (постановлений). При этом суд 
одной инстанции не наделен полномочиями пересмат-
ривать собственные судебные акты (постановления). 
Отменить, изменить или оставить в силе решение 
(определение и т.п.) конкретного суда вправе только 
суд вышестоящей инстанции. Подчеркнем, что по всей 
территории, в различных субъектах Российской Феде-
рации и компетенция судов, и осуществляемые функ-
ции едины по отношению к правовому пространству.  

Важно отметить, что и структура судебных инстан-
ций, и их полномочия строятся в целом на единых пра-
вовых основах, выработанных на протяжении длитель-
ного периода становления и развития российского за-
конодательства и отражающих содержание ключевых 
гарантий судебной защиты, содержащихся в Конститу-
ции РФ и международных правовых актах. Представ-
ляется, что инстанционность судебной системы не яв-
ляется застывшей правовой конструкцией, она дина-
мична и во многом предопределена изменениями орга-
низационных основ судебной власти, целевыми уста-
новками ее деятельности, курсом на повышение эф-
фективности реализации принципов судебной защиты. 
К примеру, система судов общей юрисдикции в 2019 г. 
претерпела существенные изменения за счет создания 
двух новых судебных инстанций: апелляционной 
(апелляционные суды общей юрисдикции) и кассаци-
онной (кассационные суды общей юрисдикции). Од-
ной из целей такой реформы называлось повышение 
гарантий независимости судебной власти.  

В настоящее время судебная иерархия представ-
ляет собой объединение всех судов общей юрисдик-
ции, арбитражных судов на пяти уровнях. Это суды 
первой инстанции, апелляционной инстанции, систем-
ной кассационной инстанции, внесистемной кассаци-
онной инстанции и надзорной инстанции.  

Так, в нормах ст. 270 АПК РФ, ст. 330 ГПК РФ, 
ст. 310 КАС РФ закреплены полномочия суда апелля-
ционной инстанции по проверке законности и обосно-
ванности судебных актов (постановлений) судов пер-
вой инстанции и их отмене или изменению как в слу-
чае ошибки в части фактической стороны дела, так и в 
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случае нарушения или неправильного применения 
норм права.  

При этом полномочия суда апелляционной инстан-
ции в рамках различных судопроизводств неидентичны, 
имеющиеся различия предопределены спецификой 
дела, являющегося предметом судебного рассмотрения, 
а также традициями правового регулирования.  

Вместе с тем апелляционное производство следует 
рассматривать в контексте важной нормативной линии 
обеспечения единства правового пространства, в кото-
ром одинаково распределяются суть, дух и буква за-
кона. Приведенные выше нормы достаточно гибкие и 
не привязываются жестко к лингвистическому толко-
ванию закона. Если суд нижестоящей инстанции, по 
сути, применяет право правильно, но при этом допус-
кает, например, терминологические неточности, то ре-
шение при сохранении таких его качеств, как закон-
ность и обоснованность, отмене не подлежит.  

Полномочия суда системной кассационной инстан-
ции по контролю за деятельностью нижестоящих су-
дов имеют более узкий характер. Институт кассацион-
ного производства (гл. 35 АПК РФ, гл. 41 ГПК РФ,  
гл. 35 КАС РФ) ориентирован преимущественно на 
необходимость проверки законности судебных актов и 
указывает на возможность их отмены в случаях, когда 
допущенное нарушение нижестоящего суда привело 
или могло привести к принятию неправильного реше-
ния, постановления. 

Кассационное производство в судебных коллегиях 
Верховного Суда РФ связано главным образом с необхо-
димостью устранения существенных нарушений норм 
материального права или норм процессуального права, 
которые повлияли или могли повлиять на исход дела. 

Надзорное производство существенно отличается 
от других видов пересмотра судебных актов за счет ис-
черпывающего перечня оснований допущенных нару-
шений, которые, и это следует подчеркнуть, не обяза-
тельно должны носить существенный характер. Одним 
из таких оснований является нарушение единообразия 
в применении и (или) толковании судами норм права. 

Судебная иерархия представляет собой не просто 
механическое объединение инстанций, а упорядочен-
ное и системное образование, одной их сущностных 
характеристик которого выступает необходимость по-
следовательного прохождения дела через судебные 
проверочные инстанции. К примеру, согласно ст. 273 
АПК РФ обращение в суд кассационной инстанции 
возможно только при условии, если заявитель ранее 
обращался в суд апелляционной инстанции (незави-
симо от результатов рассмотрения такого обращения). 
Схожие по содержанию нормы (закрепляющие пра-
вило об исчерпании иных способов обжалования су-
дебного акта до дня вступления его в законную силу) 
закреплены в ст. 376 ГПК РФ, ст. 318 КАС РФ. 

Указанное правило теперь характерно и для уголов-
ного судопроизводства. Новая редакция ст. 401.3 УПК 
РФ предусматривает, что в порядке сплошной касса-
ции могут быть обжалованы только такие итоговые су-
дебные решения, которые являлись предметом рас-
смотрения суда апелляционной инстанции. Такая зако-
нодательная новация объясняется необходимостью 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции, пред-
ставляющей собой наиболее эффективную форму 
устранения судебных ошибок, допущенных при рас-
смотрении дела в суде первой инстанции, а также по-
требностью в унификации процессуального законода-
тельства в целом. 

Единообразие правоприменения в России, как 
справедливо указывает И.В. Решетникова, обеспечива-
ется повторяющейся практикой применения правовых 
норм на основе опыта не только судов права (надзор-
ная и кассационная инстанции), но и судов факта (суды 
первой и апелляционной инстанций), а особенностью 
прецедентной практики судов факта является то, что 
судебные акты этих судов не призваны формировать 
судебный прецедент [9. С. 186]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что значительное количество судебных актов заинте-
ресованными лицами не обжалуется. Не все дела в 
силу тех или иных причин становятся предметом рас-
смотрения в судах вышестоящих проверочных инстан-
ций. Это означает, что по отдельным правовым казу-
сам толкование формируется исключительно на 
уровне того звена судебной системы, в производстве 
которого был вынесен последний судебный акт по 
делу. Таким образом, в качестве судебных актов, спо-
собствующих формированию единообразной практики 
в правовом пространстве Российской Федерации, 
можно рассматривать судебные акты любых судебных 
инстанций.  

В этом аспекте важно указать на специализацию су-
дов и судебной деятельности как фактор, позитивным 
образом влияющий на формирование единообразного 
правоприменения. Качество судебной деятельности по 
рассмотрению и разрешению отдельных категорий дел 
во многом определяется компетентностью, профессио-
нализмом судьи, и, чем меньшее количество категорий 
дел рассматривает судья, тем, думается, меньшее коли-
чество ошибок может быть им допущено. При этом 
дальнейшее развитие судебной специализации видится 
на двух уровнях: институциональном, предусматриваю-
щем образование судебных органов со специальной 
компетенцией, и функциональном, означающем форми-
рование специальных судебных составов или же только 
деятельность отдельных судей применительно к кон-
кретным категориям дел. М.И. Клеандров, образно и 
вместе с тем точно и емко рассуждая о децентрализации 
механизма судебной власти, сформулировал лозунг 
«больше судов, хороших и разных» [10. С. 19]. 

В контексте обеспечения единства правового про-
странства особое значение имеет наличие единого выс-
шего судебного органа – Верховного Суда РФ. Именно 
на него возложена основная роль по обеспечению еди-
нообразного правоприменения ветвями судебной си-
стемы. Согласно ст. 126 Конституции РФ Верховный 
Суд РФ уполномочен давать разъяснения в процессе 
правоприменения и судебно-надзорной деятельности. 
Пункт 1 ч. 7 ст. 2 ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» наделяет Вер-
ховный Суд РФ полномочием по даче специализиро-
ванных разъяснений, которые обеспечивают единооб-
разие судебной практики на всей территории России.  



Право / Law 

236 

До августа 2014 г. указанное полномочие – обеспе-
чение единообразия судебной практики – реализовы-
вали две высших судебных инстанции: Верховный Суд 
РФ (в рамках практики судов общей юрисдикции) и 
Высший Арбитражный Суд РФ (в рамках практики ар-
битражных судов). При этом по некоторым аспектам 
правоприменения указанные органы судебной власти 
занимали неидентичную, а иногда и прямо противопо-
ложную позицию. Так, в рамках дел по кредитным спо-
рам Пленум Верховного Суда РФ сформулировал пра-
вило, согласно которому уступить право требования по 
кредитному договору с физическим лицом банк 
вправе, только если такое правомочие специально 
предусмотрено в самом договоре или установлено за-
коном [11]. Однако несколькими годами ранее Пленум 
Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что действу-
ющее законодательство не содержит норм, запрещаю-
щих банку уступить права по кредиту организации, не 
являющейся кредитной и не имеющей лицензии на за-
нятие банковской деятельностью, мотивировав этот 
тем, что для последующего исполнения кредитного до-
говора личность кредитора безразлична [12]. Иными 
словами, указанные судебные инстанции заняли про-
тивоположные правовые позиции относительно того, 
следует ли рассматривать отсутствие специальной 
нормы в федеральном законе в контексте императив-
ного (запретительного) или диспозитивного (разреши-
тельного) правового регулирования. Думается, что раз-
личия в подходах на тот момент были обусловлены 
спецификой задач, которые стояли перед различными 
судебными системами. Высший Арбитражный Суд РФ 
следовал либеральному подходу, базирующемуся на 
равенстве участников гражданского оборота, необхо-
димости развития сферы кредитования, в то время как 
Верховый Суд РФ стоял на позициях защиты слабой 
стороны в гражданских правоотношениях, в чем, оче-
видно, усматривается ярко выраженная социальная 
направленность правосудия судами общей юрисдик-
ции. Именно необходимость устранения причин, за-
трудняющих формирование единообразия судебной 
практики, и послужила катализатором судебной ре-
формы, существенным образом изменившей организа-
ционные основы осуществления правосудия. 

Таким образом, деятельность Верховного Суда РФ 
как высшего судебного органа по гражданским делам, 
делам по разрешению экономических споров, уголов-
ным, административным и иным делам, подсудным су-
дам общей и арбитражной юрисдикции, позволяет 
формировать единое правовое пространство, сохраняя 
все преимущества и особенности федеративного 
устройства на территории страны. 

Применительно к обеспечению единого правового 
пространства России существует такая проблема, как 
правовая неопределенность в контексте принимаемых 
судебных актов. Под ней можно понимать размытость 
источников толкования права, проблему применимо-
сти такого толкования в качестве источников права 
или регулятивных положений, имеющих общеобяза-
тельный характер, а также организационно-структур-
ную проблематику в процессе применения судебного 

толкования. Размытость источников толкования озна-
чает, что какие-то формально-определенные критерии 
обязательности, которые должны соблюдаться в актах 
толкования права в любом случае, закон не устанавли-
вает. Юридическим актом толкования права в Россий-
ской Федерации являются только постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ. Однако охватить весь круг 
вопросов, которые рассматриваются в актах толкова-
ния, только постановлениями Пленума Верховного 
Суда РФ не представляется возможным.  

По этой причине интерпретация норм права полу-
чает свое закрепление в иных видах судебных актов 
различных звеньев судебной системы. Таким образом, 
формирование единообразного применения норм 
права, помимо постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ, обеспечивается с помощью иных правовых 
инструментов. 

Во-первых, это судебные акты (как правило, итого-
вые) по конкретным делам.  

Во-вторых, это различные формы систематизации 
ключевых выводов судебной практики (обзоры, обоб-
щения и т.п.). 

В частности, широкий круг вопросов рассматрива-
ется в итоговых актах суда надзорной инстанции (по-
становлениях Президиума Верховного Суда РФ). 

Кроме того, акты судов кассационной инстанции и 
обзоры судебной практики по определенным катего-
риям дел также способствуют формированию едино-
образной практики, однако актами толкования не явля-
ются. В контексте роли суда в правовом пространстве 
указанные акты играют важную роль и не могут игно-
рироваться.  

Роль актов толкования права в современной право-
вой системе России остается двоякой. Организационно 
суды Российской Федерации представляют собой от-
дельную и единую ветвь власти, функционально – ин-
струмент применения закона на практике. С.С. Алек-
сеев акцентировал внимание на правовосполнительной 
функции суда [13. С. 117]. Если для стран системы об-
щего права характерно принятие и установление ука-
занных актов в качестве общеобязательных источни-
ков права, то в нашей стране право не является преце-
дентным официально, что в некоторой степени дезори-
ентирует участников процесса и не позволяет им одно-
значно сформировать свое мнение по поводу указан-
ных актов. Формально акты толкования права не явля-
ются источниками права. Однако фактически суды 
ссылаются на них в своих решениях и принимают век-
тор, который ими установлен, в качестве основного 
вектора движения дела.  

Правовые позиции судов влияют на правовое про-
странство не так, как обычные юридические нормы. 
В структуре правовых позиций выделяется определен-
ная иерархия. Так, Верховный Суд РФ в своих актах и 
правовых позициях ссылается на акты и правовые по-
зиции Конституционного Суда РФ, а также на поста-
новления Президиума ВС РФ и акты Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, которые в настоящее время не отме-
нены и не противоречат системе действующего права. 
Ссылки на акты Верховного Суда РФ, сохранившие 
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силу акты Высшего Арбитражного Суда РФ (постанов-
ления Пленума, постановления Президиума), обзоры 
судебной практики, утвержденные Президиумом Вер-
ховного Суда РФ, согласно ст. 198 ГПК РФ, ст. 170 
АПК РФ, ст. 180 КАС РФ, могут содержаться в реше-
ниях судов различных звеньев. Акты судов кассацион-
ной инстанции (как арбитражных судов, так и судов 
общей юрисдикции) имеют значение не для всей су-
дебной вертикали, а исключительно для нижестоящих 
судов соответствующего судебного округа. И так да-
лее. С одной стороны, это может способствовать фор-
мированию единообразного правового пространства 
на территории различных субъектов Российской Феде-
рации, а с другой – обладает в значительной степени 
усеченным правовым потенциалом и двояким юриди-
ческим статусом. При этом сам термин «правовая по-
зиция» был впервые легально применен в отношении 
Конституционного Суда РФ и распространен на акты 
Верховного Суда РФ и нижестоящих судов судебной 
системы исключительно доктринально, т.е. использу-
ется по отношению к ним только в научных текстах. 

Следует заметить, что правовые позиции по своей 
сути способны влиять на правовое пространство Рос-
сии по нескольким направлениям. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ относительно толкования 
Основного Закона и определения соответствия иных 
законов Конституции РФ играют важную роль в пра-
вовом пространстве: в них разрешаются спорные во-
просы о понимании сути федерального законодатель-
ства и норм о толковании права, они обеспечивают 
единство федерального законодательства и соответ-
ствие его Конституции РФ, а потому должны приме-
няться на всей территории России. Акты Конституци-
онного Суда РФ, содержащие правовые позиции, во 
многом определяют практику правоприменения, и их 
значение в определенной степени является сдержива-
ющим против такого явления, как законотворческий 
сепаратизм субъектов Российской Федерации. Такие 
акты обеспечивают не только единство правового про-
странства, но и единообразное толкование права, обес-
печение его верховенства на всей территории России. 

Изменение правовых позиций Конституционного 
Суда РФ формирует предпосылки для иного толкова-
ния правовой нормы и позволяет говорить о таком яв-
лении, как создание гибкой и соответствующей изме-
нениям правоотношений юридической системы, 
направленной на единообразное правоприменение. 

Какие проблемы возникают на практике при импле-
ментации единообразного толкования права? Для 

начала, внутри самой судебной системы существует 
проблема доведения актов толкования до всех участни-
ков процесса и самих нижестоящих судов. Отметим, что 
в конкретно взятом судебном процессе обязанность от-
слеживать движение дела и применять правовые сред-
ства для презентации своей правовой позиции лежит це-
ликом и полностью на лицах, участвующих в деле (чаще 
всего на сторонах). Это отражается на формировании 
единого правового пространства в том контексте, что 
ставит процесс актуального правоприменения в зависи-
мость от деятельности сторон и их понимания действу-
ющего права. Правовые позиции судов имеют обратную 
силу, однако применимость их в конкретных правоот-
ношениях зависит от диспозитивной активности сторон. 
Нижестоящий суд не вправе, даже отследив соответ-
ствующий акт толкования, самостоятельно отменить 
или изменить правосудное на момент принятия реше-
ния. К тому же ни закон, ни сами акты толкования судов 
не предусматривают и, пожалуй, не способны преду-
смотреть все многообразие ситуаций, в которых опреде-
ленное право применяется. Иначе говоря, фактор при-
менимости определенного акта толкования к конкрет-
ному делу полностью зависит от судейского усмотре-
ния. Механика применения обычно такая: сторона ини-
циирует применение определенного акта, ссылаясь на 
него, а суд принимает или не принимает соответствие 
данного акта ситуации, в которой рассматривается дело. 
Таким образом создается достаточно широкое поле как 
для усмотрения, так и для толкования. 

Результативный характер деятельности судов по 
применению и толкованию права, влиянию на пра-
вовое пространство и формированию его единства 
зависит в значительной степени от четкости, ясно-
сти и однозначности самих актов судов. Таким об-
разом, можно считать, что роль суда в правовом 
пространстве не только не исчерпывается ролью 
правоприменителя и толкователя права, но и харак-
теризуется значительным объемом функций, свя-
занных с самоконтролем суда и применением им 
собственного усмотрения в рамках закона для при-
нятия единообразных, однозначных по форме и со-
держанию актов. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что, 
деятельность органов судебной власти непосредствен-
ным образом влияет на обеспечение правового про-
странства Российской Федерации. Эффективность су-
дебной деятельности в вопросах единообразия прак-
тики во многом обеспечивает стабильность и опреде-
ленность правовой системы государства.  
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Abstract. The purpose of the value added tax (VAT) as a consumption tax shapes the design of its mechanism, enabling the 
transfer of the tax burden from the manufacturer (supplier) to subsequent stages in the production and distribution chain, 
ultimately reaching the final consumer (“passing through” process). In the context of foreign economic activities, the principle 
of neutrality in conjunction with the principles of territoriality and the country of destination allows mitigating any distorting 
impact that the tax might have on economic decisions and behaviour of businesses and consumers. The implementation of 
these principles during exports assumes that a taxpayer calculates VAT at a zero rate while retaining the ability to 
deduct the input tax. If there is a negative difference between the total amount of VAT and tax deductions, the respective 
state is responsible for compensating this deficit. These combined actions make it possible to effectively remove the 
VAT that is initially included in the cost of export items. In both academic literature and legal practice, there is an 
ongoing lack of consensus regarding whether the zero rate and tax deductions should be classified as tax benefits or 
viewed as mandatory components of the tax calculation process. This issue remains relevant because it hinges on the 
voluntary nature of applying the taxpayer’s legal right to use tax benefits, which operates as a legally permitted but 
discretionary option. Conversely, the reference to the calculation procedure makes their application obligatory. The aim 
of the research to scrutinize the elements within the VAT calculation mechanism, specifically the zero rate and deductions, 
which play a crucial role in maintaining tax neutrality in export activities. This analysis helps to discern whether taxpayers 
may utilize these constructs voluntarily (as a choice) or if they are obligatory (as a mandate). Research methods are dialec-
tical, analysis and synthesis, deduction and induction, comparative legal analysis. A tax benefit can be defined as a 
specific legal framework that provides certain categories of taxpayers of a particular tax with additional legal benefits 
resulting in a quantifiable economic advantage. For any phenomenon to be classified as a tax benefit, it must align with 
the attributes delineated in the definition of the “tax benefit” category. The zero rate, applied within the framework of 
VAT calculation for export operations, is considered a tax benefit. The right to apply it is contingent upon meeting 
specific conditions as stipulated by tax legislation. In contrast to the zero rate, VAT deductions are not categorized as 
tax benefits; they are a mandatory component in calculating the amounts of VAT that are due for payment. 
Keywords: zero rate, deductions, legal benefit, tax benefit, export, value-added tax, VAT 
 

For citation: Shved, Yu.N. (2024) Do VAT zero tax rates and deductions qualify as tax benefits? Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 501. рр. 239–255. (In Russian). doi: 
10.17223/15617793/501/28 



Право / Law 

240 

Целевое назначение НДС как налога на потребление 
обусловливает конструирование механизма налогооб-
ложения способом, позволяющим перенести бремя 
налога от производителя (поставщика) на следующий 
уровень производственно-распределительной цепочки 
вплоть до конечного потребителя [1. Р. 224] («passing 
through» process [2. Р. 54]). Минимизация искажающего 
воздействия налога на принятие экономических реше-
ний и экономическое поведение субъектов хозяйствова-
ния и (или) потребителей достигается посредством вы-
страивания налогообложения на основе принципа 
нейтральности, который применительно к внешнеэко-
номической деятельности обусловлен также принци-
пами территориальности и страны назначения.  

Принцип страны назначения предполагает, что экс-
портер исчисляет НДС по нулевой ставке, что предо-
ставляет ему возможность фактически налог не уплачи-
вать с сохранением права на вычет суммы накопленного 
налога, включенного в стоимость экспортируемых 
предметов налогообложения. Образование у платель-
щика отрицательной разницы между общей суммой 
НДС и суммами налоговых вычетов является основа-
нием для возмещения обозначенной разницы государ-
ством. Совокупность указанных действий позволяет 
полностью удалить НДС, включённый в стоимость экс-
портированных предметов налогообложения [3. Р. 40]. 

В свою очередь, ввоз предметов налогообложения 
на территорию страны назначения порождает у импор-
тера обязанность исчислить и уплатить налог в бюджет 
страны ввоза по установленным в ней ставкам. При 
дальнейшем осуществлении налогооблагаемых опера-
ций с указанными предметами налогообложения пла-
тельщик приобретает право на вычет (возмещение) 
сумм налога, уплаченных при ввозе.  

В научной литературе и правоприменительной 
практике не сформировалось единого мнения, к ка-
кому из элементов налогообложения относятся нуле-
вая ставка и налоговый вычет – к категории налоговых 
льгот либо же являются обязательным элементом по-
рядка исчисления налога. Актуальность данного во-
проса обусловлена добровольностью реализации нор-
мативно-закрепленного субъективного права платель-
щика на использование налоговой льготы как юриди-
ческого дозволения диспозитивного типа [4. С. 77], то-
гда как отнесение указанных конструктов к порядку 
исчисления делает их применение обязательным. 

 
Понятие налоговой льготы 

 
Наиболее ярким представителем общей теории право-

вых льгот, выводы которого в той или иной степени нашли 
отражение практически во всех исследованиях по данному 
вопросу, является И.С. Морозова. В своей докторской дис-
сертации она определила правовые льготы как «разновид-
ность юридических исключений, участвующую в создании 
специфического правового режима, в рамках которого 
субъект наделяется дополнительными возможностями 
юридического характера, связанными как с совершен-
ствованием правомочий (дополнительные преимуще-
ства), так и с уменьшением объёма различного рода дол-
женствований (нормативные изъятия)» [5. С. 68].  

По мнению исследователя, дополнительные преиму-
щества связаны с развитием и расширением правомочий, 
тогда как нормативные изъятия «заключаются в осво-
бождении субъектов от установленных законом обязанно-
стей», уменьшении приходящейся на них правовой 
«нагрузки», «облегчении бремени различного рода дол-
женствований» [5. С. 69]. В настоящее время данная точка 
зрения на содержание категории правовых льгот является 
наиболее распространенной среди учёных и практиков [6. 
С. 10; 7. С. 115; 8. С. 40; 9. С. 27; 10. С. 189; 11. С. 715].  

Различия в фактическом положении субъектов не поз-
воляют им в полной мере реализовать свои интересы в 
рамках стандартизированной модели законодательного 
регулирования. Льготный юридический инструментарий 
как средство юридической дифференциации или, как ре-
зюмировал Е.Я. Яковенко, «форма проявления диффе-
ренциации юридического упорядочения социальных свя-
зей» [6. С. 10], позволяет более гибко подходить к разре-
шению отдельных аспектов общественной жизни и тем 
самым создает социально обусловленный и оправданный 
специфический правовой режим, в рамках которого для 
субъектов расширяется возможность удовлетворения 
собственных интересов [12. С. 13].  

Соответственно, льготы – это прежде всего, «элемент 
специального правового статуса субъекта» [13. С. 18], 
механизм дополнения его прав и свобод специфическими 
возможностями юридического характера [14. С. 67] для 
реализации собственных интересов. Тем самым, как 
справедливо отмечает Н.В. Сильченко, льготы являются 
«специальными способами “индивидуализации”, при-
способлениями обобщенного характера правовой нормы 
к конкретным обстоятельствам и общественным отноше-
ниям» [15], которые способствуют установлению «сораз-
мерности правовых норм индивидуальным качествам и 
действиям людей» [15]. При этом правовые льготы, как 
обоснованно отмечают наряду с И.С. Морозовой [5. 
С. 72] и другие учёные [6. С. 10; 12. С. 13–14; 16. С. 7; 17. 
С. 45; 18. С. 39; 19. С. 17], выступают «правомерными ис-
ключениями из единых требований нормативного харак-
тера» [5. С. 71; 6. С. 13], законными изъятиями, установ-
ленными компетентными органами «в строго оговорён-
ных пределах» [6. С. 13] и в соответствующих норматив-
ных правовых актах.  

Конституционный Суд Республики Беларусь, обозна-
чив роль налогов как экономического и социального регу-
лятора, отметил право законодателя вводить или не вводить 
налоговые льготы либо исключать уже установленные 
льготы, а также изменять порядок их использования [20].  

Конституционный Суд Российской Федерации в 
своих решениях также неоднократно указывал, что 
налоговая льгота является исключением из конститу-
ционных принципов всеобщности и равенства налого-
обложения; льготы всегда носят адресный характер, а 
их установление относится к исключительной преро-
гативе законодателя [21–23]. Отмена законодателем 
налоговой льготы не рассматривается как ограничение 
или умаление прав плательщика, тогда как при ее вве-
дении законодатель вправе предусмотреть особый по-
рядок ее использования, в том числе посредством уста-
новления круга лиц, на которых она распространяется 
[24; 25; 26. С. 6]. 
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Посредством правовых льгот как средства поло-
жительной законодательной мотивации [6. С. 10; 12. 
С. 13] право достигает регулирующего воздействия на 
позитивное развитие общественных отношений [27. 
С. 69]. Так, правовые льготы как «разновидность пра-
вовых стимулов» [28. С. 16; 29. С. 2] способны побуж-
дать своих адресатов «к отдельным видам социально 
полезной деятельности», «следованию определённой 
общественно полезной модели поведения, что, в свою 
очередь, способствует достижению поставленных госу-
дарством правовых целей» [28. С. 16]. В качестве основ-
ных функций, выполняемых правовыми льготами, 
направленными на достижение поставленных перед 
ними целей, И.С. Морозова выделила компенсационную 
и стимулирующую, в которых «наиболее ярко проявля-
ются цели и задачи льготного регулирования, его юриди-
ческая природа и социальное назначение» [5. С. 16].  

Для налоговых льгот как разновидности правовых 
льгот присущи как общие с правовыми, так и квали-
фицирующие признаки. Прежде чем перейти к опреде-
лению квалифицирующих признаков, целесообразно 
обозначить предложенные М.В. Титовой [17. С. 9–10] 
и другими исследователями [16. С. 8; 19. С. 9] два под-
хода к пониманию налоговой льготы: 

1) содержательный, в основу которого положено 
сущностное понимание налоговой льготы как некоего 
преимущества отдельных категорий плательщиков пе-
ред другими, и  

2) формальный, который основан на прямом обо-
значении конкретного нормативного закрепления в ка-
честве налоговой льготы.  

Отметим, что использование содержательного под-
хода, опирающегося на сущность правовых явлений, а 
не их нормативное правовое оформление, позволяет 
идентифицировать налоговые льготы, трансформиро-
ванные в «латентные» специальные правовые кон-
структы и «встраиваемые» в механизмы исчисления 
конкретных налогов.  

В качестве основного квалифицирующего признака 
налоговой льготы, критерия ее отграничения от иных 
смежных явлений Н.И. Матузов [30. С. 256], О.А. Чер-
кашина [31. С. 47] и другие исследователи [19. С. 17; 
17. С. 32; 32. С. 11; 33. С. 9–10; 34. С. 197] выделяют 
наличие определенного «преимущества по сравнению 
с другими плательщиками» [16. С. 7; 18. С. 39; 32. 
С. 11; 35. С. 10] или «правомерного облегчения поло-
жения субъектов» [34. С. 196], которое, по мнению 
Р.К. Костаняна, лежит «в основе правовой природы 
налоговых льгот» [19. С. 9]. В качестве такого преиму-
щества, как правило, предлагаются «различные формы 
сокращения размера налогового обязательства» [18. 
С. 39; 36. С. 190; 37; 38. С. 32].  

Так, например, Н.А. Соловьёва выделяет следую-
щие формы сокращения обязательств – изъятия, т.е. 
исключение от налогообложения отдельных объектов 
(доходов, сумм, операций); освобождения, в том числе 
временные, от уплаты налога отдельных категорий 
налогоплательщиков; понижение налоговых ставок; 
уменьшение налоговой базы [33. С. 10]. И.Г. Денисова 
выделяет аналогичные формы налоговых льгот, заме-

нив уменьшение налоговой базы более частной кате-
горией – установление необлагаемой налогом части 
объекта обложения (необлагаемого минимума)  
[36. С. 190].  

В свою очередь, С.Г. Пепеляев объединяет обозна-
ченные выше формы, классифицируя их как изъятия, 
скидки и освобождения: изъятия предполагают выве-
дение из-под налогообложения отдельных предметов 
(объектов) налогообложения, скидки направлены на 
сокращение налоговой базы, тогда как освобождения 
предполагают уменьшение налоговой ставки или 
окладной суммы [39. С. 210]. Реже в качестве налого-
вых льгот отмечают отсрочку или рассрочку платежа 
[40. С. 68–69], изменение сроков или порядка уплаты 
[35. С. 10], косвенным последствием которых является 
сокращение налоговых обязательств [39. С. 210; 42. 
С. 84] (так называемые косвенные налоговые льготы 
[33. С. 9]).  

Представитель налогового права Ю.А. Крохин объ-
единяет обозначенные позиции и выделяет такие кате-
гории, как изъятия, скидки и налоговые кредиты. Со-
держание категорий «изъятия» и «скидки» аналогичны 
приведённым выше, тогда как под налоговым креди-
том предполагаются льготы, направленные на умень-
шение налоговой ставки, отсрочка или рассрочка 
уплаты налога, возврат (зачет) ранее уплаченного 
налога, замена уплаты налога натуральным исполне-
нием [42].  

Отметим, что некоторые авторы исходят из предпо-
сылки идентичности терминов «налоговый кредит» и 
«освобождение» [40. С. 68–69], предполагая под ними 
льготы, направленные на уменьшение налоговой 
ставки или окладной суммы. Соответственно, в каче-
стве примеров налогового кредита приводятся умень-
шение налоговой ставки, сокращение окладной суммы 
(валового дохода), отсрочка или рассрочка, возврат ра-
нее уплаченного налога (части налога), зачет ранее 
уплаченного налога, замена уплаченного налога (части 
налога) натуральным исполнением (целевой налого-
вый кредит) [40. С. 68–69].  

Таким образом, обозначенные выше формы сокра-
щения размера налогового обязательства [18. С. 39; 
36. С. 190; 37; 38. С. 32] объединяет возможность по-
лучения плательщиком преимущества в виде исчисля-
емой в денежном эквиваленте экономической выгоды 
[33. C. 14].  

Целевая направленность предоставляемых выгод 
предопределяет наличие стимулирующей функции 
налоговых льгот [38. С. 30; 43. С. 314], осуществление 
которой, по мнению Ф.А. Каировой, позволяет опреде-
лить налоговые льготы как форму практической реали-
зации регулирующей (стимулирующей) функции 
налогов [38. С. 30]. На наличие стимулирующей функ-
ции налоговых льгот указывает также В.Г. Тихиня, 
обозначив возможность использовать налоговые 
льготы как для поощрения, так и в качестве своеобраз-
ного «кнута» [44]. Аналогичного мнения придержива-
ется И.Г. Денисова, которая отмечает наличие налого-
вых льгот различного характера и социальной направ-
ленности [43. С. 314]. Н.И. Химичева, обозначив по-
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тенциальную направленность налоговых льгот на ока-
зание финансовой поддержки социально значимым 
объектам, содействие развитию кредитно-денежных 
отношений и т.п. [45. С. 260], выделяет наряду со сти-
мулирующей также присущую им компенсационную 
функцию [45. С. 260]. 

Экономическая сущность налоговой льготы явля-
ется фундаментом для выстраивания категориального 
наполнения рассматриваемого правового явления. 
Следуя данному логическому конструкту, налоговая 
льгота может быть определена как любой механизм, 
«позволяющий налогоплательщику сократить свои 
налоговые обязательства в денежном выражении» 
[17. С. 29–30]. Однако помимо экономической сущно-
сти налоговая льгота как правовая категория «должна 
иметь некую юридическую форму» [17. С. 29–30], за-
крепленную нормативным актом соответствующей 
юридической силы. Обязательная связь налоговой 
льготы с одним из элементов налога, на изменение ко-
торого она направлена, предопределяет ее закрепление 
специальной нормой налогового права, регулирующей 
порядок исчисления и уплаты конкретного налога.  

Таким образом, исходя из юридической природы 
правовых льгот, налоговым льготам как их видовой ка-
тегории помимо общих с правовыми льготами при-
сущи также квалифицирующие признаки, идентифи-
цирующие непосредственно налоговые льготы в каче-
стве используемого законодателем специального юри-
дического инструментария. К числу общих признаков 
правовой и налоговой льгот следует отнести следую-
щие:  

1. Налоговая льгота выступает средством юридиче-
ской дифференциации правового положения платель-
щика, механизмом дополнения его прав специфиче-
скими, более благоприятными правовыми возможно-
стями и, тем самым, выступает как правомерное ис-
ключение из типизированных правил нормативного 
регулирования. 

2. Налоговая льгота представляет собой элемент 
специального правового статуса субъекта, отражаю-
щего его правовое положение. Суть данного признака 
состоит в том, что для определённой категории пла-
тельщиков законодатель вправе предусмотреть осо-
бый, не совпадающий с общим порядок исчисления и 
уплаты конкретного налога, предоставляющий им пра-
вомерную возможность реализации собственных инте-
ресов. 

3. Налоговая льгота есть правомерное исключение, 
что предполагает ее закрепление нормативным право-
вым актом соответствующей юридической силы, при-
нятым в установленном законодательством порядке. 
Обозначенное закрепление является гарантией госу-
дарства, обеспечивающей возможность реализации 
плательщиком субъективного права на налоговую 
льготу.  

4. Налоговая льгота является разновидностью пра-
вовых стимулов, используемых государством для 
предопределения направленности поведения платель-
щиков к реализации конкретных видов социально-по-
лезной деятельности или активизации деятельности в 

рамках наиболее важных для государства отраслей 
экономики. 

Помимо вышеупомянутых общих признаков, ха-
рактерных для всех правовых льгот, налоговым льго-
там также присущи следующие квалифицирующие 
признаки: 

1. Юридическая дифференциация правового поло-
жения достигается посредством предоставления пла-
тельщику определенного преимущества, выражающе-
гося в получении исчисляемой экономической выгоды. 

2. Налоговая льгота предполагает наличие обяза-
тельной связи с любым из элементов законно установ-
ленного налога, на изменение которого она направ-
лена.  

3. Налоговая льгота закреплена специальной нор-
мой, предусматривающей порядок исчисления и 
уплаты конкретного налога и создающей специфиче-
ский правовой режим налогообложения, в рамках ко-
торого определенные законодателем категории пла-
тельщиков наделяются возможностями более полно 
реализовать собственные интересы. 

4. Налоговые льготы устанавливаются в отноше-
нии легально определённой категории плательщиков 
конкретного налога, т.е. количественно неограничен-
ной группы плательщиков, отвечающих нормативно 
закреплённым критериям, что исключает предоставле-
ние индивидуальных налоговых льгот. 

Таким образом, налоговую льготу можно опреде-
лить как специфический правовой режим, в рамках ко-
торого отдельные категории плательщиков опреде-
ленного налога наделяются дополнительными воз-
можностями юридического характера, обусловливаю-
щими получение ими преимущества в виде исчисляе-
мой в денежном эквиваленте экономической выгоды. 

По мнению автора, каждое явление, претендую-
щее на отнесение к категории налоговой льготы, 
должно соответствовать обозначенным признакам. 
В связи с этим логично предположить, что несовпа-
дение анализируемого налогового явления хотя бы с 
одним из вышеприведенных критериев позволяет 
сделать вывод, что оно не относится к категории 
налоговых льгот.  

 
Нулевая ставка при исчислении НДС 

 
Как справедливо отмечает Е.Б. Шувалова, в отли-

чие от всех остальных налогов, которым свойствен 
собирательный принцип формирования налоговых 
доходов бюджета, для налоговых доходов по НДС ха-
рактерно применение собирательно-возмещаемого 
принципа [46. С. 37]. В рамках налогообложения 
НДС выстраивается общественное отношение «госу-
дарство – плательщик – носитель налога», где в непо-
средственное взаимодействие (правоотношение) с 
государством в лице налоговых органов вступает пла-
тельщик, который, в свою очередь, имеет нормативно 
закреплённую возможность получить возмещение 
налога от его носителя. Носитель налога в налоговые 
правоотношения с государством не вступает, но всту-
пая в гражданские правоотношения с плательщиком, 
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в дальнейшем, при соблюдении определенных зако-
нодательством условий, приобретает право на вычет 
сумм входящего НДС.  

Применение нулевой ставки позволяет платель-
щику-экспортёру, который ранее выступал в статусе 
носителя, фактически НДС не уплачивать, с сохране-
нием за ним правомочия на вычет сумм входящего 
налога. Последующее образование у плательщика от-
рицательной разницы между общей суммой налога и 
суммой вычетов является основанием для возмещения 
обозначенной разницы государством. Совокупная реа-
лизация обозначенных выше конструктов позволяет 
«удалить» НДС, включённый в стоимость предмета 
налогообложения [3. С. 40], тем самым обеспечив 
нейтральность и однократность налогообложения. 

Обозначенный механизм исчисления НДС обуслов-
ливает отсутствие в научной литературе, правоприме-
нительной и судебной практике единой точки зрения 
по вопросу, является ли нулевая ставка налоговой 
льготой либо её применение обусловлено особым по-
рядком исчисления НДС и, соответственно, является 
обязательным для плательщиков. В настоящее время в 
рамках сложившейся дискуссии относительно амбива-
лентного характера нулевой ставки обозначились две 
противоположные точки зрения.  

Большинство учёных рассматривают закреплён-
ную отраслевым законодательством нулевую ставку 
НДС в качестве налоговой льготы [17. С. 148; 31. 
С. 11; 47. С. 169; 48; 49. С. 54; 50; 51]. Так, с упором на 
российское законодательство Д.А. Смирнов классифи-
цирует льготы в рамках НДС по кругу налогоплатель-
щиков и по объектам налогообложения. К числу по-
следних, наряду с операциями, не подлежащими нало-
гообложению, исследователь относит также операции, 
подлежащие налогообложению по льготным ставкам, 
включая нулевую [52. С. 358]. С.А. Кочкалов в своей 
диссертационной работе прямо называет нулевую 
ставку НДС особой льготой, предоставляемой экспор-
тёрам [53. С. 3]. Аналогичной позиции придержива-
ется К.В. Мерзляков [32. С. 33–34], который, отмечая 
особое целевое предназначение нулевой ставки НДС – 
обеспечение однократности обложения по территори-
альному признаку, относит ее по предложенной им 
классификации к техническим льготам [32. С. 83].  

Представители экономической науки В.А. Зубен-
кова, Д.Г. Черник, И.Г. Русакова относят нулевую 
ставку и исключение определенного товара (работы, 
услуги) из объекта взимания НДС (льготный режим) к 
формам освобождения от НДС [54. С. 9; 55. С. 187; 56. 
С. 246], причислив их тем самым к налоговым льготам. 
Аналогичной точки зрения придерживается О.А. Ки-
рова, которая к указанным двум формам освобождения 
от НДС добавляет третью – освобождение отдельных 
категорий плательщиков [57. С. 13].  

Представитель налогового права С.Г. Пепеляев от-
носит к освобождению неустановление ставки налога 
и установление нулевой ставки, отличие между кото-
рыми заключается в возмещении входного НДС [39. 
С. 479– 480]. Аналогичная классификация закреплена 
Директивой 2006/112/EC «Об общей системе НДС» 

[58], которая по праву может считаться триумфом ев-
ропейской налоговой интеграции [59. С. 31] и которой 
должны руководствоваться страны – участницы ЕС 
при разработке национального налогового законода-
тельства. Так, пониженные и стандартные ставки 
налога закреплены гл. 8 Директивы, тогда как гл. 9 Ди-
рективы предусмотрены основания освобождения от 
уплаты НДС, которые подразделяются на освобожде-
ния без права вычета (ст. 132–137) и с правом вычета, 
что фактически является применением нулевой ставки 
налога. Последние так называемые технические осво-
бождения относятся к трансграничным операциям 
(ст. 138–166 Директивы) [60. Р. 921; 61. Р. 134].  

Сторонники противоположной точки зрения отме-
чают, что правомочие на применение нулевой ставки 
налога при экспорте не может рассматриваться в каче-
стве налоговой льготы в связи с особым, косвенным 
характером НДС [19. С. 10; 62. С. 135; 63; 64]. Так, 
Р.К. Костанян в своей диссертационной работе отме-
чает, что понижение налоговых ставок в рамках кос-
венного налогообложения не может быть признано 
налоговой льготой, что обусловлено экономической 
природой НДС – переложением налогового бремени на 
потребителя и несовпадением в одном лице налогопла-
тельщика и фактического носителя налогового бре-
мени [19. С. 10].  

Определив установление налоговых ставок и их 
законодательное закрепление как самостоятельный и 
обязательный элемент налогообложения, М.А. Ивлев 
указывает, что «целевое предназначение нулевой 
ставки НДС» заключается «не в исчислении налога», 
а в «освобождении» от него, т.е. в достижении «про-
тивоположной цели по отношению к тем, ради кото-
рых налоговая ставка должна устанавливаться» [59. 
С. 200]. Тем самым, несмотря на соответствие сфор-
мулированным формальным критериям, нулевая 
ставка НДС по своей экономической сути не может 
быть отнесена к налоговой ставке как элементу 
налогообложения [34. С. 200]. Т.А. Малинина отно-
сит применение нулевой ставки НДС к конструкции 
налога, обусловленного правилом территориально-
сти [62. С. 135]. В отдельных прикладных публика-
циях отмечено, что нулевая ставка НДС при экспорт-
ных операциях «не является особенной характери-
стикой» [63, 64] и предопределена только «направ-
лением поставки» [63, 64], а потому не может рас-
сматриваться в качестве налоговой льготы.  

Соответственно, основным аргументом, исключа-
ющим отнесение нулевой ставки НДС к категории 
налоговых льгот, являются конструктивные особен-
ности механизма налогообложения, в основе кото-
рого лежит минимизация возможного воздействия на 
нейтральность налога. Представляется, что отнесение 
применяемой экспортёрами нулевой ставки к порядку 
исчисления налога не влечет ее автоматическое ис-
ключение из категории налоговых льгот. По мнению 
автора, критерий отнесения того либо иного право-
вого явления к соответствующей категории обуслов-
лен не только причиной их нормативного правового 
закрепления, но также соответствием совокупности 
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признаков, характеризующих конкретную категорию 
в качестве таковой.  

Аналогичного мнения придерживается О.А. Черка-
шина, которая в рамках проведённого диссертацион-
ного исследования пришла к выводу о льготном харак-
тере нулевой ставки НДС, что обосновано следую-
щими доводами: применение нулевой ставки фактиче-
ски освобождает налогоплательщика от уплаты НДС 
при наличии у него объекта налогообложения; для 
применения указанной ставки налоговым законода-
тельством установлены определенные основания – ре-
ализация товаров (работ, услуг) в режиме экспорта; 
налоговым законодательством предусмотрен особый 
порядок подтверждения права на ее применение [31. 
С. 11]. Согласимся с вышеобозначенной точкой зрения 
с оговоркой, что, по мнению автора, для обоснования 
собственной позиции исследователь использовала не 
все характеристики, квалифицирующие конкретное 
правовое явление в качестве налоговой льготы, кото-
рые будут обозначены автором далее. 

Согласно п. 3 Протокола о порядке взимания кос-
венных налогов и механизме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, который является Приложением № 18 
к Договору о Евразийском экономическом союзе (ред. 
от 24.03.2022, с изм. от 25.05.2023) (подписан в 
г. Астане 29.05.2014) (далее – Протокол), при экспорте 
товаров с территории одного государства-члена на тер-
риторию другого государства-члена налогоплательщи-
ком государства-члена, с территории которого выве-
зены товары, применяется нулевая ставка НДС при 
условии предоставления в налоговый орган преду-
смотренных документов. Согласно п. 2 Протокола ну-
левая ставка НДС представляет собой обложение НДС 
по ставке в размере ноль процентов с правом на вычет 
(зачет) соответствующих сумм НДС. Обоснованность 
применения нулевой ставки НДС проверяет налоговый 
орган согласно законодательству государства-члена, с 
территории которого экспортированы товары.  

Соответственно, наднациональное законодатель-
ство Евразийского экономического союза устанавли-
вает обязанность государств-членов по применению 
нулевой ставки при экспорте товаров, тогда как разре-
шение вопроса о правовой природе нулевой ставки 
НДС передает на усмотрение соответствующему наци-
ональному законодателю. 

В целом кажущийся на первый взгляд сугубо тео-
ретический вопрос амбивалентного характера нулевой 
ставки НДС стал краеугольным камнем в практике 
высших судебных инстанций РФ. Вопрос состоял в 
том, имеет ли право налогоплательщик-экспортёр, бу-
дучи заказчиком связанной с экспортируемыми това-
рами услуги, которая в соответствии с НК РФ облага-
ется по нулевой ставке, принять к вычету сумму НДС, 
уплаченную исполнителю в составе цены услуги, если 
в выставленном исполнителем счете-фактуре указана 
ставка НДС 18% и отдельной строкой выделена сумма 
налога.  

В своих постановлениях [65, 66] Президиум ВАС 
РФ указал на отсутствие законодательно закрепленной 

возможности произвольного изменения налоговых ста-
вок участниками сделок и признал рассматриваемый вы-
чет неправомерным [67] в связи с тем, что нулевая ставка 
НДС не является налоговой льготой [68. С. 169], тогда 
как положения Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) фактически исключают налоговый 
вычет по неправильной ставке [69]. Следует отметить, 
что в сформированной позиции по обязательному приме-
нению нулевой ставки не нашёл отражения обозначен-
ный законодателем условный характер ее применения – 
«при условии представления в налоговые органы доку-
ментов, предусмотренных статьей 165 НК РФ», который 
затем был сформулирован в разъяснительном письме 
налоговых органов [70]. 

Конституционный суд РФ [71] (далее – КС РФ) согла-
сился с Президиумом ВАС РФ, отметив, что налоговая 
ставка, в том числе нулевая ставка НДС, является обяза-
тельным элементом налога, и плательщик не может про-
извольно ее применить (изменить ее размер в большую 
или меньшую сторону) или отказаться от ее применения 
[72. С. 49]. Позднее КС РФ [73] вновь вернулся к рассмот-
рению вопроса о вычетах сумм НДС при экспортных опе-
рациях и обозначил, что указание продавцом в счете-фак-
туре вместо нулевой 18%-й ставки свидетельствует не о 
формальном характере допущенных нарушений, а о 
нарушении предусмотренного законом порядка обложе-
ния НДС. Вместе с тем КС РФ отметил, что праву пла-
тельщика на вычет корреспондирует обязанность упла-
тить НДС в бюджет в денежной форме [74].  

Логика судебных инстанций представляется оши-
бочной, так как, не затрагивая интересы бюджета, пол-
ностью ломается выстраиваемая цепочка налогообло-
жения добавленной стоимости: уплатив в составе цены 
соответствующую сумму налога контрагенту, заказчик 
не приобретает право на его вычет. Соответственно, он 
несет убытки на обозначенную сумму, тогда как при-
надлежащие налогоплательщику на вещном праве де-
нежные средства попадают в распоряжение публично-
территориального образования без установленных за-
коном оснований. Иными словами, у государства воз-
никает неосновательное обогащение [75; 76. С. 10].  

Согласимся с доводами подателя жалобы, которая 
стала предметом рассмотрения КС РФ [77], что возло-
жение на налогоплательщика обязанности по примене-
нию нулевой ставки не связано со взиманием налогов 
как обязательных индивидуально безвозмездных пла-
тежей, необходимых для покрытия публичных расхо-
дов, поскольку денежного эквивалента со стороны пла-
тельщика здесь не возникает. По всей видимости, такая 
позиция КС РФ обусловлена стремлением предотвра-
тить возможные злоупотребления плательщиков и 
направлена на защиту фискальных интересов. 

В связи с отсутствием в Республике Беларусь сфор-
мированной судебной практики по данному вопросу, 
обратимся к действующему национальному налого-
вому законодательству. Согласно п. 1 ст. 35 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь (Общая часть) от 
19.12.2002 № 166-З (ред. от 30.12.2022), льготами по 
налогам, сборам (пошлинам) признаются предоставля-
емые отдельным категориям плательщиков преду-
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смотренные НК и иными актами налогового или тамо-
женного законодательства преимущества по сравне-
нию с другими плательщиками, включая возможность 
не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать 
их в меньшем размере. Указанное определение практи-
чески идентично определению налоговой льготы, обо-
значенному российским законодателем в п. 1 ст. 56 НК 
РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 
04.08.2023) за исключением возможности установле-
ния налоговых льгот таможенным законодательством. 

Вместе с тем, в отличие от российского законода-
теля, белорусский законодатель обозначил в п. 2 ст. 35 
НК Республики Беларусь перечень налоговых льгот, в 
котором среди прочих видов налоговых льгот закреп-
лены налоговые льготы в виде освобождения от 
налога, сбора (пошлины) и налоговых ставок, пони-
женных по сравнению с общеустановленными. Нуле-
вая ставка НДС удовлетворяет критериям указанной 
дефиниции и может относиться к любому из обозна-
ченных вид налоговых льгот. Так, ее применение поз-
воляет налогоплательщику не уплачивать НДС при 
экспорте с сохранением за ним права на вычет сумм 
входящего налога. Последующее образование у пла-
тельщика отрицательной разницы между общей сум-
мой НДС, исчисленной по итогам отчетного периода, 
и суммами налоговых вычетов является основанием 
для возмещения обозначенной разницы государством. 
Следовательно, имеет место освобождение от налога 
[3. Р. 18], хотя и обусловленное структурой механизма 
налогообложения НДС. Нулевая ставка НДС также яв-
ляется пониженной по сравнению со стандартной став-
кой налога, закреплённой действующим законодатель-
ством. Так, ст. 122 НК Республики Беларусь наряду со 
стандартной 20%-й ставкой закреплены объекты обло-
жения НДС по пониженным ставкам, в том числе и по 
нулевой ставке, а также основания и условия их при-
менения.  

Соответственно, нулевая ставка НДС является за-
креплённым в НК Республики Беларусь исключением 
из стандартных правил нормативного регулирования, 
которое дополняет права налогоплательщиков более 
благоприятными правовыми возможностями для реа-
лизации им своих интересов и тем самым представляет 
собой правомерное исключение из стандартных пра-
вил регулирования. Фактически белорусский законо-
датель предусмотрел особый, не совпадающий с об-
щим порядок налогообложения НДС только для опре-
делённой категории налогоплательщиков – экспортё-
ров, тем самым репрезентировав нулевую ставку НДС 
в качестве элемента специального правового статуса 
субъекта, отражающего его правовое положение. За-
крепление нормами НК Республики Беларусь основа-
ний и условий применения нулевой ставки при исчис-
лении НДС является гарантией соблюдения прав пла-
тельщика со стороны государства и обеспечением реа-
лизации им своего субъективного права на применение 
пониженной ставки при соблюдении установленных 
законодательством условий. Применение нулевой 
ставки налога также является «инструментом стимули-
рования экспортоориентированной деятельности эко-

номически активных субъектов» [78. С. 318] и «усиле-
ния конкурентоспособности экспортируемых товаров 
на мировом рынке» [78. С. 318]. 

На основании вышеизложенного можно констати-
ровать, что налогообложение НДС экспортных опера-
ций по нулевой ставке соответствует обозначенным 
общим признакам налоговой льготы.  

Далее проанализируем соответствие нулевой 
ставки НДС квалифицирующим признакам налоговой 
льготы. Согласно п. 2 ст. 128 НК Республики Беларусь, 
сумма НДС исчисляется как произведение налоговой 
базы и налоговой ставки; применение нулевой ставки 
НДС позволяет ему при наличии объекта налогообло-
жения не уплачивать налог с сохранением права на вы-
чет и последующее возмещение из бюджета входящего 
НДС, что предопределяет наличие преимущества в 
виде исчисляемой в денежном эквиваленте экономиче-
ской выгоды.  

В рамках п. 5 ст. 6 НК Республики Беларусь зако-
нодатель наряду с другими перечисленными элемен-
тами относит налоговую ставку к обязательному эле-
менту налогообложения, при отсутствии которого 
налог не считается установленным. Соответственно, 
понижение налоговой ставки НДС вплоть до нулевой 
ставки предопределяет наличие связи с обязательным 
элементом – налоговой ставкой – законно установлен-
ного налога, на изменение которого она направлена. 
Основания, порядок и условия применения нулевой 
ставки при исчислении НДС закреплены специаль-
ными нормами налогового права и содержатся в гл. 14 
Особенной части НК Республики Беларусь от 
29.12.2009 № 71-З (ред. от 17.07.2023).  

Тем самым белорусский законодатель нормативными 
правовыми предписаниями гл. 14 закрепил порядок при-
менения нулевой ставки НДС, обозначив специальной 
нормой нормативного правого акта соответствующей 
юридической силы, принятым в установленном законо-
дательством порядке, особый, не совпадающий с обще-
установленным порядок налогообложения НДС. Данный 
порядок установлен в отношении легально определённой 
категории плательщиков налога (специальный субъект 
налога), т.е. некой количественно неограниченной 
группы плательщиков, отвечающих легально закреплён-
ным критериям (основаниям) предоставления соответ-
ствующей налоговой льготы.  

Таким образом, применение нулевой ставки при ис-
числении НДС соответствует совокупности вышепри-
веденных общих и квалифицирующих признаков нало-
говой льготы, т.е. является правом плательщика НДС, 
что позволяет констатировать добровольность ее 
применения плательщиком при исчислении причитаю-
щихся к уплате сумм налога. Отметим, что применение 
нулевой ставки НДС также отвечает формальным при-
знакам налоговой льготы, определенным ст. 35  
НК Республики Беларусь. 

 
Налоговые вычеты при исчислении НДС 

 
Достигнуть отсутствие налогообложения (проме-

жуточных) сделок между субъектами хозяйствования 
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вплоть до конечного потребителя возможно посред-
ством осуществления вычета сумм входящего налога 
[1. Р. 224; 79. Р. 40; 80. Р. 78; 81. Р. 140], когда в бюд-
жет уплачивается только разница между суммой НДС, 
полученного от покупателей, и суммой НДС, уплачен-
ного поставщикам [82. С. 382; 83. Р. 11]. Такой меха-
низм исчисления обеспечивает сочетание налогообло-
жения на всех стадиях цепи производства и обращения 
[84, 85] с реальным участием каждого из звеньев в 
уплате налога [56. С. 246; 86. С. 36], позволяя при этом 
минимизировать его влияние на производственные ре-
шения субъектов хозяйствования [87. Р. 14] и (или) по-
требление, т.е. обеспечить нейтральность налогообло-
жения. 

В настоящее время среди исследователей не сложи-
лось единого подхода к категориально-дефинитив-
ному наполнению термина «налоговые вычеты», равно 
как и его соотношению с другими используемым зако-
нодателем налоговыми конструктами. Традиционно 
налоговые вычеты рассматривают как отдельную 
форму налоговых льгот либо причисляют их к скид-
кам, т.е. льготам, предоставляющим налогоплатель-
щику право уменьшения налоговой базы [88. С. 80, 82; 
89] и (или) размер подлежащей уплате суммы налога 
(сумму налогового оклада) на определенные законода-
телем величины [90. С. 20].  

В последние годы также обозначилась иная тенден-
ция: исследователи приходят к обоснованному вы-
воду, что под понятием «налоговые вычеты» в законо-
дательстве объединены «разнородные», «нетожде-
ственные правовые категории» [90. С. 20, 23; 91. С. 8; 
92. С. 7; 93. С. 8; 94. С. 5], сущностное наполнение ко-
торых позволяет констатировать релевантность их от-
несения к «налоговым льготам», «необлагаемому ми-
нимуму» или «порядку исчисления» [90. С. 20, 23; 91. 
С. 8; 92. С. 7; 93. С. 8; 94. С. 5].  

Так, по мнению М.В. Титовой, налоговый вычет 
как «нормативно закрепленная возможность уменьше-
ния налоговой базы на определённую величину стано-
вится налоговой льготой» [17. С. 80], если правомочие 
на его применение закреплено законодателем только за 
отдельными категориями плательщиков либо фор-
мально отнесено к данной категории посредством 
«прямого указания налогового закона, что данное яв-
ление является налоговой льготой» [17. С. 48]. В каче-
стве примера налоговой льготы исследователь обозна-
чает вычет из налогового оклада как «механизм умень-
шения исчисленной в общем порядке суммы налога на 
определенную величину, установленную законодате-
лем для отдельных категорий плательщиков» 
[17. С. 80].  

М.А. Гармаева предлагает следующую классифи-
кацию налоговых вычетов: (1) «вычеты льготного ха-
рактера или имеющие правовую природу льготы» [92. 
С. 7] (например, стандартные налоговые вычеты по 
налогу на доходы физических лиц), (2) «вычеты, име-
ющие признаки правовой компенсации налогоплатель-
щику» [92. С. 7] (например, социальные и имуществен-
ные вычеты по налогу на доходы физических лиц) и (3) 
«вычеты, являющиеся императивным элементом по-
рядка исчисления соответствующего налога» [92. С. 7] 

(расчетные налоговые вычеты), к которым, среди про-
чих, исследователь относит вычеты по НДС. 

С опорой на выработанное финансово-правовой и 
экономической науками понимание косвенного нало-
гообложения Н.А. Соловьёва определяет налоговые 
вычеты по косвенным налогам как «механизм, позво-
ляющий реализовать переложение налога на потреби-
теля» [33. С. 15] и тем самым «обеспечить существова-
ние самого косвенного налога» [33. С. 15]. Исследова-
тель отмечает, что налоговые вычеты по косвенным 
налогам не могут быть отнесены к категории налого-
вых льгот по следующим причинам: «…предусмот-
рены для всех без исключения налогоплательщиков, 
являющихся плательщиками конкретных косвенных 
налогов» [90. С. 49]; применение вычетов всеми нало-
гоплательщиками предопределяет невозможность «по-
лучения какого-либо преимущества» [90. С. 49]; они 
представляют собой не исключение из правил, а «един-
ственно возможный для всех налогоплательщиков по-
рядок исчисления налога» [90. С. 49]. По ее мнению, 
применение налогового вычета есть «необходимое 
звено порядка исчисления налога» [90. С. 51] как «со-
вокупности определенных действий налогоплатель-
щика, налогового органа или налогового агента… в ре-
зультате которых определяется сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет» [33. С. 16; 90. С. 57].  

Признавая логическим следствием реализации 
налоговых вычетов – уменьшение суммы налога к 
уплате или налоговой базы «на законодательно опре-
делённую сумму в порядке и случаях, установленных 
НК» [91. С. 8], Д.Д. Суляева также определяет их как 
«элементы порядка исчисления налога» [91. С. 8], тем 
самым полностью отделяя их от категории налоговых 
льгот, необлагаемого минимума, доходов и операций, 
освобождаемых от налогообложения, и иных правовых 
категорий [91. С. 8]. 

Таким образом, налоговые вычеты по косвенным 
налогам, как правило, относятся исследователями к 
«порядку исчисления», который можно определить 
как совокупность действий, которые должен совер-
шить плательщик, чтобы «правильно рассчитать под-
лежащую уплате за определенный период сумму 
налога» [92. С. 9].  

В «Рекомендациях по международному НДС / 
налогу на товары и услуги» [83. Р. 11–12] ОЭСР обо-
значено два основных подхода к осуществлению нало-
гового вычета, позволяющих реализовать поэтапную 
уплату налога. Первый метод, именуемый методом вы-
читания (метод, основанный на юридическом лице [83. 
Р. 11–12], данных бухгалтерского учета [3. Р. 14]), 
предполагает, что налог взимается непосредственно с 
созданной плательщиком добавленной стоимости, ис-
численной на основе бухгалтерского баланса посред-
ством суммирования затрат на отдельные факторы 
производства [3. Р. 14].  

Второй, или так называемый инвойсный метод (ос-
нованный на сделке [83. Р. 11–12], инвойсе (счет-фак-
туре) [3. Р. 15–16]), предполагает, что каждый прода-
вец исчисляет суммы НДС по установленной ставке и 
выставляет покупателю счет-фактуру (инвойс), в кото-
ром указывается сумма налога.  
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Покупатель вправе вычесть указанную сумму НДС 
(входящий налог) из причитающейся к уплате по ре-
зультатам хозяйственной деятельности суммы (исхо-
дящий налог), уплатив в бюджет только разницу 
между суммой исходящего и входящего налога либо 
получив возмещение из бюджета при наличии превы-
шения сумм входящего налога над суммой налога к 
уплате. В данном случае исчисление размера добавлен-
ной стоимости не требуется: сумма налога рассчитыва-
ется на основании составляющих ее компонентов – про-
изведённых затрат и реализованных товаров (работ, 
услуг). В настоящее время наиболее распространённым 
является инвойсный метод исчисления причитающихся к 
уплате (возмещению) сумм НДС [83. Р. 12]. 

Обратимся к действующему законодательству 
ЕАЭС и отдельных государств – участников ЕАЭС, 
регулирующего осуществление вычета входящего 
НДС. Согласно ч. 2 п. 3 Протокола при экспорте то-
варов с территории одного государства-члена на тер-
риторию другого государства-члена налогоплатель-
щик имеет право на налоговые вычеты (зачеты) в по-
рядке, аналогичном предусмотренному законода-
тельством государства-члена, применяемому в отно-
шении товаров, экспортированных с территории 
этого государства-члена за пределы Союза. Соответ-
ственно, согласно п. 7 Протокола, обоснованность 
налоговых вычетов (зачетов) и принятие соответ-
ствующего решения согласно законодательству  
государства-члена, с территории которого экспорти-
рованы товары, осуществляет налоговый орган дан-
ного государства. 

Данные положения предусматривают обязатель-
ность осуществления вычетов НДС при экспорте в со-
ответствии с национальным законодательством соот-
ветствующего государства-члена, а также закрепляет 
принцип равенства налогообложения при экспорте 
применительно к предмету налогообложения безотно-
сительно государства импорта товара. Как и в обозна-
ченном выше случае с нулевой ставкой НДС, разреше-
ние вопроса о правовой природе вычета передано на 
усмотрение национальному законодателю. 

Российский законодатель не обозначает в рамках 
общей части НК РФ категориально-дефинитивное 
наполнение термин «налоговый вычет» и (или) «вы-
чет», тогда как в особенной части применение налого-
вых вычетов при исчислении причитающихся к уплате 
сумм налогов предусмотрено при налогообложении 
налогом на доходы физических лиц (ст. 218–222), 
налога на прибыль организаций (ст. 286.1) и др., отно-
сящихся к прямым налогам, а также НДС (ст. 171) и 
акцизами (ст. 200), являющихся косвенными.  

Белорусский законодатель в перечне налоговых 
льгот, обозначенном им в п. 2 ст. 35 НК Республики 
Беларусь, отмечает, что льготы по налогам и сборам 
устанавливаются, в том числе, в виде дополнительных 
по отношению к учитываемым при определении (ис-
числении) налоговой базы для всех плательщиков 
налоговых вычетов и (или) иного уменьшения налого-
вой базы либо суммы налога, сбора (пошлины). Вместе 
с тем в рамках общей части НК не обозначено катего-

риально-дефинитивное наполнение термина «налого-
вый вычет», тогда как в рамках особенной части при-
менение налоговых вычетов при исчислении причита-
ющихся к уплате сумм налогов предусмотрено при 
налогообложении подоходным налогом с физических 
лиц (ст. 209–212), относящегося к прямым налогам, а 
также НДС (ст. 132) и акцизами (ст. 159), являющихся 
косвенными. 

Анализ действующего налогового законодатель-
ства РФ и Республики Беларусь позволяет констатиро-
вать, что налоговые вычеты по разным налогам пред-
ставляют собой «неодинаковые по своему характеру и 
источнику формирования суммы, предусмотренные в 
отношении различных категорий налогоплательщиков 
и реализуемые в различном порядке» [90. С. 13].  

Для повышения репрезентативности обратимся к 
налоговому законодательству Республики Беларусь. 
Обозначив в п. 5 ст. 6 НК Республики Беларусь поря-
док исчисления в качестве обязательного элемента 
налогообложения, национальный законодатель опре-
деляет его как исчисление суммы налога, подлежащей 
уплате за отчетный, налоговый период, исходя из нало-
говой базы, налоговой ставки и налоговых льгот (п. 1 
ст. 36 НК Республики Беларусь).  

Перечень обстоятельств, с наличием которых бело-
русский законодатель связывает возникновение обя-
занности плательщика уплатить НДС, т.е. перечень 
объектов налогообложения, закреплён ст. 115 НК Рес-
публики Беларусь. В свою очередь, ст. 118, 119 НК 
Республики Беларусь содержат перечень операций по 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, освобождаемых от налога, в том числе при ввозе.  

Согласно п. 2 ст. 128 НК Республики Беларусь, 
сумма НДС исчисляется как произведение налоговой 
базы и процента налоговой ставки. Налоговая база 
НДС определена законодателем в п. 1 ст. 120 НК Рес-
публики Беларусь как стоимость реализуемых това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, исчисленная 
исходя из цен (тарифов) на них с учетом акцизов без 
включения в них НДС. Ставки налога и условия их 
применения определены ст. 122 НК Республики Бела-
русь. Так, помимо стандартной ставки НДС, равной 
двадцати (20) процентам, действующим НК Респуб-
лики Беларусь предусмотрены пониженные – ноль (0) 
процентов и десять (10) процентов, а также повышен-
ная – двадцать пять (25) процентов – налоговые 
ставки.  

Согласно п. 1 ст. 128 НК Республики Беларусь, об-
щая сумма НДС исчисляется нарастающим итогом с 
начала налогового периода по истечении каждого от-
четного периода, по всем оборотам по реализации то-
варов (работ, услуг), имущественных прав, признавае-
мым объектом налогообложения, момент фактической 
реализации которых приходится на соответствующий 
налоговый период и по всем изменениям налоговой 
базы в соответствующем отчетном периоде. Подлежа-
щая уплате в бюджет сумма НДС определяется как раз-
ница между общей суммой НДС, исчисленной по ито-
гам отчетного периода, и суммами налоговых вычетов 
(п. 1 ст. 135 НК Республики Беларусь).  
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Суммы НДС, признаваемые налоговыми выче-
тами, а также порядок их применения определены 
ст. 132, 133 НК Республики Беларусь. Согласно п. 1 
ст. 132 НК Республики Беларусь, налоговыми выче-
тами признаются суммы НДС, предъявленные про-
давцами, состоящими на учете в налоговых органах 
Республики Беларусь и являющимися плательщи-
ками, к оплате плательщику при приобретении им на 
территории Республики Беларусь товаров (работ, 
услуг), имущественных прав; уплаченные плательщи-
ком при ввозе товаров на территорию Республики Бе-
ларусь; уплаченные в бюджет при приобретении то-
варов (работ, услуг), имущественных прав на терри-
тории Республики Беларусь у иностранных организа-
ций, не состоящих на учете в налоговых органах Рес-
публики Беларусь. Обязательным условием примене-
ния налоговых вычетов плательщиками является 
наличие предусмотренных п. 5 ст. 132 НК Респуб-
лики Беларусь документов. 

Таким образом, налоговые вычеты по НДС рассчи-
тываются отдельно от расчета общей суммы НДС, но 
учитываются при исчислении суммы налога, подлежа-
щей уплате в бюджет. По общему правилу, вычет сумм 
НДС производится нарастающим итогом в пределах 
сумм НДС, исчисленных по реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав. По товарам (рабо-
там, услугам), при реализации которых обложение 
НДС осуществляется по нулевой ставке, вычет произ-
водится в полном объеме. Если сумма вычетов, со-
гласно налоговой декларации (расчету), превышает об-
щую сумму НДС, исчисленную по реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, плательщик НДС 
не уплачивает, а разница между суммой налоговых вы-
четов и общей суммой НДС подлежит зачету и (или) 
возврату в порядке, предусмотренном ст. 137 НК Рес-
публики Беларусь.  

Соответственно, для исчисления суммы НДС к 
уплате «алгоритм расчета налоговых вычетов имеет не 
меньшее значение, чем правильное определение объ-
ектов налогообложения, момента расчета и размера 
налоговой базы» [94. С. 5], тогда как ошибки в исчис-
лении суммы вычетов или в порядке их применения 
могут повлечь неблагоприятные для плательщиков по-
следствия. 

Отметим, налоговое законодательство РФ также 
предусматривает, что при исчислении суммы НДС, 
подлежащей уплате в бюджет, налоговые вычеты рас-
считываются отдельно от расчета общей суммы НДС. 
Так, согласно п. 1 ст. 173 НК РФ, сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каж-
дого налогового периода, как уменьшенная на сумму 
налоговых вычетов, общая сумма налога, исчисляемая 
в соответствии со ст.166 НК РФ и увеличенная на 
суммы налога, восстановленного в соответствии с 
гл.21 НК РФ, регулирующей налогообложение НДС. 

Таким образом, с определенной долей условности 
можно определить следующий законодательно закреп-
лённый алгоритм действий плательщика при исчисле-
нии сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет в уста-
новленные законодательством сроки: 

1) определение объектов налогообложения; 

2) исчисление налоговой базы; 
3) исчисление общей суммы НДС; 
4) исчисление сумм налоговых вычетов по НДС 

(входящего НДС);  
5) осуществление вычета сумм входящего НДС из 

общей суммы НДС. 
Для дальнейшего анализа категории «налоговый 

вычет» обратимся к общим и квалифицирующим при-
знакам налоговой льготы. Отметим, что вычетам по 
НДС присущи общие с правовыми и налоговыми льго-
тами характеристики.  

В частности, порядок применения налоговых выче-
тов в рамках исчисления НДС закреплен НК, т.е. нор-
мативным правовым актом соответствующей юриди-
ческой силы, принятым в установленном законода-
тельством порядке. Обозначенное нормативное право-
вое закрепление является гарантией соблюдения прав 
плательщика со стороны государства и обеспечением 
реализации им своих субъективных прав при соблюде-
нии установленных законодательством условий. 

К квалифицирующим признакам налоговой льготы 
относится наличие связи с одним из обязательных эле-
ментов законно установленного налога, на изменение 
которого она направлена. Как было установлено при 
анализе нормативных правовых положений, закрепля-
ющих порядок исчисления НДС, налицо связь с обяза-
тельным элементом налога – порядком исчисления. 
Данная связь предопределяет обоснованность закреп-
ления порядка и условий осуществления вычетов по 
НДС специальной нормой налогового права, определя-
ющей порядок исчисления и уплаты рассматриваемого 
налога (специфический правовой режим налогообло-
жения), а именно ст. 171 гл. 21 НК РФ и ст. 132 гл. 14 
НК Республики Беларусь. 

Вместе с тем, помимо общих с правовыми и нало-
говыми льготами характеристик, налоговым вычетам 
по НДС присущи также черты, отличающие их как от 
правовых льгот в целом, так и от налоговых льгот в 
частности. Как было установлено при анализе положе-
ний действующего национального законодательства, 
вычитаемая часть НДС исчисляется стандартным, ти-
пизированным для всех плательщиков данного налога 
способом, не предоставляя им в рамках расчета допол-
нительные преимущества, равно как и не расширяя их 
права иными более благоприятными правовыми воз-
можностями для реализации собственных интересов.  

Признаем, что осуществление вычетов при исчис-
лении НДС сокращает размер сумм, причитающихся к 
уплате в рамках исполнения налогового обязательства, 
т.е. налицо исчисляемая экономическая выгода. Од-
нако данная выгода обусловлена не особым, исключи-
тельным порядком налогообложения, а общим для 
всех плательщиков алгоритмом расчета причитаю-
щихся к уплате сумм НДС и, следовательно, не может 
быть определена как «преимущество».  

В отличие от налоговой льготы, которая, как было 
отмечено выше, представляет собой элемент специаль-
ного правового статуса субъекта, отражающего его 
правовое положение, нормативно закреплённый поря-
док исчисления налоговых вычетов по НДС не явля-
ется исключением из общего правила.  
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Напротив, будучи составной частью совокупности 
адресованных каждому плательщику правил, устанав-
ливающих общий порядок налогообложения НДС, по-
рядок исчисления налоговых вычетов носит единый 
для всех плательщиков характер и не обеспечивает по-
лучение преимущества кем-либо из них. Тем самым 
вычеты по анализируемому налогу не являются сред-
ством юридической дифференциации правового поло-
жения плательщиков и не создают для плательщиков 
более благоприятный по сравнению с общим, льгот-
ный налоговый режим. 

Налоговый вычет является обязательным состав-
ным элементом порядка исчисления НДС, без кото-
рого становится невозможным достижение нейтраль-
ности налогообложения. Соответственно, цель исполь-
зования вычетов обусловлена не стремлением государ-
ства стимулировать направленность поведения пла-
тельщиков к отдельным видам экономической дея-
тельности, а необходимостью предотвращения иска-
жающего воздействия налогообложения на решения 
субъектов хозяйствования и (или) потребление. 
Иными словами, используемые в рамках исчисления 
НДС вычеты необоснованно рассматривать в качестве 
разновидности правовых стимулов.  

Следует также отметить, что в тексте гл. 21 НК РФ 
и гл. 14 НК Республики Беларусь, регулирующих по-
рядок налогообложения НДС, не прослеживается доб-
ровольность для плательщиков реализации субъектив-
ного права на применение соответствующих вычетов 
при исчислении причитающихся к уплате сумм налога. 
Напротив, нормы изложены таким образом, что приме-
нение налоговых вычетов является обязательным, им-
перативным требованием для всех плательщиков 
налога («уменьшенная на сумму налоговых вычетов», 
«общая сумма НДС уменьшается»), что, как нам пред-
ставляется, обусловлено конструктивными особенно-
стями налога. 

Таким образом, присущие налоговым вычетам при 
исчислении НДС характеристики не соответствуют 
совокупности признаков, квалифицирующих кон-
кретное правовое явление в качестве правовой и (или) 
налоговой льготы, что исключает их отнесение к ка-
тегории правовых (налоговых) льгот. В данной связи 
логичным представляется вывод, что налоговые вы-
четы по НДС представляют собой обязательный со-
ставной элемент исчисления причитающихся к 
уплате сумм НДС.  

 
Заключение 

 
На основании вышеизложенного налоговую льготу 

можно определить как специфический правовой режим, 
в рамках которого отдельные категории плательщиков 
определенного налога наделяются дополнительными 
возможностями юридического характера, обусловлива-
ющими получение ими преимущества в виде исчисляе-
мой в денежном эквиваленте экономической выгоды.  
Каждое явление, претендующее на отнесение к катего-
рии налоговой льготы, должно соответствовать призна-
кам, обозначенным в дефиниции категории «налоговая 
льгота». Соответственно, несовпадение анализируемого 
налогового явления хотя бы с одним из вышеприведен-
ных критериев позволяет сделать вывод, что оно не от-
носится к категории налоговых льгот. 

Нулевая ставка, применяемая в рамках механизма 
исчисления НДС при осуществлении экспортных опе-
раций, представляется налоговой льготой, правомочие 
на применение которой обусловлено необходимостью 
выполнения предусмотренных налоговым законода-
тельством условий. В отличие от нулевой ставки, нало-
говые вычеты по НДС не относятся к категории нало-
говых льгот, а представляют собой обязательный со-
ставной элемент исчисления причитающихся к уплате 
сумм НДС.
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