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Часть 1. ИСТОРИЯ 

 

Секция 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ, ЭЛЛИНИЗМА И ДРЕВНЕГО РИМА, 

РЕЦЕПЦИЯ АНТИЧНОСТИ 

 

УДК 94.37 

 

ВТОРАЯ СОФИСТИКА: УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ 

 

Д. Г. Андреева 

Научный руководитель – д. и. н., проф. Н.Н. Болгов 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

dianaandreeva00418@gmail.com 

 

Большая часть сведений об учителях представителей Второй софистики известна 

нам из биографического труда Флавия Филострата – «группового портрета» софистов. И 

почти в каждом жизнеописании автор указывает имя наставника того или иного софиста. 

Но Филострат дает далеко не исчерпывающий обзор Второй софистики. Он выделяет и 

перечисляет лишь двенадцать выдающихся софистов, активных в каждом поколении1.  

Сам Филострат знал гораздо больше софистов, чем он включил в свои 

«Жизнеописания». Как минимум еще шесть человек отвергаются им, так как автор не 

считает их софистами и пренебрежительно называет просто «забавою для эллинов»2.  

Из всех источников о софистах первых веков н.э. известно о существовании около 

150 интеллектуалов, которые могли бы считаться софистами, но в труде Филострата не 

упоминаются. Более того, у Филострата нет никакого критерия отбора3. Филострат 

выделяет «любомудров», «философов изысканного красноречия», в отдельную категорию 

и рассматривает их в первую очередь. То есть, у него нет четкого разделения на 

философов и софистов (риторов). 

Среди собственно философов, ценимых за пышность высказываний, он называет 

Фаворина, Диона Прусского и других. Только после этого он переходит к софистам «в 

прямом смысле слова» (Philostr. VS 479)4, начиная с Горгия, Крития и Исократа и 

продолжая более близкими себе по времени представителями Второй софистики. 

«Жизнеописания софистов» можно рассматривать как коллективную биографию 

софистов, связанных с определенной школой, которую Филострат хотел отметить и 

продвигать5.  

Почти все, за небольшим исключением, софисты в «Жизнеописаниях» делятся на 

три группы: 1) шесть академических поколений от Никета через Герода Аттика до 

Филострата, 2) Полемон и его единомышленники, связанные с первой группой через 

дружественные отношения Полемона и Герода, 3) Исей и его ученики – небольшая 

группа, связанная с Полемоном.  

Круг Герода Аттика, безусловно, самый большой, и сам софист стоит в его главе. 

Эти три группы тесно переплетены между собой. Например, Герод не только восхищался 

                                                
1 Eshleman K. Defining the Circle of Sophists: Philostratus and the Construction of the Second Sophistic // Classical 

Philology. 103. 2008. – P. 396. 
2 Ibid. – P. 397. 
3 Gachallova N. Second Sophistic as a Unifying Force in the Greco-Roman World. PhD thesis, Masaryk University, 

2020. – P. 27. 
4 Флавий Филострат. Жизни софистов / Под общим руководством Е. Г. Рабинович. – Москва: Русский фонд 

содействия образованию и науке, 2017. – С. 52. 
5 Gachallova N. Second Sophistic as a Unifying Force in the Greco-Roman World. – P. 29. 

mailto:dianaandreeva00418@gmail.com
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Полемоном, но и считал его одним из своих учителей, а Полемон, в свою очередь, 

обучался у учителя Герода. Круги Герода и Исея сходятся в лице Александра Глиняного 

Платона, который был учеником Фаворина (учителя Герода) и Дионисия Милетского 

(ученика Исея)6.  

Другая группа формируется вокруг Клавдия Демострата и его дяди Феодота. Эти 

софисты являлись противниками Герода Аттика в Афинах. Филострат не может сказать 

ничего хорошего ни об одном из них: Демострат появляется в «Жизнеописаниях» только 

как антагонист Герода. Оценка Филостратом Феодота кажется поразительно 

несоответствующей таланту софиста. Действительно, сам Филострат намекает на то, что 

Феодот был автором знаменитой речи, произнесенной его племянником Демостратом 

против Герода, которую даже автор «Жизнеописаний софистов» признает произведением, 

полным примечательных форм выражения. Тем не менее, Филострат отвергает Феодота 

как человека вульгарного характера, вполне вероятно, из-за того, что он поддерживал 

противников Герода7.  

Такая позиция Филострата понятна, ведь сам он принадлежал к кругу Герода 

Аттика. Все три его учителя – Прокл из Навкратиса, Антипатр из Гиераполя и Дамиан из 

Эфеса – были учениками Адриана Тирского, который, в свою очередь, являлся учеником 

Герода.  

Филострат составляет избирательный коллективный портрет авторов Второй 

софистики и таким образом, как трижды член центральной ветви академической 

родословной, ставит его в чрезвычайно привилегированное положение8. 

Первоначальная роль софиста как учителя риторических приемов сохранялась 

вплоть до императорского периода. Софисты с наибольшим престижем организовывали 

семинары и закрытые лекции для наиболее способных учеников. Частные собрания, такие 

как «Клепсидрион» Герода Аттика, часто напоминали секты своим элитарным поведением 

и резко очерченными границами9. 

Филострат особенно хорошо освещает процветающую субкультуру академического 

товарищества, которую вызывало софистическое преподавание. Он отмечает, что 

Скопелиан смог привлечь в Смирну учеников не только из Малой Азии, но и из других 

далеких мест, таких, как Каппадокия, Египет и Финикия. При Полемоне же «город 

(Смирна) соделался многолюднее, чем когда-либо: стекалось в него юношество и с 

матёрой земли, и с островов – и не всякие там шалопаи, кого волной нагнало, но 

чистокровные и из хороших домов эллины» (Philostr. VS 531)10. А когда Гераклида 

Ликийского выгнали с кафедры в Афинах, он просто привлек своих учеников, «эллинов», 

из Европы обратно в Смирну.  

Отдельные ученики не меньше, чем учителя, были движимы стремлением 

преуспеть в своем деле. Филострат приводит анекдоты о тех преуспевающих учениках, 

которые заслужили восхищение авторитетного мастера11: Дионисий Милетский, 

выслушав выступление Полемона, заключает: «Есть у атлета сила, да не из палестры» 

(Philostr. VS 525)12, имея в виду нехватку выучки у софиста.  

После того как Адриан Тирский «еще в младых летах» выступает перед своим 

учителем без подготовки, Герод хвалит величие слога и мысли ученика, при этом 

указывая на присущую его возрасту беспорядочность и бессвязность речи: «Из таковых 

                                                
6 Eshleman K. Defining the Circle of Sophists: Philostratus and the Construction of the Second Sophistic. – P. 397. 
7 Ibid. – P. 409. 
8 Ibid. – P. 399. 
9 Gachallova N. Second Sophistic as a Unifying Force in the Greco-Roman World. – P. 51. 
10 Флавий Филострат. Жизни софистов. – С. 172. 
11 Anderson G. The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in the Roman Empire. – London; New York: 

Routlege, 2005. – P. 23. 
12 Флавий Филострат. Жизни софистов. – С. 160. 
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глыб, пожалуй, получится колосс» (Philostr. VS 586)13. Гипподром Фессалийский гуманно 

отказывается от состязаний со своим собственным учеником, Филостратом Лемносским 

(«С собственным потрохом драться не стану» (Philostr. VS 617)14).  

Софисты также могли оказаться в роли моральных корректоров, осуждая ученика 

за излишнюю хвастливость или честолюбие15 (так было с Диогеном Амастрийским, 

мечтавшим о сатрапиях и жизни при дворе, пока его учитель, Хрест Византийский, не 

«вразумил» (Philostr. VS 592)16 его), или за пристрастность к предыдущему учителю 

(например, Гипподром Фессалийский, посетив выступление одного юноши из Ионии, 

расхваливающего Гераклида, заметил: «Да парень прямо-таки влюблен в учителя! Надо 

бы подсобить ему в любовном деле – коли научится славословить, уедет с прибытком» 

(Philostr. VS 617)17). 

В «Жизнеописаниях» Филострат пишет и о преданности учеников, не без 

определенного культа личности отдельных учителей18. Одним из наиболее высоко 

ценимых учениками софистов был Адриан Тирский. Филострат пишет о толпах 

восторженных эллинов, сопровождавших его после занятий, «ибо его уже чтили, точно 

как элевсиняне чтят свершающего торжественный обряд иерофанта» (Philostr. VS 587)19. 

Адриан разделял интересы молодых людей в той или иной деятельности, в результате 

чего они относились к нему, как сыновья к отцу. Филострат утверждает, что некоторые 

пытались подражать его речи, другие – его манере ходить или даже одеваться. 

Авторская версия эпохи расцвета обучения софистическому искусству, которую 

мы находим в «Жизнеописаниях софистов», является лишь одним из возможных, 

частичных представлений. Мы видим учителей и учеников софистов глазами Филострата, 

при этом имея возможность реконструировать и другие взгляды. Автор «Жизнеописаний» 

предпринимает мастерскую попытку определить и узаконить свою собственную позицию, 

и убедить других принять ее, как неоспоримо очевидную20.  

 
THE SECOND SOPHISTRY: TEACHERS AND STUDENTS 

D.G. Andreeva 

Belgorod State National Research University 

 

The article examines the relationship between teachers and students of the Second Sophistry, the main 

groups formed around the leaders of different rhetoric schools. The influence of the teachers of the Second Sophistry 

on their students’ worldview is shown by the example of Philostratus’ «Lives of the Sophists». 
Keywords: Second Sophistry, teachers, students, circles of sophists. 

 

 

УДК 94.37 

 

ЛИЧНОСТЬ АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА В ИЗОБРАЖЕНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИСТОРИКОВ XX-XXI ВВ.21  
 

Б.М. Войлоков 

Научный руководитель – д. и. н., профессор Е.В. Литовченко 

                                                
13 Там же. – С. 298. 
14 Там же. – С. 360. 
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Корпус писем Аврелия Августина, наряду с письмами таких выдающихся 

личностей, как Аврелий Симмах и Папа Григорий Великий22, является одним из самых 

обширных эпистолярных собраний в латинской поздней античности и насчитывает 

порядка 93 трудов в 232 книгах, а также более 500 писем и проповедей23. Однако 

исследователи наследия Святого отца отмечают относительную скудность личных и 

дружеских писем, которые в большом количестве присутствуют в переписках, 

относящихся к греко-римской античности24. В связи с этим можно сказать, что 

представление о личности Августина складывалось у историков на основе их 

собственного мировоззрения и различных субъективных причин. И в действительности на 

протяжении ХХ века отношение к Августину Аврелию претерпевает некоторые 

изменения. 

Трудов, касающихся наследия Августина и созданных в прошлом веке, 

насчитывается множество. Для того чтобы разобрать основные этапы понимания 

личности Августина, будет целесообразно остановится на нескольких авторах. Так, работа 

Уилфрид Парсонс25 была издана в 1951 г. и представляет собой многотомное издание 

переводов корреспонденции святителя Гиппона, содержит во введении авторский анализ 

его личности. Далее следуют работы Герольда Боннера26 и Джеймса О’Доннелла27, 

впервые вышедшие в свет в 1963 и 2005 гг. соответственно, а также Джорджа Кеннеди28 и 

Стефана Митчелла29, которые были изданы в 1994 и 2015 гг. соответственно. Последние 

сочинения построены по большей части на исследовании «Исповеди» Августина. Говоря о 

письмах, У. Парсонс справедливо заметила, что «читателя, который ожидает рассказа о 

богатой событиями жизни, ждет разочарование. Августин сделал личное откровение о 

своей ранней жизни в “Исповеди”, и на этом оно заканчивается»30. 

Аврелий Августин в «Исповеди» предстает перед нами человеком, не лишенным 

человеческих пороков. По утверждению некоторых историков вышеуказанное сочинение 

богослов писал, руководствуясь эгоистическими интересами, и представлял свою 

личность так, как это было выгодно. Будущий Святой отец совершал не самые 

примечательные поступки. Так, Августин отказался от матери своего сына Адеодата, с 

которой проживал в состоянии конкубината (гражданского брака) около четырнадцати 

лет, ради более выгодного брака. Решение о переходе в христианство в 386-387 году 

вызвано гибелью надежд на карьерный успех в светской службе. И «все, что в характере 

Августина можно назвать святостью, было результатом его принудительного 

рукоположения»31. Но эта самая святость нашла свое отражение в огромном множестве 

произведений богослова. Именно за это наследие Августин в более поздние века 

послужит предметом «борьбы» между католиками и протестантами. Так пишет о 

                                                
22 Корпус писем обоих эпистолографов насчитывает порядка 900 экземпляров. 
23 Никитин В.А. К антропологии блаженного Августина. Москва, 2004. – С. 51. 
24 Schwitter R. «Litterae caritatis» oden versteckte lehrepisteln? Zur appellfunktion des augustinischen 

freunddschaftsbriefs // Augustiniana. – Zurich, 2017. – №67. – P. 55. 
25 Sister Parsons W. The father of the church. A new translation. – Washington, 1951. – 499 p. 
26 Bonner G. St. Augustine of Hippo. Life and Controversies. – London, 1963. – 435 p. 
27 O’Donnell J.J. Augustine: a new biography. – New York, 2005. – 396 p. 
28 Kennedy G.A. A new history of classical rhetoric. – New Jersey, 1994. – 301 p. 
29 Mitchell S. A history of the later Roman empire, ad 284–641. – Oxford, 2015. – 381 p. 
30 Sister Parsons W. Op. cit. – Р. 11. 
31 Bonner G. St. Op. cit. – Р. 3. 



17 
 

личности Отца церкви историк Г. Боннер, который в заключение замечает: «Августин 

остается одним из гигантов в истории человеческой мысли»32. 

Развивая эту мысль, Дж. О’Доннелл выдвигает тезис о том, что заслуженная слава 

Святителю Гиппона пришла не вопреки, а благодаря честолюбию самого богослова. 

Августин всегда искал внимание и его «Исповедь» – это пронзительный акт 

самопредставления и самооправдания и в том числе самовозвеличивания. Хоть в 

сочинении и отводятся определенные роли семье и друзьям, в целом, оно представляет 

собой «виртуозный моноспектакль»33, что, по мнению Дж. О’Доннелла, подчеркивает 

особое мировоззрение Августина, когда тот уже был посвящен в лоно христианской 

церкви. Но в то же время Августин обладал христианскими добродетелями еще на раннем 

этапе своей жизни, и эта синергия природного эгоизма и положительных качеств привела 

к тому, что «история жизни Августина должна была стать историей о славе, которую он 

искал, затем потерял и вовсе забыл»34. Далее автор отмечает, что у Августина был 

достаточный уровень «решимости сделать успех Церкви своим успехом (и наоборот)». 

Почвой для этого был высокий уровень интеллекта, знание классической литературы и 

философии, умение найти индивидуальный подход к собеседнику, потрясающие качества 

ритора, что не исключало наличия «скелетов в шкафу», о которых нам известно благодаря 

знаменитой «Исповеди»35. 

Выше мы указали, что Августин был выдающимся ритором. И действительно, 

классическое языческое образование наделило богослова выдающимся даром общения с 

людьми в процессе его христианских проповедей. Это обстоятельство вынуждает Дж. 

Кеннеди назвать Августина лицемером36. Поэтому описывая личность богослова, историк 

утверждает, что для Святого отца было неважно, какие средства используются для 

приобщения людей к христианской церкви. Это характеризует Августина как человека 

прагматичного, нацеленного на результат. 

Интересным аспектом и поворотным событием в жизни Августина является 

принятие им христианства. Это событие и обстоятельства, которые его сопровождали, 

также позволяют охарактеризовать личность богослова. Так, главной мотивацией для 

крещения, по мнению С. Митчелла, является «кризис в личной и профессиональной 

жизни»37. Августин, обладатель выдающихся риторских способностей, не смог смириться 

с необходимостью быть слугой режима. Митчелл в подтверждение этого тезиса приводит 

следующие слова Святого отца: «Каким несчастным я был и как вы заставили меня 

осознать свое несчастье в тот день, когда я готовился произнести панегирик императору! 

В этом случае я солгал бы множество раз и за свою лживость завоевал бы хорошее мнение 

людей, которые знали, что это неправда»38. Но до процедуры крещения Августин прошел 

свой собственный путь с точки зрения интеллектуального и психологического развития, 

который увенчался его вхождением в ряды служителей христианского культа, при этом 

начинал он с изучения и восхищения такими авторами, как Цицерон, Вергилий, Платон, а 

закончил проповедями Амвросия. Кроме вышеприведенных иллюстраций положительных 

черт Августина, Митчелл приводит еще и тот факт, что богослов не стал безучастным 

членом религиозной иерархии, а пришел к всепоглощающему убеждению и аскетизму. И, 

по утверждению историка, это произошло из-за чувства зависти к «высокомобильным» 

друзьям Августина, которые уже успели оставить свой след в придворных кругах39. 

                                                
32 Ibid. – Р. 9. 
33 O’Donnell J.J. Op. cit. – Р. 36. 
34 Ibid. – Р. 87. 
35 Ibid. – Р. 41. 
36 Kennedy G.A. Op. cit. – Р. 270. 
37 Mitchell S. Op. cit. – Р. 365. 
38 Ibid. – Р. 366. 
39 Ibid. – Р. 368. 
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Корреспонденция Святителя Гиппона представляет обширный материал о его 

христианской жизни. Письма, которыми сегодня можно располагать, служат орудием в 

борьбе с невежеством, заблуждениями, язычеством, расколами и ересью. Богословский 

исследователь У. Парсонс особенно подчеркивает, что они демонстрируют «Августина, 

как признанного и уважаемого уже при жизни человека, поскольку он способен 

проницательно относится к самым разным предметам, оставаясь при этом в смиренном 

понимании о возможности собственных ошибок»40. Каждое письмо имело свою 

собственную цель – наставлять, давать советы, увещевать, подбадривать или нападать. 

Занимаясь их переводом, У. Парсонс характеризует Августина как образованного 

человека, который мог найти подход и к неграмотному мирянину, и к епископу-

донатисту, также он наделяется ореолом высшей нравственности и преданности законам 

Церкви, что исключает любую его негативную характеристику, как минимум, из уст 

«церковного» историка. 

Подводя итог проделанной работе, следует подчеркнуть общее и особенное, 

которое мы выявили при рассмотрении вышеуказанных трудов в контексте восприятия 

личности Августина зарубежными историками XX-XXI вв.  

Во-первых, все авторы замечают, что личность Аврелия Августина является 

уникальной для своего времени; во-вторых, согласны, что богослов обладал блестящим 

уровнем образования и славился как отличный оратор; в-третьих, пишут о том, что 

карьера ритора могла быть продолжена на высоком имперском посту, однако Августин 

делает выбор в пользу религиозного служения, в-четвертых, находят в его сочинениях 

отголоски его увлечения неоплатонизмом. 

Аспекты личности и жизненного пути Августина, которые по-разному 

интерпретируются исследователями, выглядят следующим образом: во-первых, авторы 

по-разному трактуют причину перехода Августина в христианство: в силу карьерного 

провала в противовес личному нравственному конфликту и не вынужденной, а 

осознанной и целенаправленной конверсии; во-вторых, отношение к самому Августину 

отличается. Так, У. Парсонс в отличие от остальных воспринимает его, прежде всего, как 

Отца церкви и богослова, а уже затем как яркую историческую личность. В-третьих, 

вопрос об эгоистичности и прагматичности Августина также остается неоднозначным у 

авторов: один предполагает, что его жизнь после крещения также была нацелена на 

получение какой-то выгоды, в том числе на поиск личной славы, другой же предполагает, 

что все эти отрицательные качества остались в «прошлой жизни». 

Таким образом, перед нами встает совершенно разный Августин: с одной стороны, 

он – выдающийся богослов, преданный служитель Церкви, а с другой – обычный человек 

с пороками и потребностями, присущими многим представителям рода человеческого. 

Однако все вышеизложенное не отменяет того факта, что Августин Аврелий – одна из 

ярчайших исторических личностей на небосводе позднеримского общества, чьи 

проповеди, трактаты и письма дают обширный материал для изучения как глобальных, 

так и локальных событий Римской империи в канун её гибели. 
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Историю изучения представлений древних греков об Индии можно отсчитывать с 

XIX века, когда в зарубежной историографии появляются первые исследования на 

заданную тематику. Однако в российской исторической науке девятнадцатого столетия 

данный вопрос не разрабатывался. В дореволюционное время хоть и переводились 

эллинские авторы, которые писали об Индии (Геродот, Страбон и другие), но не 

проводился анализ и интерпретация их сообщений в указанном контексте. 

Одной из первых источниковедческих работ на заявленную тему является 

редакционная статья «Античные писатели о Древней Индии», опубликованная во втором 

номере журнала «Вестник Древней истории» от 1940 года. В работе характеризуются 

труды древнегреческих писателей, в которых описывается Индия. Отметим, что дается 

своеобразная периодизация источников: до похода Александра Македонского и после 

завоевания древними греками Северо-Западной Индии. В статье прослеживается 

эволюция знаний эллинов об Индии: от невероятных и зачастую фантастических сведений 

(авторы VI – нач. IV вв. до н.э. – до похода Александра Македонского на Восток) до 

довольно правдоподобных сочинений. Из всего массива работ авторы выделяют труды 

Арриана Флавия: «Анабасис» и «Индия». Отмечается сохранение древнегреческим 

историком более достоверной традиции описания Индии, в отличие от его 

современников41. 

Большой вклад в изучение древнегреческих источников об истории Индии внес 

советский и российский востоковед Г.М. Бонгард-Левин. В своей работе 

«Древнеиндийские raja-sabha и parisad в “Индике” Мегасфена», опубликованной во 

втором выпуске журнала «Проблемы востоковедения» от 1959 года, он реконструирует 

«Индику» Мегасфена по другим трудам древнегреческих авторов на предмет описания в 

ней органов управления Древней Индии – раджа-сабхи и паришада. Историк, сопоставив 

характеристику советников и помощников царя по Мегасфену с древнеиндийской 

традицией, приходит к выводу, что сведения древнегреческого писателя соответствуют 

индийским источникам42. 

Другая статья Г.М. Бонгард-Левина «Индика Мегасфена и надписи Ашоки» вышла 

в 1960 году и была опубликована в сборнике статей XXV международного конгресса 

востоковедов. В своей работе советский историк отмечает, что изучение истории эпохи 

Маурьев было неполноценным, ввиду отсутствия аутентичных источников. Автор работы 

обосновывает необходимость сопоставления «Индики» Мегасфена с надписями Ашоки 

как единственными датированными и синхронными источниками эпохи Маурьев. 

Г.М. Бонгард-Левин сопоставляет два вышеуказанных источника по следующим 

категориям: органы управления в Древней Индии, категории государственных служащих, 

автономные единицы в составе государства Маурьев. Исследователь приходит к выводу, 

что Мегасфен во многом правильно описал характер управленческого аппарата и 

                                                
41 Античные писатели об Индии // Вестник Древней истории. – 1940. – № 2. – С. 221-229. 
42 Цит. по: Бонгард-Левин Г.М. Индия в Древности. – Москва, 1985. – С. 187. 
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административно-территориального деления Древней Индии, что подтверждается 

эдиктами Ашоки43.  

В 1962 году выходит перевод сочинения Арриана Флавия «Поход Александра», 

выполненный М.Е. Сергеенко. Помимо перевода, издание содержало статью 

О.О. Крюгера «Арриан и его труд «Поход Александра». Автор статьи выделяет 

особенности эллинистической эпохи, рассматривает биографию Арриана Флавия, а также 

характеризует его писательскую деятельность. Отдельно разбираются сведения Арриана о 

походе Александра Македонского на Восток, в том числе сообщения писателя об Индии. 

Отметим, что О.О. Крюгер практически не анализирует информацию об Индии в 

восприятии древнегреческого историка – исследователь делает акцент на описании 

материала сочинения и на характеристике основных источников, на которые опирался 

Арриан44.  

Отдельно изучением «Индики» Мегасфена занимался М.Д. Бухарин. В своей статье 

«Описание индийского государства в “Индике” Мегасфена» историк ставит следующие 

задачи: проанализировать труд древнегреческого писателя на предмет стереотипов, 

присущих греческой литературной традиции; сопоставить фрагменты описания Индии с 

индийскими источниками.  

М.Д. Бухарин также касается вопроса изучения структуры древнеиндийского 

общества в представлении Мегасфена. Как отмечает автор статьи, работы, в которых 

содержится тезис о семиразрядной структуре древнеиндийского общества, можно условно 

разделить на две группы: в первую входят те авторы, которые утверждают, что схема 

Мегасфена отражает местное традиционное варново-кастовое деление общества. Ко 

второй группе работ исследователь относит труды тех ученых, которые полагают, что 

Мегасфен при описании семиразрядной системы общества не мог опираться на варно-

кастовую систему, опирался на свои собственные наблюдения, которые могли отражать 

семейные и экономические особенности Индии. 

Касаясь вопроса социальной дифференциации древнеиндийского общества в 

представлении Мегасфена, М.Д. Бухарин отмечает, что древнегреческий писатель был 

воспитан в традициях «…греческой философско-политической и историко-

этнографической мысли…». Отмечается, что семичастная структура социума Индии была 

основана на профессиональном признаке, что соответствует древнегреческой 

философской мысли. В вопросе появления семи разрядов в структуре общества вместо 

традиционных четырех варн автор предлагает две категории версий. Первая группа 

объясняет дифференциацию общества на семь «классов» тем, что Мегасфен именно это 

увидел в Индии и так описал, отсюда бессмысленно искать смысл в числе семь. Согласно 

второй категории, Мегасфен описал древнеиндийское общество в виде семи частей, ввиду 

восприятия им «…индийской политической теории «семичленного царства», состоящего 

из царя, министра, сельской местности, укрепленных городов, казны, войска и 

союзников»45. 

В 1999 году выходит большое исследование античной мифографии 

Д.О. Торшилова, в котором исследователь, помимо классификации и анализа трудов 

древнегреческих и римских мифографов, анализирует трактат Псевдо-Плутарха «О том, 

чьими именами названы реки и горы и что там родится» или «О реках». В данном 

сочинении упоминаются три индийские реки: Гидасп, Инд и Ганг. К каждой реке 

приписывается какой-либо миф, характеризуются растения и примечательные 

географические объекты. Д.О. Торшилов считает, что данный трактат «…выдуман из 

                                                
43 Бонгард-Левин Г.М. «Индика» Мегасфена и надписи Ашоки // Труды двадцать пятого международного 

конгресса востоковедов, Москва, 9-16 августа 1960. – Москва, 1963. – С. 79-85. 
44 Крюгер О.О. Арриан и его труд «Поход Александра» // Арриан Поход Александра / пер. с древнегреч. 

М.Е. Сергеенко. – Москва, 1962. – С. 16-17. 
45 Бухарин М.Д. Описание индийского государства в «Индике» Мегасфена // Вестник Древней истории. – 

1997. – № 3. – C. 138-149. 
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головы от начала и до конца». Объясняется это отсутствием параллелей с другими 

источниками и многочисленные ссылки на выдуманные источники. Ученый отмечает, что 

практически вся информация, за исключением названий рек, выдумана46. 

 В 2007 году в «Вестнике Древней истории» опубликована статья Г.М. Бонгард-

Левина и Г.А. Кошеленко, посвященная анализу «Исторической библиотеки» Диодора 

Сицилийского на предмет описания индийского обряда сати. Заметим, что, возможно, это 

первое отечественное источниковедческое исследование, посвященное характеристике 

древнеиндийского обычая самосожжения в древнегреческой традиции. Авторы статьи 

отмечают, что важность данного рассказа состоит в том, что «…в развернутой форме дано 

уникальное в античной традиции описание самого обряда сати и его генезиса, как его 

понимал Диодор…». Исследователи сами выделяют неразработанность данного вопроса в 

отечественной, западной и даже индийской науке. Историки указывают как на 

соответствие описания сати в сочинении Диодора индийской традиции, так и на 

расхождения. Отдельное внимание уделяется отсутствию описания данного обряда в 

«Индике» Мегасфена. Согласно первой версии, древнегреческий писатель мог не застать 

данный обычай, так как он был распространен в Северо-Западной Индии, а Мегасфен 

пребывал в Восточной. Другая теория предполагает недостаточность сведений об 

оригинале «Индики» Мегасфена, так как возможно в других фрагментах, которых 

невозможно восстановить по свидетельствам античных историков, содержится 

информация об обряде сати47. 

 Отдельный интерес представляет статья А.А. Попова «Древние греки – 

первооткрыватели Индии», в которой дается характеристика основных представлений 

древнегреческих писателей об Индии. Исследователь называет Скилака Кариандского 

индийским «Колумбом», так как он первым из греков побывал в Индии. Отмечается как 

фантастичность изображения Индии в «Перипле» Скилака, так и довольно 

правдоподобные сообщения о природе и обществе в регионе. Описываются также другие 

сочинения эллинских авторов: Гекатея Милетского, Гелланика Лесбосского. Их труды, как 

и «Перипл» Скилака, дошли фрагментарно, и в них сведения об Индии изложены 

достаточно лаконично. В описании образа Индии в эллинских исторических сочинениях, 

исследователь обращается к трудам Геродота, Ксенофонта и Ктесия. Сравнивая 

вышеуказанные источники, А.А. Попов, с одной стороны, отмечает преемственность 

традиции фантастического представления Индии, с другой стороны, из всех авторов 

исследователь считает сообщения Геродота наиболее достоверными, в то время как 

сочинения Ктесия и Ксенофонта представляются историку недостоверными, ввиду 

жанровых особенностей их трудов48.  

  Таким образом, изучение древнегреческих сообщений об Индии в отечественной 

историографии началось относительно недавно и не привлекало должного внимания со 

стороны ученых. Стоит отметить отсутствие крупных научных работ, посвященных 

исследованию наличия и достоверности в древнегреческих источниках сведений об 

Индии. В вышедшем в 1940-м году первом отечественном исследовании, которое 

посвящено месту Древней Индии в трудах античных авторов, отмечается неполнота 

знаний о регионе у ранних писателей и правдоподобность сведений у более поздних 

историков. Характеризируя источниковедческие исследования Г.М. Бонгард-Левина, мы 

можем отметить его интерес к образу власти в Индии и традиционного ритуала сати в 

восприятии древних греков. В своих трудах отечественный историк обращает внимание 

на верное понимание эллинами характера функционирования управленческих органов 

власти и соответствие сведений индийской действительности. Относительно обряда сати 

                                                
46 Торшилов Д.О. Античная мифография: мифы и единство действия. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 263-268. 
47 Бонгард-Левин Г.М. Диодор Сицилийский об одном из индийских обычаев // Вестник древней истории. – 
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исследователи приходят к выводу об определенной степени соответствия сообщений 

античных авторов индийской традиции, но не без расхождений с реальностью. Из 

обзорных работ по данной проблеме выделим статью О.О. Крюгера, в которой дается 

характеристика сочинения Арриана и отмечается о многих совпадениях сообщений 

писателя с реальностью. М.Д. Бухарин, обращаясь к проблеме образа индийского 

государства в «Индике» Мегасфена, заключает об использовании эллинским писателем 

привычных греческой традиции категорий дифференциации общества при описании 

индийского социума. А.А. Попов, проанализировав основные труды древнегреческих 

авторов, в которых содержатся сведения об Индии, приходит к выводу о существовании 

двух тенденций описания Индии: фантастической и рациональной. 
 

STUDY OF ANCIENT GREEK SOURCES ABOUT INDIA  

IN RUSSIAN HISTORICAL SCIENCE 

D.A. Gapeev 

Belgorod State National Research University 

The author considers the study of ancient Greek sources about India in the national historical science. The 

study examines the main works of Soviet and Russian indologists on the stated problem. The undeveloped nature of 

the topic and the lack of major scientific research are noted. 
Keywords: Russian Indology, Soviet Indology, India, Greece, historical sources  

 

 

УДК 94(38) 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТА АСКЛЕПИЯ  

В ИСТОРИОГРАФИИ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ. 

 

В. Ю. Иванкова 

Научный руководитель – к. и. н., доцент Е.А. Семичева 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

ivankovavioletta131@gmail.com 

 

В связи с повышающейся ролью медицины в современном мире, которая 

обусловлена общественными требованиями по снижению уровня заболеваемости и 

поддержанию здоровья, а также с возникшими перед человечеством вызовами пандемий в 

настоящее время возрастает интерес к истории врачевания и медицинской деятельности в 

древних цивилизациях, в частности в античной Греции. Древние греки обладали 

обширными знаниями о проблемах, касающихся здоровья, и вопросах, связанных с 

болезнями и их решением, а также имели четкое осознание влияния данных элементов на 

их повседневную жизнь. В зависимости от этого сложилась особенность античной 

медицины: органичное сочетание сакральных действий религиозных культов исцеления и 

рациональных медицинских методов лечения49. Интерес отечественных и зарубежных 

ученых к данной проблематике актуализирует историографические исследования. Цель 

данной работы – исследовать те вопросы изучения древнегреческого врачебного культа 

Асклепия в историографии конца XX – начала XXI вв., которые вызвали наибольший 

интерес. В качестве источников выступают труды ученых – антиковедов. В работе 

применены метод сбора и обобщения информации, а также метод теоретического анализа 

и синтеза материала по данной теме. 

Изучая вопросы врачевания, исследователи в первую очередь обращаются к 

культу, связанному с именем Асклепия, который, по одной из версий, был одним из 
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почитаемых богов античности, а с другой – реально существовавшим человеком, который 

стал прообразом бога50. 

Упоминание Асклепия и более полные сведения о медицине Древней Греции 

можно найти уже в письменных источниках периода «тёмных веков», а именно в поэме 

Гомера «Илиада», в трудах историков и поэтов античного времени. 

В историографии последних десятилетий довольно активно рассматривалась 

проблема, связанная с культом Асклепия в Древней Греции. 

Среди работ энциклопедического характера стоит отметить труд английского поэта 

и романиста Роберта Грейвса «Мифы Древней Греции». В ней автор дает не только 

пересказ греческих мифов с различными комментариями, но и прослеживает историю их 

развития, привлекая и широко цитируя античных авторов. Согласно Р. Грейвсу51, 

Асклепий был рожден в результате кесарева сечения от смертной женщины Корониды и 

бога Апполона. Искусству врачевания он научился от отца и Хирона и достиг такого 

мастерства в хирургии и использовании лекарств, что ему стали поклоняться как 

основателю медицины. Однако Асклепий мог не только исцелять больных, но и с 

помощью двух фиалов крови Медузы Горгоны оживлять людей, дав им кровь из левой 

части её тела, за что был поражен молнией Зевса. Таким образом, Роберт Грейвс приводит 

миф, в котором Асклепий предстаёт как бог исцеления.  

Работа немецкого историка медицины Флориана Штегера «Асклепий: культ и 

медицина»52 заслуживает особого внимания, так как она посвящена непосредственно 

формированию культа Асклепия и местам его поклонения. Ссылаясь на Гомера, автор 

пишет, что Асклепий был правителем в Трикке, где работал врачом и создал школу 

семейной медицины. Именно здесь происходит возникновение культа. По замечанию 

Ф. Штегера, в VI в. до н.э. Асклепия воспринимали как героя-исцелителя, но еще не как 

бога. Культ Асклепия как таковой складывается к началу V в. до н.э. в Эпидавросе. Позже 

здесь же стали обожествлять Асклепия, чтить его как сына Аполлона. Из Эпидавроса 

культ распространился по всему античному миру.  

Одновременно с этим во многих уголках Эллады возникали храмовые комплексы, 

посвященные Асклепию – асклепионы. В них посетители не только поклонялись богу-

целителю, но и получали доступ к медицине особого рода, характеризующуюся 

действиями целительного культа и ритуала, с одной стороны, и приемами рационального 

медицинского лечения, с другой стороны53.  

Для понимания причин появления и широкого распространения культа Асклепия 

по всему Средиземноморью важна статья К. А. Куксо «Психофизиологическая норма в 

античной традиции храмовой медицины». Здесь автор указывает на то, что превращение 

Асклепия из провинциального фессалийского божества в патрона греческой медицины 

связано с всеобщим упадком, испытанного греками на раннем этапе персидских войн. 

Хронологическое совпадение чумного мора с социальной чумой Пелопоннесской войны 

спровоцировало необходимость пополнения традиционного пантеона богов еще одним 

покровителем54. На основе этого можно заключить, что именно в таких обстоятельствах в 

Грецию пришел Асклепий, почитаемый бог-врачеватель, чей культ стремительным 

образом распространялся по различным полисам. 

Еще одним аспектом изучения культа Асклепия являются памятники, которые 

позволяют выявить визуальные подтверждения греческих представлений. В соответствии 

с этим стоит обратиться к труду Э. Д. Грибанова «Медицина в символах и эмблемах». 
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Исследователь, в первую очередь, выделяет асклепионы Эпидавроса и Коса, на 

барельефах которых сохранились изображения самого Асклепия. Эти свидетельства были 

получены в ходе археологических раскопок материковой части Древней Греции и о. Кос55. 

Далее Э. Д. Грибанов пишет, что внешний облик Асклепия мы можем реконструировать 

по сохранившимся античным монетам и статуям. Автор опирается на археологический 

материал, письменные нарративные и вещественные источники. 

Рассматривая данный культ, необходимо выделить важное обстоятельство, что 

Асклепий во всех изображения античности предстает в антропоморфном виде. О 

причинах такого изменения пишет А. Ф. Лосев в своей книге «Античная мифология и ее 

историческое развитие»56. Такая форма изображения, по его мнению, свидетельствует о 

том, что уже в период архаики эпоха матриархата уходит в прошлое, а на смену ей 

приходит новая – патриархат, а вместе с ним и появление культурного героя в мифологии. 

И поэтому Асклепий изображается в человеческом облике, одним своим видом показывая, 

что эра зверей и чудовищ как защитников жизни и здоровья людей прошла. 

Неразрывно с самим культом Асклепия связаны и атрибуты, сопровождающие 

этого древнегреческого врачевателя. Опираясь на труд В. М. Тарасонова «Символы 

медицины как отражение врачевания древних народов»57, можно сказать, что 

персонифицированными атрибутами Асклепия являлись посох и одиночная змея, покорно 

обвивающая его головой вверх, которые символизировали жизненные силы земли, 

которая может помогать людям и исцелять их. Впоследствии атрибуты Асклепия стали 

эмблемами медицины, сохраняющимися и по сей день. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работы зарубежных и отечественных 

исследователей представляют собой не только общие обзоры, которые позволяют сложить 

представление о медицинском культе Асклепия, почитаемого эллинами, но и специальные 

исследования, касающиеся определенных аспектов культа: причин его появления и 

широкого распространения; сохранившихся памятников, подтверждающих существование 

данного культа; изображение самого Асклепия и сопровождающих его атрибутов. 
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Тема древнеримской семьи в период принципата была одной из ключевых в 

исследованиях советского периода. Проблема брака и семьи в римском обществе I в. до 

н.э. – II в. н.э. не теряет свою актуальность в современных научных изысканиях. С 

развитием антиковедения в нашей стране оформляются новые подходы в изучении 

представленной проблемы, меняется система анализа исторических источников, что 

влияет на трактовку событий исторического прошлого. Нам представляется интересным 

сопоставить взгляды современных учёных на заявленную тему и выделить существенные 

изменения в изучении проблемы, произошедшие в XXI веке. 

С конца 90-х годов изучение истории древнего мира проходило в рамках 

методологического плюрализма и усиления контактов с учёными Запада и США. Данные 

процессы в области антиковедения повлияли на распространение в отечественной науке 

различных методологических теорий в исследованиях римского общества58. Одним из 

основных подходов, применяемых при анализе семейной жизни римлян, является 

гендерный. Углублённое изучение исторических трудов Тацита и Светония позволило 

А. С. Чувашевой определить место женщины в римской историографии. Исследователь 

утверждает, что античные историки описывали женские персонажи только в контексте 

политических событий, в которых римлянки предстают в качестве: «…жен и матерей, 

влиявших на царственного мужа или сына, в качестве объектов почестей, который 

оказывал сенат и римский народ, или как олицетворение непревзойдённой 

безнравственности в сравнении со старыми республиканскими добродетелями»59.  

Гендерный подход оказал влияние на изучение римского семейного права. Если в 

XX веке при исследовании законодательства в области частной жизни особое внимание 

уделялось преимущественно специфике отеческой власти и особому положению отца 

семейства, то в 2000-х годах стали появляться специальные труды, посвящённые 

исследованию правового положении римской женщины в семье и обществе. Одной из 

основных проблем в данных исследованиях являлась специфика роли женщин в жизни 

римского государства. О. М. Ленцевич и И. П. Портнягина утверждают, что, несмотря на 

отсутствие политических прав, римлянки могли неофициально влиять на политику через 

своих мужей и сыновей. А. А. Елагина в своей работе также отмечает, что римские 

женщины, занимаясь воспитанием своих детей, в тоже время помогали своим мужчинам в 

выполнении государственных обязанностей и выполнении воинского долга60.  

При исследовании роли женщин в системе римского права современные историки 

определяют, что римлянка периода принципата уже становилась более свободной в 

частной сфере. О. М. Ленцевич заключает, что женщина I – II вв. имела достаточную 

свободу как в создании, так и в разрушении семьи, предоставленную ей 

законодательством61. Э. Г Мнацаканян и Т.И. Белюшина также определяют, что в начале 

эпохи принципата замужняя женщина пользуется такой же свободой в частной жизни, как 

и её муж62. 

Ключевой проблемой в современных исследованиях о семье и браке в период 

принципата остаётся изучение брачного законодательства Августа в частной жизни 

                                                
58 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – С. 32 
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римлян. Проблема падения нравов и традиционных ценностей в I в. до н.э. – II в. в 

высших сословиях римского общества, которую историки 40-х годов XX столетия начали 

выделять как одну из причин кризиса института семьи и брака, сохраняет свою 

актуальность для современных учёных. Однако в историографии значительно расширился 

спектр факторов, пошатнувших семейные устои. А. А. Инков утверждает, что 

непрерывная борьба среди сенаторской власти во второй половине II – середины I в. до 

н. э. привела к смене многих моральных установок общества. В ходе этой борьбы на 

передний план выдвинулись такие качества, как изворотливость, продажность, 

предательство и измена63. Ученый даже выделяет особое явление эпохи принципата – 

моральная индифференность. В этих условиях вступление в брак и создание семьи 

становились для состоятельной части общества обременительной и опасной обузой, а 

проституция и распущенность нравов начали достигать в Риме больших масштабов64.  

Описывая августовские законы в сфере брака и семьи, современные историки 

сходятся во мнении о неэффективности предпринятых мер. Н. А. Чаплыгина утверждает, 

что пример семейной жизни самого императора, бывшего несколько раз в браке и в тоже 

время борющегося с большим количеством разводов, показывал сложность 

предотвращения регрессии морали и потери актуальности традиций в Древнем Риме65. 

А.А. Инков считает, что Юлиевы законы не только не способствовали эффективному 

противостоянию негативным процессам развития социума, но ещё более обострили 

кризис древнеримской семьи66.  

Помимо методов гендерного исследования в изучении древнеримской семьи, 

современными учеными применяется культурологический подход. Создается большое 

количество филологических трудов, анализирующих литературу принципата, которая 

отражала общественные настроения эпохи. При изучении нарративных источников I в. до 

н.э. – I в. исследователи выделяют основных поэтов «золотого века» – Вергилия, Горация, 

Овидия. В отличие от историков советского периода, современные учёные не относят 

поэтов «золотого века» к пропагандистам политики Августа. Отрицая исключительную 

роль Мецената в творчестве литературных деятелей, Я. Ю. Межерицкий заключает, что 

«истинно выдающееся не может быть создано под воздействием страха, принуждения или 

за деньги»67. Следовательно, литературные произведения эпохи принципата перестали 

рассматриваться исследователями в качестве купленных на заказ правительством 

произведений, а приобрели более весомый характер в качестве источника по изучению 

общественного упадка нравов в Риме и юридических мер Августа по предотвращению 

деградации.  

Актуальными темами в изучении брачно-семейного законодательства остаются 

специфика форм заключения брака, причины расторжения брачного союза, 

имущественные отношения между супругами, юридическая связь между родственниками. 

Интересной представляется работа Э. А Фёдоровой, в которой дается анализ семейного 

права древнего Рима. Рассматривая положение брачного законодательства в период 

принципата, исследовательница определяет, что с большим ростом разводов среди 

основной массы римлян приобретает популярность особая форма сожительства – 

конкубинат68. А.А. Бизаева и М. В. Кузичкина определяют специфику конкубината, 
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которая заключалась в ограничении наследственных прав детей69. Правовед А. В. Зайков 

определяет, что при данной форме взаимодействия мужчины и женщины «…римская 

семья здесь не возникала, и, соответственно, отпрыски были “натуральными детьми” 

(liberi naturales)»70. 

Таким образом, начиная с конца 90-х годов XX века, мы наблюдаем актуализацию 

темы семейных отношений в исследованиях отечественных историков. Применяя 

гендерный подход, историки конкретизируют вопросы о роли женщины в семье, её 

особом месте в обществе и политической жизни государства, влиянии в воспитании детей 

и имущественных отношениях между супругами. При изучении брачного 

законодательства периода принципата, фокус внимания смещается с явления отеческой 

власти на исследование проблематики «mater familas», правового положения детей при 

конкубинате. 

 Прогресс в исследовании семейного быта в древнем Риме повлиял на оформление 

различных трактовок в источниковедческой области. Ранее рассматриваемые советскими 

авторами литературные произведения «золотого века» определялись как отражение 

пропаганды власти Августа и его политики. Теперь же поэмы Вергилия, Горация и 

Овидия воспринимаются как более объективный источник по изучению эпохи 

принципата, отражению общественных настроений и морального духа эпохи.  
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В V в. до н.э. между Ахеменидской Персией и греческими полисами произошли 

военные столкновения, которые в исторической науке принято называть Греко-

персидскими войнами. 
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Характер Греко-персидских войн для противоборствующих сторон, как отмечает 

И.Е. Суриков, был полярно противоположным. Так, для державы Ахеменидов речь шла о 

проведении типичной для нее захватнической акции, в то время как греческие полисы 

оказались под угрозой потери своей независимости не только как отдельного 

государственного образования, но и как самобытного типа социально-политической 

организации71.  

Сложилась ситуация, в которой при неблагоприятном для себя исходе греки 

рисковали стать обычными подданными персидских царей, потерять свою идентичность и 

«раствориться» в огромном механизме Персидской державы. Последствиями подобного 

исхода могли бы быть постепенная утрата древнегреческой культуры, ликвидация 

демократической организации и гибель полисной цивилизации72. Поэтому можно сказать, 

что в данном столкновении с персами главным для греческих полисов было отстоять свою 

независимость. 

Военные действия в ходе Греко-персидских войн в интересующей нас Памфилии 

развернулись в результате похода афинского полководца Кимона (ок. 470–466 гг. до н.э.). 

Д.А. Баранов отмечает, что причиной многочисленных столкновений персов и греков на 

данной территории (особенно на границе Памфилии с Ликией) было стремление 

закрепить за собой узел, который имел важное стратегическое значение, поскольку 

позволял афинянам контролировать систему морских коммуникаций и непрерывно 

получать необходимые лесные ресурсы для строительства кораблей73. 

Так, стратегически важной морской артерией в Пафмилии являлась река 

Эвримедонт, в устье которой скопилось около 350 судов персидского флота и мощная 

сухопутная армия численностью в несколько десятков тысяч человек. Такое положение 

представляло для греков серьезную угрозу, поскольку персы ожидали получить здесь 

помощь со стороны финикийской эскадры для того, чтобы предпринять решительные 

действия против своих соперников в Эгейском море74. 

Накапливаемые персидской державой силы необходимо было уничтожить, поэтому 

с данной целью Кимон организовал новую военную операцию. Так, около Книда были 

сосредоточены весь афинский флот и сухопутные войска. Однако для того, чтобы 

максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы флота и разместить на судах 

наибольшее число гоплитов, необходимо было усовершенствовать конструкцию самих 

кораблей. Для этого были внедрены следующие изменения:  

1. Созданы дополнительные пристройки, что позволило расширить верхнюю 

палубу. 

2. Построена вторая палуба. 

Внеся изменения в конструкцию кораблей, афиняне тайно отправили свое морское 

и сухопутное войско на границу Памфилии и Ликии – в город Фаселиду, а затем из 

обозначенного пункта напали на противника. Персы были застигнуты врасплох, поэтому 

начать сражение были не готовы, что привело к вынужденному отводу морских сил к 

берегу Эвримедонта, под защиту сухопутных сил. Однако данный маневр не удался, и под 

напором преследуемых афинян персы были вынуждены принять бой. В результате 

персидский флот потерпел поражение, 200 его судов были захвачены победившими 

афинянами, а еще 150 единиц были уничтожены75. 

После победы на море Кимон и войско гоплитов высадились на берег и 

продолжили сражения, только теперь уже с сухопутными персидскими войсками. В 

результате столкновения (которое длилось довольно много часов с большими людскими 

потерями) наземные силы персов потерпели поражение. 

                                                
71 Суриков И.Е. Солнце Эллады: История афинской демократии. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 88. 
72 Там же. 
73 Баранов Д.А. Военная кампания Кимона в Карии и Ликии // Человек и общество. – 2017. – № 3 (4). – С. 2. 
74 История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. – Москва, 2005. – С. 142. 
75 Там же. – С. 142. 
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После успеха на земле вновь происходит морское сражение, только теперь с 

финикийским флотом, 80 судов которого в результате были уничтожены. 

Таким образом, около 466 г. до н.э. афинские морские и сухопутные войска под 

руководством Кимона одержали тройную победу76. 

В результате обозначенного военного успеха в сражении у реки Эвримедонт 

победившие греки стали обладателями богатых трофеев, ценностей и иной «добычи». 

Некоторые источники свидетельствуют о том, что Кимон доставил данные трофеи в 

Афины (Diod., XI, 62, 1; Plut. Cim., 13) и на денежные средства от их продажи развернул в 

городе масштабное строительство77.  

Говоря о последствиях и итогах битвы при Эвримедонте, следует отметить, что 

победа повлияла на усиление мощи Афин, в том числе мощи политической, возросло их 

преобладание в Делосском союзе. Попытки выйти из данного союза в знак протеста 

против усиления Афин островов Фасоса и Наксоса не возымели успеха и были 

решительно пресечены. Кроме того, по замечанию Д.А. Баранова, «битва при 

Эвримедонте должна была явиться неким ответом на любые попытки персов 

противодействовать новой угрозе реставрации их владычества над уже освобождёнными 

частями греческих и некоторых варварских земель78«. 

Таким образом, события Греко-персидских войн в V в. до н.э. коснулись и 

малоазийской области Памфилии, на территории которой главным событием стало 

сражение у реки Эвримедонт. Тройная победа, одержанная греками в результате, 

позволяла закрепить и развить тактический успех, что создало решающие преимущества 

для дальнейшего продвижения афинян. 
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Вандалы впервые появились у границ римской Дакии во II веке. Имперские власти 

поселили вандалов-асдингов, которых ранее разгромило племя лакрингов, на северо-

западе Дакии. С указанной территории в III в. вандалы с другими варварскими племенами 

совершали нападения на Паннонию и Рецию. Но уже в 30-х гг. IV в. вандалы, разбитые 

готами, расселяются в Паннонии (Iord., Get.,115). В Паннонии они служили как федераты 

империи и поставляли наёмников в римскую армию79. 

В конце IV века происходит усиление миграционной активности у вандалов в 

Паннонии. Стоит отметить, что вандалы, проживавшие в районе Среднего Дуная, уже 

начиная с первой четверти ΙV века консолидировали под своей властью местные племена, 

в том числе, вполне возможно, и алан80. Усиление миграционной активности вандалов в 

регионе произошло из-за нестабильности в варварском мире. Сложившаяся к концу IV 

века ситуация привела в движение вандальские племена, что было вызвано концентрацией 

у границ Паннонийского региона ряда варварских племен в связи с ослаблением Римской 

империи. Из них особенно можно выделить сармат, гепидов, остроготов, свевов. Однако 

не стоит забывать и о появлении в Паннонии к концу IV века гуннов. 

В связи с этим в историографии существует ряд предположений о переселении 

вандалов из Паннонии в конце IV века. Тем не менее, этому вопросу не посвящено 

отдельных крупных исследований. Однако у Ю.К. Колосовской, В. П. Будановой, 

М. Б. Щукина, Г.-И. Диснера обозначаются лишь отдельные заметки относительно 

миграции вандалов из Паннонии, в рамках сообщений о военных действиях в эпоху 

Великого Переселения народов81. 

Ю.К. Колосовская отмечает сложную этническую обстановку в Паннонии. Так, в 

последней четверти IV века в Паннонию проникают небольшие группы алан во главе с 

Алафеем и Сафраком, и в 380 г. император Грациан даёт им разрешение расселиться на 

территории Паннонии на правах федератов. В 80-х – 90-х гг. ΙV века придунайские 

провинции империи (Реций, Норик и Паннония), по замечанию Ю. К. Колосовской, 

подвергались вторжению варварских племен. В 396 г. на правах федератов в Паннонии 

были поселенны маркоманны. В связи с этими событиями вандалы были вынуждены 

оставить Паннонию. Так, в 401 г. через Паннонию, Рецию и Норик вандалы ушли на запад 

к Рейну82. 

По мнению В.П. Будановой, вандалов к миграции из Паннонии вынудило 

появление в придунайских районах гуннов. Но она не исключает и влияние большой 

концентрации варварских племен в регионе, что могло вылиться в конфронтацию между 

ними и вандалами. В связи с этим вандалы к концу ΙV века, ранее проживавшие в 

междуречье Тисы и Дуная, двинулись совместно с аланами через Паннонию к Рейну. Уже 

в 401 году вандалы разграбили Рецию, а в конце 406 г. вторглись в Галлию, разгромив 

федератов Западной Римской империи83. 

В своей ранней работе В.П. Буданова отмечает, что вандалы в Паннонии прошли 

процесс консолидации с местными племенами. На примере других германских племен 

замечается существование так называемых «переходных» или «контактных» зон, одной из 
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которых, по нашему мнению, и являлась Паннония84. В этих контактных зонах 

происходило активное взаимодействие варварских племен. Происходило не только их 

активное смешение, но и перемещение на новые территории, расширялся ареал их 

обитания. Интересен и отмеченный в отечественной историографии процесс, когда более 

слабые племена вытеснялись сильными85. Однако, как дополняет эту мысль 

В.П. Буданова, в этих контактных зонах даже процветающие племена могли распадаться, 

а мелкое племя могло становиться центром объединения нескольких племен. По нашему 

мнению, этот процесс мог произойти и у вандалов в Паннонии. В связи с этим, мнение о 

контактных зонах, обозначенное у В.П. Будановой, является довольно интересным и 

значимым для изучения миграции вандалов из Паннонии. 

Достаточно интересным является мнение М.Б. Щукина о том, что в Паннонии 

скопились большие массы варваров, так как имперские власти расселяли на территории 

региона варварские племена на протяжении IV века. Однако, по мнению М. Б. Щукина, 

это были небольшие группы, что отчасти подтверждается экономическим развитием 

региона, так как упадок экономики в провинции наблюдается лишь после 395 года. 

Связано это было с сожжением ряда паннонийских городов и прекращением монетной 

чеканки. Северная часть Паннонии заняли свевы и маркоманны. В 405 г. через 

разоренную территорию Паннонии вандалы мигрировали на запад. Вероятно, по мнению 

М. Б. Щукина, их теснили готы под предводительством Алариха86. 

В западной историографии мнение о миграции вандалов из Паннонии обобщил Г.-

И. Диснер. В своём сочинении «Королевство вандалов» он объединил отдельные крупицы 

информации по рассматриваемой проблеме из сочинений Лотара Шмидта, Эрнста 

Шварца, Франца Мильтнера87.  

Г.-И. Диснер отмечает, что в Паннонии, если верить сообщению Иордана о 

расселении императором Константином, вандалы сосуществовали с ираноязычными 

аланами, пока в конце ΙV века на вандалов не усилилось давление готов и гуннов. Также 

довольно интересна точка зрения Г.-И. Диснера, согласно которой, миграцию вандалов 

также мог спровоцировать голод, возникший в результате предыдущих разграблений и 

разорений в Паннонии варварскими племенами. В связи с разорением Паннонии и её 

перенаселенности, вандалы с некоторыми группами алан, гепидов и сармат вынуждены 

были начать миграцию на запад. 

Как отмечает Г.-И. Диснер, в 401 году римский полководец Стилихон предложил 

вандалам во главе с Годигизелом, разграблявших Рецию, расселиться на правах федератов 

на территориях Винделиции и Норика. Заключение этого союза было вынужденным для 

обеих сторон, так как германское племя приобрело место для проживания, а испытавшая 

военные трудности империя получила дополнительный воинский контингент на 

опаснейшем участке своей границы. 

Таким образом, рассмотрев основные работы по проблемам переселения вандалов 

из Паннонии, можно сказать, что окончательная точка в исследовании этого вопроса не 

поставлена. 

Возможно, в будущем археологические исследования позволят более детально 

осветить эту проблему. 
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На современном этапе развития исторической науки изучение развития 

Сасанидского государства (224-651) вызывает интерес у многих зарубежных и 

отечественных исследователей88. В связи с этим возникает необходимость обратиться к 

более ранним исследованиям, а именно к зарубежным исследованиям XIX века, 

касающихся Сасанидской державы, которые, в свою очередь, заложили научный 

фундамент для изучения данного государства в последующие годы. Также необходимо 

отметить, что вопрос изучения Сасанидской державы в различные годы имеет немалую 

актуальность, т.к. в современных исследованиях отсутствует систематизированная и 

обобщенная информация по различным этапам развития исследований Сасанидского 

государства.  

В XVII-XVIII веке изучение Сасанидской державы было связано с интересом 

различных путешественников к истории древней Персии и Востока в целом. Данный 

интерес был продиктован содержанием греческих, римских и библейских текстов, 

упоминавших древние персидские памятники. А также отчасти его можно связать с 

европейским романтизмом, который в XVIII и XIX веке побудил нескольких западных 

ученых посетить Персию. Научный подход к изучению Сасанидской державы возник в 

XIX веке с развитием археологических исследований и исторической науки. От империи 

Сасанидов сохранилось большое количество памятников, построек, наскальных рельефов, 

коллекций монет, предметов искусства, и исследователи XIX века, а именно британские и 

французские начали их научное обследование.  

Одним из первых исследователей был британский археолог Генри Роулинсон 

(1810-1895), который в 30-е гг. XIX века направился в Персию для обучения войск шаха, и 

также помимо этого занимался изучением древней истории страны. Известность археолог 

получил благодаря копировке и дешифровке Бехистунской надписи. При исследовании 

Персии Г. Роулинсон не обошел стороной и Сасанидское государство, внеся свой вклад в 

его изучение. По возвращении из Персии он опубликовал работу, в которой привел свои 

воспоминания и рассуждения о Бехистунской надписи и о персидских клинописных 
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надписях в целом89. Помимо прочего, рассуждения исследователя также касались 

среднеперсидского, пехлевийского языка времен Сасанидов. В 1836 г. Г. Роулинсон 

посетил руины башни в Пайкули, скопировав надписи с 32 упавших блоков, позднее 

отождествленных с сасанидским царем Нарсе (292-300). В своей работе Г. Роулинсон 

приводит размышления, касающиеся орфографии данной надписи, а также языка 

Сасанидов в целом и его родства с другими, говоря при этом о том, что тема изучения 

пехлевийского языка является сложной, и ее необходимо оставить для дальнейшего 

изучения90. Кроме изучения эпиграфики Сасанидов археолог собрал коллекцию 

сасанидских древностей и передал ее Британскому музею, что также было немаловажно в 

накоплении материала по изучению государства91.  

В 1839 г. французские ученые-востоковеды Эжен Фланден (1809-1889) и Паскаль 

Косте (1787-1879) были направлены в Персию в составе французского посольства с целью 

изучения древних памятников страны. Э. Фланден сделал немалое количество зарисовок с 

сасанидских рельефов, которые далее были представлены в ряде музеев мира, что, 

несомненно, способствовало развитию интереса к Сасанидской державе. В 1851 г. был 

опубликован шеститомный труд Э. Фландена и П. Косте «Voyage en Perse» (Путешествие 

в Персию), освещавший в целом их научные обследования древнеперсидских городов, а 

также конкретно сасанидских древностей92. За данную научно-просветительскую 

деятельность ученые были удостоены орденов Почетного легиона.  

После первых научных миссий англичан и французов в Персию, затрагивавших, 

помимо прочего, исследование сасанидской истории, во второй половине XIX века 

происходит появление конкретного интереса к Сасанидской державе. Британский 

исследователь Эдвард Томас (1813-1886) в своей работе «Sassanian Inscriptions» 

(Сасанидские надписи) опубликовал вместе с комментариями надписи из Пайкули на 

парфянском и среднеперсидском языках, доверенные ему упомянутым выше 

Г. Роулинсоном93. Э. Томас упрекал Г. Роулинсона в том, что интерпретация 

скопированных им надписей была выполнена не на должном уровне, уделялось большее 

внимание среднеперсидскому языку, хотя надписи являлись двуязычными94. В другой 

своей работе со схожим названием «Early Sasanian inscriptions, seals and coins» (Ранние 

сасанидские надписи, печати и монеты) Э. Томас приводит уже расширенную 

характеристику имеющихся в распоряжении сасанидских надписей, печатей и монет95.  

Далее необходимо упомянуть исследователя, положившего начало научному и 

существенному изучению Сасанидского государства, а именно немецкого востоковеда 

Теодора Нёльдеке (1836-1930), именуемого современными зарубежными иранистами 

отцом сасанидских исследований96. С подробными комментариями ученый перевел раздел 

в «Истории» Табари, относящийся к эпохе Сасанидов. Во введении Т. Нёльдеке отметил 

важность хроники в определенных моментах и необходимость проведения ее 

критического анализа, чем ученый занимался в работе сам при освещении политической 

истории сасанидских царей97. Продолжая линию научного изучения Сасанидской державы 

в Германской империи, исследователи Пол Хорн (1863-1908) и Георг Штейндорф (1861-
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1951) написали труд, где дали интересную характеристику драгоценных камней эпохи 

Сасанидов, их мест происхождения и надписей98.  

Вторая половина XIX века была также отмечена французскими научными 

экспедициями в Персию. В 1881 г. французский археолог Марсель Дьёлафуа (1844-1920) 

для доказательства своей теории о том, что Сасаниды оказали сильное влияние на 

появление исламской архитектуры, отправился в Персию с миссией, санкционированной 

Министерством народного просвещения Франции. Результатом данной поездки стал труд 

исследователя «L’art antique de la Perse» (Древнее искусство Персии), содержащий 

информацию по ахеменидскому, парфянскому и сасанидскому периодам, в последнем из 

которых характеризовались отдельные памятники эпохи99. Также в 1885 г. М. Дьёлафуа 

проводил раскопки в Сузах и после них написал известный труд «L’Acropole de Suse» 

(Акрополь Суз)100. В труде, помимо различных периодов города, характеризовался и 

сасанидский, в котором описывалось устройство улиц, дворов и различные 

археологические предметы. После М. Дьёлафуа с научной миссией в Персию отправился 

другой французский археолог Жан-Жак де Морган (1857-1924). После поездки 

исследователь написал труд, где привел в том числе характеристику всех известных 

монументальных памятников Сасанидской державы101.  

Завершая характеристику изучения Сасанидской державы в XIX веке, необходимо 

отметить французского востоковеда Джеймса Дармстетера (1849-1894), предоставившего 

важную информацию о функционировании административных и религиозных 

учреждений Сасанидского государства, переведя объемный источник «Lettre de Tansar au 

roi de Tabaristan» (Письмо Тансара королю Табаристана) с арабского языка на 

французский102.  

Таким образом, вклад в изучение Сасанидской державы в XIX веке внесли 

британские и французские, а затем и немецкие исследователи. Сами иранцы проявили 

здесь определенное безразличие к истории своей цивилизации. Благодаря исследователям 

XIX века к началу XX века был накоплен различный пласт информации по Сасанидскому 

государству. Во-первых, были изучены сасанидские надписи на памятниках, печатях и 

монетах. Правда результаты пионеров в этой области были скромными из-за скудости 

доступного материала и проблем с освоением пехлевийского письма, но пробелы в 

данном вопросе в XX веке приведут к новым открытиям в изучении языка Сасанидов. Во-

вторых, в ходе научных миссий по изучению древней Персии в целом были найдены 

различные археологические предметы времен Сасанидов, описаны и зарисованы их 

памятники. А уже в начале XX века появятся археологические экспедиции, 

ориентированные конкретно на сасанидские памятники. Также в XIX веке было уделено 

внимание переводу важнейших письменных арабских источников, содержащих 

информацию о Сасанидском государстве, причем перевод данных источников был 

снабжен их научным анализом. В целом XIX век в изучении истории Сасанидской 

державы предоставил определенную информацию о политической истории государства, 

функционировании его учреждений и развитии искусства на основе различных 

письменных и вещественных источников. 
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The article discusses the process of obtaining knowledge about the Sassanian state in foreign countries of 

the XIX century. The contribution of British, French and German researchers is noted. It is concluded that during 

scientific missions and the study of available sources about the Sasanian state, ideas were obtained about its political 

history, the functioning of institutions and the development of art. 
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Римский Кипр представлял собой небольшую сенаторскую провинцию, 

входившую в состав Римской империи. Остров был поделен на четыре основных района с 

центрами в Саламине, Пафосе, Аматусе и Лапетосе103. Пафос являлся столицей острова на 

протяжении всего римского периода. Кипру была предоставлена большая автономия. 

Принимая и адаптируя римские обычаи и традиции, остров в плане культуры оставался в 

основном греческим. 

Особенность данного периода в истории Кипра заключается в том, что на данный 

момент сохранилось довольно мало античных источников, упоминающих остров, не 

говоря уже о подробной истории. Однако эпиграфические и археологические 

свидетельства указывают на процветание экономической, культурной и гражданской 

жизни на Кипре в течение всего римского периода104.  

Как уже отмечалось, римским период являлся одним из самых процветающих в 

истории Кипра. Остров был в основном самодостаточным и процветал за счет 

использования и торговли природными ресурсами. После того, как римляне заняли Кипр в 

58 году до н. э., он вступил в период производства и широкой торговли. Об этом 

свидетельствуют археологические свидетельства расцвета прибрежных городов, кипрских 

рынков в Сирии и Палестине, а также широкое обращение монет105. 

Огромное богатство Кипра проистекало из его обширной торговой системы. 

Кипрская торговая экономика базировалась на ресурсах острова: вине, нефти, зерне, меди, 

полезных ископаемых, древесине, стекле и судостроении. С портовыми городами, 

выступающими в качестве распределительных центров, Кипр имел связи по всему 

Средиземноморью. То есть морское дело было важным аспектом кипрской повседневной 

жизни и культуры. Масштабы торговли могут быть доказаны археологически с помощью 

широкого спектра иностранных предметов, найденных на острове, в частности монет.  

Наиболее статусным являлся город Саламин, который, в отличие от Пафоса, не 

сумел установить тесную связь с Римом, поэтому в нем использовался египетский, а не 

римский календарь. Сохранившиеся источники свидетельствуют о существовании в 

Саламине четырех гимназий, а также амфитеатра, который имел вместимость не менее 15 

000 зрителей106. 

Наряду с Саламином одним из важных городов Кипра выступал Курион. В 

основном данные об этом городе в настоящее время получены исследователями из 
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многочисленных надписей, найденных на месте раскопок. Важной особенностью города, 

описываемой как самый впечатляющий культовый центр на Кипре, являлись святилище 

Аполлона и Дом мозаики Ахилла с его открытым двором, окруженным комнатами с обеих 

сторон и портиком с колоннадой на северо-востоке. Дом был датирован примерно первой 

половиной IV в. н. э.107 

Еще больше известно о другой знаменитой резиденции – доме гладиаторов, 

который располагался в непосредственной близости от городской стены и в нескольких 

метрах к востоку от дома Ахилла. По мнению исследователей, резиденция принадлежала 

довольно состоятельному Патрицию. Этот дом был датирован второй половиной III в. н. э. 

Однако данная резиденция не избежала разрушительного землетрясения 365 г. н. э. 

Стены, крыша и мозаика были сильно повреждены.  

Особого внимания заслуживают дороги острова, о которых мы можем получить 

информацию из литературных, эпиграфических, топографических и археологических 

свидетельств. В Римской империи дороги были открыты для всех желающих 

путешествовать. В древнем мире, где очень немногие люди имели карты, дороги 

обеспечивали предсказуемость и гарантировали, что впереди не будет никаких 

естественных препятствий, что обычно означало длинные объезды108. До римского 

периода Кипр уже имел систему главных дорог, а во время римского правления были 

добавлены второстепенные дороги. Дороги на Кипре часто не соответствовали Римским 

стандартам, и существовавшие ранее дороги не были изменены.  

В отношении религиозных верований жителей Кипра следует отметить, что 

Римская империя сумела повлиять на кипрскую религию. Один из примеров эпиграфики, 

иллюстрирующей Римский имперский культ, располагался на белой мраморной плите, 

которая находилась в храме Афродиты в Палеопафосе. По существу, этот текст содержал 

клятву послушания, которую священники в храме были вынуждены соблюдать. В клятве 

имелись имена римских богов, каждый из которых являлся представителем отдельного 

региона Кипра. Таким образом, табличка в основном подтверждает верность всего острова 

Римской империи109. 

Храм в Пафосе был ведущим центром императорский культ. В начале III в. н. э. в 

Пафосе была освящена статуя римского императора Каракаллы. В следующем году была 

установлена вторая статуя императора, на этот раз в Палеопафосе. Надписи в Старом 

городе говорят о том, что, кроме Афродиты, там поклонялись римскому императору. 

Начиная с Августа в начале первого века, Пафос приветствовал императора как живого 

Бога110.  

Имперские культы были не единственным способом, которым Пафос 

демонстрировал свою преданность империи. Фактически Пафос создал календарь, 

называемый либо имперским, либо кипрским календарем, где-то между 21 и 12 годами до 

н. э. Это было сделано, чтобы похвалить Августа и императорскую семью. Хотя он возник 

в Пафосе, он быстро стал популярным и доминировал в западных и северных районах 

Кипра, а также, возможно, на южном побережье. Однако это был не единственный 

календарь, используемый на всем острове. 

Известно, что на острове существовал ряд других языческих культов, 

сосредоточенных в основном вокруг крупных городов Кипра. В этих городах обычно 

были большие храмы, посвященные определенному богу-покровителю города: в Аматусе, 

как и в Палеопафосе, Афродита имела свой собственный культ; в Саламине – Зевс 

                                                
107 Soren D. The Sanctuary of Apollo Hylates at Kourion, Cyprus. – Tucson: University of Arizona Press, 1987. – P. 

119-202. 
108 Mitford T. Op. cit. – P. 1332–1337. 
109 Ibid. – P. 1372–1373. 
110 Mitford T. Notes on Some Published Inscriptions from Roman Cyprus // The Annual of the British School at 

Athens. – The British School at Athens, 1947. – P. 211–213.  
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Олимпий; в Пафосе – культы богов Асклепия, Гигии и Аполлона; в Куриуме – Аполлон 

Хилат. Для каждого из этих культов метод поклонения был различным 

Что же касается христианской веры, то в 45 г. н. э. Святой Павел и Святой Варнава 

посетили Кипр в рамках первого миссионерского путешествия Павла, чтобы обратить 

людей в христианство, причем Святой Варнава вернулся для второго визита в 49 г. н. э.111 

Однако распространение христианства было медленным, особенно в сельских районах. В 

269 г. н. э. произошло краткое готское вторжение (Битва при Наиссе) по всей Восточной 

империи, включая Кипр. В 293 г. н. э. Кипр стал частью Восточной империи, поскольку 

Римская империя была разделена в соответствии с Диоклетиановскими реформами. С того 

же времени христианство стало активнее проникать в общество Кипра. 

Несмотря на процветание острова, частыми на Кипре были землетрясения. Данное 

явление было обусловлено его расположением на границе между Африканской и 

Евразийской плитами. Всего за римский период отмечено шесть землетрясений.  

Таким образом, Кипр в составе Римской империи выступал в роли важнейшей 

процветающей провинции, поскольку на нем имелась обширная торговая система. 

Однако, несмотря на процветание острова, частыми на Кипре были землетрясения, 

наносящие колоссальный урон Кипру.  

При римском императоре остров был поделен на четыре основных района с 

центрами в Саламине, Пафосе, Аматусе и Лапетосе. Уже в 269 г. н. э. произошло краткое 

готское вторжение по всей Восточной империи, включая Кипр. В 293 г. н. э. Кипр стал 

частью Восточной империи, поскольку Римская империя была разделена в соответствии с 

Диоклетиановскими реформами. 
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В 95 г. до н.э. царем Великой Армении становится Тигран II из династии 

Арташесидов (Strabo, XIV, 14, 15; Plut., Luc., 21). Практически сразу после прихода к 

власти он начинает вести завоевательную политику для усиления государства, с целью в 

дальнейшем выступить против парфянского влияния.  

Первая территория, которая была присоединена царем к Великой Армении, – 

Софена. Данное действие не привело к эскалации конфликта с Римом, учитывая кризис 
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его восточной политики в тот период, так как со II в. до н.э. прямых контактов между 

Софеной и Римской республикой не наблюдалось112.  

Ситуация стала более напряженной, когда Тигран II в 93 г. до н.э. вступил со своим 

войском в Каппадокию и сместил римского ставленника Ариобарзана I, который был 

вынужден после изгнания обратиться за помощью к Риму. Помощь была предоставлена: 

по сообщению Плутарха, войско наместника Киликии Луция Корнелия Суллы в 92 г. до н. 

э. разбило армянские войска, сместило Гордия с престола, и Ариобарзан снова был 

восстановлен (Plut., Sulla, 5).  

Согласно источникам (App. Mithr., 10; Plut. Sulla, 5; Just., XXXVIII, 5, 2), римляне 

понимали, что армянский царь действует под влиянием понтийского царя Митридата VI, 

поэтому открытого столкновения Рима и Великой Армении удалось избежать.  

Стоит отметить, что Великая Армения в 90-е гг. до н.э. не была готова выступить 

против Рима, потому что не имела достаточной силы и ресурсов и, в целом, в этом не 

видела необходимости: Тигран II готовился к столкновению с Парфией, а ведение 

военных действий одновременно на западе и на востоке могло привести к значительным 

территориальным потерям, а также вовсе и независимости государства, в силу 

неготовности Армении выступить против двух великих держав одновременно. 

В 80-е гг. I века до н.э. Тигран II, на тот момент уже получивший титул «царь 

царей», присоединяет к Великой Армении территорию Сирии. Вопрос о характере 

данного присоединения – достаточно дискуссионный. Одни источники утверждают о 

насильственном завоевании территории, другие – о добровольном признании сирийским 

населением власти армянского царя113.  

Расширение сферы влияния Армении на территорию Восточного Средиземноморья 

затрагивало внешнеполитические интересы Рима, но в силу того, что Республика была 

занята военными действиями против понтийского царя, римляне активно не 

отреагировали на «захват» Сирии Тиграном II114.  

В 70-е гг. до н.э. армянский царь продолжает поддерживать политику нейтралитета 

в вопросе римско-понтийских отношений с целью избежания прямого столкновения с 

Римом. Однако нейтралитет был нарушен после поражения Митридата VI под Кабирами и 

последующего бегства в Великую Армению115.  

Сложилась противоречивая ситуация: необходимо было, с одной стороны, 

предоставить убежище царственному родственнику, с другой стороны, быть вмешанным в 

римско-понтийский конфликт с последующим участием в войне. Великая Армении 

становится в центре внимания римлян.  

Луций Лукулл, которому было необходимо завершить понтийскую кампанию, 

потребовал выдачи Митридата VI: для этого были инициированы переговоры, послом в 

которых выступил Аппий Клавдий. Армянский царь ответил отказом на требование 

римлян116. Прямое столкновение с римскими легионами становится неизбежным.  

В 69 г. до н.э. на неподготовленную армию Тиграна II начинают наступать войска 

Лукулла. 6 октября 69 г. до н.э. состоялась битва при Тигранакерте. Армия Великой 

Армении была разгромлена войском Римской республики.  
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Численность армии Тиграна II117 варьируется в различных источниках. Наиболее 

реальную цифру дают Мемнон (Меmn., 57, 2) и Флегонт (Phleg., 12) – 80 тыс.  

В начале 68 г. до н.э. Луций Лукулл приступает к подготовке вторжения в 

центральные области державы Тиграна II. Начав войну по собственной инициативе, 

римский полководец нуждался в окончательной победе над противниками, что могло 

оправдать его поступок в глазах римлян118. Ряд неудачных походов во внутренние области 

Армении вызвал негативную реакцию в Римской республике. Неудачи в военных 

действиях Лукулла возможно объяснить отсутствием поддержки его походов в Риме. Но 

нельзя отрицать и того, что Армянское царство оказалось достаточно сильным 

государством, чтобы, несмотря на поражения, выстоять в борьбе с римлянами. Однако 

силы Тиграна были существенно ослаблены, и значительное наступление армян оказалось 

невозможным. В 67 г. до н.э. командование войсками переходит к Гнею Помпею.  

Римско-армянская война 69–66 гг. до н.э. привела к падению державы Тиграна II. 

Римско-армянская война, несмотря на провал арташатского похода римской армии, 

подорвала военный потенциал Великой Армении. Тигран II уже не мог противостоять 

новым римским войскам. В 66 г. до н.э. Тигран II вынужден был четко обозначить 

внешнеполитические приоритеты армянского государства. Сохранение завоеваний для 

царя Армении оказалось менее значимым, чем защита страны от парфян. Не имея 

возможности вести борьбу с Парфией самостоятельно, Тигран II вынужден был опереться 

на помощь римлян119.  

Великая Армения, от Средиземного моря до Каспийского, перестала существовать. 

Стремительное развитие политической ситуации в Римской республике, усиление 

Парфии, просчеты Тиграна II на международной арене и в военных действиях привели к 

потере сильной державы.  
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Испанская война (46-45 гг. до н. э.) – заключительный этап гражданской войны в 

Риме (49-45 гг. до н. э.) между цезарианцами и помпеянцами. Данная кампания позволила 

первым окончательно разбить вторых. Кроме того, Испанская война имеет ряд своих 

особенностей, которые позволяют понять причины укрепления власти Гая Юлия Цезаря и 

установления диктатуры в Римской республике. 

Предпосылки к данной кампании появились ещё до гражданской войны 49-45 гг. до 

н. э. Ещё в 54 г. до н. э. Помпей стал проконсулом Ближней и Дальней Испании, при этом 

управление провинциями велось назначенными им легатами, так как сам Помпей остался 

в Риме120. Эти события не могли не отразиться в будущем. Среди приближённых Помпея в 

Испании были легаты Афраний и Петрей (Арр. Bel. civ. II, 18; Plut. Pomp. 52; Caes. 28; Liv. 

per. CV; Vel. Pat. II, 48, 1). Последний сыграет важную роль в битве при Руспине, которая 

была довольно успешной для помпеянцев. Это может говорить о том, что Помпей доверил 

управление испанскими провинциями и войсками довольно опытным людям. Скорее 

всего, Цезарь осознавал, что данный регион является одним из оплотов помпеянцев, и в 

случае возможной гражданской войны придётся столкнуться с антицезерианскими 

настроениями.  

Также стоит помнить о том, что даже в I в. до н. э. в Иберии по-прежнему 

проживало местное население, большая часть которого вела привычный им уклад жизни. 

Некоторые иберские и турдетанские общины чеканили собственную монету121. Богатые 

ресурсами земли Испании пополняли римскую казну. Например, за первую половину II в. 

до н. э. доход от иберийских рудников составил 87 миллионов денариев122. Бесспорно, 

владение данным регионом способствовало снижению финансовой тяжести от 

содержания армии и экспансии в новые земли. Этим можно объяснить и то, что Испания 

была лакомым кусочком для обеих сторон во время гражданской войны. 

Кроме того, в Испании оставалось большое количество нероманизированного как в 

культурном, так и в политическом плане населения. Данный аспект является очень 

важным, так как при помощи романизации местных можно привлечь себе больше 

сторонников. Этим и занимался Помпей в 70-х гг. до н. э. (Cic. Pro Balbo 19, 32). При 

таком раскладе Цезарю было невыгодно иметь крупный регион с нелояльным населением. 

Действия Помпея в дальнейшем предопределят политику Гая Юлия в Испании (Bel. Hisp. 

42). 

Несмотря на то, что хронологические рамки Испанской войны определяются 46-45 

годами до н. э., боевые действия в регионе начались ещё в 49 г. до н. э. С началом 

гражданской войны Помпей перебросил значительную часть войск на Балканы, оставив в 

Испании Афрания и Петрея, а Цезарь пошёл на риск, отправившись из Рима в Испанию, 

оставив тыл открытым. В результате сражения возле города Илерда помпеянцы были 

разгромлены (Caes. Bel. civ. I, 39-55; 59-87; App. Hisp. II, 42-43; Suet. Iul. 34). После 

данных событий в Испании произошёл ряд политических интриг и волнений, связанных с 

наместником Дальней Испании Квинтом Кассием, который сначала был сторонником 

Помпея, но потом поддержал Цезаря. После нескольких заговоров, восстаний и замены 

руководителя провинции на Гая Требония (Cic. Fam. XV, 21,2) положение в регионе 

стабилизировалось (Cas. Dio XLIII, 29, 1), хоть и ненадолго. 

Данные события укрепляли позиции помпеянцев123. Сторонники Помпея, вероятно, 

планировали спровоцировать население Испании на восстание, которое в дальнейшем 

должно перерасти в поход на Рим. Этот план частично начал срабатывать. В Южной 

Испании начался солдатский мятеж с изгнанием Требония (Cas. Dio XLIII, 29, 3). Вслед за 
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солдатами восстало большинство общин Бетики. Центром выступления была Кордуба. 

Вся сложность ситуации в том, что среди восставших были как максимально 

романизированные жители Южной Испании, сочувствовавшие Помпею, так и 

практически не романизированные лузитане. В 46 г. до н. э. младшие сыновья погибшего 

к тому времени Помпея Секст и Гней отправились в Испанию, чтобы возглавить 

мятежные силы. Однако Цезарю хоть и с трудом, но удалось одержать победу при Мунде 

17 марта 45 г. до н. э. Гней был убит, а Секст не смог закрепиться в Кордубе и отошёл в 

горы Ближней Испании (Bel. Hisp.; Vel. Pat. II, 55; Plut. Caes. 56; App. Bel. civ. II. 103; Flor. 

II, 13; Cas. Dio XLIII, 28-41). После битвы при Мунде Цезарь отпраздновал свой пятый 

триумф, который был первым в истории триумфом в честь победы над согражданами124. 

Для того чтобы полностью разбить помпеянцев, понадобилось полгода, хотя успокоение 

местного населения произошло гораздо позже. Цезарь продолжил заниматься 

укреплением положения в Испании путём создания муниципий и поощрением миграций в 

регион125. Тем не менее, самые опасные враги были повержены, а значит, ничего не 

мешает укреплять собственную власть. 

Ещё задолго до всех описанных событий в римском обществе возникала мысль о 

том, что для решения всех государственных проблем необходимо на долгое время 

наделить какого-то человека особыми полномочиями. Цезарь, который начал свою 

политическую карьеру ещё в 80-х годах до н. э., скорее всего это прекрасно понимал. 

Умелое реформирование политической системы, занятие новых должностей, подавление 

политических противников, сакрализация своей личности, провинциальная политика – всё 

это, конечно же, комплексно повлияло на становление Гая Юлия как вечного диктатора. 

Однако события в Испании стали своеобразным катализатором для этого. Ведь если 

помпеянцы смогли бы основательно укрепиться в регионе при помощи местного 

населения, то возможно, что гражданская война затянулась бы на долгие годы. В худшем 

случае, сторонники Помпея могли бы предпринять поход на Рим, схожий с походом 

Ганнибала и Гасдрубала. То есть фактически испанская кампания для Цезаря была на тот 

момент решающей. И, как мы можем видеть, уже в 45 г. до н. э. Гай становится консулом 

без коллеги. Позже он дополнит своё имя, добавив в него титул «Imperator», что будет 

означать его победоносность. В начале 44 г. до н. э. Цезарь получает звание пожизненного 

диктатора126. Подобную должность ещё в 82 г. до н. э. получил Луций Корнелий Сулла, но 

в итоге потом он отказался от должности. Цезарь же заявлял о том, что он планирует 

править бессрочно127. Однако такой широкой властью Гай так и не успел воспользоваться 

в полной мере. 15 марта 44 г. до н. э. Цезарь был убит, после чего в Риме вспыхнет 

очередная гражданская война. 

Таким образом, можно сказать, что Испанская война оказала сильное влияние на 

становление Цезаря пожизненным диктатором. Успешное проведение данной кампании 

позволило Гаю избавиться от своих политических противников и укрепить свою власть. 
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This article discusses the Spanish war of 46-45. BC. and its influence on the political situation in Rome. 

The features of the region, which indicate its importance, are analyzed. The role of this conflict as a catalyst in the 
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«Метаморфозы», или «Золотой осёл» – это роман известного древнеримского 

писателя Апулея. Является одним из самых популярных античных романов на латинском 

языке. Стоит отметить, что данный роман переводился и издавался на многих других 

языках, из чего можно сделать вывод, что «Золотой осёл» является достаточно 

популярным произведением по всему миру.  

Данный роман насчитывает 11 книг и рассказывает о приключениях главного героя 

Луция. Важно сказать, что данное произведение сохранилось очень хорошо, почти без 

потерь, если не брать в счет испорченные фрагменты, которые находятся внутри 

нескольких фраз. Точная дата создания «Метаморфоз» неизвестна. Многие исследователи 

придерживаются мнения, что создан данный роман был в 150-е гг. В основу 

«Метаморфоз» Апулей взял греческие источники. Один из таких источников – это 

позднегреческая сатирическая повесть «Лукий, или Осел». Практически 80% сюжета 

совпадает, однако есть свои особенности. 

Перед тем как переходить к символу розы в данном романе, стоит отметить, какую 

роль она играла в «Метаморфозах» и чем заслужила такое внимание.  

Главный герой, Луций, узнает, что в Фессалии жена хозяина дома, Памфила, 

является ведьмой, и решает проверить на себе и испытать ее местное чародейство. Вскоре 

у него начинают завязываться отношения со служанкой, которая изменила судьбу 

главному герою. Однажды Фетида, служанка, показала Луцию процесс превращения 

своей хозяйки в ночную птицу. Он тоже захотел перевоплотиться в ночную птицу и 

изведать различные места, так как его главным качеством было любопытство. После того 

как хозяйка покинула комнату, в ней оказались Луций и Фотида. Однако Фотида 

перепутала баночки с мазью, и произошло так, что Луций превратился не в ночную птицу, 

а в осла. Именно с этого момента начинаются приключения главного героя. Фотида знала, 

как помочь своему возлюбленному – ему надо было съесть розы, и тогда он вернется в 

свое тело. 

Именно с этого момента Луций начинает искать розы везде, чтобы вернуть себе 

человеческий образ. Стоит отметить, что розы преследуют его, начиная со второй книги. 

И далее они мелькают между строк романа. Важно отметить, что розы встречаются в 

«Метаморфозах» в различном виде: отдельными цветками, сплетенными в гирлянды, 

венки, растущими в природе. Также на протяжении всего романа упоминаются только 

розы. Названия других цветов отсутствуют. 

Впервые о розе автор упоминает в шестнадцатой главе второй книги. Здесь 

описывается, как Фотида принесла на свидание в постельное ложе розы. Как об этом 

пишет Апулей, «не успел я лечь, как вот и Фотида моя, отведя уже хозяйку на покой, 

весело приближается, неся в подоле ворох роз и розовых гирлянд»128. Далее она 

                                                
128 Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения: Пер. с латин. [Состав и науч. подгот. текста М. Гаспарова; 

Вступ. ст. Н. Григорьевой, с. 5-24; Коммент. М. Гаспарова и др.]. – Москва, 1988. – С. 43. 
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опутывает Луция всеми веночками и осыпает цветами. В первом упоминании Апулей 

называет розы «а rosa serta et soluta» («розы сплетенные и розы отдельные»). 

После превращения Луция в осла мы смотрим на розы уже не как на цветы, а как на 

лекарство от страшной болезни, ведь только они смогут помочь вернуться в человеческое 

тело главному герою. На протяжении всего романа Луций предпринимает попытки 

добраться до роз, но они оказываются провальными и неудачными.  

Первая возможность описана в двадцать седьмой главе третьей книги. Она 

появляется ночью, сразу же после его превращения. На одном из столбов он увидел 

изображение богини Эпоны, которое было украшено со всех сторон свежими гирляндами 

из роз. Посчитав, что это может быть его лекарством и спасением, главный герой решил 

воспользоваться ими. Однако его постигла неудача, так как его же слуга увидел это и 

принялся бить осла. Стоит отметить, что данные розы стоит рассматривать только в 

сакральном контексте. Других смыслов в этой сцене не заложено. 

Вторая попытка появляется почти сразу. В двадцать девятой главе третьей книги 

Апулей пишет о захвате осла разбойниками, которые начали его использовать для 

перевозки груза. Однажды он увидел розы в одном из садов деревушки. Как пишет об 

этом Апулей: «Пока мы проезжали мимо, во множестве встречавшихся деревенских 

домишек и больших поместий заметил я какой-то славный садик, где меж других 

приятных растений цвели девственные розы, влажные от утренней росы»129. Однако он не 

решился использовать их, так как тогда его бы уличили в колдовстве. Здесь сыграл свою 

роль здравый смысл Луция, который, скорее всего, спас ему жизнь, ведь разбойники 

могли его убить.  

Третья возможность показывает нам на то, что везде может присутствовать угроза. 

Так, Апулей описывает ядовитые, «лавровые розы», которые являются смертельными для 

любого животного. Таким образом, автор хочет показать, что возможен ложный путь, 

который ведет не к спасению, а к смерти. А символом данной смерти здесь выступают 

цветки олеандра, которые также называют «лавровыми розами».  

Больше Луций-осел не встретит на своем пути роз, и только в конце романа, когда 

он будет находиться в самой нижней точке своих страданий от ослиного облика, розы 

останутся для героя уже только мечтой в ожидании весны, когда снова расцветут эти 

цветы, и под конец – совсем слабой надеждой найти свежие розы130.  

Стоит отметить, что в данном романе символ розы описывается не только в 

приключениях Луция. Они появляются и в самой большой вставной новелле 

«Метаморфоз», в которой говорится о Купидоне (Амуре) и Психее. В 11 главе шестой 

книги Апулей пишет: «С наступлением ночи прибывает Венера с брачного пира, 

опьяненная вином, распространяя благоухания, по всему телу увитая гирляндами роз 

блистающих»131. Здесь розы выступают символом украшения девушки, придают ей 

женственность и величие.  

В 24 главе той же книги описывается свадебный пир. Одним из украшений были 

как раз розы: «…Оры осыпали всех розами и другими цветами…». 

Возвращаясь к Луцию, хочется отметить, что после всех его неудачных попыток 

упоминания роз вновь появляются на станицах одиннадцатой книги. Именно здесь 

описывается момент превращения осла в человека. Богиня Исида говорит Луцию: «Знай, 

что, по моему наставлению, как раз во время шествия у жреца в правой руке будет вместе 

с систром венок из роз»132. При этом важно отметить, что роза была священным цветком 

богини Исиды. В данном случае венок из роз выступает символом перерождения человека 

в свое первоначальное тело. Исида повелевает, чтобы главный герой подошел поближе к 

                                                
129 Там же. – С. 79. 
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жрецу и съел у него эти розы. В этот самый момент Исида обещает, что он сбросит с себя 

эту отвратительную и давно уже ненавистную звериную шкуру.  

Когда наступил этот день, Луций считает данный венок заслуженным, ведь 

вытерпев столько тяжких испытаний и страданий, подвергнувшись стольким опасностям, 

он теперь может считать себя победителем. Также Апулей обращает внимание на то, как 

выглядел данный венок: «…венок, сверкающий вплетенными в него прекрасными 

розами…». И в тот момент, когда он жадно жуёт его, тело перевоплощается в 

первоначальное – человеческое.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что розы являются важным символом, 

который упоминается в «Метаморфозах» и находится в центре его символической 

образной системы. Розы выступают не только украшениями, но и лекарственным 

средством. Они оказываются для Луция то недоступны, то опасны, появляются то в 

сказке, то в мечтах, то в пророчестве (здесь идет речь об обещании Исиды). Средством же 

обратного его превращения и спасения становится венок из роз. Именно он 

поспособствовал прекращению его страданий, хотя на это почти не оставалось надежды.  
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Пергам был древним городом в Малой Азии, который служил центром 

могущественного государства с III века до н.э. по II век н.э. Город был основан в 283 году 

до н.э. и назван в честь Пергама, сына бога Асклепия. На протяжении многих лет он был 

одним из крупнейших городов Малой Азии и играл важную роль в культурной и 

политической жизни региона. 

Ранняя история неокории в Пергаме – это ранняя история провинциального 

имперского культа в Азии. Хотя само название не использовалось для Пергама до конца I 

века, первым из трех храмов, которые в конечном итоге стали неокорией Пергама, был 

храм Рима и Августа133. 

В Азии высшим должностным лицом императорского храма, а, возможно, и всего 

койнона, был главный жрец. Во времена Августа он носил титул единственного 
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провинциального храма в Пергаме: «главный жрец богини Рима и императора Цезаря 

Августа [с различными добавленными титулами], сына бога [Юлия]»134. 

Более длинный титул Augustan вышел из употребления, когда к провинциальному 

императорскому культу были добавлены храмы других императоров в других городах; у 

них тоже были главные жрецы, хотя главный жрец храма Рима и Августа в Пергаме, 

вероятно, сохранил свое первенство. 

По поводу этих более поздних титулов, связанных с главным жречеством 

провинциального храма (храмов) и руководством провинцией, возникли некоторые 

разногласия. М. Росснер считает, что «главный жрец Азии» было альтернативным 

способом выражения жреческих и официальных обязанностей глав койнонов и что жена 

главного жреца могла получить титул главной жрицы Азии135. 

Пергам, место первого провинциального императорского храма в Азии, открыл 

новую эру в провинциальном императорском культе в правление Траяна: он стал первым 

городом, получившим второй провинциальный императорский храм. 

Второй провинциальный храм был посвящен Зевсу Филиосу и Траяну. Этот аспект 

Зевса, ранее не зафиксированный в Пергаме, вероятно, был привлечен, чтобы разделить 

культ с Траяном, так же, как богиня Рима была привлечена, чтобы разделить культ с 

Августом. Действительно, на монетах, выпущенных в честь заключения соглашения 

между Фиатирой в Лидии и Пергамом, возможно, во время предоставления 

провинциального храма, обычный лавровый портрет Траяна на аверсе в образе Германика 

и Дакика также озаглавлен Philios Zeus (BMC 145). 

Новый культ в Пергаме, похоже, последовательно сравнивался и моделировался с 

культом Рима и Августа в том же городе, о чем свидетельствуют монеты и надписи, 

документирующие его священные состязания. Эти надписи были найдены на территории 

самого храма и, вероятно, являлись частью документации по его основанию (IGRR 4:336; 

CIL 3:7068). 

Храм Зевса Филиоса и Траяна не изображен на провинциальном серебре, как храм 

Рима и Августа, потому что такие монеты в то время не чеканились. Тем не менее, храм 

появляется на бронзовых монетах города Пергама, где целая серия была посвящена как 

новым, так и старым провинциальным храмам (BMC 263, BMC 264). 

К 209 году Пергам был еще только дважды неокорией, как показывают монеты 

Геты и Августа. Повод и причины получения Пергамом третьей неокории от Каракаллы 

достаточно хорошо документированы. Геродиан утверждал, что Пергам был первым 

городом, который Каракалла посетил в Азии, даже раньше Илиона, хотя эпитомы Диона 

Кассия предполагают обратное (Herodian, 4.8.3). Его мотивом, по-видимому, было 

желание получить лечение в знаменитом святилище бога-целителя Асклепия. 

Однако счастливое положение Пергама вскоре оказалось под угрозой. При 

Макрине многие города, которые Каракалла сделал неокориями, перестали упоминать об 

этой чести на своих монетах или надписях. После смерти Макрина и осуждения его 

памяти, однако, титулы, включая «первый, трижды неокория», вернулись и стали 

стандартной частью монетных легенд Пергама136. 

Город Пергам продолжал чеканить монету с титулом «трижды неокория» вплоть до 

конца своей чеканки, в правление Валериана и Галлиена.  

Это был не только первый город в Азии, получивший храм койнона в честь 

правящего императора, но и первый, получивший второй и ставший дважды неокорией; и 

хотя его соперник Эфес, возможно, имел преимущество перед третьим титулом, эта честь 

оказалась сомнительной, и вскоре Пергам стал трижды неокорией137.  

                                                
134 Fayer C. Il culto della dea Roma. – Chieti, 1976. – P. 112-113. 
135 Rossner M. Asiarchen und Archiereis Asias // Stud. Cl. 16. 1974. – Р. 101-111. 
136 Burell B. Neokoroi: Greek Cities and Roman Emperors. – Leiden; Boston, 2004. – P. 24. 
137 Price S.R.F. Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor. – Cambr, 1998. P. 248. 
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Недаром город называл себя «первым в Азии, первой метрополией и первой 

трижды неокорией города августов пергамцев». 

 
PERGAMON AS A PHENOMENON OF ASIA MINOR NEOCORIA 

E.Y. Chernyaeva 
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Pergamum is a Minor Asian Neocoria phenomenon that played an important role in the cultural and 

political life of the region. The Neocoria gave Pergamum the right to hold religious and cultural ceremonies, which 

led to the creation of many magnificent structures such as the Altar of Zeus, libraries, theatres and temples. 

Pergamum has become a symbol of the power and wealth of Asia Minor. 
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Нумизматика – дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного 

обращения, которая дает широкий спектр информации об истории, культуре и развитии 

цивилизации. Именно благодаря данному виду исторических источников, в том числе и 

других материальных памятников, коих немало, можно проследить развитие обществ в 

эпохи античности и средневековья, особенно тогда, когда сведений письменных 

источников недостаточно для событийной реконструкции. Благодаря археологическим 

исследованиям в Крыму, археологами в научный оборот каждый год вводится все больше 

материальных источников. Такое положение дел не только позволяет расширить 

существующие представления об изучаемой нами эпохе, но и скорректировать или 

подтвердить на их основе ранее выдвинутые гипотезы. При этом надо заметить, что 

монета – это уникальный источник, который позволяет датировать памятник, определить 

время правления монархов, а также проследить идеологическую парадигму времени ее 

обращения. 

К примеру, наиболее частным образом на черноморских монетах была Деметра – 

богиня плодородия, она встречалась в разных полисах на изделиях разной ценности и 

чеканки. Такой выбор обусловлен характером экономического положения Северного 

Причерноморья, в котором было развито земледелие и, соответственно, культ этого 

божества. Популярностью также пользовались изображения безбородого Геракла и 

Парфеноса138.  

Ника – богиня войны, символ военной победы, политического успеха и триумфа в 

сражениях (не только военных, но и музыкальных или спортивных). Обычно она 

изображена с крыльями, венком, пальмой или оружием. Тем не менее, собственного 

культа у нее не было, поэтому в искусстве она изображена всегда вместе с каким-то 

другим мифическим персонажем139.  

Тема военного триумфа, символом которого является богиня Ника, прослеживается 

на медных и золотых монетах боспорского царя Асандра, правившего в середине – конце I 

века до н.э. Особенностью денежных единиц данного правителя является датировка не 

годами боспорской эры, а годами своего правления140. Так, к примеру, на реверсе монеты 

43-16 вв. (Рис. 1.) до н.э. Ника отчеканена на носу корабля, с венком в правой руке, 

поднятой вверх. В левой руке богине выделяется пальмовая ветвь, что символизирует 

победу, триумф и вечную жизнь. Параллельно фигуре есть надпись «Великий Асандр» и 

имя богини. Образ Ники, как представляется, на данной монете обусловлен 

возвеличиванием побед нового царя, подтверждением богами легитимности его власти, а 

                                                
138 Станиславский И.М. Монеты Боспорского царства и их стоимость. – Москва, 2000. 
139 Обухов С. В. О царской идеологии Сама II, царя Коммагены (130-100 гг. до н.э.) // Проблемы истории, 

филологии, культуры. – 2017. – С. 450-467 
140 Зограф А. Н. Античные монеты/ МИА, в. 16. Москва, Изд-во АН СССР, 1951. – С. 189-194. 

mailto:lejla.alieva.2002@bk.ru


48 
 

также выражением благодарности самой богине за оказанную помощь. Поэтому такая 

иконография позволяет выдвинуть предположение, что в возвышении Асандра сыграла 

роль некая морская победа.  

Афродита – богиня красоты, любви, плодородия и вечной жизни, а также морская 

богиня. В ее изображениях присутствуют многие атрибуты: вечнозеленое растение, роза и 

другие цветы, мак, яблоко, пояс и золотая чаша. Помимо этих функций, на Боспоре 

богиню почитали как дарующую победу и военный триумф, а также как покровительницу 

царской власти141. 

Образ Афродиты особенно примечателен на монетах периода правления царя 

Боспора Савромата II, возглавлявшего государство в конце II – начале III вв. н.э. Так, на 

одной из монет (Рис. 2.), на лицевой стороне, которой изображен Савромат II и его имя. 

На обратной стороне мы видим Афродиту, сидящую на троне, в руках она держит сферу. 

Напротив ее лица расположен бюст Септимия Севера.142  

Интересна и необычна поза богини – сидячее положение, хотя до этого 

изображался только ее бюст. Точного объяснения такому решению нет, однако 

существует несколько гипотез. Во-первых, таким образом Савромат II желал подчеркнуть 

индивидуальность своего правления в сравнении с предшествующими царями. Во-вторых, 

трон может символизировать верховную власть, и Афродита выступает в роли защитницы 

и опоры царя. В-третьих, такое изображение может быть связано с оказанными почестями 

богине как благодарность за помощь в одержанных победах. Относительно сферы в ее 

руке также существует несколько вариантов: яблоко как символ богини или некий сосуд – 

следование варварским верованиям Боспора. Бюст Септимия Севера, однако выполняет 

утилитарную функцию – это контрамарка монет, которые находились в обращении на 

территориях, подверженных римскому влиянию143.  

Таким образом, античность богата материальными памятниками, изучение которых 

способствует многочисленным исследованиям и активному изучению данной эпохи в 

различных областях науки. Нумизматика способна показать технологии, которые 

применялись в отдельном регионе и в отдельный период времени, эстетические идеалы, 

идеологию эпохи, религиозные воззрения, а также отношения правительства и населения 

к различным историческим событиям. Именно исходя из такого широкого спектра 

функций нумизматических источников можно составить богатую характеристику 

античной цивилизации.  

 

 
Рисунок 1. Золотая монета с изображением Ники, период правления боспорского царя Асандра( по 

В.Ф.Гайдукевичу) 

 

 

 

                                                
141 Сапрыкин С. Ю. Религия и культы Понта эллинистического и римского времени. – Москва – Тула: Гриф 

и К, 2009. – 426 с.  
142 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Москва; Ленинград, 1949. – С. 335–337. 
143 Чореф М. М. Бронзы Савромата II с сидящей на троне Афродитой на реверсе как источник исторической 

информации [Электронный ресурс] / МАИАСП, 2021. 
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Рисунок 2. Монета с изображением Афродиты, период правления Савромата II (по М.М. Чорефу) 
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Религия играла огромную роль в жизни людей древности, без ее детального 

изучения мы не сможем в полной мере понять их культуру. Также изучение религии 

может дать многочисленный ценный материал для исследования экономических, 

социальных и политических связях в древнем социуме. Это утверждение справедливо и 

для античного Северного Причерноморья. К сожалению, до настоящего времени 

количество монографических работ, специально посвященных религии греческих 

государств Северного Причерноморья, остается относительно небольшим144. В этой сфере 

также остается множество темных пятен145. Для того чтобы отчасти возместить этот 

пробел, и написана эта статья. Она посвящена поклонению мужским египетским 

божествам в Северном Причерноморье и характеристике их культов. 

Сводка находок египетских вещей, сделанная на основе публикаций российских 

ученых, относящихся к египетской религии, имеется в книге В. Дрекслера146. 

В отечественной литературе впервые вопрос о греко-египетском культе в Северном 

Причерноморье возник в связи с публикацией В. В. Латышевым фрагмента надписи, 

найденной на территории древней Тиры, в которой шла речь о посвящении Серапису, 

                                                
144 Шауб И. Ю. Из истории исследования религиозной жизни Боспора VI-IV вв. до н. э. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. История. 2010. №2 – С. 104. 
145 Скржинская М.В. Мифы о богах в культуре и искусстве античных государств Северного Причерноморья 

// Боспорские исследования. 2012. №26 – С. 59. 
146 Drexler W. Der Cultus der Aegyptischen Cottheiten in der Donulandern. Leipzig, 1890 – P. 166. 
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Исиде, Гарпократу и Анубису147. Он датировал надпись II в. до н.э., высказав мысль, что 

памятник может относиться и к более раннему времени. Вывод В. В. Латышева о 

существовании в эллинистическую эпоху в одном из северопонтийских центров культа  

египетских божеств шел вразрез с известными на тот момент данными. Надпись из Тиры 

тогда представлялась изолированным фактом среди несколько большего числа других 

материалов, содержащих отрывочные сведения о греко-египетском культе в Северном 

Причерноморье и относящихся к первым векам н. э148. Из-за этого долгое время 

господствующей оставалась точка зрения В. Дрекслера, согласно которой греко-

египетские культы проникают в причерноморские центры только вместе с появлением на 

указанной территории римских гарнизонов149. 

Кратко тема религиозных связей с Египтом затронута в общих крупных работах 

В.Ф. Гайдукевича150, С.Ю. Сапрыкина151, В.Д. Блаватского152. 

Среди работ общего плана, в которых подробно затрагивается в том числе и 

тематика древнеегипетских культов, нужно выделить работы Б.А. Тураева153 и 

М.М. Кобылиной154. Особенно важна последняя, как самый полный и системный каталог 

терракот восточных божеств, не потерявший своего значения по сей день.  

Среди статей советского периода можно отметить работы Б.Б. Пиотровского155, 

И.Г. Шургая156, Е.М. Алексеевой157, И.Т. Кругликовой158, П.Н. Шульца159, 

С.П. Потоцкого160. 

Среди современных работ нужно выделить обобщающие работы 

М.В. Скржинской161, В.М. Зубаря162 и С.А. Чеховской163. 

Поклонение египетским богам зафиксировано в большинстве крупных городов 

Северного Причерноморья, что свидетельствует о достаточной популярности этих 

культов164. 

                                                
147 Шургая И.Г. О греко-египетском культе в северо-западном Причерноморье // История и культура 

античного мира. – Москва: Наука, 1977. – С. 206. 
148 Юргевич В. Два отрывка ольвийских надписей, ЗООИД, XIV, 1886 – С. 22-24. 
149 Шургая И.Г. О греко-египетском культе в северо-западном Причерноморье // История и культура 

античного мира. – Москва: Наука. 1977 – С. 206. 
150 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Москва, Ленинград, 1949 – С. 372, 397. 
151 Сапрыкин С.Ю. Религия и культы Понта эллинистического и римского времени. – Москва – Тула: Гриф и 

К. 2009 – С. 426. 
152 Блаватский В. Д. Античная археология Северного Причерноморья / Акад. Наук СССР. Ин-т археологии. 

– Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961 – С. 230. 
153 Touraev B. Objets egyptiens e egyptisants. Trouves dans la Russie Meridionale. Paris, 1911 – P. 20-35 
154Кобылина М. М. Изображения восточных божеств в Северном Причерноморье в первые века н. э. – 

Москва : Наука, 1978. – С. 215. 
155 Piotrovskii B. Agyptishe Alterlumer im nordkaukasischen Gebiet // Сборник кружка по изучению древнего 

Востока при Государственном Эрмитаже. Л., 1935 – С. 35-49; Древнеегипетские предметы, найденные на 

территории Советского Союза. – СА, 1958, № 1. – С. 20-27. 
156 Шургая И.Г. О греко-египетском культе в северо-западном Причерноморье // История и культура 

античного мира. – Москва: Наука. 1977 – С. 206-210. 
157 Алексеева Е. М. Культы Горгиппии // Советская археология. – 1986. – №4. – С. 34–52. 
158 Круглишкова И. Т. Бронзовый бюст Исиды из Горгиппии // Краткие сообщения Института археологии АН 

СССР. 1971. №128. – С. 93–96. 
159 Шульц, П. Н. (1947) Тавроскифская экспедиция // Известия АН СССР. Серия истории и философии. Т. 4. 

№3. – С. 275–292. 
160 Потоцкий С.П. Следы влияния эллинистических культов в сев. Причерноморье// Палестинский сборник. 

1962. Вып. 9 (72): История и филология стран Ближнего Востока – С. 115-120. 
161 Скржинская М.В. Мифы о богах в культуре и искусстве античных государств Северного Причерноморья 

// Боспорские исследования. 2012. №26 – С. 59-167. 
162 Зубарь В.М. Боги и герои античного Херсонеса., К.: Издательский дом «Стилос». 2005 – С. 188. 
163 Чеховская С.А. Особенности поклонения египетским богам в Северном Причерноморье в I в. до н. э. // 

Знание. Понимание. Умение. 2011. №4. – С. 249-252. 
164 Там же. – С. 250. 



51 
 

Точное время появления предметов связанных с поклонением египетским 

божествам на территории Северного Причерноморья трудно установить. 

Предположительно это был конец IV в. до н.э.165 Скорее всего, эти находки, 

представленные в основном в виде амулетов и терракот, попадали в этот регион из 

Египта166 или производились на месте167.  

К I в. до н.э. египетские культы были уже весьма распространены.  

Так, например, в Неаполе Скифском в ходе исследований П. Н. Шульца и др. в 40–

60-х годах прошлого века168 найдены египетские изделия, которые по сути представляют 

собой тотемы и фетиши. В трех склепах зафиксированы вещи египетского 

происхождения. С культом египетских божеств связаны находки в Ольвии и Пантикапее 

терракотовых статуэток, изображающих богиню Исиду, сидящую на троне и кормящую 

грудью Гора169, египетских подвесок с изображением Гарпократа из некрополя 

Горгиппии170. К I-II вв. н.э. относится постройка храма египетским богам в Ольвии171. 

Египетские божества выполняли прежде всего хтонические функции. Их задачей 

было защитить человека в подземном царстве, и гарантировать ему счастливую загробную 

жизнь172. 

Таким образом, можно констатировать, что культы древнеегипетских богов 

получили достаточно широкое распространение в Северном Причерноморье. Их 

начальное проникновение связано с торговыми контактами с Египтом. Проникновение это 

произошло вскоре после завоеваний Александра Македонского. Первые сведения о 

существовании этих культов относятся еще к III-II вв. до н.э. В дальнейшем их 

популярность росла, и они заняли весьма важное место в религиозной жизни греков этого 

региона. Высшие боги часто выступали в качестве парного божества синкретическому 

культу «Великой Матери» (особенно Серапис), имели хтонические функции. Менее 

значительные божества египетского пантеона (Бес, патэки) также имели защитные и 

хтонические функции, призванные защитить человека в его посмертном существовании. 

Распространение, и характер, который приняли эти культы, можно считать частным 

проявлением общих для всей области греко-римского мира тенденций эллинизма, 

которые, хотя и с определенным запозданием, доходили и до таких периферийных 

обществ, как греческие государства Северного Причерноморья. 
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It can be stated that the cults of ancient Egyptian gods have become quite widespread in the Northern Black 

Sea region. Their initial penetration is connected with trade contacts with Egypt. This penetration occurred shortly 

after the conquests of Alexander the Great. The first information about the existence of these cults dates back to the 

III-II centuries BC. In the future, their popularity grew, and they occupied a very important place in the religious life 

of the Greeks of this region. The higher gods often acted as a paired deity to the syncretic cult of the «Great Mother» 

(especially Serapis), had chthonic functions. Lesser deities of the Egyptian pantheon (Bes, pateki) also had 
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protective and chthonic functions designed to protect a person in his posthumous existence. The spread and 

character that these cults took on can be considered a particular manifestation of the Hellenistic tendencies common 

to the whole area of the Greco-Roman world, which, although with a certain delay, reached such peripheral societies 

as the Greek states of the Northern Black Sea region. 

Keywords: archaeology, religion, Egypt, Northern Black Sea region. 
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В античную эпоху в городах Северного Причерноморья большое значение имели 

эллинистические культы и религиозные обрядовые действа. В колониях Древней Греции 

почитался основной пантеон божеств, но также особое значение имели и потомки 

олимпийских богов. Одним из таких является культ Персефоны (Περσεφόνη). Персефона 

являлась богиней плодородия и властительницей царства мертвых (‘Άιδης). Также богиня 

наделена вторым именем – Кора (Κόρα), которое означает «дева». Персефона является 

дочерью Зевса (Ζεύς) и Деметры (Δημήτηρ). Персефона соединяет в себе образ 

классического олимпийского и древнего хтонического божества. Хтонические божества 

воплощают собой стихии природы, законченный жизненный цикл. Это несет глубокий 

философский смысл в оценки религиозных взглядов античного населения Северного 

Причерноморья. Почитание Коры, её воплощение как образ жизни и смерти, начала и 

конца отражают онтологические воззрения эллинов. Похищение Персефоны Аидом 

(‘Άιδης) является самым популярным мифом, посвященным богине. Именно он и отражает 

баланс жизни и смерти. 

Кора обладала необычайной красотой и влюбляла в себя многих юношей, поэтому 

Деметра всеми возможными способами пыталась оградить свою дочь от излишнего 

внимания. Увидев Кору, Аид влюбился в девушку и возжелал похитить ее в свое 

подземное царство, на что получил разрешение ее отца – Зевса (Hes. Theog. 912—914). В 

момент похищения Персефоны богиня собирала на лугу цветы, в том числе и нарциссы, 

которые считаются её неотъемлемым атрибутом. Именно поэтому на многих 

древнегреческих фресках Кора изображается с букетом цветов, что помимо воплощения 

мифа символизирует юность и женскую нежность.  

Данный эпизод интересно рассмотреть с сакральной позиции. Почему для 

античного населения было так важно почитать Персефону как символом бессмертия 

души? Загробные представления греков о душе строятся на базовых идеях посмертной 

участи человека: существует мир блаженства Элизиум (Ἠλύσιον πεδίον) и царство муки 

Тартар (Τάρταρος). Однако помимо древнегреческих представлений о рае и аде, согласно 

мифам признавалось и наличие некого чистилища (purgatorium) – Асфоделевого луга.  

Асфоделевый луг является особым местом, куда попадали души людей, 

недостойных Элизиума, но и недостаточно грешных для мук Аида. Однако нахождение 

здесь приносило людям душевные страдания и печаль. Возможно предположить, что Кора 

до похищения в Тартар собирала цветы в преддверии Аида – на Асфоделевом лугу. Таким 

образом, Персефона лично прошла все этапы посмертной участи души, согласно 

религиозным воззрениям эллинов.  
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По прохождении Асфоделевого луга Кору похищает Аид, явившийся из бездны 

земли на золотой колеснице (Hymn. Hom. V 1—20, 414—433). Заметив пропажу дочери, 

Деметра отправляется в Элевсин, приняв облик простой женщины173. В состоянии 

глубокой тоски богиня плодородия заклинает, что ни один росток не взойдет на нивах, 

пока не будет найдена Персефона. Зевс был напуган неурожаем, поэтому повелевает брату 

вернуть Кору. Аид дает Персефоне съесть гранатовые зерна, чтобы девушка влюбилась в 

бога подземного царства и наверняка вернулась бы обратно. Так, гранатовые зерна 

приобрели символ супружеской верности в античную эпоху.  

Персефона важную роль играет и в других древнегреческих мифах. Она является 

матерью Диониса-Загрея (Hymn. Orph. XXXXVI; Nonn. Dion. V 562—570; VI 155—165), 

культ которого также был почитаем в Северном Причерноморье. 

В городах Северного Причерноморья особую роль играли мистерии. Они 

инсценировали мифологические события и несли сакральный смысл. В культе Персефоны 

значимое место занимают элевсинские мистерии (Ἐλευσίνια Μυστήρια). Мистерии 

включали в себя обряды инициации, очистительные жертвоприношения, которые 

отражали идеи о бытие человека, заточении души в человеческом теле. Элевсинские 

мистерии не были развлекательной процессией, они сопровождались траурной музыкой, 

отличались строгостью исполнения обрядов. Это подчеркивает значимость идеи о 

духовном возрождении души человека в сознании античного населения городов Понта 

Эвксинского174.  

Существовали Малые и Великие элевсинские мистерии. Процессии были 

приурочены к дням осеннего и весеннего равноденствий175. Можно предположить, что 

дни проведения элевсинских мистерий выбраны неслучайно. Во-первых, после дня 

весеннего равноденствия наступала астрономическая весна, что символизировало 

возрождение природы, а вместе с тем и возрождение самого человека, когда осеннее 

равноденствие напоминало о смерти. Во-вторых, именно в это время день равен ночи, то 

есть наступает некий баланс света и тьмы, символ баланса жизни и смерти, воплощением 

которого и была Персефона.  

Элевсинские мистерии включали в себя процесс жертвоприношения животных176. 

Принесение жертвы было особым обрядом, связующим между очищением и инициацией 

(Lobeck. P. 41). Особое значение имеет сама процессия жертвоприношения. Младшие 

жрецы приносили в жертву поросенка на круглом алтаре подземных божеств. Это было 

непосредственным воздаянием богине подземного царства – Коре. После принесения 

жертвы мисты вымаливали об очищении, обагрив руки в крови, и совершали 

последующие обряды177. Персефоне в жертву приносился баран, три свиньи и сто ягнят. 

Непосредственным свидетельством наличия культы Персефоны в Боспорском 

царстве служат пантикапейские вазы, которые отражают события элевсинских мистерий. 

Главенствующее место занимает Деметра, Персефона же стоит рядом и держит в руке 

факел178. Подобный сюжет отображен на рельефе в боспорском храме Деметры. Первое, 

на что стоит обратить внимание, – наличие факела в руках Персефоны. Это 

свидетельствует об акте очищения миста огнем и о сжигании тушек жертвенных 

животных. Также огонь может являться символов возрождения человека. Вторым не 

менее значимым моментом является соотношение двух богинь. Деметра имеет 
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центральную позицию, на некоторых изображениях восседает на троне, когда как Кора 

чаще всего стоит в стороне или позади матери. Можно судить о том, что в колониях 

Северного Причерноморья культ Деметры был более значим, нежели почитание 

Персефоны. Тем не менее, наличие изображений богини, элевсинских мистерий 

подтверждают тезис о том, что культ Персефоны почитался населением городов 

Северного Причерноморья в античную эпоху. 

Таким образом, стоит заметить, что культ Персефоны был почитаем в колониях 

Понта Эвксинского. Образ Коры стал значительным в контексте осмысления жизни 

человека, его возрождения, поиска баланса между «концом» и «началом». 

Древнегреческие культы вобрали в себя глубокий сакральный смысл, который 

постигается путем внимательного изучения древнегреческой мифологии и анализом 

археологических источников. Культ Персефоны не был обширен, но это не умаляет его 

значения в глазах античного населения Северного Причерноморья. 
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Лаодикея на Лике – один из крупнейших городов региона Фригия в Малой Азии. 

На севере к региону примыкает Вифиния, на северо-востоке – Галатия, на юго-востоке – 

Писидия, юго-западе – Ликия и Кария, на западе – Лидия. В 133 году до н.э. Фригия 

становится частью римской провинции Азия179. 

Лаодикея расположена в юго-западной части Фригии, в районе равнины Лик, 

которая берет название от одноименной реки, протекающей в регионе. Эта река, в свою 

очередь, является притоком Меандра. Город также окружён двумя ручьями, носящими 

второстепенное значение: Кадм, он берёт начало в долине Джанкуртаран, которая 

расположена юго-восточнее города, и Асоп – идёт от подножья Бабадага180. 

Город был основан в середине III века до н.э. в период правления Антиоха II. 

Лаодикея получила свое название в честь реки, рядом с которой расположился город 

(Strab. XII, 8, 16). Вместе с тем город также мог быть назван в честь жены царя 

Селевкидов – Лаодики181. Первое упоминание о Лаодикее встречается в труде Полибия 

(V, 45,57).  

Значимость города заключается в его расположении на пересечении маршрутов из 

Центральной и Южной Анатолии с маршрутами, ведущими на запад. Это в совокупности 

с торговлей текстилем из особой шерсти чёрного цвета (Strab. 12.8.16) привело к тому, что 

Лаодикея стала городом с развитой экономикой182.  

Наибольшего расцвета город достигает, когда регион находился под властью 

римлян. Во время правления Тиберия Лаодикея считается самым крупным и богатым 

городом Фригии, вплоть до того, что после землетрясения 60 года она смогла 

восстановиться за счёт собственных средств (Tac. Ann.,XIV, 27), в то время как другим 

крупным городам, в частности Гиераполю, пришлось воспользоваться помощью римских 

властей183. 

Лаодикея оставила обширное наследие. Большинство памятников, материальной 

культуры, которые входят в него, относятся к периоду с I по III вв. Джелал Шимшек, 

руководитель раскопок, среди наиболее важных из них называет банные комплексы 

(термы), пять агор, несколько городских ворот, монументальные фонтаны (нимфейоны) и 

улицы, храмы и церкви184. 
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Сирийская улица является главной в городе, её протяжённость – 900 м – от центра 

города до Сирийских ворот. Дорожное полотно улицы обрамляют колонны, стоящие на 

одноступенчатой платформе (стилобат), позади которых расположены торговые ряды, за 

исключением небольшого участка возле одного из храмов – там простирается комплекс, 

состоящий из жилых домов. От этой улицы идёт и Центральная агора185. 

Одна из тенденций, характерных для некоторых малоазийских городов – 

отсутствие потребности в развитии оборонительных стен в период Римской империи по 

той причине, что основные оборонительные сооружения были отодвинуты к границам186, 

поэтому стены приобрели иное значение – они стали символическим ограничением 

застроенной территории города, потеряв значение непосредственной фортификации. 

Ворота этих стен часто указывали на статус и богатство города187.  

Среди сохранившихся памятников Лаодикеи можно отметить Сирийские ворота, 

открывающие вход на одноименную улицу города. Они имеют три арочных проёма и 

построены из граненых блоков травертина. Декоративные элементы соответствуют 

дорическому ордеру. Ворота были возведены в период правления императора 

Домициана188. 

На этой улице расположены и другие ворота, Восточные, византийские, 

построенные позднее – в 395-396 годах, во время правления императоров Феодосия и 

Аркадия. Это связано с изменением ситуации – разделением империи на две части, в связи 

с чем потребовались новые городские укрепления – большую часть города окружила 

новая стена189. Для строительства использовались каменные блоки из разобранных зданий 

и стен, которые стояли ранее. Конструкция обрамлена квадратными башнями. Имеется 

два прохода: большой, предназначенный для конных экипажей, и стандартный проход190. 

Центральная агора расположена в южной части Сирийской улицы. Это площадь 

прямоугольной формы размером 112 х 60 м. С трех сторон находятся портики, площадь 

возвышается на двухступенчатой платформе. Рядом с южным портиком находится стена 

центральных бань, а за восточным портиком и западным – торговые ряды191.  

Другая крупная агора – Южная. Она примечательна тем, что находится между 

двумя важными общественными постройками – банями, но уже южными, она к ним 

примыкает, а также булевтерием. По архитектурным элементам, в частности, различным 

постаментам, можно определить, что строительство комплекса, состоящего из бань, 

булевтерия и площади, скорее всего, относится ко II в. предположительно в честь 

императора Адриана, который посетил город в 135 году192. 

Главный банный комплекс расположен к югу от центральной агоры и охватывает 

четыре квартала, организованные по гипподамовой системе. Бани включают в себя 

тепидарий, фригидарий, а также аподитерий; комплекс имел вход с тройной аркой. 

Датируется же он римским периодом. Предположительно, после землетрясения в V веке 

банный комплекс мог утратить своё прямое назначение193, как и во многих других 

подобных случаях в Восточном Средиземноморье, а в первой половине VII века после 

очередной сейсмической активности комплекс был окончательно разрушен и больше не 

восстанавливался. 

Рядом с Восточными византийскими воротами располагался храм, посвящённый 

Аполлону. Сохранились два больших алтарных рельефных блока, сделанных из мрамора, 
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они имеют кайму из переплетенных узоров. Рельеф представляет собой треножник, в 

котором находится омфал, его переплетает змея. По бокам находятся лавровые деревья с 

воронами, сидящими на них. Предположительно эти блоки составляли подиум алтаря. 

Рельефы датируются временем правления Августа194. 

Другой примечательный памятник – нимфейон, который представлял собой 

прямоугольный бассейн размером 41 х 14 м. В его центре располагался крупный фонтан, 

известный также как фонтан Септимия Севера. С трёх сторон бассейн окружён 

двухэтажной декоративной конструкцией, нижний этаж которой выполнен в композитном 

ордере, верхний – в коринфском. Бассейн установлен на двухступенчатом подиуме, 

выполненном из мрамора. На восточном и западном концах фонтана установлены статуи 

львов. Вся постройка располагалась напротив Центральной агоры195. 

Об усиливающейся роли христианства в регионе можно судить по церковному 

строительству, оно же приобрело крупные масштабы и в этом городе. Одна из 

крупнейших церквей Лаодикеи находится в северо-восточной части города, которая имеет 

связь с Сирийской улицей. Церковь имеет 11 апсид, а также наос, состоящий из 10 опор, 

которые покрыты мраморными и травертиновыми блоками. Имеет два входа – на севере и 

юге. В наос ведут три входа, от которых идут три нефа – центральный, северный и 

южный.  

Стены церкви местами сохранили мраморное покрытие с геометрическими узорами, 

а некоторые были также расписаны фресковыми панелями.  

Лучше всего сохранился баптистерий, который, впрочем, подвергался ремонту после 

землетрясения 494 года. После повторной сейсмической активности спустя два века 

церковь была разрушена и больше не восстанавливалась196. Предположительно, именно 

эта церковь упоминается в Новом Завете (Откр.3:14), что может говорить о важности 

памятника. 

Таким образом, Лаодикею можно назвать экономически развитым городом, расцвет 

которого приходится на время существования Римской империи, о чём свидетельствует 

ряд крупных и важных памятников: Центральная агора, бани, храм Аполлона, нимфей, 

который включает фонтан Септимия Севера. Закат империи можно проследить по 

строительству новых укреплений. 

Есть и ряд важных памятников, которые охватывают следующий период, когда 

город можно назвать ранневизантийским. В это время происходит христианизация 

региона, и об усилении роли христианства конкретно в этом городе свидетельствует 

церковное строительство. Стоит обратить внимание на Лаодикийскую церковь, как 

важный памятник, который отражает эти процессы.  

Весь этот комплекс памятников позволяет проследить взлёты и падения города, его 

важность для развития региона в конкретный период.  
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Сложные процессы трансформации византийской армии продолжались в течение 

V–VI вв. Следует понимать, что третий и, по нашему мнению, завершающий их этап 

приходится на 2-ю половину VI – начало VII вв. В связи с этим представляется важным 

обратиться к тексту «Стратегикона» Псевдо-Маврикия – крупнейшего военного трактата, 

«самого выдающегося памятника византийской военной науки, определившего 

перспективы ее развития на протяжении многих столетий»197, написание которого 

приходится именно на 2-ю половину VI – начало VII вв.  

Данный источник выступает в качестве итога, накопленного опыта нескольких 

столетий. Трактат позволяет проследить основные моменты изменений применительно к 

теории, а также к практике военного дела. Поэтому в данной статье мы делаем попытку 

выявления основных черт изменений, присущих византийской военной организации. 

Также важно разобраться в вопросе, касающемся роли и характеристики полководца, 

которому уделяется немалое внимание автором трактата. 

Итак, для начала следует сказать несколько слов об источнике. Во-первых, 

достаточно спорным остается вопрос его авторства, поэтому в настоящий момент он 

носит название «Стратегикон Псевдо-Маврикия»198. Высказываются различные точки 

зрения, согласно которым авторами могли быть Урбикий, император Маврикий (582–602 

гг.), его омоним199 или же император Ираклий (610–641 гг.). Помимо вопроса авторства 

вызывает дискуссии и его датировка, однако, учитывая внутреннюю критику источника, 

исследователи, как правило, не выходят за рамки одного полустолетия. 

Примечательно, что автор военного трактата сосредоточил свое внимание на 

действующей армии и вопросах, связанных с ней. Во-первых, одно из важнейших 

изменений касается системы комплектования армии (Maur., Strat., I, 2), однако способ 

обеспечения солдат изменился200. На смену позднеантичной многоуровневой системе 

комплектования (CTh, XI, 17, 3) пришла новая, когда оружие и конь, в случае службы в 

коннице, приобретались самими новобранцами (Maur., Strat., I, 2). 

Во-вторых, Маврикий останавливается на составе армии, а именно на 

характеристике подразделений. По сравнению с VI в., все еще сохраняется 

дифференциация201 между элитными подразделениями (в ним относили букеллариев, 

оптиматов, федератов), и подразделениями первой, а также второй линий. 

«Стратегикон» Псевдо-Маврикия включает в себя довольно подробные сведения о 

кавалерии, а именно о комплектовании, численности и тактических задачах. При этом 
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примечательно, что автор выделяет универсальный тип всадников, называемых 

«кабалларии» (Maur., Strat., III, 1), способных действовать с помощью оружия различного 

типа в зависимости от конкретных тактических задач202. 

Можно сказать, что одной из характерных черт византийской армии 2-й половины 

VI – начала VII вв. была конница, и источник наглядно показывает, что к концу VI в. ее 

положение еще больше укрепляется. Вместе с тем, пехота постепенно отходит на второй 

план203, зачастую выполняя уже оборонительную функцию и роль поддержки. Данная 

тенденция характерна также и для следующего столетия и фактически олицетворяет собой 

процесс медиевализации. 

Помимо вопросов, касающихся организации армии, а также тактических приемов, 

особого внимания заслуживает стратегический блок, содержащийся в книгах VII–VIII 

«Стратегикона», отличающиеся компилятивным характером изложения204. Исследователи 

отмечают здесь непосредственное влияние трудов Вегеция и Онисандра. Однако шкала 

ценностей, предложенная античным автором, моральный облик, описанный там, 

несколько пересмотрены автором «Стратегикона». «Наибольший интерес представляют 

именно стратегические воззрения Маврикия, поскольку отражают специфику его 

эпохи…»205.  

При анализе данных книг также можно сделать вывод, что автору действительно 

близка идея того, что «конечный боевой успех является в первую очередь прямым 

результатом деятельности верховного военного командования»206. 

Первое, о чем пишет Маврикий, – это предусмотрительность, которой должен 

обладать полководец, готовя сражение: «Мудрый стратиг – это тот, кто еще до начала 

сражения тщательно изучит все, чем располагает противник и, с одной стороны, защитит 

себя от его преимуществ, а с другой стороны, обратит в свою пользу его слабости»207. 

Этот момент более чем показателен. Относительно отмеченной автором 

предусмотрительности заметим, что это качество отмечается и в трудах античных 

авторов. Его важность отмечалась и в историографии, в частности, Э. А. Томпсон 

указывал, что византийский полководец Флавий Велизарий старался обратить малейший 

недостаток врага в преимущество для своей армии208. 

Далее следует остановиться на вопросе дисциплины. Во-первых, этот аспект 

раскрыт в контексте частей и подразделений, во-вторых, на примере самих командующих. 

По мнению автора, сам стратиг является примером соблюдения дисциплины и 

послушания, при этом заботясь о подчиненных. Он должен «быть приветливым и 

открытым в обращении со стратиотами, проявлять к ним отеческую любовь, вступать с 

ними в беседы, заботливо обучая обязанностям и постоянно увещевая об их долге, 

заботиться об их отдыхе, питании и повседневном быте – без этого осуществлять 

управление войском невозможно» (Strat. VIII A, 3. Р. 268). 

Однако Маврикий не ограничился рекомендациями, касающимися морального 

облика полководцев. Безусловно, наряду с этими качествами автор выдвинул целый ряд 

предписаний, предназначенных для стратига: вести умеренный образ жизни (Strat. VIII A, 

4), «не превозноситься в удачах и не падать духом в тяжелых обстоятельствах» (Strat. VIII 

A, 6), не обманываться дружелюбием врагов (Strat. VIII A, 23), окружать лагерь рвом даже 

в дружественной стране (Strat. VIII A, 26).  

Помимо этого, полководцу даются и назидания. Наше внимание привлекли 

назидания, касающиеся выбора местности при использовании в качестве основной силы 
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конницы и пехоты (Strat. VIII В, 20-21). Факт наличия назидания о пехоте говорит о том, 

что ее использование в качестве авангарда всё еще предусматривалось, несмотря на выход 

на первый план конницы. 

И наконец, в качестве отдельного блока назиданий следует рассмотреть те, которые 

относятся к искусности, опыту полководца. Автор пишет, что искусный стратиг – это тот, 

кто соединяет собственный опыт с особенностями времени и боевых действий (Strat. VIII 

В, 13), обладающий решительностью действий (Strat. VIII В, 33), «кто славен 

собственными делами, а не блистает родом» (Strat. VIII В, 54) и др.  

Античное влияние на данный военный трактат также показательно. Так, например, 

в качестве одного из назиданий полководцам отмечается следующее, восходящее ещё к 

концепциям Платона о перманентной войне: «Стратиг, страстно желающий мира, пусть 

будет готов к войне; тех, кто готовы к войне, варвары боятся больше» (Strat. VIII В, 60). 

Таким образом, в «Стратегиконе» Псевдо-Маврикия содержится довольно 

обширный пласт рекомендаций, назиданий, а также различных предписаний полководцам. 

Причем показательно, что автор трактата со знанием дела подходит к написанию: 

затронуты важнейшие вопросы по дисциплине, ведению боя, разведке, 

взаимоотношениям с врагом, поведении до сражения и многое другое. Маврикий 

опирается на античный блок источников, в особенности на Вегеция и Онисандра. Однако, 

несмотря на это, по нашему мнению, данный военный трактат в полной мере отразил 

реалии времени, тенденции, формирующиеся как в тактическом, так и в стратегическом 

плане. 
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Поскольку граница между античностью и Византией не очень ясна, нельзя 

выделить четкое начало византийской поэзии. Мы можем лишь сказать, что культура 

Византии делится на 3 периода: ранневизантийский (IV-V вв.), которая, в свою очередь, 

делится на феодосианский и юстиниановский; средневизантийский (сер. VII – нач. XIII 

вв.), поделившееся на Темные века, Македонский период (с 861 г.) и Комниновский 

период (до 1204 г.); поздневизантийский, продолжавшийся до сер. XV в.  

Поэзия, как и любая форма культуры, трансформируется в течение всей истории 

существования того или иного государства. На культуру влияет все, начиная от мелких 

бытовых занятий жителей региона, заканчивая крупными историческими событиями, 

которые затрагивают страну, а то и весь мир.  
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Как мы знаем, именно поэзия является своеобразным «духом» народа. Тема 

византийской поэзии является обширной, однако в российской науке она неполно 

исследована. Это связано с предубеждением, которое гласит, что византийские стихи, 

поэмы и т.д. являются плохими копиями античной греческой культуры. Этого нельзя 

отрицать, все же Византийская империя основана на греческом фундаменте. Однако ввиду 

того, что Византия за свою историю стала мощным самостоятельным и специфическим 

государством, свои поэтические особенности там были. Даже там, где византийская 

поэзия следует античным образцам, она не является подражательной. Скорее, она по-

новому раскрывает особенности греческого языка. 

Особенностью византийской поэзии раннего периода является обращение к 

языческим и христианским мотивам одновременно. Нельзя сказать, что все 

ранневизантийские стихи и проза смешивали эти две традиции. Например, Григорий 

Богослов (IV в.) был чисто христианским выдающимся поэтом. В общем и целом, 

поэтические формы этой поэзии пока что еще античные, как это будет еще до конца VI в.  

В Византии еще продолжает существовать еще эпическая поэзия. В частности, 

супруга императора Феодосия Младшего Евдокия пишет поэму о его военных 

свершениях.  

Другие авторы создают также эпические произведения, причем часто 

мифологического плана. Например, Нонн Панополитанский (V в.) написал две большие 

поэмы: «Деяния Диониса» и «Деяния Иисуса» (основана на Евангелии от Иоанна). Для 

ученых остается интересным то, как эти два труда принадлежат одному автору, но 

являются совершенно противоположными в религиозном плане. С этим связано 

существование гипотезы о том, что Нонн сначала был язычником и написал «Деяния 

Диониса», а уже после крещения написал «Деяния Иисуса». Однако филологический 

анализ, наоборот, показывает, что его христианское произведение было написано, скорее 

всего, раньше.  

В VI в. к Нонну обращаются его последователи. В частности, Павел Силенциарий 

берет целые отрывки из произведений Нонна (языческого содержания), но уже 

переосмысливает их по-новому. Павел использует ямб, который относится еще и к 

античности, поэтому ямбы в его поэзии носят больше комический смысл. Это неспроста, 

потому что именно этот античный слог он собирается использовать при описании храма 

Святой Софии в Константинополе209. Именно эта игра с предшествующими трудами 

является главной особенностью византийской поэзии. Интересно, что даже когда 

язычество было официально запрещено, Павел Силенциарий продолжает писать стихи, 

где фигурируют Афина, Афродита и другие античные боги. Также присутствуют 

буколические мотивы, так что, судя по всему, подобные обращения не воспринимались 

как настоящее язычество. 

На закате античности уже сами поэты не использовали многие прежние размеры. 

Это позволило византийской поэзии позже развиваться более самостоятельно и выделить 

свои собственные размеры, которые имеют принципиально новый характер. На смену 

квантитативному стихосложению (система долготы и краткости слов) приходит 

смешанный тип стихосложения, где долгота и краткость соединяются с тоническим 

словесным ударением. Так, в ранневизантийский период рождаются два византийских 

размера – двенадцатисложник и пятнадцатисложник, в основе которых лежит 

упрощенный ямб.  

Хотя Блоссий Эмилий Драконций и обращается к христианству позже и является 

больше африканским региональным поэтом и оратором, его стоит упомянуть, поскольку у 

него есть связь с Византией. Он является автором сборника декламаций под названием 

«Romulea» (Ромуловы стихи), которые содержат множество мифологических 

                                                
209 Виноградов А.Ю. Храм Святой Софии Константинопольской в свете византийских источников. Санкт-
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лейтмотивов, например, сюжет о думах Ахилла, или же рассказы о Медее или жизни 

Геракла. Еще авторству Драконция приписывают мифологическую поэму «Трагедия 

Ореста», которая состоит из 973 гексаметров210. Из его христианских сюжетов популярна 

Книга 1 «Хвалы Господу», где Драконций высказывает благодарность Создателю за то, 

что он так добр и терпим к людям.  

Некоторые жившие в Северной Африке под властью вандальских королей поэты 

писали хвалебные стихи как и в адрес византийских императоров, так и в адрес королей 

вандалов. К примеру, вышеупомянутый Блоссий Эмилий Драконтий однажды совершил 

ошибку, написав восхваление-почесть византийскому императору Зенону. Король 

вандалов Гунтамунд, правивший Африкой в 484-496 гг., узнав об этом, приказал 

заключить поэта в тюрьму, где Драконций продолжать писать стихотворения. Для того 

чтобы оправдаться, поэт пишет объемное стихотворение-сатисфакцию из 153 дистихов, 

которое он адресует Гунтамунду. В нем он рассказывает о своей неприятной участи, при 

этом не жалея комплиментов и похвал самому королю. Однако тот был непреклонен и 

своего решения не отменил. Драконция спасло лишь наличие знатных покровителей, в 

связи с чем он был отпущен.  

Далее поэт решается обратиться к теме христианства. Он пишет три книги поэмы 

«Хвала Господу», где высказывает благодарность Создателю за то, что он так добр и 

терпим к людям. На этом фоне в регион приходит Византия, сокрушившая государство 

вандалов. 

Несмотря на то, что львиная доля ранневизантийских поэтов придерживается 

стандартных античных норм, в их работах есть следующие особенности: мы видим черты 

уже распространившегося христианства, которые при этом смешиваются с языческой 

традицией.  

Некоторые поэты изучаемой эпохи вызывают у нас прямые вопросы по своей 

религиозности. Искренне ли они были христианами, или же новая религия – это просто 

способ получить желанную благосклонность? Ответы на эти вопросы сегодня еще далеки 

и представляют важное поле для исторических исследований. 
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В настоящее время регионалистика как один из аспектов изучения Римской 

действительности довольно востребован в научных кругах. Однако, если говорить про 

Ликию как одну из провинций Римской империи, то вопрос отечественной историографии 

встаёт достаточно остро. 

Целью данной работы является освещение деятельности тех русскоязычных 

специалистов, кто так или иначе упоминал Римскую Ликию в своих работах. 

Прежде всего, стоит упомянуть такого известного советского историка-антиковеда, 

как Абрам Борисович Ранович. Данный учёный известен как специалист по истории 

раннего христианства, один из создателей издания журнала «Вестник древней истории». 

Но также он интересен и с точки зрения вклада в отечественную регионалистику 

античности. 

В 1949 году у Абрама Борисовича выходит монография «Восточные провинции 

Римской империи в I—III вв», 211в которой он даёт подробное и систематичное описание 

римских провинций. Они рассматриваются Рановичем не только как неотъемлемый 

элемент Римской империи, но и как основа будущей Византийской монархии. 

Монография является фундаментальной, так как представляет наиболее подробный и 

комплексный труд о провинциях в целом и Ликии в частности, существующих на русском 

языке. 

В главе о Ликии представлена краткая история создания провинции и включения её 

в состав империи наряду с Памфилией. Далее даётся обзор политического устройства 

Ликийского койнона, его экономической и религиозной деятельности. В качестве 

однозначных достоинств можно выделить обширную источниковую базу, использование 

данных эпиграфики.212 

Также стоит отметить и современных специалистов, в чьих трудах Ликия 

рассматривается в отдельных аспектах. 

Так, например, Елена Владимировна Приходько – кандидат филологических наук, 

доцент по кафедре древних языков МГУ активно занимается изучением малоазийских 

регионов с точки зрения изучения эпиграфических материалов. 

Автором написан ряд статей о городах и поселениях северо-восточной Ликии, 

центральной Писидии и т.д. 

Автором написаны такие статьи по Римской Ликии, как «Идебесс ― древний 

город, затерянный в ликийских горах»213, «Гёкташ Калеси – сторожевой пост ликийских 

пиратов»214, «Θεοτόκος в надписи из Ликии – предыстория рождения термина» и т.д.215 

Еще одним современным специалистом по изучению Ликии является Дмитрий 

Александрович Баранов, защитивший в 2012 году диссертацию на соискание степени 

кандидата исторических наук по теме «Политическая и социальная история Ликии в V – 

IV вв. до н.э.».216 

В своей работе Дмитрий Александрович подробно описывает Ликию 

династического периода, прослеживает последующее установление гегемонии 

Гекатомнидов вплоть до рождения ликийского полиса.  

А уже с точки зрения греческого взгляда интересна диссертация Анны Николаевны 

Горожановой «Ликийцы в греческой традиции VIII – V веков до н.э.», защита которой 

состоялась в 2006 году. В своей работе автор рассматривает происхождение ликийского 
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этноса в целом, вопрос участия ликийцев в Троянской войне по данным «Илиады» 

Гомера, контакты ликийцев с другими государствами по данным греческой традиции, а 

также афинско-ликийские контакты.217 

Эти работы довольно фундаментальны с точки зрения изучения региона до нашей 

эры, что, естественно, полезно для понимания его исторический и географической 

специфики. 

Таким образом, стоит сказать, что изучение отечественными специалистами как 

регионального аспекта в целом, так и Ликии в частности за последние 50-70 лет прошло 

огромный путь, обогатившись как фундаментальными работами, так и отдельными 

статьями или монографиями, затрагивающими те или иные аспекты жизни провинции. 

Огромный вклад на становление отечественной традиции оказала работа иностранных 

специалистов, таких как Спратт, Форбс218, Риттер219, Хебердей220 и т.д. 

Тем не менее, изучение региона продолжается. Ведутся активные археологические 

работы, масштабная работа по анализу эпиграфических надписей, что, естественно, 

оставляет широкое поле для научных исследований. 
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В период правления Македонской династии в Византии наблюдается большой 

культурный подъём, который получил название «Македонского возрождения». В это 

время усиливается интерес к античному наследию в разных областях культурной жизни 

империи, значительно проявляется её светский характер, направленный на реальные 

потребности общества.  

Не осталась в стороне от этих процессов и византийская историография. В период 

Македонской династии создан ряд выдающихся исторических сочинений. Византийская 
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историография среди множества различных тем большее внимание уделяла вопросам 

внешней политики, что связано с усилением внешнеполитической активности Империи и 

повышением её международного престижа. 

Глубокий анализ геополитического положения Византии и принципы её внешней 

политики даны в труде императора Константина VII Багрянородного «Об управлении 

империей». Это произведение не является ни хроникой, ни исторической монографией. 

Однако оно полностью основывается на историческом материале221. В сочинении 

утверждаются права империи на обладание итальянскими землями, показывается 

важность дружеских отношений с Киевской Русью, хорватами и печенегами, 

подтверждаются права на владение Балканским полуостровом. Константином даются 

сведения о противостоянии арабам в период Льва VI Мудрого (886–912 гг.) и Романа I 

Лакапина (920–944 гг.) – рассмотрен процесс постепенного закрепления империи в Сирии, 

Закавказье и Средиземноморье222. 

Традиция вести записи об основных событиях государственной жизни в Византии 

восходит ещё к временам Древнего Рима. Ярким подтверждением этого служат хроники: 

«Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей»223 и «Хроника» Симеона 

Магистра и Логофета224. Основное внимание данные источники концентрируют на жизни 

и деятельности византийских императоров. Доказательством служит хроника 

«Продолжателя Феофана». В произведении весьма подробно изложено как 

происхождение, так и период правления Василия I (867–886 гг.), что свидетельствует о 

важности становления на византийском престоле новой династии и наступления периода 

стабильности. Интересно, что оба источника излагают материал иногда в точной копии 

друг друга, это сразу наводит на характерную черту для многих византийских источников 

– компиляцию данных предшественника. 

Фундаментальными источниками для характеристики внешней политики 

Македонского периода истории Византии выступают «Хроника» Иоанна Скилицы225 и 

«История» Льва Диакона226. Их особое сходство проявляется в описании конфронтации 

Иоанна I Цимисхия (969–976 гг.) с киевским князем Святославом в 967–971 гг., что 

указывает на использование Скилицей записей Диакона. 

Представленные в труде Диакона события имеют принципиальное значение, 

поскольку дают целостную картину военных действий со времён Романа II (959–963 гг.) и 

до прихода к власти Василия II Болгаробойцы (976–1025 гг.). Описания, изложенные в 10 

книгах, отличаются большими подробностями, что указывает на непосредственное 

участие историка в данных событиях. Особое внимание уделяется Никифору II Фоке 

(963–969 гг.) и Иоанну I Цимисхию, поскольку именно с их правлением связаны успехи 

Византии на Востоке. 

Важность «Хроники» Иоанна Скилицы весьма велика, поскольку его труд 

затрагивает все события Македонской эпохи. В его сочинении упоминаются события, 

отсутствующие у вышеназванных историков, такие как: визит княгини Ольги в 

Константинополь в 959 г., сведения об Италии середины X в. 

Особую ценность труду Скилицы даёт изложение событий конца X – начала XI в.: 

борьба Василия II с Самуилом и покорение Болгарии, подчинение армянских государств 

Закавказья в 1020–е гг. Особая значимость «Хроники» проявляется в описании общего 

положения империи в период кризиса после смерти Василия II, о чем другие византийские 

источники почти не сообщают. 

                                                
221 Культура Византии в 3 т. / под ред. З. В. Удальцовой. Москва, 1989. – Т. 2. – Вторая половина VII – XII 

вв. – С. 96. 
222 Константин Багрянородный. Об управлении империей. – Москва, 1989. – 496 c. 
223 Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. – Санкт-Петербург, 2009. – 400 с. 
224 Хроника Симеона Магистра и Логофета. – Москва, 2014. – 264 с. 
225 John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811–1057. – Cambridge, 2010. – 492 p. 
226 Лев Диакон. История. – Москва, 1988. – 242 c. 
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Описание поздней жизни Византии в Македонский период представлено в 

«Хронографии» Михаила Пселла227, где главное внимание уделяется описанию 

жизнедеятельности последних императоров от Василия II до Феодоры (1056 г.). В отличие 

от «Продолжателя Феофана» и «Хроники Магистра», автор позволяет себе критично 

оценивать главу государства, даёт свою оценку событиям. Особое внимание Пселл 

уделяет деятельности магистра Георгия Маниака (998–1043 гг.), сравнивая его с другими 

василевсами, указывая на его успехи в борьбе с арабами и норманнами, критикует власть 

за несправедливое к нему отношение. Данный факт зримо намекает на зреющий кризис в 

империи и желание «сильной руки». 

Отдельно следует отметить местные византийские источники. Так, труд Иоанна 

Камениата «Взятие Фессалоники» позволяет взглянуть на трагическую судьбу захвата 

города 31 июля 904 г. Львом Триполитанским, где, помимо описания самой осады, 

указывается на наличие греческого огня не только у греков, но и у мусульман228. 

Подробно излагаются ход штурма, похищение горожан, погрузка их на корабль и 

последовавшее заключение автора в темницу. Подобные описания являются редкими для 

данной эпохи. 

Определенные сведения по истории внешней политики Македонской династии 

встречаются в трудах, посвященных стратегии и тактике военных действий. В данном 

случае интересным источником выступают «Советы и рассказы» византийского 

полководца Кевкамена229. В труде имеются ценные сведения о боевых действиях в Элладе 

во время столкновения Василия II с царём Болгарии Самуилом, а именно об осаде в 980–

985 гг. Ларисы, что в остальных источниках не упоминается вовсе. 

Таким образом, византийские историки подробно описали внешнюю политику 

Византии в период Македонской династии. Помимо следования традициям античности, 

появляются новые характеристики, такие как личное мнение автора и глубокий анализ 

отдельных событий. Византийские историки, в этот период в своих трудах реально, и 

достаточно прагматично оценивают внешнюю политику империи. Её успехи и неудачи 

они видят более в человеческом факторе, а не в «Промысле Божьем». 

С другой стороны, отмечается ограниченное количество трудов, отсутствие 

различных мнений и трактовок, умалчивание отдельных событий и фактов, которые 

находят отражения в зарубежных источниках; акцент делается на наиболее значительных 

направлениях внешней политики – Балканы и Восток, в то же время события в отношении 

Италии и Киевской Руси в полной мере не раскрыты, что создаёт трудности в изучении 

внешней политики империи XI–XI вв. 
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Право занимало центральное место в социальной структуре Римской империи в 

эпоху Ранней Византии в большей степени, чем в эпоху принципата и в соседних 

варварских королевствах. Отправление правосудия и финансов было укреплено в 

результате сокращения размеров провинций и реформ, которые одновременно освободили 

губернаторов от военных обязанностей и обеспечили им подструктуру бюрократической 

поддержки. Законодательный аппарат также стал более энергичным. К этому времени 

накопился огромный запас юридической литературы, впечатляющий как по объему, так и 

по древнему авторитету и качеству. Цивилизованное государство, основанное на 

верховенстве закона, казалось на первый взгляд стабильным, и это, должно быть, 

усиливало гордость жителей империи. За исключением вандалов и варвары стремились 

подражать этому римскому идеалу. 

Данный круг проблем вызывал интерес видных представителей отечественной 

историографии новейшего периода. 

Академик РАН, председатель Петербургской византийской группы И.П. Медведев 

посвятил целую монографию вопросам восточно-римского права230. Первую часть автор 

посвящает проблемам образования государственности (признакам появления этатизма) и 

роли права в этом процессе. Также в главе обсуждается применение термина «Византия». 

Вторая часть представляет собой очерк об истории создания, развития, изменения 

византийского права. Третья глава сосредоточена на рассмотрении института нотариата. В 

четвёртой части автор изучает систему судопроизводства: типы доказательств в суде, 

подлог, процедуру установления подлинности документов. И, наконец, пятая глава 

повествует о хранении некоторых византийских законодательных документов в 

отечественных архивах. 

В одной из своих многочисленных статей231 профессор университета МВД России 

А.М. Величко отмечает, что термин «византийское право» лучше заменить как и «греко-

римское», так как, во-первых, «Византии» как государственного образования не 

существовало (это понятие было введено в науку только в XVII в.), а во-вторых, 

Восточная империя переняла именно римское право. Итак, в статье А.М. Величко 

оспаривает мнение о самостоятельности византийского права в отличие от римского: он 

аргументирует свою точку зрения наличием заимствований указов позднеантичных 

императоров в сборниках более поздних периодов. Вторая часть данного труда освещает 

следующий правовой парадокс: вобрав в себя древнеримское право, византийское 

начинает перерабатывать и пересматривать для своих нужд, тем самым трансформируя 

его. По мнению автора, усложнение византийской правовой системы связано с процессом 

христианизации. 

Одним из первых законодательных сборников Ранней Византии стал «Кодекс 

Феодосия» (V в.). В отечественной историографии последних лет наметилась тенденция 

                                                
230 Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. – Санкт-Петербург, 2001. – 576 с. 
231 Величко А.М. Идея права в Византии // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2011. – №1. – С. 15-24 

и др. 
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частичных переводов данного источника (в силу отсутствия полного перевода); например, 

ряд титулов был издан на русском языке Е.В. Сильвестровой232, В.В. Сервым233, А.М. 

Ведешкиным234 и др. 

В 2013 г. С.А. Сахаров защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по теме «Система государственной власти и проблема 

коррупции в Поздней Римской империи (по данным «Кодекса Феодосия»). Автор 

доказывает «тезис о развитии государственно-политической системы домината в сторону 

централизации бюрократизации; о высоком уровне правовой регламентации деятельности 

административных структур»235. 

Вопросам информативности данных «Новелл Юстиниана» посвящены работы 

профессора Уральского университета В.А. Сметанина236. На основании этого источника 

автор решает следующие вопросы: 

1) отношение императора к своим подданным: он был всегда в курсе о 

происходящем в государстве благодаря прошениям, судейским запросам, ходатайствам 

наместников провинций и т.п. На основании этого Юстиниан находил «недостатки, как 

действующего законодательства, так и отдельных законов» и корректировал их для 

«общего блага» (Nov. Ius. XI.24.20-21); 

2) введение непрерывного законодательства: «Разнообразие возникающих 

отношений дало повод ... к постоянному законодательному процессу» (Nov. Ius. 

XXII.149.22); 

3) обновление программы законодательной деятельности: новеллы преследовали 

цель обновления общества, особое внимание он уделял защите интересов детей и женщин. 

Создание «Новелл Юстиниана» существенно изменило правовое положение в 

византийском обществе; 

4) нововведения Юстиниана: с 535 г. подданные империи дали эпохе новое 

название «человеколюбивое время» (Nov. Ius. II.11.38-39). Юстиниан стал реформатором 

права, как по содержанию, так и по форме. Его новаторский гений благоприятствовал 

созданию развитых форм собственности, что способствовало свободе различных 

социальных групп;  

5) переход к средневековью (медиевализация): Византия сохранила способность к 

регенерации и эволюционным путём совершила шаг от античности к средневековью. 

Юстиниан осуществил реформу общества сверху. Его новеллы представляют собой 

естественное историческое движение общества. В них отражена сущность перехода от 

античности к средневековью. 

Подводя итог, важно отметить, что в последние десятилетия ведётся активная 

деятельность по переводу «Кодекса Феодосия», «Кодекса Юстиниана» и других 

законодательных документов. Наиболее важными для антиковедов были вопросы степени 

преемственности византийского права от римского; причины корректировки законов 

императорами; отражение христианской доктрины в императорских указах. 

 

                                                
232 Сильвестрова Е.В. Первый титул шестнадцатой книги Кодекса Феодосия // Вестник ПСТГУ. Серия 1: 

Богословие. Философия. – 2009. – №26. – С. 7-20; ее же. Второй титул шестнадцатой книги Кодекса 
Феодосия // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. – 2010. – №30. – С. 34-64. 
233 Законодательные памятники административной и финансовой политики Ранней Византии. Ч. 1: период 

364-491 гг. [из Кодекса Феодосия и Юстиниана] – Барнаул, 2004. – 544 с. 
234 Ведешкин М.А. Кодекс Феодосия «о язычниках, жертвоприношениях и храмах» // Via in tempore. История. 

Политология. – 2013. – №15. – С. 38-47. 
235 Сахаров С.А. Система государственной власти и проблема коррупции в Поздней Римской империи: по 

данным «Кодекса Феодосия»: Автореф. канд. дисс. 07.00.03. – Белгород, 2013. – 234 с. 
236 Сметанин В.А. О специфике инвариантной информации «Новелл Юстиниана» // Античная древность и 

средние века. – Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2000. – Вып. 31. – С. 45-59; его же. О специфике 

инвариантной информации «Новелл Юстиниана» // Античная древность и средние века. – Екатеринбург: 

[Изд-во Урал. ун-та], 2001. – Вып. 32. – С. 63-85. 
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Одним из ключевых аспектов в политической жизни цивилизации Поздней 

Античности является её взаимодействие с периферией. Зародившаяся еще в античную 

эпоху система «ойкумена – варвары» / «центр – периферия – дальняя периферия»237 была 

взаимовыгодной, давая периферийным государственным и этническим образованиям 

живой власти, а взамен античное общество получало политическое и экономическое 

влияние на еще больших территориях. Та же система, пережившая определенную 

трансформацию, предстает перед нами и в позднеантичном обществе, формируя на 

восточных границах так называемую «восточную периферию», территории, выступающие 

в качестве буферных или клиентских образований, зачастую выступавших в качестве 

живого щита, что особенно ярко проявлялось на территориях к югу от Египта. 

Одним из главных нарушителей спокойствия на юго-восточных границах были 

блеммии – кочевое племя, регулярно вступавшее в приграничные конфликты в Верхнем 

Египте на протяжении всего периода Поздней Античности, первые сведения об их набегах 

нам известны уже начиная с императора Клавдия238. Вопрос более точной локализации 

блеммиев в пространстве, нежели берега Нила и Нубийская пустыня, является весьма 

сложным вопросом по двум причинам: кочевой характер образа жизни племени, 

обусловленный неблагоприятными географическими условиями в местах проживания, и 

отдельные проблемы упоминания блеммиев в источниках, о которых будет сказано в 

дальнейшем. Яркий пример проблематики – локализация блеммиев в области 

Додекасхойн. 

Додекасхойн протянулся вдоль Нила от южной границы Верхнего Египта 

Элефантины (Асуана) вплоть до Иера-Сикамина (Макарраки), а ее протяженность сокрыта 

в названии, которое означает двенадцать т.н. schoinos (египетская мера измерения длины), 

                                                
237 Болгов Н. Н. К истории клиентских государств на восточной периферии позднеантичного мира (IV–VI 

вв.): дескриптивный обзор // Вопросы всеобщей истории и политологии. – Белгород, 1997. – С. 35. 
238 Кобищанов Ю.М. Аксум. – Москва: Наука, 1966. – С. 11. 
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что приблизительно равняется 120 километрам239. При Птолемеях данная область 

выступала границей Египта и местом для противоборства с государством Мероэ, в том 

числе и в культурном плане. В этот период Додекасхойн находился под влиянием как 

средиземноморской, так и африканской культуры240, однако в римское время Додекасхойн 

превратился в буферную зону, где размещались гарнизоны, которые не подчинялись 

гражданской администрации, а лишь обеспечивали безопасность торговли и недопущение 

вторжений вглубь страны241. По мере увеличения количества и, по всей видимости, 

качества набегов данные территории полностью вышли из-под контроля Рима, а указ 

Диоклетиана об отодвигании границ на север это только закрепил242. 

К концу IV века в Додексахойне появляются блеммии. Считается, что кочевники 

осели в этих местах в долине Нила в конце IV – начале V вв., приняв местные и отвергнув 

свои кочевые обычаи общественной организации, таким образом они полностью заселили 

область и начали ею управлять243. Такая интерпретация основывается на сведениях 

историка Олимпиодора, часть работы которого дошла до нас в «Библиотеке» Фотия244. 

Однако такая интерпретация является неоднозначной по многим причинам. Далее мы 

проведем попытку проследить появления блеммиев в источниках, где можно выявить 

особенности их взаимодействия с северными соседями и их способы отображения в этих 

источниках. 

Однозначно говорить о появлении блеммиев в долине Нила мы можем 

применительно к III в. Сохранились сведения о том, что во время правления императора 

Проба они несколько раз прорывали египетский лимес, на некоторое время даже 

захватывая отдельные египетские города, в частности Копт и Птолемаиду (которые, 

однако, в скором времени были отбиты)245. До критически опасного уровня активности 

налёты подошли к концу III века, в промежуток между 296 и 298 гг., именно в этот период 

Диоклетиан принял упомянутый выше указ об отодвигании границ севернее, а также 

посадил за определенную плату на границах по обоим берегам Нила племя нобадов, 

которое должно было выступать в качестве своеобразного живого щита. 

Эти налёты были столь ошеломляющими, в том числе и для психического 

состояния обычных жителей, что любые южные соседи в Верхнем Египте 

воспринимались невероятно агрессивными варварами уже на уровне стереотипов246. 

Меры, принимаемые римскими императорами по уменьшению ущерба от 

блеммиев, возымели эффект к IV веку. Несмотря на совершенный между 323 и 346 гг. 

налёт на монастырь Святого Пахомия в Табеннесе247, в правление Константина 

наметилась тенденция к стабилизации отношений. Делегация блеммиев была приглашена 

на празднования по случаю тридцатилетия правления императора, о чем нам рассказывает 

Евсевий Памфил (Euseb. Pamph. Vita Const. IV, 7). 

                                                
239 Obluski, A. Dodekaschoinos in Late Antiquity Ethnic Blemmyes vs. Political Blemmyes and the Arrival of 

Nobades. // Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. – Berlin, 2013. – 

H. 24. – S. 141. 
240 Ibid. 
241 Берзина С. Я. «Эфиопика» Гелиодора как источник по истории Мероэ // Мероэ (вып. 1) – Москва, 1977. – 

С. 175. 
242 Прокопий Кессарийский. «История войн Юстиниана (О войне персидской)» / Пер. Е. Н. Мещерской // 

История Африки в древних и средневековых источниках. – Москва, 1990. – С. 242. 
243 Török L. Late Antique Nubia: History and Archaeology of the Southern Neighbor of Egypt in the 4th–6th c. A. D. 

– Budapest, 1988. – P. 50.  
244 «История» Олимпиодора (В записях и выборках Фотия) // Византийский временник, Том 8 (33). –1956.  
245 Грант М. Римские императоры: Биографический справочник правителей Римской империи 31 г. до н. э.– 

476 г. н. э. / Пер. с англ. М. Гитт. – Москва, 1998. С. 222. 
246 Obluski, A. Dodekaschoinos in Late Antiquity Ethnic Blemmyes vs. Political Blemmyes and the Arrival of 

Nobades. // Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. – Berlin, 2013. – 

H. 24. – S. 142. 
247 Берзина С. Я. Мероэ и окружающий мир. I–VIII вв. н. э. – Москва, 1992. – С. 98. 



71 
 

Судя по имеющимся у Олимпиодора данным, на начало IV века н.э. (423 г.) 

блеммии обладали государственностью и смогли овладеть областью южнее Элефантины, 

включая города Талмис, Прима, Финикон, Хирис и Фапис. Весьма важный для региона 

источник этого же периода – надпись Силко – не дает подтверждения имеющейся у 

Олимпиодора информации (но и не опровергает). Считается, что данный источник248 

датируется второй четвертью V в.249, надпись повествует о победе Силко над блеммиями, 

причем трехкратной. Последняя из побед оказалась наиболее успешной, так как была 

взята столица блеммиев Талмис. После победы Силко отправился обратно в свою столицу 

– город Фарас, поэтому власть над северными соседями была по большей части 

номинальной. В то же время до нас дошел еще один источник по сути того же самого 

периода, рассказывающий о дальнейших отношениях между двумя государствами – 

Письмо Фонэна250, палеографически датируемое 40-ми годами V века. 

После ухода Силко блеммии вернулись на свои земли в долине Нила, а в Талмисе 

опять обосновался басилевс блеммиев Фонэн. По прошествии недолгого времени новый 

царь нубадов, Абурни, снова изгнал блеммиев из принильских земель и занял Талмис. По 

его приказу из храма Мандулиса были вывезены статуи богов. За возвращение достояния 

блеммиев Абурни потребовал от Фонэна большое количество скота. Фонэн выполнил это 

условие и отправил к Абурни посольство с договорными грамотами. Царь нубадов, 

однако, расправился с членами посольства и угрожал смертью главе посольства Ейенею. 

Тогда Фонэн вторгся на территорию нубадов, что заставило Абурни срочно отправить 

посла к блеммиям. Он предложил новые условия урегулирования конфликта. Письмо 

фиксирует момент переговоров двух сторон. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся письменные источники, которые могли бы 

так или иначе подтвердить информацию Олимпиодора, пусть и косвенно, археология в 

этом вопросе придерживается другого мнения. Согласно исследованиям, собранным 

воедино в работе Артура Облуски251, только в четырёх захоронениях на территории 

Додекасхойна (из нескольких сотен) были обнаружены материалы, отличающиеся от тех, 

которые находили бы и в других районах долины Нила. Это порождает некий диссонанс 

между имеющимися письменными данными и археологическим материалом.  

Данный диссонанс проистекает из названия Олимпиодором всего населения 

Додекасхойна блеммиями. Однако, по большому счету, мы можем говорить с 

уверенностью лишь о том, что блеммии правили данными территориями в указанный 

период, но население этнически не состояло исключительно из блеммиев. Отличия в 

социальной и экономической организации могли быть переняты вождями блеммиев, 

однако главной их целью был контроль над регионом, а не переход к оседлой жизни. Еще 

одним косвенным подтверждением служит и тот факт, что Фонэн в своём письме никак не 

касается утраты территорий, а лишь оплакивает скот, который был утрачен в ходе боевых 

действий. 

Таким образом, говоря о местонахождении племени блеммиев в Додекасхойне, мы 

не можем локализовать их здесь однозначно в каком бы то ни было временном 

промежутке. Кочевой характер жизни племени вёл к проживанию на весьма обширной 

территории, часть этнических блеммиев, безусловно, проживала и в указанной области, 

однако нельзя сказать, что Додекасхойн стал местом, в котором они осели, переняв 

общественные установки своих северных соседей. В то же время в таком случае возникает 
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вопрос, можно ли считать данные территории в обозначенный период не этническим, а 

государственным образованием, но эта тема требует дополнительного изучения. 
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К IV веку на территории Византийской империи появилось и начало 

распространяться основанное Константинопольским архимандритом Евтихием и 

поддержанное Александрийским патриархом Диоскором учение, которое носило название 

монофиситство, утверждавшее, что Христос по своей природе является только богом, а не 

человеком. Нужно сказать, что это учение распространилось после принятия 

ортодоксального диафиситства на четвертом Халкидонском Вселенском соборе в 451 г. и 

осуждения монофиситства. Это распространение имело место в восточных провинциях – 

Сирии и Египте. 

Если при императоре Анастасии отношение государства к монофиситству было 

терпимым, то с приходом к власти императора Юстина, в 518 г., началось притеснение 

монофиситов, так как сам Юстин придерживался постановлений Халкидонского собора. 

Его политику в отношении монофиситов продолжил император Юстиниан I. Но это был 

недолгий период, со временем гонения были ослаблены, вероятнее всего, влияние здесь 

оказала супруга императора – Феодора.  

А.В. Карташев пишет: «Было ясно, что жёсткие меры против монофиситов по-

настоящему грозят физическим развалом Империи на небольшие религиозно-этнические 

политические общества и массовыми беспорядками». Именно поэтому Юстиниан в своей 

религиозной политике старался использовать методы убеждения и разъяснения 

недопониманий и дискуссионных формулировок. Император, как считает А.В. Карташев, 

используя диалоги, соборные беседы, публичные обсуждения, стремился истолковать 

догматические спорные моменты252. 

По многим сведениям, императрица Феодора хотя и была женой православного 

императора, но всячески оказывала поддержку монофиситам. Стоит сказать, что 

императрица имела большое влияние на императора, в том числе и на религиозную 

политику. 

                                                
252 Карташев А.В. Вселенские Соборы. – Москва, 1994. – С. 323. 
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Происходила будущая императрица из семьи циркового актера. После смерти отца 

Феодора с сестрами стали работать в цирке. Из Константинополя она затем уехала в 

Северную Африку. После этого, по свидетельству Прокопия, «ей пришлось покинуть 

Александрию и преодолеть путь домой в Константинополь, пройдя весь Восток» (Proc. 

Caes. Hist. Arc. IX, 30). Существует теория, что во время нахождения будущей 

императрицы в Александрии она познакомилась с двумя патриархами, сторонниками 

монофиситства, которые оказали большое влияние на ее дальнейшую религиозную жизнь: 

«познакомилась, как минимум, с двумя патриархами – Тимофеем Александрийским и 

Севером Антиохийским, и прониклась их монофиситскими взглядами»253. Стоит 

отметить, что нет точной информации о ее знакомстве с патриархами. Можно сделать 

предложение, что она повстречала какого-то проповедника или другого человека 

монофиситских взглядов.  

Тем не менее, вернувшись в Константинополь и став императрицей, она начала 

продвигать свою политику в отношении монофиситов. Как пишет Ю.А. Кулаковский, 

«как будто бы по взаимному соглашению, Юстиниан был покровителем православных, а 

императрица Феодора – защитницей монофиситов»254. Когда осуществлялись гонения на 

монофиситов, они массово покидали Сирию, и некоторые из них отправлялись в столицу, 

где императрица Феодора приняла их и обеспечила убежище255. 

Стоит отметить, что Феодора покровительствовала и даже предоставила жилье 

патриарху Константинопольскому Анфиму, который был монофиситом и был возведен на 

кафедру благодаря поддержке и покровительству Феодоры. Существует мнение, что 

Анфим был человеком, который мог вступить в диалог с монофиситами. Но когда его 

отношения с монофиситами стали слишком близкими и он отказался осуждать их, 

патриарх был низложен и отправлен в ссылку, но благодаря поддержке императрицы 

остался при дворце Феодоры: «находясь при этом в постоянном контакте как с 

императором, так и с императрицей»256.  

Ещё одним актом религиозной деятельности Феодоры и Юстиниана стала миссия в 

Нубию. История этой миссии получила известность потому, что она стала причиной 

некоторой борьбы между Феодорой и Юстинианом. Мысль о христианизации Нубии 

подал пресвитер Юлиан, который был монофиситом. Когда об этом узнал император, он 

предпринял действия, чтобы насадить там православную веру: «Но когда император 

услыхал, что она хочет туда послать одного из противников Халкидонского собора, он не 

обрадовался, так как намеревался писать своим епископам в Фиваиду, чтобы они пошли, 

проповедовали и «насадили там имя Халкидонского собора»257. Это свидетельствует не 

только о том, что императрица покровительствовала монофиситам, но и том, что 

император знал о ее отношении к осуждаемому им учению. 

Также стоит отметить, что при финансовой и политической поддержке 

императрицы Феодоры в империи, а точнее в ее столице – Константинополе, была создана 

некоторая община, деятельность которой была направлена на борьбу с последователями 

постановлений Халкидонского собора. Вероятно, община была основана на убеждениях 

монофиситов, которые были отправлены в ссылку после своего осуждения: 

«покровительстве императрицы и с ее финансовой помощью началось создание 

значительной антихалкидонитской общины в Константинополе»258.  

                                                
253 Диль Ш. Византийские портреты / Пер. с фр.: М. Безобразова. – Москва, 1994. – С. 44. 
254 Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3–х томах. – Санкт-Петербург, 2000. – Т. 2. – С. 194.  
255 Успенский Ф.И. История Византии. – Москва, 1996. – Т. 1. – С. 360. 
256 Грацианский М.В. Император Юстиниан и спор о Трёх Главах // Вестник ПСТГУ. – Москва, 2007. – № 1 

(17). – С. 6.  
257 Рябцева М.Л. К истории ранневизантийской миссии VI в. в Нубии // Через время. История. Политология. 

– 2017. – № 22 (271). – С. 53. 
258 Грацианский М.В. Император Юстиниан великий и наследие халкидонского собора. – Москва, 2016. – 

С. 129. 
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Несложно предположить, что в столице такие действия не могли остаться без 

внимания императора. Несмотря на то, что сам Юстиниан продолжил гонения, начатые 

Юстином, все действия императрицы не были каким-либо образом пресечены. Напротив, 

в столице создание общины, которая боролась с постановлениями IV Вселенского собора, 

не только не было пресечено, но и, по одной из версий, после смерти Феодоры она была 

даже финансируема Юстинианом: «Примечательно также и то, что Юстиниан после 

смерти супруги не распустил общину и поддерживал ее вплоть до своей кончины»259.  

Но, между тем, стоит отметить, что император был весьма настойчив в своей 

религиозной политике, так как гонения на монофиситов все равно продолжались. 

Покровительством Феодоры пользовались только избранные представители течения: 

«несмотря на милости, выказываемые императрицей антихалкидонитам, гонения на них 

полностью не прекратились»260. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, императрица Феодора, как 

и некоторые другие жены императоров, имела влияние на ход не только политических, но 

религиозных дел в стране. Во-вторых, хотя императрица и покровительствовала 

некоторым монофиситским лидерам, все же открыто она не высказывалась в том, что она 

приверженка учения Евтихия. Несмотря на то, что сам Юстиниан притеснял 

монофиситов, он пытался вернуть их в лоно православной церкви. Сам император 

предпринимал попытки для сближения и сглаживания конфликта между православными и 

монофиситами. Также стоит отметить личность самой личности Феодоры, которая вошла 

в историю не только как тайная покровительница еретиков в глазах православной церкви, 

но и как соправительница одного из самых выдающихся императоров Византии. 
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Procopius of Caesarea was a Byzantine historian who produced a monumental work on 

the history of the era of Justinian I, «History of the Wars». This work consists of 8 books:  

● Books I-II – «The Persian War»; 

● Books III-IV: «The Vandalic War»; 
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● Books V-VIII are «The Gothic War». 

«History of the Wars» is predominantly dedicated to the wars fought by emperor 

Justinian. However, the work of Procopius is multifaceted and is not limited to military and 

political history. Continuing an antique tradition, the historian introduces different stories about 

everyday life, customs, traditions and origins of peoples that came into contact with the 

Byzantines in his composition. For this reason, the «History of the Wars» becomes an important 

source for the ethnology of the peoples that surrounded and inhabited Byzantium. 

Ethnological information can already be found on the right-hand pages of Procopius’ first 

book, «The Persian War». The first ethnological excursus is given to the Hephthalites. «The 

Hephthalites are a Hun tribe and are called Huns, but they do not mix and mingle with those 

Huns that we know of, because they do not border on them and are not located near them. 

However, they share their northern borders with Persians. There is a town named Gorgo at the 

very edge of Persia. There, because of the border lands, they used to fight with each other. They 

are not nomads like the other Hunnish tribes, but they have lived settled on a fertile land from 

time immemorial. They never invaded Roman lands, except for a Midian army. Among the Huns 

they are fair-skinned and not ugly in appearance. Their way of life is not like that one of the 

cattle. They are ruled by one king and they have a law-based polity, living honestly and fairly 

with each other and their neighbours, not worse than the Romans or the Persians» (Procop. B.P. 

I. 3.2-5). 

In addition to the large and lengthy entries about a particular nation, Procopius’ narrative 

is replete with small remarks about various nations. Usually, these are additions to various 

geographical descriptions. For example, describing the Cilician range of the Taurus, the 

historian, as if leading the reader to the Caspian Gates, informs that beyond it, as far as the lake 

of Meotida, almost all Hunnish tribes live (Procop. B.P. I. 10.1-6).  

The geographical description of the territory from Palestine to Ethiopia is notably 

extensive, with small inserts about the peculiarities of the peoples who inhabited this territory. 

Thus, the location and features of the diet of Jews, Saracens (including cannibals) and Omiritians 

are described. 

The description of the Blemmians and Nobads is remarkably interesting. They lived near 

the Elephantine town. They were mainly robbers who worshipped all the Greek gods, Osiris and 

Isis. But they held Priapus in particular high esteem. Human sacrifices were also practiced by 

this tribe (B.P. I 19.1-36). 

Regarding the ethnological information, a peculiar contrast with the first book of «The 

Persian War» appears in the second one. The amount of data decreases. In our opinion, it is 

understandable. Most of the people who participated in the described events have already been 

mentioned in the previous book. 

The only ethnos, which received a more or less major ethnological description, was the 

Lazs. This description also stemmed from the description of the Lazaiqi region (B.P. II 28.25-

29). 

Very rich in ethnological information is «The Vandalic War», but the focus shifts to 

North Africa, which was called Libya at that time. 

The description of the Gothic tribes is particularly extensive. «The Gothic tribes are all 

white – skinned, tall, good-looking and have fair hair; they have the same laws and profess the 

same faith. All of them are Aryans and speak the same language, the so-called Gothic», writes 

Procopies (B. V. I 2.5-6). 

Separately, Procopius singles out the Gothic tribe of Vandals, which is the main opponent 

of the Romans in «The Vandalic War». Diving into the history of this tribe, Procopius 

characterizes their terrain, their customs and household peculiarities. He describes the Vandals as 

«pampered» who use baths, wear Midian dress and jewellery and are fond of hunting (B. V. II 

2.5-8). 

In the second book of «The Vandalic War» the focus of the ethnological description 

shifts to a tribe that has been living in Libya since biblical times – the Moorusians. This people, 
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according to Procopius, are the opposite of the Vandals in everyday life. «Of all the tribes known 

to us, the Vandals were the most pampered, the Moorusians the most hardened» – writes 

Procopius. And it is true, according to this source Moorish people lived in cramped and stuffy 

huts, slept on the bare ground, all year round they were dressed in thick cloaks and rough 

chitons. They ate millet and barley, and as animals ate it uncooked (B. V. II 2.9-14). By 

character these people are volatile and treacherous, they do not observe oaths, and their oracles 

are only women. They have a thriving polygamy. They came to Libya after they had fled from 

the army of Joshua, who had led the Jews to Palestine. 

To sum up, «The Persian War» and «The Vandalic War» are informative source on 6th 

century ethnology. However, they have their own peculiarities. Firstly, this ethnological 

information is ancillary to the whole work. First of all, it is a work of military and political 

history, and descriptions of peoples are characteristic only of peoples directly involved in the war 

or living in the territory that is the site of military operations. Second, there are few major 

ethnological excursions in the work, and many more small-scale references to various peoples 

and ethnological information about them. Third, the peculiarities of Procopius’ selection of 

information should be taken into account. The historian takes information from the works of 

earlier authors, reworks it stylistically and adds information existing at the time of writing in the 

oral tradition. Thus, a situation may arise where Procopius has an ethnological description that 

has a real historical background, but does not quite correspond to reality. 

 
PROCOPIUS OF CAESAREA’S «THE PERSIAN WAR» AND «THE VANDALIC WAR» AS A 6TH 

CENTURY A.D. ETHNOLOGICAL SOURCE 

Е. A. Kholodov 

Belgorod State National Research University 

 

The article examines the first 4 books of Procopius of Caesarea’s «History of the Wars» as an ethnological 

source. Types of ethnological excursions are characterized. The peculiarities of Procopius’ description of different 
peoples are revealed. The conclusion about this historical source as a carrier of information about the peculiarities of 

different peoples is made. 

Keywords: Procopius of Caesarea, ethnology, History of the Wars. 

 

 

К ИСТОРИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТАНЦИЯ II 

 

А.Н. Черномурова 
Научный руководитель – д. и. н., профессор Н.Н. Болгов 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

1377361@bsu.edu.ru 

 

Константин Великий прекратил гонение на христиан и сделал много хорошего для 

расцвета империи в период его правления. Но важным является то, что он смог грамотно 

передать власть сыновьям. Одним из сыновей Константина Великого был Констанций, 

который продолжил политику отца, а через определённое время стал единоличным 

правителем империи. 

Констанций II был сыном Константина Великого и Фаусты. Ранг цезаря он получил 

в 324 году, позднее, чем Константин II и Крисп261. 

Перед смертью император Константин решил составить завещание, по которому 

Констанций получил «Малую Азию, Сирию, Фракию и Константинополь». Он являлся 

полноценным носителем власти, как и другие его братья262. 
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Существует факт о том, что после провозглашения братьев августами остальные 

родственники Константина Великого были убиты, в живых остались только два 

двоюродных брата наследников. Некоторые утверждают, что именно Констанций виновен 

в убийстве все родственников, другие же полагают, что «он знал о готовящемся убийстве, 

но не воспрепятствовал ему» (Theoph. Byz. I, 36). 

В противоположность данным версиям, Григорий Богослов утверждает, что 

именно Констанций помог сохранить жизнь своим двоюродным братьям – Галлу и 

Юлиану, а о смерти остальных родственников он сильно сожалел263. 

Также важен факт того, что братья Констанция не присутствовали на похоронах 

отца, так как во всю уже были заняты государственными делами. В сентябре 337 года 

Констанций похоронил отца в Константинополе в храме Святых Апостолов (Eus. Caes. 

Vita Const. IV.68). 

В целом, Констанций приложил немало усилий к развитию культа своего отца. 

Активно культ императора затронул нумизматику, о чём пишет Евсевий: «Его 

изображения чеканили на монетах: с одной стороны, изображался сам блаженный с 

покрытой головой, с другой — возносящийся на колеснице, запряженной четверкой 

лошадей, на небеса, куда его принимала простертая сверху рука» (Eus. Caes. Vita Const. 

IV.73).  

Констанций же мог при этом превозвысить себя, путём продолжения деятельности 

своего отца. Многие историки не видят личной выгоды со стороны Констанция в культе 

своего отца Константина Великого. Как подчёркивает И.А. Миролюбов, для Констанция 

отец имел некое сакральное значение. Констанций обращался к образу своего отца в 

сновидениях, во время которых получал особые наставления. 

При этом, культ Констанция выражался в меньшей степени, чем у Константина. В 

большинстве своём он получил известность только благодаря своему отцу.  

Констанций также был «врагом язычества и идолопоклонства, хотя поддерживал не 

св. Афанасия, а антиникейцев, к которым относилось подавляющее большинство его 

восточных подданных». В 341 и 353 годах им была объявлена смертная казнь за 

идолослужение264.  

Созомен отмечает, что Констанций был любимым сыном Константина (Soz. HE. II. 

5) и от него наследовал лучшую часть своей личности. Он уделял много внимания народу, 

процветанию империи, проводил множество реформ. Идеалом его, как и Константина, 

было желание превратить государство в Церковь (Soz. HE. III. 19). 

Отличался от отца он тем, что желание христианизировать общество у него не 

преобладало, он осторожно относился к различным древним культам, но постепенно 

пытался устранить всё суеверное. Так, в 358 году был издан указ против колдунов и 

чародеев. 

К жрецам же Констанций относился с уважением: «он адресовал наместнику 

Африки Марциану указ, в котором обязал того содействовать возвышению языческих 

жрецов данной провинции»265. 

Констанций отличался от братьев своей религиозной терпимостью: император 

«щадил сакрально-юридические формы, с которыми были связаны привилегии древних 

родов, и игры, к которым чувствовал такую склонность южный народ». Разрешались 

языческие святилища вне города, но язычники уже не были сильны, так как во всём были 

зависимы от воли именно христианского императора. 

Рассматривая политику правителя, стоит отметить, что ему достались самые 

трудные земли, постоянно терпевшие урон от войн с персами, которых в общей сумме 

было 9. Восточные легионы не были такими как прежде, при Констанции «была не армия, 
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а вооруженный сброд»266. Но, несмотря на это, персы не смогли одолеть римские 

крепости, а Констанций смог добиться уважения как военачальник. 

Говоря о женитьбе императора, А. Кравчук повествует о пышном торжестве, на 

которое присылали дорогие подарки: «На свадьбу прибыли даже послы Индии, которые 

привезли великолепные драгоценные камни, экзотических зверей, статуи из благородных 

металлов»267. 

Женат на Олимпиаде Констанций был недолго, на что, вероятнее всего, повлияли 

придворные интриги того времени. Она мало ела, боялась покушения: «Ходили слухи, что 

ее врагам не оставалось ничего иного, как подсунуть ей яд в облатке во время 

причастия»268. 

В отношении с братьями у Констанция начиналось постепенное отдаление, 

связанное с религиозными разногласиями. Константин и Крисп придерживались ороса 

Вселенского Собора, Констанций же был против этого, так как находился под сильным 

влиянием противника Вселенских соборов – Евсевия269. 

Соправительство братьев было недолгим, так как в 350 году появляется 

взбунтовавшийся воинский начальник Магненций – узурпатор, которого поддерживали 

элитные военные отряды. Он умертвил Константа, утвердил власть в Италии и Галлии. 

Законы Констанция против язычников привели к тому, что узурпатора начали 

поддерживать многие горожане за то, что он обещал возвращения к язычеству. Но 

Магненций понимал, что просто так люди не отвернутся от сына Константина Великого, 

поэтому предложил Констанцию разделить империю на две части, а император понимал, 

что гражданская война не нужна империи. Условия Магненция не были выгодны 

императору, постепенно он нашел себе поддержку в виде «мужа почтенного» его сестры – 

Бриталлиона, с которым они смогли победить узурпатора. С этого момента Констанций 

становится единоличным правителем.  

Но единоличным правителем был император не долго, в 351 г. присвоил своему 

двоюродному брату титул цезаря, вероятнее всего, чтобы загладить вину перед Галлом и 

Юлианом за смерть их отца270. Но здесь заметен и расчёт императора, так как тот видел, 

что Галл бездетен, а также научен примером Магненция. Но Галла не напугала ситуация с 

прошлым узурпатором, он чувствовал единоличность своего правления и решил устроить 

заговор, который был разоблачен Констанцием (Amm. Marc. XIV, 10). 

Таким образом, Констанций смог выйти из занавеса своего отца и заслужить 

доверие своих подданных не только благодаря имени Константина Великого. Правитель 

многое сделал для укрепления своей власти. Большой вклад был сделан для сохранения 

веротерпимости, при этом грамотно ограничив некоторые права язычников.  
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Около 500 г. в доме на окраине небольшой деревушки Гамава ĸ северу от города 

Телла близ Антиохии в семье священника родился мальчик, названный Иаковом (сир. 

Yaqub) бар Феофилом. Конкретный год рождения Иакова вычислить проблематично, 

датировки начинаются от 490 и доходят до 505 года. К примеру, Иоанн Эфесский пишет, 

что «Иаков Барадей родился в конце 490-х годов» (Ioh. Ephes. II, 25). 

Стоит сказать, что от ветхой одежды, которую он носил, – альбарады или попоны, 

которой обычно покрывали верховых лошадей, произошло его прозвище Барадей. Вот что 

пишет о его прозвище мельĸитсĸий патриарх Евтихий в своем труде «История, собранная 

с проверкою и подтверждением»: «И был у Севира ученик, именуемый Иаĸов, и была 

одежда его из лохмотьев седел (barādiʿ) вьючных животных, сшитых друг с другом. И 

было имя его Иаков Барадей (al-Barādiʿī – «Седельниĸ»)271.  

Вот что сообщает нам несторианская арабоязычная Хроника Сирта (IX в.): «Он 

получил своё прозвище из-за своих изношенных одежд… Он часто носил униформу 

солдата, иногда монашесĸое одеяние, иногда мирсĸую одежду. Но чаще всего облачался в 

лохмотья, соответствуя своему прозвищу» (Chron. Seert. III, 21). 

Когда Иакову исполнилось два года, его отец Феофил бар Ману отдал сына на 

попечение в монастырь Псильта на горе Изла, где он воспитывался у архимандрита 

Евстафия. Несмотря на юный возраст, Иаков выделялся среди монахов своими подвигами 

и своим кротким нравом. Он прекрасно знал греческий, сирийский языки, религиозные и 

богословские тексты.  

После смерти его родителей Барадей решает, что мирское имущество его 

совершенно ни ĸ чему, ибо он посвятил жизнь Богу, и отпускает на свободу двух рабов 

его семьи, оставив им все имущество. Позже Иакова рукополагают во диакона.  

Примерно в 527 г. Иаĸов вместе с монахами из Псильта отправляется в 

Константинополь, где находит прибежище у императрицы Феодоры. Императрица была 

большой любительницей восточного колорита и деспотии, их полномочия с императором 

Юстинианом были строго поделены. Имея на руках произведения Севира Антиохийского, 

она, возможно, ознакомилась с ними, хотя в этом не уверен А.П. Дьяĸонов272. Но так или 

иначе ее взгляды на христианство всегда имели сирийский и египетский колорит, но 

прекрасно вязались с взглядами ее мужа, хотя это на первый взгляд проблемно.  

Императрица содержала около 500-600 монахов при дворе, во дворце Гормизды, 

который ей и принадлежал и находился недалеко от императорского дворца. Эти монахи 

устроили тут «целый монастырь, который пестрил различными видами монашеского 

жития, от общежития до подвизавшихся»273.  

Но сам Барадей по всей видимости удалился в один из монастырей города, Сиĸи, 

где жил ĸаĸ полный затворник. Период, проведенный им в Константинополе – 15 лет, по 

словам Иоанна Эфессĸого: «был ĸатастрофичесĸим для дела монофизитов» (Ioh. Ephes. II, 

25), которых преследовал Юстиниан. 
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Примерно в 541-542 г. Иаĸов был руĸоположен в еписĸопы Эдессы. Остается 

отрытым вопрос о том, ĸто именно участвовал в его руĸоположении, ибо Иоанн 

Эфессĸий, его учениĸ и биограф, сохраняет молчание по поводу этого вопроса. Уже 

упомянутая «Хрониĸа Сирта» гласит: «Севир во время своего изгнания при Юстиниане 

рукоположил его (Иаĸова Барадея – прим. авт.) в еписĸопы вместе с двумя 

священниĸами, Феодором и Павлом Чёрным, путешествовавшими вместе с ним и 

распространявшие измышления о Двух Природах и о соборе» (Chron. Seert. III, 21). 

Сложно сĸазать, мог ли это быть Севир, учитывая запрет руĸоположений для 

антихалĸидонитов с 532 г. Г. Х. Беĸ274 и З. Г. Рихтер275 говорят о том, что его 

руĸоположил Феодосий или даже ĸто-то из еписĸопов-халĸидонитов. Этим можно 

объяснить молчание Иоанна Эфессĸого по поводу этих еписĸопов, таĸ ĸаĸ самого Иоанна 

рукоположил Иаĸов Барадей.  

Без ответа остается таĸже вопрос о том, кем были два других епископа, принявших 

участие в хиротонии Барадея. В историографии есть мнение о том, что «Иаĸов был 

руĸоположен номинально ĸаĸ епископ Эдессы, но на деле ĸаĸ митрополит с 

оĸуменичесĸой властью»276.  

Неĸоторые источниĸи даже говорят о том, что Иаĸов в дальнейшем носил титул 

ĸатолиĸоса (Chron. Seert. III, 21), а яĸовитсĸий автор Х в. Григорий Бар Эвройо наделяет 

Барадея несуществующим титулом «вселенсĸий митрополит» (Greg. bar Hebr. Chron. eccl. 

1872. Col. 216).  

В 542 г. Иаĸов отправляется с миссией на Востоĸ. Эта миссия совпадает с 

миссиями Юлиана в Нубию и Иоанна Эфессĸого в Малую Азию. Это может 

свидетельствовать о том, что их параллельные миссии были хотя и антихалĸидонитсĸие, 

но ĸурировались самим императором с целью обратить язычниĸов и помочь объединить 

церĸви. Хотя, с другой стороны, Вайс считает, что Барадей праĸтичесĸи бежал из дворца с 

попустительства императрицы Феодоры, ĸоторой шейх Арефа обрисовал все бедствие 

положения на Востоĸе277.  

По свидетельству Иоанна Эфессĸого, Иаĸов руĸоположил 100 000 

священнослужителей, в том числе 89 еписĸопов и 2 патриарха (Ioh. Ephes. II, 25), хотя, 

ĸонечно, это сĸорее всего легендарная цифра. Хрониĸа Сирта не называет цифр, а просто 

говорит: «Он постоянно руĸополагал еписĸопов и диаĸонов, вызывая ĸонфлиĸты между 

[прежними] еписĸопами и их паствой» (Chron. Seert. III, 21).  

А.П. Дьяĸонов упоминает всего 13 еписĸопов: «Когда Иаĸов Бурдеана принялся за 

восстановления монофиситсĸой иерархии, он поставил (между 543 и 560 гг.) для Востоĸа 

и Малой Азии всего 13 еписĸопов»278. Однако М.В. Грациансĸий говорит, что «общее 

ĸоличество руĸоположенных Иаĸовом Барадеем еписĸопов было незначительным, при 

этом праĸтичесĸи ниĸто из них таĸ и не занял свою ĸафедру. Отсутствуют сведения, что 

они при жизни Иаĸова руĸополагали других еписĸопов»279.  

Первыми, ĸого руĸоположил Иаĸов, были Конон, еписĸоп Тарса и Евгений, 

еписĸоп Селевĸии. Затем он приступил ĸ посвящению нехалĸидонсĸих 

священнослужителей по всей Месопотамии, Анатолии, Сирии, Палестине и Египту. 

Мельĸитсĸий патриарх Евтихий в «Истории, собранная с проверĸою и подтверждением» 

повествует нам о том, что Барадей «ходил в ĸрая Хайры, Газарты, Тиĸрита, Харрана и 

Армении, и развращал там веру людей»280.  
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«Хрониĸа Сирта» сообщает нам о таĸом маршруте его движения: «Он направился в 

Персию, где проповедовал о греховности соглашательства с Халĸидоном, утверждал 

доĸтрину Севира и присных его, распространял неправды Иаĸова Серугсĸого. Его 

встречали жители Тиĸрита, Карме и Хассасы. Неĸоторые из тех, ĸто во времена Юстина 

бежали в Персию, присоединились ĸ нему и привлеĸали людей в свою сеĸту» (Chron. 

Seert. III, 21). 

По распространенной точке зрения, во время своей миссионерсĸой деятельности 

Иаĸов стремился восстановить антихалĸидонизм ĸаĸ официальную позицию церĸви в 

Восточной Римсĸой империи. Имперское правительство пыталось воспрепятствовать 

нехалĸидонсĸому возрождению и заĸлючить Иаĸова в тюрьму, однаĸо в своих 

путешествиях он носил масĸировĸу, чем и снисĸал свое прозвище. Об этом упоминает все 

та же «Хрониĸа Сирта»: «Юстиниан, ĸоторого он поносил, отправил людей найти его и 

арестовать. Но они не смогли его найти, потому, что тот постоянно менял свою 

внешность» (Chron. Seert. III, 21).  

Таĸже считает и Михаил Велиĸий, известный западно-сирийсĸий хронист, который 

сообщает: «Иаĸов же из [монастыря] Псилты, ĸоторый был поставлен [еписĸопом] в 

Эдессу, бродил по всем странам Востоĸа и давал руĸоположение ортодоĸсам281. Он 

представал в облиĸе бродяги, особенно в пути, из-за страха преследований»282. 

М.В. Грациансĸий не уверен, что Иаĸова Барадея хоть сĸольĸо-нибудь серьезно 

преследовали власти: «Уже само по себе звучит достаточно неправдоподобно то, что 

имперсĸие власти в течение 20 лет не могли поймать одного-единственного человеĸа, 

ĸоторого они аĸтивно разысĸивали и ĸоторый даже особенно не прятался, а находился в 

движении, причем о деятельности его было известно весьма и весьма многим»283. Тем 

более в «Хрониĸе» упоминается дружба Иаĸова и Анфима: «Анфим, патриарх 

Константинопольсĸий, Пётр, еписĸоп Апамеи, и Иаĸов поддерживали его всё время» 

(Chron. Seert. III, 21), что может свидетельствовать о ĸонтроле Иаĸова из 

Константинополя.  

Иаĸов руĸоположил Сергия бар Карью еписĸопом Харрана и Сергия Теллы 

Патриархом Антиохии в 544 г. После смерти Сергия Теллы в 547 г. вместе с Евгением 

Иаĸов руĸоположил Павла патриархом Антиохии в 550 г.  

Разногласия между Иаĸовом, Евгением и Кононом проявились позже, и Иаĸов 

анафематствовал эту пару за их приверженность тритеизму, они же анафематствовали 

Иаĸова по обвинению в приверженности савеллианству. 

Далее происходят очень запутанные события, приведшие ĸ несĸольĸим анафемам и 

смерти Иаĸова. С 550-х гг. антихалĸидониты пытаются преодолеть ересь тритеизма, 

составляются два «Синдетиĸона», но это не помогает преодолеть расĸол с Феоном, 

Кононом и Евгением. Эти расĸольниĸи даже пытаются завербовать Барадея на свою 

сторону.  

В 571 г. антихалĸидонитов постигает новое несчастье – патриарх Иоанн ΙΙΙ 

Схоластиĸ начал их открытое преследование по всей территории империи. В числе 

прочих были арестованы Павел, патриарх Антиохийсĸий, епископ Иоанн Эфессĸий. 

Находясь в заключении, Павел принял православное вероучение, был освобожден, но, не 

получив обратно Антиохийсĸого престола, в 574 г. бежал из Константинополя на Востоĸ. 

Он отрёкся от Православия и был принят Иаĸовом, который содействовал 

восстановлению его авторитета среди антихалĸидонитов.  

Реабилитация Павла вызвала большое возмущение среди монофизитов в 

Александрии. Они просили о его низложении, которое было осуществлено Петром, 
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провозглашенным патриархом, в нарушение всего ĸаноничесĸого порядка; патриарха 

Антиохийского не мог не признавать патриарх Александрийский.  

Иаков думал, что, если он посетит Александрию, его авторитет положит конец 

разногласию между церквями Сирии и Египта, и, хотя он осудил Петра ĸаĸ в устной, таĸ и 

в письменной форме, он был вынужден не только прислушаться ĸ патриарху 

Александрии, но и составить указ и дать свое официальное согласие на свержение Павла, 

лишь предусмотрев, чтобы оно не сопровождалось анафемой.  

Раскол, возникший между приверженцами Иакова и Павла в 576 г., после его 

согласия на смещения Павла, распространился подобно язве по всему Востоку, особенно в 

Константинополе. Напрасно Павел умолял Иакова спокойно обсудить спорные вопросы 

между ними, обещая придерживаться этого решения. Барадей уклонился от расследования 

и настойчиво отказался от примирения.  

Наконец, чувствуя необходимость положить конец бесконтрольному насилию и 

кровопролитию, Иаков внезапно отправляется в Александрию с несколькими 

священнослужителями, до которой они так и не доберутся. Когда Барадей и его спутники 

– несколько епископов, добрались в монастырь Кассиана или Мар-Романа на египетской 

их границе поразила смертельная болезнь, и сам Иаков пал ее жертвой 30 июля 578 г. 

Описание жизни и деятельности Иакова Барадея пестры и различны. Одни 

источники представляют его великим монофизитским епископом (митрополитом, 

католикосом), который воссоздал заново всю церковную антихалкидонитскую иерархию 

на ближнем Востоке, рукоположив баснословное количество священнослужителей, а 

другие или делают из него рядового епископа, при жизни которого ни один из 

поставленных им епископов не занял свою кафедру, или вообще говорят о его связи с 

императором Юстинианом и о его работе по указке из Константинополя. 
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The article analyzes the vital activities of one of the most famous bishops – Jacobus Baradaeus, with the 

help of whom the entire anti-Chalcedonian church hierarchy of the East was revived. Jacobus was a disciple of 

Severus of Antioch, the greatest anti-Chalcedonian thinker of that time. He took the ideas of Severus and preached 

them in the Middle East. His life is a unique material for studying and researching the history of Christianity in the 

East. 
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 Историк Мохсен Мухаммад Хусейн Али Хашем принадлежит к иракской курдской 

семье 284. Он родился в Эрбиле в 1941 году. 285 В 1958 году поступил в Высший 

учительский дом, преобразованный в том же году в Педагогический колледж при 
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Багдадском университете, окончил исторический факультет в 1962 году и работал 

учителем девять лет 286. Он присоединился к отделению аспирантуры в Литературный 

колледж Багдадского университета и получил степень магистра по теме своей 

диссертации «Эрбиль в эпоху Атабегов» в 1974 году. После получения степени магистра 

он был зачислен в Литературный колледж на факультет курдского языка в Багдадском 

университете, и это было для него возможностью расширить свои познания в науке 287.  

  В 1977 году он получил докторскую степень в Литературном колледже. Название 

его диссертации – «Армия Айюбидов во время эпохи Салах ад-Дина, ее формирование, 

структура, организация, оружие, флот и наиболее выдающиеся сражения», она была 

защищена в 1981 году. Затем он был переведен на исторический факультет Багдадского 

университета, был назначен преподавать предмет «Методы исторического исследования», 

а в 1982-1983 годах впервые в Ираке ввел предмет «Философия истории»288.  

М.М. Хусейн работал на историческом факультете Педагогического колледжа Ибн 

Рушда в течение многих лет (1982–1994), а когда правящий режим оказал на него 

давление, он поступил в Университет Салахаддина в Эрбиле (1994–1996), затем уехал 

работать в Ливию в Университет Мисураты (1996–2001 годы). Он участвовал во многих 

научных конференциях и семинарах, а также опубликовал множество исследований на 

курдском и арабском языках в Багдаде, Эрбиле, Сулеймании и в Кувейте, Саудовской 

Аравии. Помимо чтения лекций аспирантам в университетах Иракского Курдистана в 

Сулеймании и Койсанджаке, он работал в Университете Салах ад-Дин. В 2007 году вышел 

на пенсию 289. Через десять лет после получения докторской степени он получил научное 

повышение и стал профессором290.  

Историк М.М. Хусейн опубликовал много книг по истории курдов и Курдистана в 

исламский период. Работа «Две темы в курдской истории» представляет собой 

небольшую брошюру на девяносто страниц, она богата информацией и имеет известную 

научную ценность. Эта книга была напечатана в Багдаде в 1976 году, это первое издание 

историка. Что касается двух исследований из этой книги, первое – это «Ибн аль-Асир и 

события его времени и его позиция по Салах ад-Дину Юсуфу бин Айюбу», а второе – 

«Роль Цитадели Эрбиля в защите города:»291. 

  В 1976 году в Багдаде была напечатана книга под названием «Эрбиль в эпоху 

Атабега», где историк говорит, что остатки некоторых руин этого города относятся к той 

процветающей эпохе, которая простирается более чем на века (1128-1233). Историк хотел, 

чтобы эта книга установила место Эрбиля в исламской истории, а также пролила свет на 

ряд личностей, сыгравших видную роль в исламской истории, на политические и 

культурные события, свидетелем которых был Эрбиль292. Затем книга была переведена на 

курдский язык и напечатана в Эрбиле в 2010 году. Состоит книга из 472 страниц.293 В 

1986 году в Бейруте историком была напечатана книга под названием «Армия Айюбидов 

в эпоху Салах ад-Дина, ее состав, организация, вооружение, флот и наиболее известные 

сражения, в которых она участвовала» 294. Книга состоит из введения, анализа основных 

источников исследования и семи глав: «Конец государства Фатимидов и создание армии 

Айюбидов», «Организации армии Айюбидов», «Вспомогательные учреждения в 

                                                
286 Аль Хрири А. Н. Профессор доктор Хусейн М.М – его жизнь, его работы, его подход к написанию 
истории, – Наджаф, 2011. – С. 18. 
287 Там же, С.19-20. 
288 Там же, С. 21-22. 
289 Там же, С. 27-28. 
290 Аль Халиди А. К. Историк Мохсен Мухаммад Хусейн и его интеллектуальные усилия, – Наджаф, 2018. – 

С. 58. 
291 Там же. С. 97. 
292 Там же. С. 101-102. 
293 Хусейн М.М. Эрбиль в эпоху атабегов, перевод с арабского У.А.Кадир, – Эрбиль, 2010. – 472 с. 
294 Аль Халиди А. К. Историк Мохсен Мухаммад Хусейн и его интеллектуальные усилия, Наджаф, 2018. – 

С. 103. 
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организации армии и управлении боевыми действиями, миром и делами заключенных», 

«Вооружение армии Айюбидов», «Флот Айюбидов», «Самые выдающиеся сражения 

Саладина», «Военные события между осадой Акры и осадой Яффо» 295. 

В 1987 году в Багдаде Ф. Омар опубликовал совместно с М.М. Хусейном книгу под 

названием «История Палестины в средние исламские века «638-1516)». Книга состоит из 

367 страниц и включает введение, заключение, источники, приложения и одиннадцать 

глав: «Арабы и земля в Палестине до ислама», «Арабо-исламское освобождение 

Палестины», «Палестина в эпоху Омейядов», «Палестина в первую эпоху Аббасидов», 

«Палестина и отношения между Востоком и Западом», «Палестина и центры новых сил в 

позднеаббасидскую эпоху», «Палестина между аббасидским Багдадом и фатимидским 

Каиром», «Палестина и нашествие европейских франков», «Палестина в эпоху 

Айюбидов», «Палестина в эпоху мамлюков», «Палестина на окраине современной 

истории» 296. Поскольку эта книга нашла отклик на местном, региональном и 

международном уровнях, она стала книгой, систематически используемой на кафедре 

иврита Багдадского университета и в ряде палестинских и иорданских университетов 297. 

 Историк вместе с А. Х. Аль-Аззави опубликовал книгу под названием 

«Исторический исследовательский подход», которая была напечатана в Багдаде в 1992 

году. Книга состоит из восьми глав и 224 страниц 298. Кроме этого, у него есть книга 

«Салах ад-Дин аль-Айюби, лучшая биография». Она напечатана на курдском языке в 

Багдаде в 1993 году и состоит из 154 страниц. Содержание книги заключается в том, что 

автор хотел показать личность курдского исламского лидера, пролив свет на его 

биографию, упомянув его светлые стороны 299. Историк опубликовал книгу на арабском 

языке под названием «Исследования курдской истории» 300 и еще одну книгу с таким же 

названием на курдском языке 301. Он также опубликовал книгу «Калаид Аль-Джуман – 

источник для изучения аспектов истории Эрбиля и курдов»302. Кроме этого, ему 

принадлежит книга под названием «Ибн Шаддад и его книга «Аль-Навард Аль-

Султанийя» – Биография Салах ад-Дина Юсуфа» 303. У него есть работа под названием 

«Мы обращаемся к Салах ад-Дину, или мы берем на себя ответственность? Допрос лидера 

через восемьсот лет). Это книга на арабском языке, интервью, проведенное Б.А. Хабибом 

с историком М.М. Хусейном304. И еще одна книга – «Саладин больше, чем его критики на 

курдском языке, интервью с М.М. Хусейном, проведенное А.А. Саидом». Обе книги 

представляют собой длинный диалог с М.М. Хусейном о личности Саладина и его эпохе 
305.  

 Последней публикацией историка является книга Бандали Джози под названием 

«Из истории интеллектуальных движений в исламе и объяснение роли курдов в ней», 

которую он опубликовал в Эрбиле в 2023 году. М.М. Хусейн играет важную и 

                                                
295 Хусейн М.М. Армия Айюбидов в эпоху Салах ад-Дина, ее состав, организация, вооружение, флот и 

наиболее известные сражения, в которых она участвовала. – Эрбиль, 2003. – 328 с. 
296 Омар Ф., Хусейн. М.М. История Палестины в среднеисламскую эру (638–1516 гг.). – Багдад, 1987. – 

367 с. 
297Аль Хадиди А.К. Историк Мохсен Мухаммад Хусейн и его интеллектуальные усилия. – Наджаф, 2018. – 

С. 108. 
298 Там же. С. 113. 
299 Там же. С. 139. 
300 Хусейн М.М. Исследование курдской истории. – Эрбиль, 2012. – 384 с. 
301 Хусейн М.М. Исследование курдской истории. – Эрбиль, 2013. – 344 с.  
302 Хусейн М.М. Ожерелья Джумана – источник для июньского исследования истории Эрбиля и курдов, – 

Эрбиль, 2012. – 91 с.  
303 Хусейн М.М. Ибн Шаддад и его книга «Ан-Науард ас-Султанийя» – Биография Салах ад-Дина Юсуфа, – 

Эрбиль, 2013. – 88 с.  
304 Мы апеллируем к Салахуддину, или мы берем на себя ответственность? Допрос лидера через восемьсот 

лет, интервью с М.М. Хусейном, интервью проведенное Б.А. Хабибом, – Эрбиль, 2002. – 119 с. 
305 Салах ад-Дин аль-Айюби, его величайший критик, интервью с М.М. Хусейном, проведенное А.А. 

Саидом, – Сулеймания. – 2006. – 98 с. 
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эффективную роль в написании исламской истории, освещая историю курдов и 

Курдистана и исследуя его личности. Особое внимание он уделял известному курдскому 

лидеру Салах ад-Дину аль-Айюби. 
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В тридцатой306 главе Книги Исхода наблюдается заметная концентрация терминов, 

обозначающих «святость» (17 раз), особенно «святость» в ее наивысшем значении (qōdeš 

qodašȋm307 – «наиболее святой», «великая святыня» (синод.), не применительно к месту; 

упоминается 3 раза (Исх. 30:10, 29, 36 применительно к жертвеннику благовоний, 

благовонной смеси, жертвеннику всесожжения, скинии и предметов внутри нее), при том, 

что во всей Книге Исхода всего 5 раз (+29:37, 40:10) (оба раза по отношению к 

жертвеннику всесожжения). Уже одно это свидетельствует об абсолютной святости 

описываемых здесь предметов и веществ. В стихах 30:1-10 Яхве повелевает сделать 

жертвенник с рогами для приношения исключительно курений (Исх. 30:9). Он должен 

быть изготовлен из дерева ситтим длиной и шириной в локоть и высотой в два локтя, 

обложен чистым золотом сверху и по бокам и близко расположен перед завесой, 

закрывавшей ковчег, что говорит о его высочайшем статусе в классе святых предметов. 

При этом он был окружен золотым (сплав) венцом, под которым к нему прикреплялись 

четыре или два кольца308, куда вставлялись деревянные, обложенные золотым сплавом 

шесты. Ежедневное (утром и вечером) возжигание Аароном благовоний было 

синхронизировано с принесением жертв на алтаре перед скинией, похожие внешне 

жертвенники использовались совместно309. Смысл мог быть в устранении неприятных 

запахов (от сжигаемого мяса), насекомых, в создании особой атмосферы божественного 

                                                
306 Вероятно, текст добавлен к источнику P позже, он не упоминается в описании скинии. Возжигание 

благовоний, ассоциируемых с облаком славы Господней, происходит после постройки скинии и 

установления священства. Sarna N.M. The JPS Torah Commentary. Exodus. New York, 1991. – P. 191. 
307 По умолчанию транслитерация древнееврейского дается на основе Botterweck G.J. et al. Theological 

Dictionary of the Old Testament. Vol. XII. Grand Rapids, 2003. P. XXI с опорой на конкорданцию Стронга 

(далее STR). В качестве оригинального библейского текста используется Biblia Hebraica Stuttgartensia, в 

качестве цитируемого текста – Синодальный перевод ветхозаветных книг. 
308 Propp W.H.C. Exodus 19-40. A New Translation with Introduction and Commentary. New York, 2006. – P. 474. 
309 Ryken P.G. Exodus. Saved For Godʼs Glory. Wheaton, 2005.- P. 927. 
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присутствия310 в это наиболее благоприятное для молитвы время в этом предназначенном 

для нее месте311. Дым и запах могли защищать священников от святой божественности 

Яхве312. Воздух в святилище должен быть чистейшим. Ритуальная нечистота 

распространяется через мирские, телесные запахи. Если не следовать правилам очищения, 

легко заразить все нечистотой и погрузить мир во власть смерти, где для Яхве не 

останется места313. 

Жертвенники для благовоний были распространены на Ближнем Востоке и, 

очевидно, у древних израильтян. Об индивидуальных медных кадильницах (STR 4289: 

maḥetâh) повествуется в пассаже о мятежном Корее (Чис. 16:17-18), но их использовали 

только на едином алтаре благовоний. Материал чаши обозначен как медь, что не 

соответствует уровню святости зоны кадильного жертвенника. В других случаях (Лев. 

10:1; 16:12; STR 4730: miqeṭeret: Иез. 8:11; 2 Пар. 26:19) материал изготовления не 

называется, возможно, это было золото (ср. Исх. 25:38; 4 Цар. 25:15; 3 Цар. 7:50; 2 Пар. 

4:22; Иер. 52:19). 

Идеальная концепция священнического источника устанавливает прерогативу 

священства в культе, когда богослужение централизуется в скинии и далее в 

Иерусалимском храме. Но жертвенники Арада, Мегиддо и Экрона были каменными, что 

не исключает того, что воскурение благовоний практиковалось за пределами 

центрального святилища в эпоху Первого храма, при этом стоимость благовоний в VI-V 

вв. до н.э. была не так высока314. Во время Йом-Киппур первосвященник вносил 

кадильницу за завесу Святого Святых (Лев. 16:12-13) (т.е. благовония на жертвеннике 

могли возжигаться в чаше). Раз в год алтарь очищался телячьей и козлиной кровью 

жертвы за грех (Исх. 30:10; Лев. 16:18-19). 

Сказано было также Моисею сделать медный (в соответствии с уровнем святости 

этой области) умывальник, наполнить водой и установить его между жертвенником и 

скинией, чтобы Аарон и сыны его под страхом смерти омывали руки и ноги (вероятно, без 

погружения315) перед входом в скинию (в связи с переходом на другой уровень святости) 

и служением у жертвенника (Исх. 30:17-21)316. Совершать омовение было надо перед тем, 

как осуществлять культовые действия в скинии после приношений на жертвеннике и, 

может быть, в обратной последовательности317. Всем этим священники очищались от 

повседневного осквернения, умывальник в целом символизировал нужду в чистоте и 

постоянном освящении. Это являлось необходимым условием очищения при 

соприкосновении со святостью Яхве. Стих Книги Исхода 38:8 указывает, что подножие 

умывальника имело изящные изображения (херувимы?)318, или было сделано из медных 

зеркал319 (прислуживающих (STR 6633: ṣābāʼ) женщин (ср. 1 Цар 2:22), о них, увы, больше 

ничего не известно320) (по LXX: «зеркал постниц», находящихся у входа в скинию321). 

Возможно, при омовении, священники осматривали себя в зеркалах, дабы убедиться в 

                                                
310 Walton H.J. et al. The IVP Bible Background Commentary. Old Testament. Downers Grove, 2000. – P. 113. 
311 Ryken P.G. Op. cit. – PP. 924-926. 
312 Enns P. NIV Application Commentary: Exodus. Grand Rapids, 2000. – P. 537. 
313 Houtman C. Historical Commentary on the Old Testament. Exodus. Volume III. Chapters 20-40. Leuven, 2000. – 

PP. 581-582 
314 Gitin S. Four-Horned Altar and Sacred Space: An Archaeological Perspective // Gittlen B.M.(ed.) Sacred Time, 

Sacred Place: Archaeology and the Religion of Israel. Winona Lake, 2002. – PP. 103-105. 
315 Propp W.H.C. Op.cit. – P. 480. 
316 Лопухин А.П. Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Том 

1. Пятикнижие Моисеево. – Петербург, 1904. – C. 380. 
317 Houtman C. Op.cit. – P. 568. 
318 Лопухин А.П. Там же, С. 401. 
319 James T.G.H. An Introduction to Ancient Egypt. New York, 1979. PP. 224-225; Sarna N.M. Op. cit. – P. 230. 
320 Это могли быть родственницы, жены священников и левитов, помогающих при скинии; женщины, 

ищущие мужей; женщины, прислуживающие при скинии по обету и др. Propp W.H.C. Op.cit. – P. 666. 
321 Скиния еще не была построена, вероятно, речь о скинии Моисея Sarna N.M. Op. cit. P. 230. 
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своей чистоте322. Зеркала могли привлекать демонов и призраков, а использование их в 

качестве средства очищения не давало духам проявиться323. 

В стихах 22–33 описывается рецепт миро (елея) для священного помазания 

(смирна, корица, тростник благовонный324, кассия, оливковое масло), способного 

освящать все, к чему оно прикасалось. Для освящения этим густым составом Моисеем 

помазываются (1-2 капли325) скиния, ковчег, жертвенник, умывальник, стол и их 

принадлежности, а также Аарон с сыновьями. «И освяти их, и будет святыня великая: все, 

прикасающееся к ним, освятится» (Исх. 30:29). Таким образом, священное миро было 

нужно для установления святости священников и предметов, а для обычных израильтян 

являлось запретной святыней (qōdeš), им нельзя было помазываться этим или похожим по 

составу веществом (Исх. 30:32-33). Тем не менее, существовало исключение в отношении 

помазания царей, например, для Соломона (3 Цар. 1:39). Устанавливая миро как 

«святыню», т.е. оставляя его для себя, Яхве будто бы утверждает, что этот аромат 

является его собственным, раскрывает его. А помазание окружающих людей и предметов 

делает их носителями аромата Яхве, представителями, слугами Яхве, его домом и его 

собственностью; нарушение этих правил уничтожает границы между святым и мирским, 

уникальность Яхве, порядок и равновесие в мире326. 

Аналогичные правила применяются в назначении и использовании курительной 

смеси, также называемой «святыней» (qōdeš) (Исх. 30:37-38), содержание которой 

описывается в Исх. 30:34 (стакт, оних, халван душистый и чистый ливан. Халван был 

персидским или сирийским, ладан – южноаравийского происхождения (Иер. 6:20). Смесь 

была очень ценной). Вероятно, добавлялась соль для быстрого горения, сохранности, 

незыблемости завета, очищения (Лев. 2:13; Чис. 18:19; 2 Пар. 13:5; 4 Цар. 2:19-22). 

Благовония символизировали молитвы израильтян327. В скинии священникам 

благовонную смесь (как и миро) можно было использовать только с описываемым 

составом (ср. Лев. 10:1-2) и только определенными Яхве людьми (ср. Чис. 16; Пар. 26:16-

21). 

 
THE NARRATIVE OF EXODUS 30 IN THE STRUCTURE OF THE IDEAS OF HOLINESS AMONG THE 

ANCIENT JEWS 

S.S. Kochergin 

Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University 

 

The article is devoted to the description of some objects and substances from the Old Testament tabernacle 

from the position of their holiness. The author draws attention to the special aspects of using an altar for incense, a 
copper washbasin, an incense mixture and oil. All these objects turn out to be deeply connected with divine and 

human holiness. They make possible the contact of the Israelites with Yahweh. 

Key words: holiness, altar of incense, washbasin, oil, tabernacle, Book of Exodus 

 

 

УДК 94.5 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ЯПОНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1918–1925 ГГ. 

 

Е.В. Лузин 

Научный руководитель – к. и. н, доцент А.И. Дудка 

 

                                                
322 Gill J. Jill’s Exposition of the Old and New Testaments. Vol. I. London, 1810. PP. 534-535. 
323 Propp W.H.C. Op.cit. – P. 665. 
324 Три первых элемента из Южной Аравии, Индии. Они очень ценны, это условие высокой святости. 
325 Cassuto U. A Commentary on the Book of Exodus. Jerusalem, 1997. – P. 398. 
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Во второй половине XIX – начале XX столетия в Японии происходили коренные 

преобразования, приблизившие японскую экономику к уровню развития ведущих стран 

мира. Создав экономическую базу, способную удовлетворить военные интересы японских 

правящих кругов, Страна восходящего солнца планировала захват Азии. Для его 

реализации требовалось немалое количество ресурсов, которыми был богат 

дальневосточный регион, являвшийся удобным плацдармом для захвата Монголии и 

Китая. В 1917 году в России, участвовавшей в Первой мировой войне, произошли две 

революции, началась кровопролитная гражданская война, значительно усложнившие 

ситуацию в России. Этим смогли воспользоваться бывшие союзники по Антанте, в 

частности Япония. 

После весны 1917 года японские правящие круги впервые потребовали от 

Временного правительства навести порядок на Дальнем Востоке, обращаясь к тому, что 

нестабильная обстановка могла послужить «поводом столкновения обоих народов»328. На 

фоне начавшейся в России гражданской войны японское правительство и военное 

командование, стремившиеся завладеть богатыми природными ресурсами, 

воспользовались социально-политическим положением бывшей союзницы и приняли 

решение в начале 1918 года в составе союзной группировки начать вторжение на 

российскую дальневосточную территорию, где еще с царских времен развивались лесная, 

угледобывающая, рыбная, топливная и металлургическая отрасли промышленности. 

Интенсивный тип японского производства, сложившийся еще в древности, позволял не 

только напрямую выкачивать важные ресурсы, но и создавать перерабатывающие 

предприятия, ориентированные на удовлетворение растущих потребностей японской 

экономики.  

12 декабря 1917 года во Владивостоке была свергнута власть Временного 

правительства, а уже в январе 1918 года власть Советов была утверждена по всему 

Дальнему Востоку. По этому поводу Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании, 

чувствуя угрозу со стороны нового большевистского правительства, в своих мемуарах 

писал: «В декабре 1917 года мы запросили Японию и Соединенные Штаты, считают ли 

они желательным оккупацию Владивостока и установление контроля над Сибирской 

железной дорогой»329.  

В январе 1918 года броненосцы «Ивами» и «Асахи» вместе с американскими и 

британскими кораблями, не обращая внимания на протесты Советской России, вошли в 

бухту Золотой Рог во Владивостоке. В марте 1918 года дальневосточный вопрос был 

поставлен на обсуждение имперского парламента Японии, и было принято решение о 

введении войск. Поводом стала провокация, организованная японской военщиной: было 

спровоцировано убийство двух подданных Японии, в город был введен отряд солдат. В 

выпуске газеты «Вестник Маньчжурии» от 3 апреля 1918 года было опубликовано 

заявление контр-адмирала Хирохару Като о том, что главная цель Японии – «защита 

жизней и имущества поданных Империи». На территории Дальнего Востока в начале 

августа 1918 года находилось свыше 70 тысяч японских солдат330.  

Компании Японии стремились использовать вторжение для превращения Дальнего 

Востока в рынок сбыта низкокачественных товаров и добычи и вывоза стратегически 

                                                
328 Григорцевич С. С. Американская и японская интервенция на Советском Дальнем Востоке и её разгром 

(1918–1922 гг.). – Москва, 1957. – С.8. 

 
329 Ллойд Джордж Военные мемуары. – Москва, 1937. Т.6. – С. 86. 
330 Григорцевич С. С. Американская и японская интервенция на Советском Дальнем Востоке и её разгром 

(1918–1922 гг.). – Москва, 1957. – С.19. 
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важных ресурсов. Русская газета «Далекая окраина» констатировала следующее: «Японцы 

скупают во Владивостоке русские товары по баснословно низким ценам и перепродают их 

в Японии другим союзникам для обратного ввоза в Россию»331. Факт перепродажи 

подтверждал и представитель А.В. Колчака в Японии. В его сообщении в Омск от 15 

октября 1919 г. подчеркивалось: «Русское сырье скупается во Владивостоке и, 

привезенное в Японию, перепродается там без всякой предварительной обработки на 40–

50% дороже владивостокских цен. Это относится ко всякому сырью, особенно к 

пушнине»332. За 1918—1919 гг. японцами было вывезено около 170 тыс. куб. м. леса, в 

1921 – более 141 тыс., в 1922 – свыше 339 тысяч333.  

В апреле 1920 г., в период интервенции, было зарегистрировано 29 новых японских 

лесопромышленных компаний с капиталом в 27389 тыс., иен334.  

В результате захвата рыбных промыслов Николаевска-на-Амуре и Сахалина в 

Японию ежегодно вывозилось практически 100 % улова лососевых и до 75% улова 

сельдей; общие убытки рыбной отрасли составили более 4,5 млн. руб. золотом335. 

Добычей рыбы в Охотском и Японском (Восточном) морях занимались крупные 

акционерные общества, к примеру, «Хокуйо-гио-гио» («Мицубиси»)336.  

В то же время из Забайкалья и Приморья было угнано свыше 2000 вагонов; ущерб 

только Забайкальской железной дороге составил 3,25 млн. руб. золотом. Кроме того, из 

549 судов, числившихся в 1918 г. в составе русского гражданского флота на Дальнем 

Востоке, к 1922 г. осталось 301; из 227 речных судов – только 96; общие убытки водного 

транспорта Амура составили свыше 14 млн. рублей золотом337. Японская сторона, как 

было написано 15 мая 1919 года в газете «Japan Advertiser», строила планы развития 

рыбного промысла прибрежных районов и лесопромышленности Забайкалья338.  

По сей день остался невыясненным вопрос о судьбе 2672 пудов (более 43 тонн) 

золотого запаса Российской империи, переданного белогвардейцами Японии «на 

хранение» в 1920 году339. Ценный груз предполагалось разместить на временное хранение 

в «Иокогама Сёкин Гинко» («Yokohama Specie Bank») и «Тёсэн Гинко», который еще в 

1919 году открыл филиал во Владивостоке. Японские представители заявляли, что золото, 

сданное на хранение правительствами Колчака и Семенова, являлось платой за оружие, 

переданное местным белогвардейским правительствам, активно сотрудничавшими с 

интервентами. 

Многие современные японские компании путем неограниченного грабежа сумели 

создать первоначальный капитал, а дзайбацу – обеспечить себя притоком финансовых и 

природных ресурсов российского Дальнего Востока. Однако факт произошедшего в 

сентябре 1923 года землетрясения в Канто, нанесшего огромный ущерб стране, позволяет 

предположить, что финансы от эксплуатации и грабежа Дальнего Востока могли быть 

использованы для восстановления и модернизации экономики после ужасного природного 

катаклизма.  

В те же 20-е годы в стране начался тяжелейший банковский кризис; его причины 

коренились в особенностях выхода японской экономики из послевоенной депрессии. 

                                                
331 Крушанов А. И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке (1918–1920). – Кн.1. – Владивосток, 

1972. – С. 132. 
332 Там же. С. 133. 
333 Зиланов В.К., Кошкин А. А. и др. Русские Курилы: история и современность. Сборник документов по 

истории формирования русско-японской и советско-японской границы. – Москва, 1995. – С. 81. 
334 Жуков Е. А. История Японии. 1868–1998 гг. – Москва. 1998. Том II. – С. 299–300. 
335 Зиланов В. К., Кошкин А. А. и др. Русские Курилы: история и современность. Сборник документов по 

истории формирования русско-японской и советско-японской границы. – Москва, 1995. – С. 81. 
336 Григорцевич С. С. Американская и японская интервенция на Советском Дальнем Востоке и её разгром 

(1918–1922 гг.). – Москва, 1957. – С. 41. 
337 Там же, С. 81. 
338 Рейхберг Г. Е. Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке. – Москва, 1940. – С. 16–17. 
339 Шишов А. В. Россия и Япония. История военных конфликтов. – Москва, 2000. – С. 16. 
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Предпринятые меры правительства по стимулированию экономического роста и 

модернизации экономики привели к сокращению общего числа банков к 1930 г. с 1359 до 

913340. Спустя несколько лет Японии пришлось столкнуться со всемирным 

экономическим кризисом 1929–1933 гг. и его последствиями. 

Как показали дальнейшие события, главной целью Страны восходящего солнца 

стали не защита своего населения и восстановление порядка, а оккупация и дальнейшее 

создание в дальневосточном регионе марионеточного правительства для выкачивания 

важных стратегических ресурсов и создания плацдарма для будущего захвата территории 

Монголии и Китая. Япония к 1922 году подверглась давлению со стороны бывших стран-

союзниц и внутренних политических и военных сил, выступающих против военной 

интервенции в дальневосточном регионе. Кабинет министров Хара Такаси (1918–1921 гг.) 

осознавал тот факт, что интервенция не оправдала возлагавшихся надежд, а расходы на 

фоне начавшегося экономического кризиса достигли 600 млн. иен и привели к большому 

росту национального долга341. Осенью 1922 года большая часть японских военных 

покинула территорию Дальнего Востока, оставив за собой лишь Северный Сахалин. 

Анализируя содержание подписанного между Японией и СССР в 1925 году Пекинского 

договора, содержавшего значительные уступки в пользу первой, то можно сказать, что 

полностью установить контроль над российским Дальним Востоком и его ресурсами 

японской стороне в 20-е годы не удалось. 
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 Возникновения вооруженных конфликтов между СССР и Японией во второй 

половине 30-х годов были связаны с вторжением Квантунской армией в Маньчжурию в 

1931 году342 и создание в Маньчжурии марионеточного государства Маньчжоу-Го.  
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Советское руководство было крайне обеспокоенно данным фактом, поскольку 

выход японцев к КВЖД, принадлежавшей Советскому Союзу, создавал стратегическую 

угрозу, а продвижение японских войск в северные районы Маньчжурии – 

непосредственно военную.  

После захвата региона японской армией, СССР в одностороннем порядке берет под 

контроль почти все острова на реках Амур и Уссури, что и стало предпосылкой 

возникновения пограничных столкновений и усилением напряженности советско-

японских отношений. 

В марте 1936 года Советский Союз выступил за редемаркацию границ с 

Маньчжурией343. В апреле этого же года взаимная заинтересованность сторон в 

недопущении войны привела к созданию двух комиссий – комиссии по урегулированию 

пограничных конфликтов и комиссии по демаркации государственной границы. Но после 

подписания 26 ноября 1936 года Антикоминтерновского пакта344 и ряда других 

документов советская сторона потеряла интерес к этим комиссиям. 

Вскоре в связи с расхождением в оценках советско-маньчжурской границы на 

данном участке возобновились вооруженные столкновения. В конце декабря 1936 года 

группа пеших японско-маньчжурских солдат нарушила границу и продвинулась вглубь 

территории Советского Союза на один километр345. Неоднократно Япония вторгалась и в 

воздушное пространство СССР. 

Обострение ситуации в пограничных районах и ужесточение позиции советской 

стороны в отношении принадлежности Константиновских островов привели к так 

называемому Благовещенскому инциденту. 19 июня 1937 года на островах Сеннуха и 

Большой, расположенных на юго-востоке от г. Благовещенска, высадились советские 

пограничники, которые в результате столкновения выгнали оттуда подданных Маньчжоу-

Го. Через четыре дня в нарушение советско-маньчжурского соглашения о судоходстве по 

фарватерам приграничных рек 1934 года советские патрульные суда с артиллерией на 

борту заблокировали проход для иностранных судов по северному рукаву Амура. При 

этом советские пограничники продолжали занимать вышеуказанные острова.  

Однако уже 29 июня на эти острова высадились японские военные. В ходе 

возникшего боестолкновения советская сторона понесла следующие потери: был затоплен 

бронекатер, при артобстреле повреждения получила канонерская лодка, было ранено и 

убито несколько краснофлотовцев346.  

После отвода советских войск с островов на прежние позиции, конфликт, казалось, 

был исчерпан, но уже на следующий день три советских катера совершили обстрел 

японских и маньчжурских пограничников. В результате Япония в вопросе приграничных 

территорий заняла довольно жесткую позицию, что вылилось в конфликт на озере Хасан и 

реке Халхин-Гол.  

Если до этого конфликты имели преимущественно приграничный характер, то бои 

на о. Хасан стали первым столкновением между японской армией и советской РККА. 

Поводом к началу боев стал обвинение Японией Советского Союза в строительстве 

наблюдательного пункта в районе сопке Заозерной. Из-за нечеткой границы каждая из 

сторон считала ее своей. 29 июля 1938 года на сопке Безымянная 11 советских 

пограничников дали бой превосходящим силам противника. Однако, по мнению 

                                                
343 Черевенко К. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века). – Москва, 

2010. – С. 462. 
344Антикоминтерновский пакт [Электронный ресурс] – URL: 
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японского историка Х. Ёсии, это именно они нарушили линию границы347, тем самым 

спровоцировав японские войска. Командир 19-дивизии генерал-майор К.Одака 

единолично отдал приказ вытеснить красноармейцев с позиций. После разведки боем 

японской роте удалось сломить сопротивление пограничников, но позднее она была 

отброшена подоспевшим советским подкреплением.  

После этого 31 июля 1938 года основные силы 19-дивизии двинулись в район 

сопки Заозерная. Командир подразделения докладывал вышестоящему руководству, что 

это был ответ на очередную провокацию, якобы совершенную советской стороной. 

Несмотря на приказ из ставки японского командования занять лишь оборонительные 

позиции, СССР в ответ на предыдущие нападения силами двух дивизий, которых 

поддерживала тяжелая бронетехника, авиация и артиллерия, со 2-го по 6-е августа 1938 

года дважды переходил в наступление. В результате боев силам РККА удалось нанести 

серьезное поражение японской армии. 11 августа между сторонами было заключено 

перемирие.  

Однако уже в 1939 году вспыхнул новый конфликт. Местом действия стала река 

Халхин-Гол. 28 мая 1939 года 2,5 тысячи японских солдат нарушили государственную 

границу Монгольской Народной Республики (далее – МНР) и продолжили углубление в 

ее территорию. Находившиеся в Монголии советские войска348 вместе с армией МНР дали 

им отпор и к концу следующего дня японские части были выбиты с территории 

Монголии.  

После множества провокаций на границе, в ночь на 3 июля части Квантунской 

армии вновь двинулись на МНР с целью захвата земель и создания плацдарма для 

нападения на территорию советского Дальнего Востока. Форсировав Халхин-Гол, японцы, 

пользуясь своим численным превосходством, захватили гору Баян-Цаган. Для реализации 

планов японское командование сосредоточило крупную группировку в 38 тысяч человек. 

Им противостоял советско-монгольский 57-ой Особый корпус численностью в 12,5 тысяч 

бойцов. 4-5 июля солдаты корпуса смогли отбить атаки врага и перейти в наступление, в 

результате которого японские части были выбиты с горы Баян-Цаган и взято несколько 

плацдармом на восточном берегу Халхин-Гола349.  

К концу июля японцам не удалось достичь успехов в боях. Новое наступление 

Квантунской армии было запланировано на 24-ое августа, однако 1-я армейская группа, в 

которую свели советско-монгольские войска, упредила противника, перейдя в 

наступление 20-го августа. Уже к 23-25 числу 6-я японская армия была окружена, затем – 

уничтожена.  

Япония обратилась к СССР с предложением о перемирии, и 16-го сентября 1939 

года боевые действия на реке Халхин-Гол были прекращены. Потери японцев, по 

подсчетам исследователей, составили около 61 тысячи человек, потери советско-

монгольских сил – около 18,5 тысяч.  
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This article deals with major military clashes between the Soviet Union and Japan and Manchukuo. The 

author highlights the most significant and most famous of them. The paper analyzes the prerequisites for the 

emergence of conflicts between Soviet Russia and Japan and evaluates their results. 

Key words: Japanese-Soviet relations, armed clash, USSR, Japan, Manchukuo. 
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Говоря о массовой культуре, стоит начать с ее определения: «Массовая культура – 

это продукт, находящий отклик в сознании и душе миллионов людей, способный 

вызывать положительные и отрицательные эмоции, вызывать духовно-эстетическое 

сочувствие и наслаждение. Он рассчитан на большую аудиторию и не требует 

умственного и эмоционального напряжения для его восприятия»350. 

Глобализация культуры – это процесс интеграции отдельных этнических культур в 

единую мировую культуру на основе развития транспортных средств, экономических 

связей и путей сообщения351. 

Молодежь со всего мира становится потребителями продуктов современной 

культуры, в том числе зарождающейся в Республике Корея, транслирующей 

своеобразный синтез традиции и новаторства352. С начала 90-х годов XX века в массы 

интенсивно пошла «Корейская волна», поклонников которой можно найти в любом 

уголке планеты. Термин «Корейская волна» был введен в 1999 году китайскими 

журналистами, которые были удивлены стремительным ростом популярности 

южнокорейской культуры и развлечений. Эта волна привела к увеличению спроса на 

корейскую продукцию, в том числе связанную с культурой страны, в различных уголках 

мира, в первую очередь, конечно же, в Азии. Сегодня ареал распространения «Корейской 

волны» не ограничивается территорией Юго-Восточной Азии, а охватывает всю Европу, 

Америку, Ближний Восток и даже некоторые страны Африки. 

 «Корейская волна» является национальным и международным явлением в силу 

спонтанности и неожиданности ее воздействия на западные страны. Успех явления во 

многом заключается в специфике корейской культуры, вобравшей в себя черты западной 

и конфуцианской культуры. Здесь сохранился определенный набор правил поведения в 

обществе, когда младшие относятся с особым уважением к тем, кто старше по возрасту 
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или статусу353. В корейском языке существуют специальные обращения для младших к 

старшим, к начальству или к родным и близким. Все эти традиции были 

трансформированы и смешаны с западными ценностями таким образом, что эта некогда 

отстающая страна теперь способна экспортировать свою культуру в любую страну 

мира354. 

«Корейская волна» проходила в три этапа: сначала были сериалы, потом музыка, 

третий этап – всеобщее увлечение корейской культурой, а теперь идет речь о четвертой 

волне, которая связана с медиакоммуникациями. 

Корейская культура последние два десятилетия активно завоевывает сердца 

миллионов людей по всему миру, не осталась в стороне и Россия. Россияне уже несколько 

лет смотрят корейские сериалы и слушают корейскую музыку, но поп-культура этим не 

ограничивается. Сюда входят не только музыка и кино, но и косметика, мода, кулинария, 

туризм, спорт и СМИ. Корейские средства по уходу за кожей и косметика считаются 

одними из лучших в мире. Это явление способствовало появлению новых слов в 

лексиконе людей из разных стран. 

Первыми экспортируемыми продуктами были корейские сериалы, называемые 

дорамами. Зрители могли увидеть себя и свои ценности, которые сделали их 

популярными. Первыми южнокорейскими сериалами были «Что такое любовь», «Зимняя 

Соната», «Жемчужина Замка». Наряду со многими современными дорамами, корейские 

телекомпании выпускают исторические дорамы, которые напрямую связаны с традициями 

корейского народа355. 

В то же время на южнокорейский рынок выходят музыкальные исполнители, 

называемые айдолами. Идол переводится с греческого как «кумир». Рождается новый 

музыкальный жанр под названием K-pop. Это направление можно отнести ко всей 

популярной музыке в Корее, это и баллады, и электронная музыка, и хип-хоп, и r&b, и 

многое другое. Музыка K-pop отличается простыми и легкими ритмами и мелодиями, 

интересными текстами и групповой хореографией, демонстрирующей отличные 

танцевальные навыки. Группы были либо мужскими, либо женскими, смешанные 

коллективы на начальном этапе не набирали популярности из-за скандалов. Но сейчас 

есть группы со смешанным составом. 

«Корейская волна» тесно связана с экономикой356. По данным Корейской 

ассоциации международной торговли, три четверти иностранцев, познакомившись с 

отечественной поп-культурой, стали приобретать южнокорейские товары. Обычный 

корейский сериал может стоить 250 миллионов южнокорейских вон за серию, а 

исторические сериалы стоят ещё больше. Канал получает 100 % дохода от рекламы в 

течение эфирного времени сериала. Он может достигать до 300-400 миллионов 

южнокорейских вон. Продажи музыкальных записей могут составлять около 180 млн. 

долларов, а кинофильмов – 30 млн. долларов. Помимо этого, продажа одежды, уходовых 

средств и косметики популярных корейских брендов приносят немалый доход стране. 

Таким образом, глобальный интерес к Корее возрос после возникновения 

«корейской волны». Это привело к увеличению спроса на корейские товары, в том числе 
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bXv6tH0Zys (Дата обращения – 10.04.2023) 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-koreyskoy-volny-sintez-zapada-i-vostoka
https://vk.com/doc431856032_660823848?hash=H1Pd5ZXVODtZDPKzwMUhHzlKRO1hx5qqK4C86ba7fNL&dl=4qtCKAGE09mZozYQdHneLL7LThQqXqbg24qedknOKjo
https://vk.com/doc431856032_660823848?hash=H1Pd5ZXVODtZDPKzwMUhHzlKRO1hx5qqK4C86ba7fNL&dl=4qtCKAGE09mZozYQdHneLL7LThQqXqbg24qedknOKjo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Телесериалы_Республики_Корея
https://vk.com/doc431856032_660823899?hash=OAK6UfM3myqQ8zbt0NMozWXYHJ92YCncYb6H83W8Voz&dl=zemagNYbdbAydXsKi2HzTH4CHlTH6O6X3bXv6tH0Zys
https://vk.com/doc431856032_660823899?hash=OAK6UfM3myqQ8zbt0NMozWXYHJ92YCncYb6H83W8Voz&dl=zemagNYbdbAydXsKi2HzTH4CHlTH6O6X3bXv6tH0Zys
https://vk.com/doc431856032_660823899?hash=OAK6UfM3myqQ8zbt0NMozWXYHJ92YCncYb6H83W8Voz&dl=zemagNYbdbAydXsKi2HzTH4CHlTH6O6X3bXv6tH0Zys
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на продукцию, связанную с культурой страны, в различных частях мира. Благодаря этому 

явлению Южная Корея стала узнаваемой среди многих других стран. Сегодня можно 

сказать, что современная массовая культура Южной Кореи, или «корейская волна», – это 

бренд, лицо Республики Корея. 

 
MASS CULTURE OF MODERN KOREA IN THE CONDITIONS  

OF GLOBALIZATION  
J.K. Tarasova 

Teachers’ Training College 

 

The article provides information about the mass culture of South Korea. The «Korean wave» has led to an 

increase in demand for Korean products, including those related to the country’s culture, in various parts of the 

world. Thanks to this phenomenon, South Korea has become recognizable among many other countries. 

Key words: «Korean wave», mass culture, K-pop, drama 
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ОБРАЗЫ Ё:КАЙ В ВИДЕ МОНАХОВ В СБОРНИКАХ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ 

СВИТКОВ ТОРИЯМА СЭКИЭН 

 

С.В. Яковенко 

 

Независимый исследователь, г. Владивосток 

s.v.jaco@gmail.com 

 

На протяжении всей истории человечества представители любого народа обращали 

мистические и непознанные явления в монстров и духов, придавая таким образом смысл 

этому проявлению собственного опыта. Конкретные формы таких монстров и духов 

видятся совсем не универсальными, поскольку они обретают свою уникальность, 

находясь в контексте тех культур и обществ, в которых они появляются, развиваясь и 

изменяясь в соответствии с желаниями и вызовами людей, характерных для того или 

иного исторического периода. 

Свойственные культуре любого народа представители низшей мифологии или 

народной демонологии в Японии принято обозначать термином ё:кай. Составленный из 

двух иероглифов – «волшебный» и «загадочный», – на русский язык он переводится как 

духи, гоблины, фантомы, спектры, феи, оборотни, демоны, фантастические существа, 

монстры, хотя в европейской традиции это всё разные классы объектов. Известный 

японский культурный антрополог и исследователь ё:кай Комацу Кадзухико определяет их 

как «трансцендентные явления или существования, связанные со страхом»357. 

Изучение отдельных образов низшей мифологии крайне важно для исторической 

науки, ведь в них в сжатом виде заложена информация о восприятии человеком того 

времени, когда оно было придумано, окружающего мира. Отношения между человеком и 

человеком, человеком и природой, обращение непознанного в мифический персонаж 

характерно для древней и средневековой Японии. 

Особый вклад в развитие феномена ё:кай внёс художник периода Эдо (1603-1867) 

Торияма Сэкиэн (鳥山石燕, 1712-1788), которого можно назвать основоположником 

визуализации образов ё:кай. Изданные им сборники «Гадзу Хякки Ягё:» (画図百鬼夜行, 

Иллюстрированный ночной парад сотен демонов, 1776), «Кондзяку Гадзу Дзоку Хякки» 

(今昔画図続百鬼, Иллюстрированные сотни демонов из Настоящего и Прошлого, 1779), 

                                                
357 Комацу Кадзухико. Переосмысление науки о ё:кай: К сердцу японцев через ё:кай. – Токио, 2000. – С. 31 

mailto:s.v.jaco@gmail.com
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«Кондзяку Хякки Сюи» (今昔百鬼拾遺, Дополнение к сотням демонов из Настоящего и 

Прошлого, 1781) и «Хякки Цурэдзурэ Букуро» (百器徒然袋, Иллюстрированный мешок 

одной сотни разных демонов, 1784) включают иллюстрированные записи о 207 ё:кай. 

Косамэбо:. 小雨坊. Ё:кай, который появляется в «Кондзяку Хякки Сюи». Он 

изображен в виде монаха, стоящего под дождем. По словам Сэкиэн, «дождливыми ночами 

Косамэбо: бродит по горам Оминэ и Кацураги и собирает расходы на похороны». 

Говорят, что когда он появляется на горе Кацураги, то просит пожертвования 

священникам, но подробности неизвестны358. 

В литературе, относящейся к эпохам Сёва (1926-1989) и Хэйсэй (1989-2019), 

Косамэбо: иногда описывается как ё:кай, который выпрашивает у путешественников 

просо359 или небольшое количество еды или монет360. В книге Ямада Норио «Тохоку 

Кайдан Таби» рассказывается история человека по имени Косамэбо:, который в 1671 году 

выпросил у путешественника проса в дождливых горах на тракте Цугару361. Акт 

выпрашивания проса является отсылкой к поведению Косамэбо: в этой истории, но 

считается, что ё:кай, представленный как принадлежащий к региону Цугару, не имеет 

ничего общего с изображенным Сэкиэн362. 

Кадзэнбо:. 火前坊. Ё:кай, который изображён в «Кондзяку Хякки Сюи». Это 

призрак, который появляется на горе Торибэ в Киото, которая была известна как место 

захоронения в период Хэйан (794-1185), и изображен в виде фигуры нищего монаха, 

окутанного пламенем и дымом363. 

Торибэяма – место захоронения влиятельных членов императорской семьи и 

аристократов. Говорят, что примерно в конце X века первосвященники сжигали свои тела 

в надежде возродиться в этой местности. Было много простых людей, которые пытались 

увидеть религиозную церемонию, но некоторые из них не смогли попасть в рай из-за 

своей давней привязанности к этому миру, и их души стали Кадзэнбо:, окружёнными 

таинственным огнём364. 

Нодэрабо:. 野寺坊. В «Гадзу Хякки Ягё:» изображен ё:кай, похожий на монаха в 

рваной одежде, стоящего рядом с храмовым колоколом, но Сэкиэн не дает объяснений, о 

чём идет речь, поэтому неизвестно, какие характеристики должен был иметь этот ё:кай. 

Начиная с периода Сёва, литература о ё:кай часто объясняла, что они являются 

существами, появляющимися в заброшенных полуразрушенных храмах365 или являются 

результатом недовольства, превратившегося в ё:кай главного жреца, чей храм пришел в 

упадок из-за отсутствия пожертвований от жителей деревни, который затем появлялся по 

вечерам в полуразрушенном храме и один звонил в колокол366. 

Поскольку неясно, что нарисовал Сэкиэн, начиная с периода Хэйсэй, было 

выдвинуто несколько гипотез, и по одной из них, это оригинальное творение Сэкиэн, 

созданное для высмеивания монахов периода Эдо, нарушивших свои заповеди367. В наше 

время часто можно найти картины и сказки в аналогичной форме, изображающие 

священников, которые нарушили свои заповеди из-за привязанности к жадности и похоти 

                                                
358 Инада, Ацунобу, Танака, Наохи. Иллюстрированный ночной парад ста демонов Торияма Сэкиэн. – Токио, 
1992. – С. 216. 
359 Мидзуки Сигэру. Иллюстрированная энциклопедия японских ё:кай. – Токио, 1994. – С. 199. 
360 Сато: Арифуми. Книга с картинками об обакэ. – Токио, 1978. – С. 118. 
361 Ямада Норио. Путешествие по кайдан Тохоку. – Токио, 1974. – С. 130-131. 
362 Мураками Кэндзи. Энциклопедия ё:кай. – Токио, 2000. – С. 158 
363 Тада Кацуми. Жители фантастического мира IV. – Токио, 1990. – С. 372. 
364 Мураками Кэндзи. Энциклопедия ё:кай. – Токио, 2000. – С. 107. 
365 Инада, Ацунобу, Танака, Наохи. Иллюстрированный ночной парад ста демонов Торияма Сэкиэн. – Токио, 

1992. – С. 59. 
366 Тада Кацуми. Жители фантастического мира IV. – Токио, 1990. – С. 370. 
367 Тада Кацуми. Расшифровка хякки. – Токио, 2006. – С. 20. 
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и, таким образом, стали ё:кай, и их примеры часто можно найти в публикациях времен 

Сэкиэн368. 

Мидзуки Сигэру отмечает, что, когда дети слышат звук колокола в горах, несмотря 

на отсутствие храма, им говорят, что «это из-за нодэрабо:», но на самом деле это было из-

за горы, и произошло явление, подобное ямабико369. 

Кроме того, в Ниидза, префектура Сайтама, есть место под названием «Нодэра», и 

однажды там был человек, который пытался угрожать жителям деревни, поэтому он 

попытался украсть соседний знаменитый колокол, когда мимо проходил путешественник, 

в панике он спрятался у пруда, в результате чего потерял колокол из виду. Этот пруд стал 

называться Канэгабути (鐘ヶ渕, «бездна в виде колокола»). Также рассказывают, что 

однажды молодой монах проигнорировал задание, заданное настоятелем храма, и вместо 

этого играл с детьми, и в унынии от чувства не сумев встретиться лицом к лицу со 

священником, утопился в пруду, и с тех пор каждый вечер доносится его крик. Также 

предполагается, что Сэкиэн мог нарисовать этого ё:кай, называемого нодэрабо:, на основе 

географических названий Нодэра и Канегабути370. 

Однако, что касается того, на чем именно Сэкиэн основывал этот рисунок 

нодэрабо:, учитывая общую склонность всех ё:кай, включенных в «Гадзу Хякки Ягё:», и 

скудность информации, изображённой на рисунках, очень мало материала, который 

может служить доказательством какого-либо заключения. 

Ню:батибо:. 乳鉢坊. Японский ё:кай из медных пластин, изображенный в «Хякки 

Цурэдзурэ Букуро» Торияма Сэкиэн. Он выглядит как человек с медной пластиной на 

голове и изображен вместе с тыквенным монашком Хё:тан Кодзо (瓢箪小僧). Ё:кай такой 

же формы изображен в «Хякки Ягё: Эмаки» периода Муромати (1336–1573), поэтому 

считается, что Сэкиэн использовал в качестве модели и назвал его371. Медная пластина – 

это музыкальный инструмент, который также используется в качестве музыкального 

инструмента в пьесах372 и также называется нё:хати/ню:бати (鐃鈸 ), иногда до:бацуси 

(銅鈸子) или добё:си (銅拍子). Первоначально это был импортный музыкальный 

инструмент из металла, который использовался монахами в храмах и святилищах для 

проведения богослужений. Как и в случае с другими существами, нарисованными 

Торияма Сэкиэн, есть много неясных моментов, что это за ё:кай, но начиная с эпохи 

Хэйсэй было объяснено, что он издает громкий шум и пугает людей373. 

Хё:тан-кодзо:. 瓢箪小僧. Принимая во внимание, что тема ё:кай, изображенная в 

«Хякки Цурэдзурэ букуро», – это разнообразная утварь, тыква у Хё:тан-кодзо: 

используется не как растение, а как ёмкость для воды или сакэ, а также как ударный 

инструмент для хатитаки – вида народного исполнительского искусства и уличного 

представления, существовавший в Японии в средние века и раннее Новое время с XII по 

XIX вв.374. 

До конца неясно, что это за ё:кай, но в литературе периода Хэйсэй описывается, 

что он внезапно появляется из кустов и удивляет людей375. 

                                                
368 Кондо: Мидзуки. Обильная сотня демонов: Кайдан периода Эдо и коллекция книг с картинками о ё:кай. – 

Токио, 2002. – С. 150-151. 
369 Мидзуки Сигэру. Иллюстрированная энциклопедия японских ё:кай. – Токио, 1994. – С. 352. 
370 Ямагути Бинтаро:. Записки о ё:кай. Странное и ё:кай здесь!. – Токио, 2003. – С. 67-68 
371 Мураками Кэндзи. Энциклопедия ё:кай. – Токио, 2000. – С. 245. 
372 Симура Арихиро. Иллюстрированная карта и краткое изложение японских легенд о ё:кай. – Токио, 2008. – 

С. 90. 
373 Мидзуки Сигэру. Японская энциклопедия ё:кай: ё:кай, загробная жизнь и боги. – Токио, 2014. – С. 523. 
374 Мураками Кэндзи. Энциклопедия ё:кай. – Токио, 2000. – С. 290. 
375 Мидзуки Сигэру. Японская энциклопедия ё:кай: ё:кай, загробная жизнь и боги. – Токио, 2014. – С. 523. 
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Таким образом, на примере нескольких существ японской низшей мифологии мы 

проследили, какое место в жизни средневековых японцев находила вера в 

сверхъестественное и как в фольклоре отражалось осознание окружавшей их 

действительности. 

 
IMAGES OF MONKS IN COLLECTIONS  
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S.V. Yakovenko 
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The article provides an analysis of several creatures of the lower mythology of Japan, presented in the 

collections of Toriyama Sekien. Printed in stark contrast to the colorful scrolls of the Muromachi period (1336-

1573), the black-and-white works of Toriyama Sekien, with the sharp outlines of each yōkai, convey visual 

information without the emotional overtones produced by color reproduction. While Muromachi’s art influenced 

visual effects in 20th and early 21st century cinematography, Toriyama Sekien’s work has a significant impact on 

the development of modern manga. The author, drawing on folklore and visual sources, traces what place the belief 

in the supernatural occupied in the life of medieval Japanese. 
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«Средневековье порождено презрением» – именно с этих громких слов начинается 

книга известного культуролога и историка Бернара Гене376. Имеется в виду презрение к 

знанию, к культуре, к искусству. И действительно, многие еще думают, что в 

Средневековье не было ничего позитивного, рационального, в том числе и исторического 

знания, понимания причин совершившихся событий, живого интереса к событиям 

прошлого. 

Действительно, в европейском Средневековье после исчезновения последних 

постантичных историй (Исидора Севильского, Бэды Достопочтенного, Павла Диакона) 

воцарились исключительно хроники, которые не объясняли причины исторических 

событий, а лишь регистрировали их, порой с минимальным комментарием. 

«История» и «хроника» – это два термина, которые со времен античности 

использовались для упорядочивания и описания прошлого. Согласно известному 

современному определению, данному Исидором Севильским (ок. 560-636), история была 

«повествованием о событиях» (изложением фактов). Сегодня мы добавляем к этому 

необходимость объяснения причин событий. 

Сhronica (хроника) первоначально ассоциировалась с простой регистрацией 

событий (раннеантичная логография/анналистика и позднеантичная латинская и греческая 

хроника/анналы).  

С самого начала существования христианского отношения к истории был 

воспринят жанр хроники как более простой и линейный, что соответствовало линейному 

пониманию хода времени и, соответственно, исторического процесса, в христианстве.  

Христианские раннесредневековые хронисты были глубоко озабочены правильным 

отнесением фактов к соответствующим датам или временам и правильным размещением 

их в рамках непрерывной хронологии377. 

Именно эта линейная парадигма сохраняется в принципе и в современной 

историографии378. Однако, необходимо обратиться к истокам того, когда и как в Средние 

века в хронике стали вновь появляться элементы истории – то есть, объяснение причин 

событий, что в конечном итоге привело к новому рождению Истории в конце 

Средневековья. 

Именно этому посвятил свой труд «История и историческая культура 

Средневекового Запада» французский историк-культуролог Бернар Гене. Работа Б. Гене 

стала итогом работы исследователя в архивах и библиотеках Сорбонны. В монографию 

                                                
376 Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. – Москва, 2002. – С. 11. 
377 Ермишина Н.Д. Европейское средневековье в контексте понятий «западный и восточный типы культуры» 

// Евразийский союз ученых. 2015. №10-3. – С. 46-49. 
378 Гринин Л.Е. Теория, методология и философия истории: очерки развития исторической мысли от 

древности до середины XIX века. Лекция 3. Средневековая теология, теория истории и историография. 

Западная Европа // Философия и общество. 2010. №2. – С. 156. 

mailto:1523614@bsu.edu.ru


100 
 

включены введение, восемь глав, разделенные на пять-девять параграфов, заключение, а 

также обширная библиография. 

Прежде всего, автор выводит основные критерии, по которым можно выделить те 

социальные группы, которые выступали основой формирования исторической науки, 

пытается понять и выяснить, кому примерно с XII века в Европе могла понадобиться 

именно история, а не хроника. Гене выстраивает систему ценностей и авторитетов, 

проблемы социального и политического заказа, а также целевой аудитории, которой 

адресовались данные труды.  

Средние века в целом представляют собой период слабого развития наук. Многие 

новаторские идеи были дискредитированы католической церковью, а научные 

эксперименты и прогресс редко поощрялись. Однако, несмотря на это относительно 

темное время для науки, были некоторые интеллектуалы, без вклада которых научные 

достижения эпохи Возрождения были бы невозможны. Вокруг данного этапа 

исторического развития создана определенная «аура», которая мешает понять, кем 

действительно были те люди, которые создавали исторические труды, кем было общество, 

которое должно было воспринимать их. 

В основной части своего сочинения Бернар Гене строит настоящую социологию 

исторического знания, классифицируя типы историков по местам, где они проявляют 

больше активности, чем по эпохам.  

Первым идет тип монаха-хранителя монастырских рукописей и книг, посвятивший 

себя защите своей обители. Он имеет довольно сильный уклон в эрудицию и сумму 

фактов, но не в их объяснение: он сочиняет, сопоставляя выдержки из текстов, с которыми 

иногда приходится сталкиваться, чтобы выбрать наиболее подходящую версию, у него 

есть навязчивая забота о хронологии, приобретенная в упражнениях по литургическим 

вычислениям.  

Этот тип всё ещё в некоторой степени агиограф, а не собственно хронист, хотя 

чувство различия жанров не ускользает от него. Так, описав «жизнь короля Роберта 

Благочестивого», Хельго де Флери (1004 г.) подробно рассказал о его достоинствах, о 

битвах в веках, о побежденных врагах, о завоеванных почестях, следуя во многом 

агиографическим канонам379. 

Второй выдающийся тип: «историк дворов и площадей». Это воспевающие «деяния 

князей и святых» капелланы и секретари, рассказывающие о подвигах своих 

покровителей, такие как Фруассар и Жан Лемер, стремящиеся завоевать аудиторию, 

потому что прошлое для них – инструмент и средство существования. Читая мало книг, 

они извлекают выгоду из устной традиции и используют ее в качестве основной.  

Третья категория: «канцелярский историк», характерный персонаж Средневековья 

периода формирования централизованных государств, когда развивались 

административные службы, особенно канцелярии. Таковы Жан де Монтрей во времена 

правления Карла VI, Леонардо Бруни – канцлер Флоренции с 1427 по 1444 г. Они писали 

свои труды в стиле договоров или дипломатических документов, в соответствии с их 

канонами. Их повествование носит книжный характер и основано на оригинальных 

документах, которые они часто цитируют точно и весьма часто с указанием конкретных 

ссылок. Однако их информация зависит от социального института, которой они 

принадлежат. В этом смысле Б. Гене постулирует вывод о том, что современная 

историческая наука имеет средневековые корни380. С этим можно в значительной мере 

согласиться. 

                                                
379 Гладков А.К. Культура и духовная жизнь на средневековом Западе (XI-XIII века) // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «История и филология». 2017. №4. – С. 526-534. 
380 Морозов С.Д. Средневековая Европа: культура V-XI веков // Norwegian Journal of Development of the 

International Science. 2018. №18-3. – С. 3-6. 
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Далее Б. Гене выделяет людей, которые начали «сдвиг» исторической науки, введя 

в хронику значительные элементы истории, по сути, став основоположниками ее развития 

в Западной Европе.  

Роджер Бэкон (1214-1294), также известный как Doctor Mirabilis (чудесный 

учитель), был английским философом и монахом-францисканцем, который был первым 

сторонником эмпирического подхода. Бэкон подчеркнул важность научного метода и 

способствовал его использованию, хотя сам хронистом/историком не был381. Один из 

самых влиятельных интеллектуалов своего времени, Бэкон сыграл решающую роль в 

процессе внедрения современного научного метода в западном мире. На основе его 

методологии стала происходить дальнейшая эволюция исторического познания в Европе. 

В XV веке гуманитарное знание значительно продвинулось вперед благодаря 

изобретению Иоганном Гутенбергом (1400-1468) печатного станка с подвижным 

шрифтом.  

Важным противоречием, которое возникает у Б. Гене в самом начале его 

исследования, является то, что, по его мнению, с одной стороны, монахи и летописцы, 

создававшие свои труды в этот период, писали свои произведения под влиянием среды, 

т.е. ориентируясь на «внешнее», а не объективное. С другой стороны, средневековые 

носители исторической традиции являются примером соблюдения строгой и логичной 

системы внутренней преемственности и именно их труды необходимо брать в основу 

построения образа эпохи. Для разрешения этого противоречия Б. Гене ищет ответы на 

вопросы: какое место занимает история как научная дисциплина в Средние века? Какими 

свойствами обладает человек, который занимается историей в Средние века? Кто был их 

слушателями?  

По сути, Б. Гене в своем исследовании занимает позицию адвоката средневековых 

историков. Он не пытается идеализировать их творения, не пытается демонизировать и 

пренебрегать их трудами, наоборот, он постоянно на протяжении всех глав ищет ответы 

на поставленные им вопросы382. 

В наиболее «теоретической главе» исследования: «Что такое история: кто был 

историком?» автором выделены три главных аспекта, которые присутствуют в каждом 

средневековом труде исторического содержания и назначения:  

1) люди (субъекты событий),  

2) места (которые становятся «ареной» для событий), 

3) время (историко-культурный контекст, который происходит в рамках данных 

событий). 

Интересно, что в ходе изучения «теории», автор приходит к выводу, что именно с 

момента формирования собственных черт историческая наука приобретает возможность 

отделиться от богословия, литературы. История постепенно приобретает главную 

ценность – автономность, хотя она до конца средних веков продолжает иметь связи с 

религией, литературой, а единственной причиной всех земных событий считается 

провиденциализм.  

В последующих главах автор затрагивает уже внутренние аспекты формирования 

исторической науки. Исследователь подчеркивает исключительную религиозность всех 

средневековых авторов, которые стремились не только зафиксировать исторические 

события, но и прославить Бога.  

Линейность мышления западного человека была отражена во многих аспектах 

средневековых исторических трудов в триаде «грех»–«наказание»–«раскаяние». Эта 

условная система стала основой для построения логики исторического повествования.  

В заключительной главе «Вес истории» автор обращает внимание на то, что 

история как наука не является изолированной от внешнего политического и социально-

                                                
381 Гринин Л.Е. Ук. соч. – С. 157. 
382 Бобкова М.С. История исторической мысли: люди и тексты // Люди и тексты. Исторический альманах. 
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культурного контекста. Средневековые политики первыми заметили, что история – 

отличный инструмент политической пропаганды, а также оправдания действий 

настоящего посредством анализа прошлого.  

В своем заключении Б. Гене резюмирует все периоды средневековья, через 

которые развивалась история и творчество историка. «Во всех этих периодах, – пишет 

исследователь, – мы имеем дело с исторической мыслью, которая, начиная с самого 

начала, развивается в поисках истины, и которая ищет ее, прежде всего, в том, что 

является для нее основанием, а именно в самом историческом событии». 

Итак, в своей основной работе Бернар Гене дает новое видение концепции истории 

в средние века, а именно, он показывает, как в процессе становления и развития 

средневекового общества в недрах хроники и агиографии постепенно были созданы 

элементы исторического познания и, соответственно, дискурса, и стала развивалась 

историческая наука. Он отмечает, что эти элементы истории были связаны с различными 

сферами жизни общества: экономической, социальной, религиозной и политической. Гене 

определяет факторы, оказавшие влияние на рождение (возрождение) развитие истории в 

Средневековой Европе. 

В итоге к концу Средневековья в Европе вновь появляются исторические труды, 

объясняющие причины событий, хотя и с позиций провиденциализма, сменившие 

хронику в качестве основной формы исторического познания. Но истории предстоял еще 

длительный и сложный путь в сторону превращения в подлинную науку.  
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Для понимания ключевых политических и социально-экономических процессов, 

происходивших в Галлии V века, которые привели к началу развития феодальных 

отношений на указанной территории, необходимо рассмотреть историю взаимоотношений 

христианской церкви и германских племен на территории Галлии в V в. 

К началу V века христианская церковь играла важную роль в жизни галло-

римского общества. Так, Е.А. Тельминов отмечает, что христианская церковь в Галлии 
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имела более 100 епископских кафедр и 17 церковных провинций383. Епископские кафедры 

занимали лучшие представители галло-римской знати, которые вместе с представителями 

римской администрации занимали ведущее место в управлении диоцезом Галлия.  

При рассмотрении вопроса взаимоотношения христианской церкви и ее видных 

представителей с германскими племенами следует отметить процессы, происходившие в 

Галлии в V в., и разделить их на этапы.  

Первый этап приходится на 406-418 гг. и связан с вторжением племен свевов, 

бургундов, франков и других племен в Галлию из-за реки Рейн в 406-408 гг. и движением 

вестготов в Нарбонскую Провинцию в 412-418 гг. На данном этапе германские племена, 

вторгнувшиеся в 406 г. из-за Рейна, не искали какого-либо политического взаимодействия 

с римской администрацией и христианской церковью. В поисках добычи, пропитания и 

места постоянного жительства они занялись разграблениями земель Северной и 

Центральной Галлии.  

При этом германские племена разграбили многие церкви и земли, принадлежащие 

церкви, в связи, с чем многие приходы и епископства пришли в упадок. Об этом 

упоминает хронист франков VI в. Григорий Турский (538-594) епископ Турский в 573-594 

гг., в своей «Истории франков» (Greg. Tur. Hist. eccl. Franc., II.24).  

В фундаментальном исследовании историк XIX в. Фюстель-де-Куланж приводит 

обширный перечень синхронных источников – таких хронистов, как Орозий, Зосим, 

Созомен, св. Иероним и др., освещающих события разорения германцами городов и 

церквей Галлии384.  

Наиболее ярким выражением сведений о бедствиях, которые пришлись на 

христианскую общину, стало сообщение, датируемое 416 г. и приписываемое св. 

Иерониму: «Храмы Божии преданы пламени, монастыри разорены» (Pan. lat. II. col. 617).  

Вторым аспектом взаимодействия германских племен и христианской церкви 

варваров на данном этапе стал поиск вестготами под предводительством Атаульфа 

(правитель готов в 410-415 гг.) земли для колонизации и политического статуса 

«федератов» Римской империи в 412-418 гг. на территории Нарбоннской Галлии и 

Аквитании. В данном случае взаимодействие с церковью играло важную политическую 

роль несмотря на то, что вестготы исповедовали арианство.  

Вестготы использовали гонения на ортодоксальных христиан Южной Галлии, как 

политический акт в дипломатических переговорах с центральной властью Рима (Greg. Tur. 

Hist. eccl. Franc., II.24). В конечном итоге эта политика сыграла свою роль. В 418 г. 

вестготы получили статус федератов Римской империи, закрепились на землях Южной 

Галлии и Северной Испании, начали экспансию на север Галлии. В дальнейшем они 

продолжили методично использовать гонения на христиан Галлии, не исповедовавших 

арианское учение в политических целях и в рамках экспансии на север Аквитании. 

Вторым этапом взаимоотношения христианской церкви в Галлии в V в. с 

германскими племенами, можно условно определить 451-511 гг. – период от вторжения в 

Галлию гуннов и других народов под предводительством Аттилы (правителя гуннов 434-

453 гг.), до смерти Хлодвига I, короля франков в 481-511 гг.  

Данный период обусловлен тем, что, несмотря на то, что галло-римляне и федераты 

империи – франки, бургунды, вестготы – продолжали политически и де-юре 

отождествлять себя с центральной имперской властью в лице Рима и Константинополя, 

де-факто в указанный период на территории Галлии оформляются самостоятельные 

варварские королевства франков, вестготов, бургундов. В конце правления Хлодвига I 

королевство франков занимает доминирующие положение на территории Галлии, 

постепенно включая в себя территории вестготов и бургундов.  

                                                
383Тельминов Е.А. Христианская церковь и варвары в Римской Галлии V века // Известия Алтайского 

государственного университета. Серия 4. История. Политология. – 2008. – № 3. – С. 241-245. 
384Фюстель де Куланж Н.Д. История общественного строя Древней Франции. – Санкт-Петербург, 1904. –

Том 2. – С. 423. 
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Христианская церковь Галлии в этот период также занимает важное место в 

политическом взаимодействии с властью франков, вестготов и бургундов. Представители 

старой аристократии – галло-римляне, потерявшие контроль над административным 

управлением провинциями империи, власть в которых заняли представители высшей 

германской знати, заняли место в формирующейся новой иерархии в уже четко 

определенной структуре христианской церкви в Галлии во главе с епископами.  

Такие города, как Клермон, Тур, процветали и были центрами христианской 

культуры на территории Галлии в V в. (Greg. Tur. Hist. eccl. Franc., II.24). При этом не 

можем не согласиться с точкой зрения В.Д. Савуковой385 о том, что на территориях, 

занятых франками, вестготами и бургундами, складывались разные взаимоотношения 

между церковными властями христианских епископств и представителями центральной 

королевской власти указанных народов. Так, вестготы и бургунды, принявшие арианство, 

считавшееся ересью еще до того, как они заселили территорию Галлии, вели 

непредусмотрительную политику гонений на христианское большинство, что не могло не 

сказаться на общественно–экономической, морально-ценностной и военной 

составляющей этих королевств.  

Так, высшее церковное духовенство и христианская община галло-римлян 

представляла оппозицию к представителям власти в лице германцев из вестготов и 

бургундов, о чем упоминает в своем письме к епископу Базилию Сидоний Апполинарий386 

(Sid. Apol. Epist. VII.6). В том числе из-за экспансии данных народов в нарушение 

договоров, заключенных в начале V в. на территорию римских провинций, галло-римская 

знать в лице церковной иерархии Галлии продолжала себя ассоциировать с центральной 

властью в Риме.  

Такая политика королей вестготов и бургундов привела к их военным и 

политическим поражениям от франков. В результате грамотной политики франки при 

полной поддержке галло-римлян подчинили бургундов, ассимилировав их к VII веку и 

вытеснив в Испанию вестготов, которые, несмотря на переход к официальному догмату 

никейско-цареградского исповедания, уже не смогли закрепиться на территории Южной 

Галлии. 

Важнейшим аспектом взаимоотношений христианской церкви на территории 

Галлии и германских племен стала грамотная политика франков по отношению к 

христианам и представителям высшей церковной аристократии. Франки во главе с 

Хлодвигом, являясь язычниками, смогли, подобно Константину Великому в IV в., 

заметить прогрессивность, которое несло в себе христианство. Благодаря культурному 

синтезу в виде принятия христианства высшей франкской знатью и определения будущей 

системы иерархии, церковь становилась вторым сословием, получив новые земли и 

покровительство королевской власти. Так формировался не только будущий 

экономический базис феодальной Европы, но и культурный, религиозный и 

идеологический, где христианство стало на долгие годы прочной основой будущего 

Средневековья.  

При интеграции носителей христианства и германской знати сложились основы 

окситанской и франкской культуры, а также сформировалась территориально-

политическая основа для будущей империи франков Карла Великого, а затем королевства 

Франции. Уже в VI веке Григорий Турский являлся прямым наследником синтеза 

носителей галло-римского христианства и приверженцем франкской политики. Он 

описывает яркими красками роль христианской церкви в становлении как правителя над 

всей Галлией короля франков Хлодвига. Он описывает его отречение от язычества, 

приводя примеры с «Суассонской чашей», крещением первенца и победой над тюрингами 

                                                
385Савукова В.Д. Григорий Турский и его время // Григорий Турский. История франков. Изд. подг. В.Д. 

Савукова. – Москва, 1987. – С. 322-324. 
386Аверинцев С.С., Гаспаров М.Л. (ред.). Памятники средневековой литературы IV-VII веков. – Москва, 1998. 

– С. 298-307. 
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(Greg. Tur. Hist. eccl. Franc., II.24). При этом данное политическое решение уже 

использовалось при принятии прогрессивных политических решений Константином 

Великим. Также оно неоднократно будет использовано славянскими правителями при 

принятии решения об обращении своих племен в христианскую веру, ярким примером 

которого стал в 988 г. князь Киевский Владимир Красное Солнышко (ум.1015)387. 

Христианская церковь на территории Галлии в лице представителей галло-римлян 

позволяла сохранить на данной территории латинский язык и письменность, который стал 

прочной основой для окситанского и старофранцузского языков.  

В V в. христианство в Галлии, несмотря на гонения среди готов и бургундов, имеет 

значение у франков. Франки завоевывают территорию Галлии, сформировав основу, для 

будущих границ империи Карла Великого. Главным аспектом синтеза власти франков и 

христианской церкви стала христианская культура, завоевывавшая все новые 

пространства. С VIII в. христианство начинает проникать на заселенные славянами 

территории Восточной Европы.  

Таким образом, взаимоотношения христианской церкви и германских народов на 

территории Галлии V в. позволили углубить и расширить влияние христианской церкви, 

ставшей идеологической основой для представителей высших сословий Европы в новую 

историческую эпоху – средние века. 
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Античные сюжеты многие столетия служили и до сих пор служат неиссякаемым 

источником искусства. Один из самых больших локусов – сюжеты, связанные с последней 

царицей эллинистического Египта Клеопатрой. Рассмотрим один из памятников позднего 

Средневековья в контексте рецепции античности388. 

Шпалера «Пир Клеопатры» была выткана во Фландрии, в Брюсселе, по картону 

Юстуса ван Эгмонта во 2-й половине XVII в. Сюжетом для шпалеры послужила легенда 

из труда Плиния Старшего «Естественная история» (77 г.) (Hist. nat. IX, LVIII). Суть 

легенды заключается в том, что Клеопатра, царица Египта, заключила пари с Марком 

Антонием, что ей удастся организовать роскошный пир, на который она потратит 

огромную сумму – 10 миллионов сестерциев. И, чтобы выиграть этот спор, царица Египта 

                                                
387Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, 

А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – Санкт-Петербург, 1997. Том 1: XI–XII века. – С. 126. 
388Болгова А.М. Античные основы в истории европейской культуры. – Белгород, 2022. 
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решает выпить самый дорогой напиток. В кубок с уксусом Клеопатра опускает дорогую 

жемчужину, которая растворяется в нем, и она выпивает этот напиток. Марк Антоний, 

изображенный на шпалере напротив Клеопатры, поражен такой находчивостью своей 

спутницы и признает свое поражение. 

В произведении отражен момент, когда Клеопатра опускает в свой кубок 

драгоценную жемчужину. Это особо подчеркивается на шпалере и помогает нам 

расшифровать ее смысл: в центре верхнего бордюра есть надпись Cleopatra Gemmam 

ineffabilis valoris in Antonii Potum fundit («Клеопатра опускает в напиток Антония гемму 

несказанной ценности»)389. 

Рассмотрев героев произведения искусства, мы видим, что их одежда 

соответствуют моде Фландрии XVII века. Таким образом, мы можем предположить, что 

сюжет отражает промежуток времени в истории Южных Нидерландов, который в 

историографии получил наименование «золотой век». 

Под «золотым веком» Испанских Нидерландов имеется в виду правление дочери 

испанского короля Филиппа II, инфанты Изабеллы Клары Евгении (1566–1633), и ее 

супруга Альбрехта VII Австрийского. На шпалере ее олицетворяет Клеопатра, в чертах 

лица которой узнаются черты лица самой инфанты, а если мы посмотрим на 

сохранившиеся портреты Изабеллы, то увидим и одинаковое изображение носов, и 

причесок, а также диадем (только на шпалере она меньше, чем на портретах Изабеллы). В 

образе же Марка Антония прослеживаются черты Альбрехта Австрийского – тот же 

округлый тип лица, удлиненный нос, небольшая бородка. 

Но почему же время их правления является золотым временем для Нидерландов? 

Южные провинции были предоставлены инфанте Изабелле и ее супругу в качестве 

приданого, когда она вышла замуж за Альбрехта VII Австрийского в 1599 г. Совместно 

пара управляла Нидерландами с 1598 по 1621 г. Король Испании провозгласил молодых 

супругов суверенными правителями вверенной им территории. В ее состав вошли Артуа, 

Фландрия, Брабант, Геннегау, Лимбург, Люксембург и Камбре. 

Испанские Нидерланды были пожалованы новым правителям в ужасном 

состоянии, война принесла этим землям разруху, голод. Но, тем не менее, историки 

называют период правления Изабеллы и Альбрехта «Золотым веком» Южных 

Нидерландов, который как раз и отражен на шпалере. Разберемся, почему же это так. 

Стоит отметить, что уже с самого начала своего правления инфанта Изабелла 

пользовалась куда большей популярностью, чем её муж. Фламандцы встретили её 

достаточно тепло. Они видели в ней наследницу Карла V, при правлении которого в 

Нидерландах проводилась благоразумная политика: никто не вмешивался в их внутренние 

дела (ни в экономические, ни в религиозные). С воцарением Изабеллы и Альбрехта 

фламандцы ожидали возвращения этих времён: времён процветания и мира.  

Однако на самом деле чета не обладала реальной властью390. Еще при передаче в 

управление супругам нидерландских земель оговаривалось, что в случае, если у супругов 

не будет детей, то управляемая ими территория должна вернуться под власть Испании. К 

этому добавились и указы нового испанского короля Филиппа III, по которым им 

запрещалось вести самостоятельно внутреннюю и внешнюю политику, распоряжаться 

денежными средствами, которые выделялись испанской казной; также Филипп III 

отстранил Альбрехта от военных дел и приказал отчитываться за каждые действия. 

Но, несмотря на все трудности, Изабелле и Альбрехту удалось добиться успехов 

как во внутренней, так и во внешней политике. Успех внешней политики заключался в 

подписании мирных договоров с Англией в 1604 г. и с Республикой Соединенных 

                                                
389ГЭ – Государственный Эрмитаж. Собрание западноевропейского прикладного искусства [Электронный 

ресурс]. – URL: https: // hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/11.+textiles%2c+tapestry/264758 (Дата обращения – 20.07.2022). 
390Жаркова Е.С. «Золотой век Испанских Нидерландов»: супруги-меценаты Изабелла и Альбрехт // Молодой 

ученый. – 2016. – № 16 (120). – С. 276-279. 
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провинций в 1609 г., которые предоставили Испанским Нидерландам долгожданную 

передышку.  

Мирное время правителями Южных Нидерландов было использовано по 

назначению. Свои преобразования они начали с экономики. 

В прошлые века Южные Нидерланды являлись ремесленным и купеческим 

центром, и главной отраслью его хозяйства было ткачество, которое приносило большую 

прибыль. Ковроткачество продолжается развиваться, но уже не в таких объемах, как 

раньше. Чтобы возродить экономику, инфанта Изабелла и Альбрехт начинают бороться с 

ростовщичеством – была установлена 12% ставка по кредиту, они учредили 

муниципальные кредиты для предпринимателей, а также открыли в стране первый 

ломбард. 

В области культуры супруги покровительствовали многим художникам, 

музыкантам, скульпторам, архитекторам. Но особенно супруги ценили живопись. Так, их 

покровительство способствовало развитию фламандского барокко, главным 

представителем которого стал придворный художник Изабеллы и Альбрехта Питер Пауль 

Рубенс (не только художник, но и дипломат). Сам Альбрехт был коллекционером 

произведений искусств – в его коллекции одно из важнейших мест занимали полотна 

Брейгеля (младшего).  

Таким образом, двор правителей Испанских Нидерландов стал не только важным 

художественным, но и политическим звеном владений испанских Габсбургов. Они, хотя и 

косвенно, способствовали оформлению единых национальных интересов Южных 

Нидерландов.  

Даже после смерти мужа в 1621 г. Изабелла осталась во главе страны и продолжила 

прежнюю политику: Рубенс был её посланником на переговорах с Республикой 

Соединённых Провинцией и Англией391. Им удалось способствовать заключению между 

Англией и Испанией мира в 1630 г., но не удалось продвинуться дальше, Южные 

Нидерланды так и остались во власти Испании. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что сюжет шпалеры олицетворяет 

период спокойствия и мира в Испанских Нидерландах, период роста экономики и 

расцвета культуры. Да, в провинции в их правление усилился католический гнет, и ни о 

какой веротерпимости, как при Карле V, речи и не шло, были и проявления недовольства 

из-за этого. Но стране нужен был перерыв, чтобы расставить приоритеты и получить 

передышку. Провинции, погрязшие в разрухе, не смогли бы ничего добиться в будущем 

без периода мира и частичного возрождения. Поэтому пир, который был выткан на 

шпалере «Пир Клеопатры», представляется нам как возрождение Испанских Нидерландов 

из пепла. Наименование же правления Изабеллы и Альбрехта в историографии «золотым 

веком» региона является обоснованным. 

Но почему инфанту Изабеллу олицетворяет Клеопатра VII? Это было связано с 

тем, что обе правительницы правили в тяжелое время. Царица Египта, как пишет 

немецкий историк Г. Бенгтсон, для многих людей той эпохи смогла превзойти своих 

предшественников на престоле и направить политику Египта на повышение его 

политической роли392. Благодаря умело проводимой внешней политике, ей удалось 

сблизиться с римскими политическими деятелями Юлием Цезарем и Марком Антонием и 

таким образом увеличить вес своего государства. 

Так, Клеопатра смогла добиться от Марка Антония, в качестве подарка от мужа, 

передачи ряда территорий. Сюда относились финикийское побережье от реки Элевтера 

(Литани) до Сидона, остров Кипр393, побережье Киликии, а также земли на Крите, в Иудее 

и в области набатеев. 

                                                
391Там же. 
392Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. – Москва, 1982. – С. 347. 
393Болгов Н.Н. Кипр в римское время // Общество и власть: история и современность. – Воронеж, 2019. – С. 

266. 
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Правда, в отличие от инфанты Изабеллы, Клеопатра, видя тяжелое положение в 

управляемой ей стране, особенно в обработке полей, не стремилась решить эту проблему. 

Она не хотела участвовать в решении внутренних проблем страны, по ее мнению, этим 

должен был заниматься опекунский совет, который был учрежден ее отцом как для нее, 

так и для ее соправителя (соправителем Клеопатры был ее брат Птолемей XIII). 

Подводя итог, мы можем прийти к выводу, что изображение Изабеллы в образе 

Клеопатры VII является отражением стремления инфанты добиться политической 

самостоятельности Южных Нидерландов от Испании, так как именно из-за амбиций 

испанских королей южные провинции оказываются все время втянутыми в 

бессмысленные войны. Для выражения этой злободневной идеи хорошо подходил 

классический сюжет о роскоши Клеопатры, что являет нам своеобразный пример 

рецепции античности. 
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Key words: trellis, reception, Spanish Netherlands, Infanta Isabella, Flanders, Albrecht VII of Austria. 
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В данной статье будут рассмотрены отношения в Карла V Габсбурга с его 

наместниками-родственниками на территории Нидерландов.  

Еще до непосредственного правления Карла V его тетя Маргарита Австрийская 

уже была штатгальтером Нидерландов при его деде Максимилиане I с 1507-1515 года. 

Франция и Гельдерн, были теми странами, которые постоянно доставляли Маргарите 

политические неприятности. Проблема данной территории заключалась в постоянной 

угрозе со стороны Франции. С начала в 1465 году до заключения Камбрейского мира в 

1529 году французские короли, герцог Бургундский и его преемники вели постоянную 

борьбу, основанную на их противоположных притязаниях394. Маргарита была враждебна 

Франции в особенности по причинам герцогства Бургундского, утраченного по 

Аррасскому договору (1482)395. Она часто настаивала на том, чтобы Максимилиан I нашел 

своих „настоящих друзей“ в Испании и Англии396. Она питала недоверие к Франции, о 

                                                
394 Claudia Kruzik. Margarete von Österreich – Statthalterin der Niederlande und Tochter Kaiser Maximilians I. aus 

dem Blickwinkel der Korrespondenz mit ihrem Vater. – Wien, 2010. – S. 30. 
395 Ibid. 
396 Ibid. 
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чем открыто говорила и в своих письмах397. Маргарита фокусировалась на цели по 

объединению всей Бургундии под Габсбургами, что видно также в военной кампании ее 

отца. Но эта борьба также истощала ее – свое отчаяние и депрессию по поводу 

непрекращающейся борьбы Маргарита Австрийская выразила в письме, которое она 

отправила своему отцу в апреле 1512 года398. «Монсеньор, наши люди названной страны 

настолько дурного нрава, что мне кажется, что их можно как-нибудь повести за собой, 

если только не посредством вашего приезда, который всегда более чем необходим…»399. 

Это еще осложнялось тяжелом финансовым положением Маргариты, о чем она и писала 

отцу400. В письмах Маргарита изображена как верная и любящая дочь401. Свои письма она 

часто заканчивала просьбой о том, чтобы Бог даровал ее отцу добрую и долгую жизнь. В 

письмах затрагивались и обсуждались все области частной и политической жизни, 

Маргарита часто спрашивала у отца совета по политическим вопросам или просила 

решений, если они превышали ее полномочия. Но они не скупились и на взаимную 

критику. В таких случаях письма часто становились эмоциональными, выражали 

разочарование и раздражение402. Отсюда можно сделать вывод, что Маргарита, помимо 

своих прямых, условно скажем должностных, сообщений, писала своему отцу о своих 

переживаниях и т.д.  

 Стоит отметить, что Маргарита сама была бездетной и, скорее всего, поэтому она 

считала своих племянников и племянниц родными детьми, что и отразилось в будущем в 

хороших отношениях с ее племянником Карлом V. Это можно также проследить 

непосредственно в их переписке. В письме от октября 1522 года Карл выражает 

Маргарите свою благодарность за сбор средств в уплату его долга, а также рад, что город 

Брабант выделяет хорошие деньги403. Из этого же письма можно выделить рассказ Карла 

об открытии островов пряностей в ходе мореплавания Магеллана в 1522 года404. То есть в 

ходе их переписки Карл посвящает ее в собственные дела, что можно проследить в другом 

письме от декабря 1522 года, в котором он довольно подробно расписывает ей о своих 

планах в Италии, сколько денег он подготовил для данной военной кампании, сообщает ей 

о том, что его брат Фердинанд I также будет помогать ему в этой войне и т.д405. Можно 

также выделить ряд писем, в которых он открыто делиться с ней своими военными 

успехами и другой стратегической информацией – осада Фуэнтеррабии406, о которой он 

пишет, что она идет очень тяжело для местных жителей, взятие Валенсии без боя, сдача 

Майорки407.  

Можно выделить следующие черты и особенности взаимоотношений и управления 

Нидерландами через родственника-наследника в лице Маргариты Австрийской. 

1) Карл хорошо доверял тете, вероятно из-за того, что она его воспитывала и имела 

с ним хорошие отношения.  

2) Маргарита имела определенное влияние на принятие решений Карлом. Так, в 

ходе выборов на титул кайзера Священной Римской империи она писала ему о 

кандидатуре его брата Фердинанда408, которую Карл решительно отбросил, считая себя 

                                                
397 Ibid. 
398 Ibid. – S. 32. 
399 Ibid. – S .32. 
400 Ibid. – S. 33. 
401 Christine Geier. Margarete von Österreich 1480-1530 Statthalterin der Niederlande. Wien, –2012. – S. 50-52. 
402 Ibid.  
403 Correspondenz des Kaisers Karl V. – Leipzig, 1844. – S. 70-73. 
404 Ibid. 
405Alfred Kohler. Quellen zur Geschichte Karls V. – Darmstadt, 1990. – S. 103. 
406 Correspondenz des Kaisers Karl V. – Leipzig, 1844. – S. 74. 
407 Ibid. – S. 75. 
408 Alfred Kohler. Quellen zur Geschichte Karls V. – Darmstadt, 1990. – S. 41-44. 
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главой дома, но при этом она напоминала как ему, так и его брату об турецкой угрозе409, и 

впоследствии это также найдет свое отражение в политике Карла.  

3) Разнообразие тем писем – от военных дел до династических браков.  

 Уже в 1530 умирает тетя Карла, и ей на замену ставят Марию Австрийскую в 

качестве штатгальтера Нидерландов. Об их взаимоотношениях можно узнать также из 

переписки. Так, в письме от июня 1546 года Карл пишет ей: «С тех пор как я прибыл 

сюда, я не перестаю предлагать лютеранам и другим мирные решения, но никакой пользы 

от этого нет. Как вы уже знаете, они ушли со встречи и не собираются возвращаться. Я 

писал им очень добрые и убедительные письма, просил нашего кузена, ландграфа, но они 

все отказываются прийти на встречу. Я слышал, что они решили не приходить на встречу, 

и планируют совершить насилие, чтобы заставить всех подчиниться им, в том числе и 

нашего брата, короля, и меня… если мы не будем следовать без отлагательства, то 

непредвиденные неудобства будут неизбежно следовать, как отчуждение оставшейся 

части этой Германии от нашей святой веры, и это неизбежно произойдет в моих странах 

нижних земель, и они отвергнут нашу святую веру и, следовательно, верность и 

подчинение, которое они должны мне, это то, что я не хотел бы видеть ни за что на свете, 

ни увидеть, ни вынести»410. Можно сказать, что Карл так же, как и своего предыдущего 

штатгальтера, уведомлял о многих подробностях своей политики и проблем, связанных с 

ней – а именно с проблемой Реформации411. Здесь же он описывает свои намерения насчет 

Нидерландов, которыми он делится с сестрой: «И я надеюсь получить разрешение от 

Святого отца на получение половины доходов священников в моих странах Нидерландов, 

которыми вы можете помогать в случае необходимости. И уже принимаются меры для 

этого, и я надеюсь, что в скором времени у вас будут хорошие новости к этому поводу»412. 

Отсюда можно сказать, что Нидерланды были, безусловно, важны для его империи, в 

особенности как хороший источник доходов ввиду развитости самих Нидерландов. Об 

доверии в управлении может также свидетельствовать фрагмент из того же письма: «И 

если вам кажется необходимым для потребностей моих земель, вы можете создать другие 

защиты»413. Так же, как и с Маргаритой, его тетей, он просит денег со своих земель, о чем 

он тут же прямо пишет: «И вам необходимо немедленно отправить первую часть денег 

господину Буэрену для сбора и первой выплаты наемникам и ополчению»414, при этом 

получается, что это очень секретная информация, о которой он просит также 

умалчивать415. Также он спрашивает ее мнение насчет внутренних дел Германии и готов 

принять от нее предложения416. В другом письме он прямо пишет о военных проблемах в 

ходе войны Германии и о его решениях идти другими путями с его армией417. Из других 

же писем можно выделить, что в ходе интервенции французских войск в Нидерланды 

Мария писала много писем, описывающих ее борьбу. Так, она писала, что пыталась 

уговорить штаты выделить больше средств на войну418, но и их денег не хватало, поэтому 

она постоянно просила денег у брата на содержание армии. Помимо этого, она писала 

брату о доверии ей в текущих делах, чтобы она могла спокойно выполнять свой долг419. 

Это подчеркивает, что и в случае Маргариты, и в случае Марии должность имела характер 

не просто какого-то формального назначения, а полноценного общего дела ради своей 

                                                
409 Christine Geier. Margarete von Österreich 1480-1530 Statthalterin der Niederlande. – Wien, 2012. – S. 72. 
410 Correspondenz des kaisers Karl V.: Bd. 1532-1549. –Leipzig, 1845. – S. 487-488. 
411 Jane de Iongh. Mary of Hungary Second regent of the Netherlands. – New-York, 1958. – S. 141. 
412 Ibid. – S. 488-489. 
413 Ibid. – S. 490. 
414 Ibid. – S. 491. 
415 Ibid. – S. 491. 
416 Ibid. – S. 492. 
417 Ibid. – S. 547. 
418 Correspondenz des kaisers Karl V.: Bd. 1532-1549. – Leipzig, 1845. – S. 676-679. 
419 Ibid. 
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семьи. Отсюда и частая переписка на разные темы, заинтересованность в управлении 

территорией, доверия самого императора своим наместникам в управлении.  

 Подводя итог, можно сказать, что, если не рассматривать отношение самих 

наместников к их назначению, для чего требуется отдельное исследование, можно 

выделить ряд особенностей в управлении Нидерландами Карлом при помощи его 

наместников-родственников – 1) высокое доверие в управлении, обе правительницы 

общались с штатами от его имени и принимали порой решения без его ведома; 2) 

неплохие семейные межличностные отношения: в письмах не просматривается 

негативное отношение ни от одной стороны; 3) высокая вовлеченность наместниц в дела 

их общей империи: Карл писал о делах, которые им по большей части были не важны, но 

сам этот факт свидетельствует, что для Карла эти наместницы были большим, чем просто 

подчиненные. Можно более подробно исследовать и дальше эту темы, источниковая база 

довольно широкая, но в рамках данной статьи были выбраны, на наш взгляд, самые 

интересные и важные.  
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В XV веке в Англии разразился затяжной политический кризис – многолетняя 

борьба между феодальными группировками, приверженцами двух противоборствующих 

династий: Йорков и Ланкастеров. Страну на несколько десятилетий охватили 

непрерывные мятежи и военные столкновения, которые затрагивали интересы различных 

слоёв населения. Борьба за власть обосновала появление разных хроник, авторы которых 

являлись сторонниками Йорков или Ланкастеров. Вследствие этого они по-разному 

воспринимали, преподносили и оценивали происходящее. В английском летописании 

появились совершенно различные точки зрения на одни и те же события и процессы. В 

данном отношении взгляды хронистов ценны и в качестве источников по восприятию 

столичными жителями этих событий. 

Одним из современников, освещающих события Войн Роз, был мэр Лондона 

Уильям Грегори, которому приписывается авторство «Хроники Грегори»420. В 1436 г. он 

занимал пост шерифа, а в 1451 г. был избран мэром Лондона. Данная хроника является 

одной из самых информативных по истории Лондона, в том числе и событий 

политической борьбы XV века между Йорками и Ланкастерами. Этот исторический 

                                                
420 Chronicle of London by William Gregory, scinner. Edited by James Gairdner // The Historical Collections of a 

Citizen of London in the Fifteenth Century. – London: Printed for the Camden Society, 1876. – Pp. 55–239. 
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источник представляет интерес для изучения не только с точки зрения анализа 

содержания, но и определения авторства. Автором первой части хроники практически 

единогласно исследователи называют Уильям Грегори, а вторая часть, в данном 

отношении, вызывает трудности. Первым среди историков, определяющих Грегори 

автором этой лондонской хроники, был Джеймс Гарднер. Во введении к изданию 

рукописи специалист по истории XV века указывает, что «автором «Хроник» был некий 

Грегори Скиннер (имеется в виду Уильям Грегори из компании Скиннеров), который был 

мэром Лондона в 1451 году тридцатого года. Генриха VI»421.  

В хронике автором были описаны события, охватывающие период с 1189 г. до 

времени его мэрства, т.е. до 1451 года. Вторая часть произведения написана анонимным 

продолжателем Уильяма Грегори и доведена до 1469 г. Вопрос об анонимном 

продолжателе автора первой части был затронут Дж. Томпсоном422, который считал, что 

кто бы это ни был, он должен был быть человеком со «связями в Лондоне и гордостью 

города»423. В тексте «Хроники Грегори» имеются совпадения с хрониками, содержащихся 

в рукописях Julius BI, Vitellius, «Хронике Фабиана»424. Наиболее оригинальный текст 

хроники представлен в частях, где авторы повествуют о событиях, для которых они 

являются современниками, что логически обосновано. Рукопись «Хроники Грегори» была 

издана Джеймсом Гарднером для Кэмдоновского общества в 1876 г.  

Необходимо уточнить, что данная хроника преимущественно ориентирована на 

Лондон. Особенно это проявляется по отношению к крупным политическим событиям, 

среди которых восстание и Джека Кэда в 1450 году, которое, как известно, ряд 

исследователей принимают за начало Войн Роз425. В хронике Грегори наряду с событиями 

национального масштаба большое внимание уделяется и сюжетам городской жизни: 

выборам властей, ценам на товары, ремонту стен и мостов, нарушениям закона426.  

Особую ценность представляют сведения о событиях Войн Роз, современником 

которых и был автор. В хронике освещён период от начала правления Ричарда I до 

смещения Эдуарда IV и его отъезда из Лондона в 1470 г. в результате заговора Уорика.  

 В традиции, заложенной предыдущими поколениями средневековых хронистов, в 

хронике Грегори большое внимание уделяется фигурам королей – главных действующих 

лиц политической борьбы. Применительно к XV веку речь преимущественно идёт о 

Генрихе VI из династии Ланкастеров и Эдуарде IV из династии Йорков. Что объясняется 

временем создания хроники – в правление Эдуарда IV. 

К Эдуарду IV и его деятельности автор относится весьма благосклонно. В хронике 

неоднократно подчёркивается благородство и великодушие короля, особенно по 

отношению к предателям или отступникам, заслуживающим наказания. Когда горожане 

узнали о предательстве герцога Сомерсета и хотели убить его, «королю удалось своими 

мудрыми речами спасти ему [Сомерсету] жизнь» (Gregory.194). Также в хронике 

упоминается такое высокое моральное качество короля, как умение быть благодарным. 

Так, Эдуард IV отблагодарил горожан за своё спасение от возможного убийства в ходе 

заговора герцога Сомерсета: «король заботливо пожаловал жителям Нортгемптона бочку 

                                                
421Перевод фрагмента хроники Грегори А. А. Кралиной [Электронный ресурс]. – URL: https: // 
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422Thomson, J. A. F. «The Continuation of ‘Gregory’s Chronicle’: A Possible Author?» // The British Museum 
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вина, чтобы они пили и веселились».427 Хроника Грегори, созданная в правление Эдуарда 

IV, имеет йоркистские симпатии, которые также проявляются при описании вступления в 

столицу войск будущего короля в 1461 г.: «Затем пришли вести о приезде графа Марча в 

Лондон; тогда весь город был в отчаянии и благодарил Бога, и сказал, что тот, кто оставил 

Лондон, больше не будет им нужен, и сказал: «Давайте пройдемся по городу, новому 

винному двору, и давайте устроим у себя веселый сад в марте месяце с этой прекрасной 

белой розой» (Gregory. 211). Однако в тексте хроники одинаково отражается как 

ликование жителей столицы в результате триумфа йоркистов в 1461 г., так и их радость по 

случаю возвращения на престол Генриха VI в 1470(Gregory. 234).  

Представитель династии Ланкастеров Генрих VI представлен в ином свете, не 

способным самостоятельно принимать решения. Об этом в хронике сказано с некой 

иронией: «Было хорошо известно, что она (королева Маргарита) заправляла всеми делами, 

поскольку была умнее короля; все ее решения только представлялись как плоды его 

трудов».428 Указывает хронист и на личные качества короля, который в отличие от 

Эдуарда IV не отличался чрезвычайной смелостью: «в разгар битвы король Гарри, оставив 

всех своих лордов, бежал к королеве»429. Автор повествует о действиях королевы 

Маргариты, а не короля: «Королева послала к герцогу Сомерсету, находившемуся тогда в 

Дорсетшире письмо, заклиная его прибыть к ней как можно скорее вместе со своими 

вассалами, снаряженными для военного похода».430 Тем самым хронист указывал не 

недееспособность Генриха VI. 

При изложении событий 1463-1464 гг. автор заостряет внимание на личности сэра 

Гарри Бофорта герцога Сомерсета (Gregory.196–210). Он был одним из соратников 

Эдуарда IV и по свидетельству хрониста пользовался чрезвычайной милостью короля: 

«часто делил с ним свою кровать и несколько раз на охоте позволял ему ехать позади 

себя».431 Сомерсет добился расположения Эдуарда: «Король оказывал этому герцогу 

особое покровительство и очень доверял ему».432 Однако этот герцог оказался предателем 

и организовывал заговор против своего покровителя (Gregory.198). За это хронист 

осуждает Сомерсета, называет его лживым, вероломным, также подчёркивает опасность, 

грозящую от него королю Эдуарда IV «охрана его [короля] была подобна злобным 

волкам, стерегущим ягненка».433 

 Хроника Грегори относится к группе лондонских сочинений, авторы которых 

преимущественно принадлежали к среде купечества, в их трудах активно обсуждаются 

вопросы экономического характера, например, обесценивание валюты королем Эдуардом 

IV в 1464 году.434 При этом очень подробно освещаются военные действия, среди которых 

одно из ключевых событий Войн Роз – вторая битва при Сент-Олбансе 17 февраля 1461 

года. Из хроники, кроме хода битвы, мы узнаём о вооружении, которое применялось с 

обеих сторон 

 Можно констатировать, что Хроника Грегори, авторство которой приписывается 

лондонскому шерифу Уильяму Грегори – значимый источник по истории Войн Роз. По 

подробному описанию военных действий, указания множества имён участников, 

объяснения мотивов действий горожан сюжетов, связанных с торговлей, ростом цен, мы 

можем утверждать, что составители хроники были непосредственными свидетелями 

                                                
427Перевод фрагмента хроники Грегори А. А. Кралиной [Электронный ресурс]. – URL: https: // 

www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Gregory/text1.htm (Дата обращения – 27.02.2023) 
428Перевод фрагмента хроники Грегори А. А. Кралиной [Электронный ресурс]. – URL: https: // 

www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Gregory/text1.htm (Дата обращения – 25.02.2023) 
429Там же. 
430Там же. 
431Там же. 
432 Перевод фрагмента хроники Грегори А. А. Кралиной [Электронный ресурс]. – URL: https: // 

www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Gregory/text1.htm (Дата обращения – 27.02.2023) 
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434 Bagley J. J. Historical Interpretation Sources of English Medieval History. – London, 1965.– pp. 221-222. 
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событий и принадлежали к среде купечества. В хронике напрямую не обозначена 

приверженность автора к династии Йорков или Ланкастеров, однако, судя по восхвалению 

действий короля Эдуарда IV и его личностных качеств, именование его «благородным 

лордом» и напротив, представление Генриха VI «неспособным монархом», даже трусом, 

предполагаемые авторы выражали симпатию Йоркам.  
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 При рассмотрении вопроса о зарождении древнерусского ремесла и формировании 

ремесленных центров, следует отметить, что данный процесс советские историки прямо 

связывали со становлением городов в Древней Руси. В связи этим следует 

охарактеризовать процесс градообразования на территории Киевского государства с 

позиции историографии заявленного периода. 

Прежде чем говорить непосредственно об изучении историками советской эпохи 

вопроса формирования городов Древней Руси, нужно отметить следующее. Как известно, 

традиционная советская методология истории строилась на понимании истории с позиций 

материализма, согласно которому, определяющими факторами для зарождения и 

определения формы последующего развития всех отраслей общественной жизни: права, 

государства, политики, искусства, науки, философии, религии и т.д., являются 

производственные силы и производственные отношения435, составлявшие части 

феодальной формации. 

Согласно тезисам одного из авторов данной теории, К. Маркса (1818 – 1883), 

«город уже представляет собой факт констатации населения, орудий производства, 

капитала, наслаждений, потребностей… Противоположность между городом и деревней 

начинается вместе с переходом от варварства к цивилизации, от племенного строя к 

государству… вместе с городом появляется и необходимость администрации, полиции, 

налогов» и так далее436. Именно потребность в общественном и государственном 

устройстве [des Gemeindewesens], а тем самым и политики вообще. Здесь, в городе, 

«впервые обнаружилось разделение населения на два больших класса, непосредственно 

основанное на разделении труда и орудиях производства»437. 

В соответствии с этим хотелось бы отметить, что, во-первых, с установлением 

гегемонии марксистко-ленинской идеологии в духовной сфере российского общества в 

исторической науке произошел определенный пересмотр взглядов дворянско-буржуазной 

историографии дореволюционного периода (XVIII-начала XX вв.), в соответствии с 

которым подразумевалось, что русские города эпохи Средневековья имели либо 

торговую, либо чисто административную специализацию. Во-вторых, буржуазными 

историками ремесло Древней Руси традиционно считалось примитивным в силу 

существовавшей в данную историографическую эпоху нехватки данных археологии и 

                                                
435 Производственные силы и производственные отношения // Советский энциклопедический словарь. – 

Москва, 1990. – С. 774. 
436 Маркс К., Энгельс Ф. Разделение материального и духовного труда. Отделение города от деревни // 

Избранные произведения в 3-х томах. – Т.I. – Москва, 1989. – С. 44. 
437 Маркс К. Указ. соч. – С. 45. 
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отсутствия должного внимания самой археологии как науке438. В целом, советские ученые 

понимали древнерусский город, в первую очередь, как торгово-ремесленные центры439. 

 Опровержению так называемых тезисов-заблуждений буржуазного периода 

историографии, предшествующего советскому, способствовали, в первую очередь, 

раскопки Артемия Владимировича Арциховского (1902 – 1978) в Новгороде, впервые 

начатые в 1929 году. Новгородская археологическая экспедиция положила начало 

археологическому изучению древнерусских городов в систематической форме440. 

Собственно, результаты многолетних трудов вышеупомянутого археолога (наряду с 

исследованиями других ученых, речь о которых пойдет дальше) позволили опровергнуть 

названный выше буржуазный тезис о специфике средневековых городов Руси: «Русские 

города, вопреки мнению буржуазной историографии, не были странными исключениями в 

ряду городов средневекового мира. В целом, это были ремесленные города, подобно 

городам других стран Европы и Азии»441. 

 Отдельно хотелось бы выделить работу такого крупного отечественного 

специалиста по истории славян в целом и Древней Руси в частности, как Борис 

Александрович Рыбаков (1908-2000). Данный исследователь в своей работе «Ремесло 

Древней Руси», вышедшей в 1948 году, определял отдельную эпоху, связанную с 

развитием и зарождением первых древнерусских городов IX-X вв.442 Опираясь на данные 

раскопок со всей территории, входившей в состав Киевского государства, он определил 

развитие ремесла, как один из ключевых факторов в формировании древнерусских 

городов. По мнению ученого, «часть городов возникла путем разрастания … поселков, 

развития на них … производств. Выделение ремесла в таком случае было решающим 

фактором превращения большого поселка в город»443. Данная концепция получила 

название «племенной», одним из её авторов считается не менее известный советский 

археолог Владимир Васильевич Мавродин (1908 – 1987)444. 

 Еще один принцип градообразования («замковая» концепция), выделенный 

Борисом Александровичем, заключался в следующем: «…путь через боярскую или 

княжескую усадьбу, когда крепость … быстро превращалась в сложный хозяйственный 

комплекс, в котором очень видную роль занимали многочисленные ремесленники»445 

 В свою очередь, чтобы иметь более объективное представление о заявленной 

проблеме, нельзя не упомянуть такого советского исследователя, как Борис Дмитриевич 

Греков (1882-1953). По его мнению, становление городов, в первую очередь, было связано 

с такими факторами, как: выделение ремесла в отдельную экономическую отрасль, 

развитие внешней торговли и распад родоплеменного строя у славян в VII – VIII веках446: 

«Мы не должны смущаться, если в городе в период его возникновения встретим еще не 

совсем отрезанную от деревни пуповину, горожанина-ремесленника, еще не совсем 

порвавшего с землей, недавно кормившей его деда и отца … перед нами город в 

зародыше… Город появляется только при наличии частной собственности … Появление 

города обозначало разрушение родоплеменного строя. Мы могли видеть, как развивалось 

общество восточных славян, появлялся … институт частной собственности и … классы … 

                                                
438 Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю. Изгнание науки: Российская историография в 20-х – начале 30-х 
годов XX века // Отечественная история. – 1994. – №3. – С. 143. 
439 Арциховский А.В. Археологическое изучение Новгорода // Труды новгородской археологической 

экспедиции. – Т.I. – Москва, 1956. – С. 22. 
440 Авдусин Д.А. археология в Московском университете // Очерки по истории советской науки и культуры. – 

Москва, 1968. – С. 183. 
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444 Мавродин В.В. Очерки истории СССР. Древнерусское государство. – Москва, 1956. – С. 60. 
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мы подготовлены к тому, чтобы признать при данных условиях образование городов на 

Руси явлением вполне закономерным»447. 

 Одним из оппонентов вышеназванного исследователя являлся Михаил Николаевич 

Тихомиров (1893-1965). В своем фундаментальном исследовании труде «Древнерусские 

города», вышедшем в 1956 году, он писал, о том, что «отделение ремесла от земледелия, 

усиление обмена между промышленным и сельскохозяйственным производством, 

развитие земледельческого хозяйства и феодальных отношений, а вовсе не внешняя 

торговля являются основной причиной роста русских городов в X – XIII вв.»448. 

 Обзор доступной литературы по заявленному вопросу свидетельствует о том, что 

во второй половине XX века взгляды на древнерусский город как на сугубо торгово-

ремесленное образование претерпевают изменения, в связи с чем изменяются и 

определяемые учеными факторы градообразования. 

 Начало данным переменам положила работа Ивана Ивановича Ляпушкина (1902-

1968) «Славяне Восточной Европы на кануне образования древнерусского государства» 

1968 г. Автор на основе анализа материалов раскопок в древнерусских городах заключил, 

что во многих из них следы ремесленного производства практически не прослеживаются 

вплоть до рубежа X –XI вв. Кроме того, летописные термины «город» и «град» не 

совпадают с представлением советских ученых о городах как о ремесленно-торговых 

центрах – для летописца город подразумевает лишь огороженное поселение449. 

 Данному тезису можно найти подтверждение в работе не менее известного 

советского археолога Андрея Васильевича Кузы (1939-1984), который, на основе 

материалов анализа 135 городов Древней Руси, сделал вывод о том, что только к XII, а 

местами и XIII вв. ремесленная отрасль экономики стала обязательным атрибутом 

каждого города, независимо от размера поселения450. В целом, исследователь указывал на 

так называемую ограниченность характеристики городов Древней Руси лишь как центров 

ремесла и торговли. 

 Здесь хотелось бы особо остановиться на так называемой концепции синойкизма, 

рассматривающей процесс слияния нескольких родовых поселков в общее поселение. 

Данная идея нашла свое отражение в работе Валентина Лаврентьевича Янина (1939-2020) 

и Марка Хакимовича Алешковского (1933-1974) «Происхождение Новгорода (к 

постановке проблемы)» 1971 г., в которой авторы экстраполировали концепцию на 

остальные города Древней Руси, в частности, Киев451. 

 Кроме того, известный исследователь Игорь Яковлевич Фроянов (1936-2020) 

предложил новый взгляд на формирование древнерусского города. Автор отмечал, что 

«города на Руси, как вероятно, и в других странах, возникают, судя по всему, в 

определенной социальной и демографической ситуации, когда организация общества 

становится настолько сложной, что дальнейшая его жизнедеятельность без 

координирующих центров оказывается невозможной … Такой момент наступает на 

позднем этапе родоплеменного строя, когда образуются крупные племенные и 

межплеменные объединения называемые в летописи полянами, древлянами, северянами, 

словенами, кривичами, полочанами и пр. Возникновение подобных племенных союзов 

неизбежно предполагало появление организации центров, обеспечивающих их 

существование. Ими и были города. В которых пребывали племенные власти … по всей 

видимости, там могло собираться вече … Именно на данной территории формировалось 

                                                
447 Греков Б.Д. Там же. – С. 99. 
448 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – Москва, 1956. – С. 435. 
449 Ляпушкин И.И. Славяне Восточной Европы на кануне образования древнерусского государства. Л., 1968. 

С.164-165. 
450 Чистова С.М. Городское ремесленное производство в исторической концепции Древней Руси // Омский 

научный вестник. – 2008. – № 6. – С. 37. 
451 Янин В.Л., Алешковский М.Х. Происхождение Новгорода (к постановке проблемы) // История СССР. 

1971. № 2. С. 46 
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общее войско … В городах были сосредоточены религиозные святыни объединившихся 

племен, а поблизости располагались кладбища, где покоился прах соплеменников»452. Тем 

самым автор как бы поддержал идею синойкизма, описанную ранее, лишь увеличив 

территорию, центрами которых становились города (несколько окрестных поселков у него 

заменяют племена, вошедшие в какой-либо союз, а город – центры племенных княжений). 

 Таким образом, вышеназванный исследователь актуализировал принцип изучения 

города с позиции общественных отношений. Практически исследователь объединил идею 

формирования города из-за концентрации и развития в определенном поселении торгово-

ремесленного субстрата с концепцией синойкизма, в которой автор просто расширил 

масштабы объединения с небольших «гнезд» поселков до крупных территорий, 

контролируемых племенами, объединившимися в союз вокруг городского центра – 

племенного княжения. Главную роль в градообразовании исследователь все же отвел 

именно общественному фактору. Город в понимании исследователя выступает, в первую 

очередь, как центр реализации общественных связей для организации жизни социумов 

разных масштабов (городская округа или территория племенного союза), и лишь с 

распадом родоплеменного строя, удерживавшего ремесленников в общинах, города 

приобретают свойство ремесленных и торговых центров453. 

 Еще одна концепция образования городов в Древней Руси, о которой упоминалось 

выше, – это так называемая «замковая» теория, которая впервые была высказана в книге 

«Ремесло Древней Руси» уже ранее рассмотренного нами археолога Б.А. Рыбакова, 

однако окончательное её оформление, по мнению многих историков, принадлежит 

исследователю Михаилу Юлиановичу Брайчевскому (1924-2001).  

 Данная концепция подразумевает следующее: большая часть древнерусских 

городов выросла из основанных князьями или боярами замков и усадеб, которые 

возводились в ходе войн и освоения новых земель, что объективно требовало контроля 

территории, новоприобретенной, или давно имевшейся во власти феодала454. 

 В конце концов, так называемая «торговая» концепция формирования 

древнерусских городов нашла свое отражение в коллективном труде «История культуры 

Древней Руси» Института истории материальной культуры Академии Наук СССР, 

включающий исследования Владимира Васильевича Мавродина, Петра Николаевича 

Третьякова (1909-1976), Бориса Александровича Рыбакова, Николая Николаевича 

Воронина (1904-1976), Артемия Владимировича Арциховского, Бориса Александровича 

Романова (1889-1957) и др. Здесь хотелось бы привести цитаты из данного труда, которые 

наиболее полно опишут суть вышеупомянутой концепции. 

Так, известный советский историк Николай Николаевич Воронин (1904-1976) 

отмечал, что, «действительно, разветвленная сеть водных артерий, пронизывающих 

территорию между Черным морем и Ледовитым океаном, Уралом и Балтикой, было 

одним из важнейших условий развития здесь человеческой жизни, начиная с древнейших 

времен. Эти сплошные лесные массивы пронизывались реками, по их берегам 

располагались поселки, реки служили путями сообщения. Среднерусская возвышенность 

была узлом четырех основных водных систем: Волжской, Днепровской, Западно-

Двинской и Волхово-Ильменской»455. В свою очередь, Б.А. Рыбаков указывал, что 

торговлю этого времени следует рассматривать не как первопричину градообразования и 

формирования русской культуры в целом, а, наоборот, как результат развития местного 

социума456. 

                                                
452 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. – Л., 1990. – С. 92. 
453 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. – Л., 1988. – С. 93. 
454 Брайчевский М.Ю. К происхождению древнерусских городов // Краткие сообщения института 

материальной культуры. – 1951. – № 151. – С.32. 
455 Воронин Н.Н. Средства и пути сообщения // История культуры Древней Руси в 2 тт. Т.I. Москва – 

Ленинград, 1948. С.280. 
456 Рыбаков Б.А. Торговля и торговые пути // История культуры Древней Руси. Т.I. С.316. 
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Ранее упомянутый Михаил Николаевич Тихомиров высказывал противоречивую 

точку зрения на данную концепцию. С одной стороны, он как бы критиковал буржуазного 

историка Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), который в своих трудах не 

связывал процесс формирования городов с речными путями, на которых располагались 

поселения, а с другой, довольно скептически относился к теории Б.Д. Грекова, 

подразумевавшей, что главнейшие славянские города возникли по большим водным 

путям457. Его тезисы порой противоречат друг другу: «Разнообразные торговые связи этих 

городов имели большое значение в истории их экономического и политического роста. Не 

случайно эти города очень рано, до прихода варягов, стали центром, объединившим 

отдельные славянские племена»458, и, «…конечно, водные пути способствовали 

возвышению отдельных городов над другими, но не они вызвали появление 

городов…»459. В целом, подытоживая свою работу, он делает следующий вывод, во 

многом направленный его коллегам-критикам: «Это вовсе не значит, что я отрицаю, 

значение водных путей, как приписывает мне А.Н. Насонов. Речь идет о том, что водным 

путям я не придаю решающего значения»460 

 Поддержал «торговую» концепцию градообразования Даниил Антонович Авдусин 

(1918-1994), который сделал несколько важных замечаний, расширив представления о 

принципе расположения городов на реках. В частности, он указывал, на то, что: «города, 

расположенные на торговых путях, получают возможность более быстрого развития, чем 

удаленные от них. Немаловажно, что на скрещении водных путей, оживленных торговых 

дорог города возникали редко. Были «пропущены» такие, казалось бы, важные скрещения, 

как устья Оки, Тверцы, Припяти. На некоторых из них города возникли, но много позже. 

Мы полагаем, что в этот ранний период были важны не столько перекрестки путей (как 

это обычно считают), сколько их сужение, особенно волоки по мелким рекам. На трудных 

участках путей легче было взимать пошлины, что обеспечивало больший и сравнительно 

легкий доход»461. 

 Таким образом, рассмотренная нами «торговая» концепция содержала в себе идею, 

что наиболее активно развивались города, стоявшие на экономически выгодных 

географических позициях – в целом, по водным торговым путям, а, в частности, в тех 

местах, где можно было наиболее успешно собирать пошлины. 

Таким образом, с начала 80-х годов XX века, к значению водных путей, как одной 

из причин, или условия повлиявшего на возникновение городов Древней Руси начали 

постепенно возвращаться, до настоящего времени до конца опровергнуть с научной точки 

зрения никто так и не смог. 

 В завершение характеристики процесса формирования древнерусских городов 

хотелось бы представить общепринятое краткое описание этапов истории древнерусского 

города X-XII вв.: 

Предыстория русских городов представлена в работе М.Ю. Брайчевского «К 

происхождению древнерусских городов» 1951 г.: «Древнейшие русские городища 

появляются в VIII—IX вв. … около VIII—IX вв. в Среднем Поднепровье, Поднестровье и 

Побужье происходит трансформация основного типа поселений от расположенных в 

низких местах незащищенных селищ – к городищам на высоких, естественно 

защищенных местах, на каком-то этапе усиливаемых дополнительно искусственными 

укреплениями … эта трансформация не случайна и является отражением общественного 

развития древних славян в эпоху сложения Киевского государства. Летописное слово 

«город», этимологически восходящее к слову «городить», т. е. «укреплять», 
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первоначально обозначало укрепленный пункт. В дальнейшем значение термина 

изменилось и приобрело двоякий смысл: в частности, как город-замок и как город – центр 

ремесла и торговли… Городище-замок был одним полюсом феодального общества. 

Вторым полюсом были тяготеющие к городищу открытые поселения – приселки, где 

обитала основная часть производящего населения. Возникновение городов – центров 

ремесла и торговли – процесс длительный; начало его уходит еще в так называемое 

антское время, когда ремесло отделяется от земледелия и создается внутренний рынок. Но 

с складыванием классового общества и появлением своеобразных городов-замков 

ремесленное и торговое население, связанное в своей хозяйственной деятельности с 

наиболее легко отчуждаемой формой собственности, начинало сосредоточиваться у стен 

замков, обеспечивавших ему защиту в случае вражеского нашествия. Как следствие 

данных процессов, Таким образом, города-замки превращались в города – центры ремесла 

и торговли»462. 

 Упоминавшийся выше советский археолог Андрей Васильевич Куза в своей работе 

«Древнерусские городища X-XIII веков. Свод археологических памятников» так 

определил периодизацию развития городов Домонгольской Руси, в частности, им было 

высказана мысль о том, что «на протяжении трех с половиной столетий … завершился 

один и начался другой этап древнерусской истории. Первый (X – начало XII вв.) – это так 

называемый раннефеодальный период – время становления относительно единого 

Древнерусского государства… появления городов. Второй (начало XII – середина XIII 

вв.), был связан с начальной ступенью периода развитого феодализма – эпохи 

политической раздробленности, и, как следствием этого, … укреплением вотчин … 

ростом числа городов)»463. Во второй половине первого – начале второго этапа города 

Древней Руси и приобрели образ ремесленных центров, что подтверждается в работе 

исследователя богатым археологическим материалом. 
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Имя Ивана Пересветова является известным в отечественной истории. Этот 

публицист, который частью исследователей ассоциируется с самим Иваном IV, написал 

несколько важнейших программных произведений, в которых высказал свой взгляд на то, 

каким образом необходимо реформировать те или иные аспекты Русского государства.  

Данные послания сохранились в большом количестве списков и редакций – краткая 

и полная редакция в 5 изводах, содержащих более 30 списков. Исследователи изучали их с 

самых различных сторон.  

Крайне важной частью данного комплекса источников выступают размышления 

автора о том, в чем заключаются причины падения православной Византии под натиском 

«безбожных турков». Именно на этот аспект мы попытались обратить внимание в данной 

статье.  

За основу для исследования была выбрана полная редакция сочинений Ивана 

Пересветова, в которую вошел целый ряд произведений, которые несомненно 

принадлежали руке именно этого автора (например, «Большая» и «Малая» челобитные»), 

а также ряд произведений, встречавшихся ранее в похожем виде в отечественном 

летописании (например, «Повесть об основании и взятии Царьграда»). 

Композиционно повествование в данном списке выстроено следующим образом – 

сначала рассказывается история об основании и падении Византии, после чего 

показываются реформы, проведенные турецким султаном после взятия города, а в конце 

содержатся два «предсказания» и две «челобитные», в которых Иван Пересветов 

предлагает Ивану IV использовать в Российском государстве отдельные реформы, 

проведенные султаном. 

Вернемся к теме нашего повествования. Рассуждение о судьбе Византии 

начинается с самой первой главы «Повести об основании и взятии Царьграда», в которой 

приводится довольно традиционное для данного сочинения «знамение» о змие и орле, 

которое якобы наблюдает Константин при основании города464. Суть этого знамения 

заключается в следующем: мусульмане в свое время должны одолеть христиан в 

Константинополе, но после этого христиане вернутся в него и отвоюют этот город назад. 

Таким образом возникает первый взгляд на причины того, почему в XV веке турки взяли 

Царьград – по мнению автора повести это было предопределено высшими силами. 

Далее же автор пытается объяснить данное утверждение, показав 

непосредственные причины «гнева Божьего» на город – все слова повести сходятся к 

тому, что византийцы «Бога и Пречистую Богоматерь разгневали и отпали», за что город 

«пострадал ради грехов наших»465. Данная концепция не является новой для христианства 

и очень хорошо прослеживается со времен «Ветхого завета», когда евреи регулярно 

подвергались внешней агрессии во времена упадка веры466. 

Во второй части этой повести, посвященной событиям непосредственного штурма 

турками Константинополя, данная мысль также находит свое отражение в словах, с 

которыми Патриарх якобы обратился к императору, комментируя знамение о падении 

города, произошедшее во время долгой осады: «из-за наших грехов… Господь… 

разгневался на нас неутолимым гневом своим святым и хочет… предать город этот врагам 

нашим»467.  

                                                
464 Повесть об основании и взятии Царьграда // Зимин А.А. Сочинения Ивана Пересветова. – Москва – 

Ленинград, 1956. – С. 124. 
465 Там же. – С. 126. 
466 Вавилонское пленение // Лопухин А.П. Православная богословская энциклопедия или Богословский 

энциклопедический словарь. – Петроград. – Т. 3. – 1902. – С. 4.  
467 Повесть об основании и взятии Царьграда // Зимин А.А. Указ. Соч. – С. 137. 



122 
 

Следующей частью рассматриваемой нами редакции выступает «Сказание о 

книгах», в котором описываются самые первые действия Магомета после взятия города, в 

которых отчасти можно проследить отдельные элементы, показывающие, почему царь-

иноверец смог удержать власть. 

Во-первых, одним из самых первых повелений, выделенных автором, стал приказ 

переписать все христианские книги на турецкий язык, чтобы перенять их мудрость468.  

Во-вторых, конец данного сказания еще больше показывает нам то, что могло 

помочь Магомету удержать власть: «пришло сомнение на царя Магомета: очень о том 

мыслил и хотел веру христианскую принять… в том его сеиты с пути божественного 

совратили… и до скончания века своего Бога в сердце держал и веры христианской из 

мысли не выпустил»469. Эта информация, которая по понятным причинам, несет в себе 

сомнительный исторический характер, при этом показывает нам попытки русских 

книжников выделить те аспекты, благодаря которым турки смогли удержать власть в 

Царьграде – и утверждение о том, что их правитель захотел принять Православие, как 

нельзя лучше показывает и милость Бога к нему. 

Далее по тексту начинается произведение, которое практически однозначно 

приписывается руке Ивана Пересветова, «Сказание о Магмете-салтане». В нем автор 

обширно рассуждает о тех причинах, по которым преуспел данный правитель.  

Сначала следует утверждение о том, что он провел справедливую судебную 

реформу: «и дал суд во все царство, и велел присуд забирать к себе в казну, чтобы судьи 

не искушались и неправдой не судили… через время царь Магмет обыскал судей своих и 

на них довели… что они по посулом судят. И царь им в том вины не учинил, только велел 

им кожу живым содрать и сказал: «Если они не обрастут снова телом, то их вина им 

отдастся»470. 

Параллельно этому утверждению Пересветов также пытается словами Магомета 

объяснить и то, в чем была вина Византийского императора: «Невозможно царствовать 

без грозы царю. Как же Константин вельможам своим волю дал… они же неправдою 

судили… в ересь впали… во всем Бога прогневали»471. 

Следующая причина, выделяемая в тексте обозначена снова при помощи 

противопоставления: «Ту мудрость Магомет снял из греческих книг… правый суд в 

царство свое ввел и ложь вывел, и Богу воздал… радость… и за то Бог разгневался на царя 

Константина и на вельмож его, и на все царство греческое… что оно правдою 

гнушалось»472. 

Точно в такой же форме происходит и сравнение «освобождения людей от 

порабощения», которое исполнил Магомет в отличие от Константина473, а также еще раз 

повторяется утверждение про неправедный суд в Византии474. 

Следующие рассуждения о судьбах Византии содержатся в «Сказании о царе 

Константине», где повторяется тезис о «гневе Бога»: «создан благоверным царем 

Константином… нарекли имя ему Царьград… взят турецким царем… из-за гордости и 

неправды вельмож Константиновых»475. 

В данном сказании автор пытается несколько «обелить» образ последнего 

византийского царя, для этого он показывает, что у него были попытки бороться с 

турецкой угрозой, однако снова им мешают вельможи: «вельможи его, ленивые очень, не 

                                                
468 Сказание о Книгах // Зимин А.А. Указ. Соч. – С. 147. 
469 Там же. – С. 151. 
470 Сказание о Магмете-салтане // Зимин А.А. Указ. Соч. – С. 152-153. 
471 Там же. – С. 153. 
472 Там же. – С. 154. 
473 Там же. – С. 157. 
474 Там же. – С. 160. 
475 Сказание о царе Константине // Зимин А.А. Указ. Соч. – С. 165-166. 
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думали о войске и так сказали… не стоит царю Константину на иноплеменников ходить 

воевать… и книги положили… царь книги прочел и укротел476«.  

Особняком среди всех сочинений Ивана Пересветова стоит «Большая челобитная», 

в которой он также касается вопросов, связанных с падением Византии. 

В данном документе автор многократно передает слова некоего молдавского 

воеводы Петра, который рассуждает о судьбах империи: «Ленились греки за 

христианскую веру крепко против неверных стоять, и они ныне неволей басурманскую 

веру боронят»477.  

Также этот Петр рассуждает и о Магомете, снова обращаясь к его судебной 

реформе: «Неверный царь, да Богу угодил… великую милость и правду в царство свое 

ввел… разослал верных судей…»478 и «познал силу Божию»479.  

Никуда не деваются и обвинения в адрес греческих вельмож, звучащие достаточно 

традиционно для сочинений Пересветова: «вельможи… при царе Константине… царством 

обладали… крестное целование ни во что не ставили, изменяли и царство измытарили… 

от слез христианских богатели… обленивели за веру христианскую крепко стоять… и 

веру христианскую и красоту церковную выдали иноплеменникам турецким на 

поругание»480. 

Картина лихоимства чиновников дополняется и описаниями их преступлений, 

например, связанных со сбором налогов: «а сами мытари богатели: пошлют их, где 

собирать царскую казну… где на царя взять 10 рублей, и они на царя возьмут 10 рублей, а 

на себя 100 рублей, а кто их посылал из вельмож, с теми мытари делились»481. 

Итак, в сочинениях Ивана Пересветова активно раскрывается взгляд автора на то, 

что являлось причинами падения Византийской империи и успеха турков.  

В первой части текстов, которые, вероятнее всего, не принадлежат руке Ивана 

Пересветова, а являются заимствованием из распространённых в то время повестей, 

называется несколько причин, способствовавших падению Византии, которые в целом 

можно свести к тезисам о том, что падение Византии было предопределено Богом, а 

главная причина ее падения – отпадение греков от православной веры. 

Вторая часть полной редакции значительно отличается в описании данного аспекта 

от первой – в ней вводится прямое противопоставление между турецким царем, который 

воспринимает древнюю греческую мудрость и вводит в своем царстве порядки, угодные 

Богу с царем византийским, который «распускает» своих вельмож, творящих сильное 

беззаконие, за которое в итоге и была наказана Византия, попав в руки иноверцев.  
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Традиционно при изучении политики выделяют внутреннюю и внешнюю 

политику. Внешняя политика включает в себя вопросы взаимоотношения между 

государствами: политические союзы, торговля, сферы влияния, вопросы войны и мира482. 

Древнерусское государство видела себя европейским государством, сохраняющим 

прочные взгляды с Востоком и Западом, однако религиозно относилась к 

восточнохристианскому региону, что оказывало воздействия на идеологические 

установки и политику государства483. Помимо Византии, активно развивались отношения 

со странами Европы. Как в эпоху правления Ярослава, так и при Ярославичах большую 

роль в дипломатии играли династические браки с европейскими правящими 

династиями484. 

Став частью христианского мира, Киевская Русь не только контактировала с 

христианскими государствами, но и включала в политику высшее духовенство. Так 

нередко высшее духовенство выступало в качестве послов во время военного конфликта. 

Этой возможностью Ярослав воспользовался в 1018 году во время переговоров с 

Болеславом Храбрым485. 

Однако, исходя из анализа источников и исследований по данной проблеме, 

Ярослав использовал духовных деятелей в роли послов не только во время военного 

конфликта, но и в вопросе династических браков. На знакомство с культурой Западной 

Европы и вероятное посещение Германии и Франции митрополитом Иларионом указывал 

немецкий славист Л. Мюллер486. Знание реалий Западной Европы отражено в «Слове о 

законе и благодати». Так, говоря о Софии Киевской, Иларион упоминал, что с ней не 

сравнятся храмы стран «От Востока до Запада»487. Данную точку зрения поддерживают и 

российские церковные историки. Так в 1048 году Иларион был участником посольства во 

Францию с целью заключить династический брак между Генрихом I и Анной 

Ярославной488. 

Анализируя воззрения церковных книжников на внешнюю политику Руси в XI 

веке, необходимо учитывать их оценки деятельности князя Владимира Крестителя. Так 

как Владимир I был воплощением идеального правителя, через обращения к нему 
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культурные исследования / пер. коллект. авт. – Москва, 2000. – С. 95. 
487 Иларион. Слово о законе и благодати // Митрополит Иларион. Слово о законе и благодати / пер. 

В.Я. Дерягина. – Москва, 2011. – С. 100. 
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Иларион, а впоследствии и Иаков, давали наставления будущим правителям489. В данных 

предписаниях были отражены и их взгляды на международные отношения. 

Ряд отечественных исследователей полагали, что Иларион стал митрополитом в 

результате конфликта с Византией. Это стало поводом для изучения антивизантийской 

риторики в «Слове о законе и благодати». Так, Я.Н. Щапов предполагал, что смена 

«закона» на «благодать» являлось предъявлением претензии к византийским церковно-

политическим системам, считавшемуся устаревшим490. В свою очередь, немецкие 

исследователи, в частности, Людольф Мюллер утверждали об отсутствии 

антивизантийской и антииудейской полемики в словах Илариона. «Слово», по его 

заключению, не было направлено на подготовку войны с Византией или отделение от 

власти Церкви Константинопольского патриархата491. 

Отдельного обсуждения следует упоминание церковниками военных походов. Так 

митрополит указывал, что окружные народы были покорены князем Владимиром не 

только мирно, но и через военные конфликты в случае непокорности, указывая, что 

Владимир стал самодержцем своей земли492. Таким образом он мог оправдывать 

необходимость объединения племён. В рассуждениях о военной славе Иаков шёл дальше 

и писал о том, что враги были покорены при помощи Бога493. Отдельно отметим поход на 

Корсунь, который был обоснован необходимостью получить священнослужителей и 

христианские реликвии для распространения христианства на Руси494. Таким образом, 

силовой способ решения проблемы был обусловлен необходимостью укрепления 

христианства. 

Однако церковные деятели не поощряли агрессивную политику. Иларион был 

одним из первых публичных деятелей, призывавших вести миролюбивую политику и 

воздерживаться от наступательных войн495. Это проявляется в конце «Слова», где 

митрополит наставлял князю жить чтить праведную веру и избегать как несправедливых 

войн, так и потери народа и городов496. И хоть в «Молитве» он просит «изгнать врагов», в 

приоритете у пресвитера стоят установление мира и избегание катастроф за счёт 

праведной жизни497. 

Позиция Иакова насчёт внешней политики отражена слабее. Немецкий филолог 

Г. Подскальски, называя «Память и похвалу князю русскому Владимиру» 

«посредственным сочинением» с ораторской точки зрения, выделял походы на хазар и на 

Корсунь. И важность похода он объяснял не поддержкой военных походов, а тем, что они 

стали факторами христианизации страны и приобщения её к древнехристианской 

традиции через обретение мощей святого Климента Римского498. В свою очередь, 

черноризец подробнее описывал внутриполитические деяния князя, нежели 

международные отношения. Так он ограничился рассказом о том, что большинство 

народов боялось Владимира, но подносили ему дары499. 
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Следует отметить, что, несмотря на патриотизм книжников, православное 

христианство в византийском варианте являлось наиболее важной ценностью500. Из этого 

может следовать, что Иларион отсутствие предвзятости митрополита к Византии, а также 

ставил в особую заслугу Владимира выбор христианства. 

С внешней политикой связана и религиозная позиция Илариона. Ряд учёных 

сходятся во мнении, что митрополит, цитируя католическую формулу в «Слове», 

демонстрировал экуменические взгляды501. Его образом будущего было прославление 

Святой Троицы вместе со всеми христианами, что он упоминал в своём главном труде502. 

В воззрениях митрополита нет стремления оспаривать правильность веры Папы Римского 

и его последователей, что позволяет нам говорить об отсутствии враждебности Илариона 

к западнохристианским государствам503. 

Взгляды пресвитера нашли своё отражение во внешней политике государства. Так, 

во время Великой схизмы в 1054 году киевский митрополит не поставил подпись в 

документе в соборном акте об осуждении католическое духовенство. 

Внешнеполитический курс государства коррелировал с воззрениями Илариона насчёт 

миролюбивого отношения со странами Западной Европы, что отражалось в 

сопротивлении византийскому стремлению ограничить контакты с Западом504. 

Завершая анализ данной проблемы, подведём следующие итоги: 

 Древнерусское государство в указанный период воспринимало себя частью 

европейско-христианского мира и стремилась налаживать отношения как с Византией, так 

и с Западной Европой; 

 Позиция Илариона основывалась на экуменическом характере веры и 

необходимости установления мирного сосуществования со всеми странами. Участвуя во 

внешней политике напрямую, митрополит был сторонником сохранения отношений и с 

Византией, и с Западом, что в дальнейшем отразилось на отсутствии осуждения католиков 

в 1054 году; 

 Упоминая военные походы, Иларион не становился сторонником силового 

решения вопросов, и не был движим антивизантийской риторикой. Тем не менее, он 

понимал важность недопущения вторжения на Русь; 

 Иаков описывал военные походы лишь как фактор, способствовавший 

христианизации страны, а в качестве образа внешней политики он на примере Владимира 

упоминал лишь страх и подношение даров.  
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Общеизвестно, что Московское княжество стремительно возвысилось благодаря 

умелой политике не одного поколения князей, которые для достижения своих целей 

использовали все возможные средства. Причём они это делали не только для того, чтобы 

распространить свою власть на близлежащие земли, но и для того чтобы закрепиться на 

новоприсоединённых территориях. При проведении данного политического курса 

Православная церковь выступала верным союзником московских правителей, не только 

освящая их власть, но и ведя борьбу с проникавшими на русскую землю еретическими 

учениями.  

Одним из выдающихся продолжателей политики собирания земель является Иван 

IV Васильевич, за которым из-за Н.М. Карамзина закрепилась репутация грозного царя. 

Но следует помнить, что данный монарх был человеком своей эпохи, а потому сложно 

судить о нём однозначно как о злодее ориентируясь исключительно на политические 

сочинения иностранцев. Однако не он один задавал настроения эпохи, их также задавали 

лица из его ближайшего окружения.  

Деятельность московских церковных иерархов всегда находилась в центе внимания 

исследователей, поскольку именно они являлись непосредственными проводниками 

политики московских князей. В данном аспекте личность митрополита Макария, 

безусловно, заслуживает большого внимания, тем более что данный церковный иерарх, 

был приглашён в Москву из Новгорода, где он проявил огромные способности в области 

церковной политики.  

Интересна и биография самого Макария, который прошёл путь от рядового 

клирика до митрополита. Информацию о его жизни и деятельности можно почерпнуть из 

его жития, которое составили лишь в кон. XX в., когда его канонизировали. Из него 

становится известно, что в 1526 г. Макария назначили архиепископом Новгорода и 

Пскова, издавна славившихся своими материальными и культурными богатствами505. 

Именно там архиепископ, изучив имеющуюся в этих землях литературу, задумал 

составить Великие Четьи-Минеи, которые по его замыслу должны были представлять 

своеобразный многотомный сборник «всех книг четьих», «чтомых» на Руси506. 

При этом следует заметить, что данная задача была не из простых, поскольку было 

необходимо проделать поиск книг в монастырях, составить описи их имущества, наладить 

работу книгописных мастерских и только затем приступить к работе, предварительно 

проверив разные редакции одного и того же произведения, существовавшие в разных 

концах страны.  

Во времена Макария самым известным сборником житий и душеспасительных 

произведений были Волоколамские Четии-Минеи, составленные в XV в. именно в той 

обители, которую возглавлял основоположник иосифлянства Иосиф Волоцкий. Данный 

агиографический сборник, в свою очередь, вероятно, восходит к византийскому 

                                                
505 Святитель Макарий Московский // Русский патерик: Жития великих русских святых / ред.-сост. Б.И. 

Егоров. – Изд. 4-е. – Москва, 2017. – С. 204. 
506Дробленкова Н.Ф. Великие Минеи Четии [Эл. Ресурс] // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – 

URL: http: // lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3765 (Дата обращения 24.03.2023). 
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комплекту, переведённому в кон. XI – нач. XII вв. в Константинополе по заказу новгород-

цев507. Именно на новгородской земле Макарий сумел познакомиться с данным собранием 

житий разделённых для чтения на каждый день на протяжении 12 месяцев. 

Для проведения работы по расширению, дополнению и составлению новых 

всеохватывающих Миней потребовался бы не один год. И действительно работа над 

новыми Минеями велась с 1529/30 по 1541 гг., а её итогом стало составление 12 книг, но, 

как становится ясно из дальнейшего хода событий, работа над сборником не ограничилась 

исключительно данным промежутком времени508.  

В 1542 г. Новгородский архиепископ Макарий занял митрополичью кафедру, что 

открыло перед ним новые возможности для продолжения начатого в Новгороде дела509. 

Известно, что предыдущего митрополита низложили Шуйские, которые затем выдвинули 

Макария, который устраивал все боярские кланы по причине того, что он не вмешивался в 

их разборки. Однако не только это поспособствовало его карьерному продвижению, этому 

также помогли высокий авторитет, уровень образованности и стремление достичь 

государственного единства510. 

Подтверждает факт стремления Макария к централизации власти и усилению её и 

то, что митрополит по своим взглядам являлся иосифлянином, а значит, поддерживал 

идею божественного происхождения царской власти, а также то, что данный церковный 

иерарх сделал всё возможное для упрочения власти молодого Ивана IV, которого он в 

1547 г. венчал на царство511. 

Безусловно, одним из факторов, подтолкнувших Макария поддерживать и 

укреплять центральную власть, стало то, что, ещё будучи архиепископом, он мог 

наблюдать за несправедливостью боярского правления при малолетнем Иване. Не 

утихавшие противоборства боярских группировок позволили понять служителю церкви, 

что каждый именитый род, преследуя сугубо личные цели, может поспособствовать 

возрождению феодальной раздробленности, а это не отвечало интересам ни светской, ни 

духовной власти. 

Кроме того, в 1547 и 1549 гг. по инициативе митрополита прошли поместные 

церковные соборы, на которых происходили совещания, в ходе которых во все концы 

страны прибыло постановление искать ранее неизвестных чудотворцев, а затем сообщать 

о них в Москву512. Благодаря этому составили жития 39 человек и канонизировали их.  

Вместе с тем такие литературные произведения, как «Сказание о князьях 

Владимирских», послания монаха Филофея, а также новый Судебник 1550 г. и Стоглав 

внесли огромный вклад в становление самодержавной формы правления. Именно 

выступление Ивана IV на Стоглавом соборе 1551 г. стало поворотным пунктом, так как на 

нём царь заявил, что несёт ответственность только перед Богом513.  

Объединение разрозненных житийных произведений в одно собрание, 

прославление и канонизация ранее неизвестных и местночтимых святых, являлось 

прямым продолжением политики централизации, но уже в рамках православной церкви. 

Это делалось для того, чтобы в глазах населения Московского царства Москва предстала 

не только политическим, но и духовным центром.  

Вместе с тем, при тщательном изучении биографии и деятельности данного 

церковного иерарха становится очевидным, что митрополита Макария интересовало всё, 

                                                
507Четьи-Минеи [Эл. ресурс] // Большая Российская энциклопедия. -– URL: https: // 

old.bigenc.ru/religious_studies/text/4684510 (Дата обращения 20.03.2023). 
508Дробленкова Н.Ф. Указ. соч. 
509 Лицевой летописный свод XVI века. Кн. 20 (1541-1551). – Москва, 2014. – С.26. 
510 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. – Москва, 1999. – С. 240 
511 Лицевой летописный свод XVI века. Кн. 20 (1541-1551). – Москва, 2014. – С.300. 
512 Святитель Макарий Московский // Русский патерик: Жития великих русских святых / ред.-сост. Б.И. 

Егоров. – Изд. 4-е. – Москва, 2017. – С. 207. 
513 Стоглав: Собор бывший в Москве при великом государе, царе и великом князе Иване Васильевиче (в 

лето 7059). – Лондон, 1860. – С.13. 
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что было связано с литературой не только по долгу службы, но и для личного 

образования. Он с большой вероятностью приложил руку не только к Четиям-Минеям, но 

и к Степенной книге, которые дополняют друг друга. Если церковное собрание житий 

задавало нравственный идеал православного христианина, то Степенная книга выдвигала 

цель исторически обосновать политику объединения русских земель и возвеличивания 

монархов, приложивших для этого немало усилий514. 

В дальнейшем макариевские Четии-Минеи получили известность на территории 

Московского царства и выполнили свою историческую миссию – сформировали единый 

сонм русских православных святых и поспособствовали дальнейшей канонизации ряда 

выдающихся деятелей. Как пример, может выступать тот факт, что в 1540-х гг. по 

благословению Макария написали житие Иосифа Волоцкого, но его тогда не смогли 

канонизировать из-за сопротивления части духовенства. Лишь позднее в 1578 г. уже при 

митрополите Антонии, неистовый борец с еретиками и игумен Иосифо-Волоколамского 

монастыря стал почитаться как местночтимый святой, а уже в 1591 г. он получил статус 

общецерковного515. 

Таким образом, имя митрополита Макария попало в святцы в качестве одного из 

составителей большого количества церковной литературы и человека ведшего 

просвещенческо-миссионерскую работу. Его вклад недооценить трудно, но благодаря 

нему: 

Во-первых, произошло возвышение и укрепление центральной власти при Иване 

IV путём правильно выстроенных церковных обоснованиях, поскольку образ святости 

однозначно трактовался как символ царственности во благо укрепления политической и 

идеологической власти монархов.  

Во-вторых, благодаря стараниям Макария, была подготовлена почва для 

дальнейшей канонизации, как Иосифа Волоцкого, так и Нила Сорского, несмотря на то, 

что у них имелись незначительные расхождения во взглядах по обустройству РПЦ. 
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Становление системы университетского образования в Российской империи 

приходится на ХIХ – начало ХХ вв. Уже в первой половине ХIХ века осуществлялось 

разделение студентов на казеннокоштных и своекоштных. В толковом словаре В.И. Даля 

предлагается определение термина «кошт»516 – содержание, расход. Казеннокоштные 

студенты полностью находились на попечении государства, и после завершения учебы 

должны были отработать в течение шести лет по своей специальности, для того чтобы 

компенсировать средства затраченные на их обучение. Своекоштные студенты отличались 

от казеннокоштных тем, что они самостоятельно оплачивали свою учебу в 

университете517.  

Казеннокоштных студентов было немного. Им приходилось соблюдать строгую 

дисциплину, так как в случае ее нарушения они могли лишиться стипендии, их могли 

отправить в карцер или отдать в солдаты. Казеннокоштные студенты проживали в 

общежитии, там им выделялись казенные номера, они могли находиться в этих номерах 

до 11 часов вечера, а после отправлялись в спальни – дортуары. Обычно в одной комнате 

могло проживать от 10 до 12 казеннокоштных студентов сразу, именно поэтому в 

студенческой среде были распространены разные болезни518. Своекоштные студенты 

могли жить как в общежитии, так и на съёмных квартирах. Некоторые из них имели 

возможность расселяться у родственников.  

Ф.И. Буслаев в воспоминаниях описал собственную студенческую жизнь в 

Московском университете. Он являлся казеннокоштным студентом, находившимся на 

полном обеспечении государства, «живя в своих номерах, мы были во всем обеспечены и, 

не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь»519. 

Федор Иванович отмечал, что казеннокоштным студентом завидовали многие 

своекоштные студенты, так как первые были во всем обеспечены. Государство 

предоставляло таким студентам письменные принадлежности, книги, необходимые для 

учебы, и одежду. Каждый студент имел свой личный шкаф и письменный стол. 

Из числа казеннокоштных студентов назначался старший в каждом номере, он 

становился ответственным за соблюдение дисциплины и порядка, а также именно ему 

приходилось отвечать за малейшее нарушение или шалость в среде студентов по своему 

                                                
516 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / Соч. В.И. Даля. Ч. 2. – Москва, 1865. – 

С. 185.  
517 Суздальцева И.А. Материальное положение и повседневная жизнь российских студентов в XIX – начале 

XX века // Классический университет: история и современность: Материалы II-й Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Удмуртского 

государственного университета. – Ижевск, 2021. – С. 110. 
518 Жуковская Т.Н. Как жили студенты петербургского университета в первой половине XIX в. // Санкт-

Петербургский университет. – 2009. – №. 2. – С. 23-29. 
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номеру. В последние годы своего обучения Федор Иванович был назначен тем самым 

старшим студентом.  

В воспоминаниях Ф.И. Буслаева описывается обстановка в казенных номерах, где 

постоянно стоял шум и веселье, «в помещении, где с утра и до поздней ночи собрано до 

десятка веселых молодых людей, никакими предписаниями и стараниями нельзя 

водворить надлежащую тишину и спокойствие»520. Несмотря на это, казеннокоштные 

студенты должны были соблюдать строгую дисциплину. У них был особый распорядок 

дня. Подъем начинался в семь часов утра, спустя час студенты завтракали, с девяти до 

двух часов были на лекциях в университете, в три часа – обедали, а в восемь часов 

ужинали. В оставшееся время они были свободны до 11 часов вечера, после ложились 

спать521. За соблюдением режима студентов следил дежурный субинспектор. В свободное 

время студенты посещали трактир. Федор Иванович в воспоминаниях указывает, что во 

времена его студенчества был популярен трактир «Железный».  

В этом трактире студентам предоставлялась специальная комната, в которую никто 

не мог заходить кроме них. Здесь они могли читать книги, готовиться к экзаменам, вести 

беседы. Однако, когда у студентов появлялись лишние деньги, они могли позволить себе 

некую роскошь и устроить себе пиршество. Особенно, по воспоминаниям Ф.И. Буслаева, 

студентам нравилось находиться в трактире ввиду того, что они чувствовали себя там 

свободно от жестких рамок казеннокоштной дисциплины522.  

Зачастую студенты могли посещать трактир, не располагая особыми денежными 

средствами, иногда им могли предоставить долг. Находясь в условиях недостатка денег, 

студенты учились планировать и распоряжаться своими средствами.  

Дежурный субинспектор следил за тем, чтобы студенты посещали лекции. В его 

обязанности входила перекличка студентов, определение отсутствующих для 

последующего доклада ректору. Это заставляло студентов пребывать на лекциях, даже 

когда им было неинтересно. Некоторые приносили на лекции книги и читали их во время 

занятия.  

Некоторые студенты для накопления личных денежных средств занимались 

подработкой. Однако студенческий заработок отличался стихийностью и непостоянством. 

В особенности в трудной ситуации оказывались студенты первокурсники, прибывшие из 

провинции. Они могли подрабатывать в редакциях газет, быть секретарями в канторах, 

статистами в театре и т.д. Студенческий труд оценивался довольно низко. Так, при 

занятости 5 часов в день студенты в итоге получали 30 руб. в месяц. Несмотря на это 

создавалась конкуренция, трудно было встретить студента, который добровольно 

отказывался от дополнительного заработка523.  

В целом, повседневную жизнь студентов ХIХ – начала ХХ вв. нельзя было назвать 

простой. Тяжелые жилищные условия провоцировали распространение различных 

болезней, студенты редко располагали излишними денежными средствами, что заставляло 

их искать дополнительный заработок, который к тому же был достаточно низкий. 

Большую часть времени они проводили в университете на занятиях, и лишь в оставшееся 

свободное время могли общаться друг с другом и отдыхать.  
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The article examines the daily life of Russian students during the Russian Empire. Special attention in this 

article is paid to F.I. Buslaev, on the basis of whose memoirs, we can judge the everyday life of students of that 

time. 

Key words: The Russian Empire, studentship, state-owned students, self-employed students, memoirs. 
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Рассматривая историографию правления Екатерины II, мы можем заметить 

масштабы накопленных материалов. В работах встречаются как труды общего характера, 

раскрывающие особенности исторического контекста развития России в период XVIII 

века, так и исследования, концентрирующие своё внимание на правление, 

реформаторскую и литературную деятельность императрицы. 

Как отмечает А.Б. Каменский, во многом изучение дореволюционной 

историографии правления Екатерины II можно разделить на 3 периода: 

1) Начальный: первая половина XIX века. Данный этап характеризуется 

исключительно положительной оценкой всей деятельности правительницы. Хотя стоит 

также обратить внимание на то, что работы этого периода написаны преимущественно не 

историками, а публицистами, писателями и поэтами: А. А. Бестужев, П. Я. Чаадаев, 

А. С. Пушкин, А. С. Хомяков, П. А. Вяземский. Хотя в этот период и появляются первые 

документальные и цельные исторические документы.  

2) Научный этап. Именно с этого периода начинается анализ эпистолярного 

наследия Екатерины II. Благодаря масштабам накопленных в течение XIX века 

источников сформировалась прекрасная историографическая и источниковая база для 

научных исследований. Как отмечают многие исследователи, именно в этот период были 

сформированы основные подходы и проблемы правления Екатерины II, имеющие особое 

значение и для современных исследователей.  

Стоит также обратить внимание и на то что, несмотря на то, что публике были 

преимущественно интересны события личной жизни императрицы, возникает 

направление, раскрывающее особенности социально-политической сферы.  

3) Среди историков второй половины XIX в. – начала XX в. уже не было 

единого мнения на счет правления Екатерины II. Выделяют два течения, главенствующих 

в рамках изучения проблемы, а именно: либеральное движение (С. М. Соловьев: оценка 

правления Екатерины II сохраняла положительные тенденции и характеристики) и 

сторонники «самобытности» России (В. О. Ключевский: допускающие негативную и 

менее «положительную» оценку реформаторской и социально-политической деятельности 

Екатерины II)524.  

Во второй половине XIX века выходит в свет фундаментальный труд 

А. Г. Брикнера. В работе определены особенности правления Екатерины II. Во многом 

автор сконцентрировал свое внимание на государственной деятельности императрицы, 

хотя и затрагивал некоторые аспекты влияния литературного творчества как фактора и 

инструмента «обличения» некоторых политических или идеологических противников.  
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В многотомниках по истории России за авторством С. М. Соловьева и 

В. О. Ключевского также рассматривается деятельность Екатерины II. В данных работах 

рассмотрена не только государственная и реформаторская деятельность императрицы, но 

и особенности литературной деятельности. Хотя стоит отметить, что историки давали 

исключительно положительную оценку деятельности императрицы.  

В работах классиков исторической науки (Н.М. Карамзин, А.Г. Брикнер, 

С. М. Соловьев, А.С. Лаппо-Данилевский и др.) затрагивались лишь отдельные аспекты 

деятельности Екатерины II по укреплению репутации монархии. Наиболее обстоятельной 

работой по истории царствования императрицы является «История Екатерины II» 

В. А. Бильбасова. Она до сих пор остается подробным очерком борьбы императрицы за 

власть. По мнению В. А. Бильбасова, Екатерине особенно приходилось считаться с 

общественным мнением. 

В. О. Ключевский в 7 томе «Сочинений» отметил, что успех царствования 

Екатерины II определяли не столько непоследовательные внутренние реформы и внешняя 

политика, сколько сила «общественного возбуждения». В работе «Императрица Екатерина 

II» историк говорит о понимании государыней важности народной поддержки, потому как 

от этого зависел успех правительственных мер525.  

П.Н. Милюков в капитальном труде «Очерки по истории русской культуры» 

уделил особое внимание состоянию общественного мнения в России XVIII столетия. Он 

пишет о зарождающихся элементах критики в общественном мнении и противостоянии 

им со стороны власти в царствование Екатерины II.  

В своих трудах А.А. Кизеветтер отмечал усилия императрицы по созданию образа 

православной и просвещенной государыни. По мнению историка, показная сторона 

искусства управления всегда стояла на первом плане в заботах Екатерины II, а потому 

важную роль в «ремесле правителей» она отводила рекламе. 

Важно также понимать, что дореволюционная историография предполагала оценку 

не только литературной деятельности императрицы, а влияние, цели и задачи активной 

литературно-творческой деятельности императрицы. Интересно, что в XVIII веке 

существовала некоторая мода на раскрытие аспектов «личной жизни» Екатерины II, из-за 

чего в свет вышли работы П. Дугина526 и Э.Д. Желубужского527. В данных работах 

практически отсутствовало какое-либо научное раскрытие вопросов. Наказание обычно 

обсуждается в связи с Законодательной комиссией императрицы. Однако Екатерина 

предполагала, что ее литературные работы будут иметь более широкое применение для 

государственных служащих. Она широко распространяла тексты среди высших эшелонов 

власти и требовала, чтобы они читали его на регулярной основе. Следуя фактическому 

расположению текста, два начальных раздела показывают, что Наказ стремился 

проинструктировать этих слуг о власти монархии, а также об их действиях как ее части.  

Подобно Манифесту о вознесении императрицы, мы утверждаем, что Наказы, как 

им было наложено дают сложное понимание власти, которое следует рассматривать с 

точки зрения суверенитета. Аналогичным образом она осветила важные аспекты власти 

этого монарха, прежде всего ее нормативные цели и организационные и процедурные 

принципы, которые помогают их достичь в России. Но в Наказе это обсуждение было 

более строгим и систематическим. В этой связи одной из отличительных особенностей 

текста было то, что в нем излагалась теория суверенитета в рациональных терминах, 

вытекающая из предписаний естественного права, а также наблюдений и опыта. 

Также важно отметить, что во второй половине XIX- нач. XX века существовало и 

усиливалось разделение научных взглядов историков на деятельность монархов. 

С. М. Соловьев как представитель либерального движения оценивал и даже в некоторых 

моментах восхвалял проведенные реформы императрицы. «Екатерине нужно было много 
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лет искусного, твердого и счастливого правления, чтоб приобрести тот авторитет, то 

обаяние, которое она производила в России и в целой Европе, чтоб заставить признать 

законность своей власти. В первое время царствования – это признание не было 

всеобщим, и в Европе не было еще уверенности, что Екатерина удержится на престоле. 

Такие отношения заставляли Екатерину стараться об удержании при себе старых 

приверженцев, об увеличении их числа, заставляли сдерживаться, уступать, идти на 

сделки»528. 

Таким образом, дореволюционная историография XIX века пронзительна 

интересом к отечественной истории и, в частности, к политике Екатерины II. Прежде 

всего, этому способствовали деятельность Академии наук, а также активная 

университетская жизнь. Также исторические сочинения И.Н. Болтина, Н.И. Новикова 

создали фундаментальную историческую основу. 

Обращаясь к рассмотрению того, как оценивали личность и деятельность 

Екатерины историки начала XIX века, мы, прежде всего, должны обратиться к наследию 

Н.М. Карамзина (1766-1826). Свой идеал он видел в Екатерине II, которой посвятил 

восторженный панегирик – «Историческое похвальное слово». О ней же он размышлял и 

в «Записке о древней и новой России». Для него екатерининская Россия – истинный и 

непреходящий образец для подражания. 

 
THE IMAGE OF CATHERINE THE GREAT IN PRE-REVOLUTIONARY HISTORIOGRAPHY 

D.I. Gomzyakova  

Belgorod State National Research University 

 

This article examines the contribution of Catherine the Great to Russian thought, with particular emphasis 

on how she used her political power to invent or expand the public sphere and promote a range of enlightened ideas 

– from a well-organized police state to religious tolerance. 

Key words: historical literature, research, Catherine II, N.M. Karamzin, A.B. Kamensky, A.A. Kizevetter, 

P.N. Milyukov, V. O. Klyuchevsky, Order. 

 

 

УДК 93(47).072 

 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА В КОНЦЕ XIX – XX 

НАЧАЛЕ ВЕКА 

 

Т.Г. Горлова 

Научный руководитель – к. и. н., доцент Е.Н. Меньшикова 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

tatanagorlova51@gmail.com 

 

Среди женщин провинциального города наблюдается массовое желание и 

стремление к обучению. Но из-за установившихся вековых предрассудков и уклада 

жизни, зачастую, женщины не могли позволить себе получить образование. Женщины 

начали бороться за свои права. По итогам первой всеобщей переписи, которая проходила 

в 1897 году, всего в Тамбовской женской гимназии обучалось 650 девочек различных 
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сословий: купчихи, мещанки и другие известные граждане Тамбова (8% из них 

принадлежало городским сословиям)529.  

Благодаря развитию образования и строительству учебных заведений для девушек, 

в период 1890-1917-е гг. наблюдается увеличение количества образованных женщин и, 

как следствие, развитие ими культурной жизни обществ. Так, в газете «Тамбовские 

губернские ведомости» описано, как попечительница местной женской гимназии 

устраивает танцевальный вечер: «Попечительница местной женской гимназии баронесса 

А.В.Рокасовская устраивает в воскресенье, 19 января, в публичной библиотеке 

танцевальный вечер, сбор с которого поступит в фонд общества помощи нуждающемся 

ученицам гимназии….это общество обладает весьма скудными денежными средствами. 

Поэтому, весьма, желательно, чтобы местное общество сочувственно отнеслось к 

благотворительным целям вечера и так содействовало их достижению»530. Здесь 

говорится о том, что были распространены благотворительные вечера, женщины 

стремились улучшить не только свое положение, но и положение общественных 

организаций, таких как женские гимназии, чтобы в дальнейшем, вырученные средства 

пошли в помощь нуждающимся ученицам гимназии. Другим примером 

благотворительных вечеров и развития культуры в обществе может служить 

благотворительный спектакль, в котором выступала госпожа Никольская: «…30 декабря у 

нас состоялся любительский спектакль в пользу бедных. Поставленные пьесы «На бойком 

месте», «Откликнулось сердечко» прошли довольно удовлетворительно и доставили 

немалое удовольствие скучающей публике, посетившей спектакль в изобилии. Госпожа 

Никольская, всегда доставляющая удовольствие своей игрой, в роли Аннушки была 

восхитительна, за что публика и награждала ее аплодисментами»531. 

Часто в газете упоминаются женщины, которые давали концерты с продуманной и 

интересной программой: «…госпожа А. В. Святловская выступила с очень интересной 

программой, исполнив несколько новых произведений. Мощное и мягкое в «piano» 

контральто артистки звучат по-прежнему красиво и свежо. Её дочь, Е.И. Святловская, 

обладает также сильным и очень красивым голосом. Несмотря на свои первые опыты 

перед публикой, она с огромным успехом исполнила несколько арий и несколько 

романсов. Особенно удается ей мелодичные колыбельные песни. Хуже других она 

исполняет романсы Чайковского, для которых у нее еще недостаточно умения и гибкости 

в голосе. В общем Е.И. Святловская произвела очень хорошее впечатление и доставила 

громадное удовольствие публике»532. 

 Девушки, оканчивающие курсы в Московской Императорской консерватории, 

давали концерты: «…концерт оканчивающих курс Московской Императорской 

консерватории учеников: Е.Я.Барсовой (сопрано), А.А.Серебрякова (тенора), 

В.А. Цветкова (баса), с участием пианистки А.О. Граверт и виолончелиста 

И.М. Фуфаева»533. 

 Многие женщины после окончания курсов или гимназий давали объявления в 

газету о поиске работы: «…Особа, окончившая специальные курсы французского языка 

желает давать уроки…»534, «…Окончившая гимназию, ищет работу, чтобы давать уроки, 

или какие-либо подходящие занятия. Согласна на отъезд»535. Это говорит о том, что 

женщины были готовы, ради работы, принимать детей не только у себя дома, но и 

выезжать на дом к ним с целью обучения и за дополнительную плату.  

                                                
529 Меньшикова Е.Н. Купеческая женщина Центрального Черноземья в 60-90-е годы XIX века: исторический 

портрет : на примере Воронежской и Курской губерний : автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 

07.00.02 / Меньшикова Евгения Николаевна. – Курск: Кур. гос. техн. ун-т.,2008. – С.68. 
530 Тамбовские губернские ведомости / ред. С. Г. Кишкин. – Тамбов, 1892. Вып №5. – С.2. 
531 Тамбовские губернские ведомости / ред. С. Г. Кишкин. – Тамбов, 1892. Вып №3. – С.2. 
532 Тамбовские губернские ведомости / ред. С. Г. Кишкин. – Тамбов, 1901. Вып №27. – С.3. 
533 Тамбовские губернские ведомости / ред. С. Г. Кишкин. – Тамбов, 1892. Вып №3. – С.3. 
534 Тамбовские губернские ведомости / ред. С. Г. Кишкин. – Тамбов, 1897. Вып №105. – С.7. 
535 Тамбовские губернские ведомости / ред. С. Г. Кишкин. – Тамбов, 1897. Вып №118. – С.5. 
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 Не только молодые специалисты могли преподавать, работу искали себе женщины 

на склоне лет: «Немолодая особа желает иметь стол и квартиру на(за) уроки музыки и 

французского языка»536, «Опытная учительница желает иметь уроки по начальному 

обучению или по репетированию без древних …. языков»537, «Желаю получить место 

компаньонки или по хозяйству. Окончила курсы тамбовского института в 79 

году.Тамбов.Е.А.Федорова»538. 

Женщины занимали важное место при институтах, к примеру, они имели право на 

чтение лекций на специальных курсах: «Со 2 по 15 декабря было прочитано всего 23 

лекции, были и дополнительные: М. С. Прокофьевой – «о кормлении и прикармливании 

грудных детей» и В. Н. Евгенова – «о жидком воздухе», с демонстрацией опытов. От 15 

января по 1 апреля наступившего года, вопреки распространению по городу слухов о том, 

что многие лекторы отказывались от чтения лекций, повторяем, предположено 

продолжение курсов»539.  

Жители провинции искали учителей и гувернанток для своих детей: «Нужна 

учительница, знающая немецкий»540, – гласит одно из объявлений. Однако спрос был 

небольшим, из-за того, что в большинстве случаев, позволить своим детям образование 

могли лишь высшие слои общества, такие как мещане, купцы. 

Таким образом, несмотря на то, что процесс окультуривания Тамбовского 

общества в провинции проходил медленно, был заметен прогресс, общество начало 

демократизироваться, в плане участия женщин в какой-либо образовательной и 

культурной деятельности. Процесс развития образования и культуры совпадал с 

масштабными преобразованиями в стране, поэтому у женщин было желание получать 

более глубокие знания в различных сферах общества, чтобы, в дальнейшем, активно 

участвовать в развитии культурно-общественных мероприятий и привносить в них что-то 

новое, более совершенное. 
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Рассмотрим влияние законодательства второй половины девятнадцатого века 

(«Положения о губернских и губернских земских учреждениях» 1864 г. и Городового 

положения 1870 г., 1892 г.) на участие женщин в городском самоуправлении на примере 

материалов газеты «Тамбовские губернские ведомости». 

 При рассмотрении проекта городской реформы некоторые участковые комиссии 

подняли вопрос об участии женщин в местном самоуправлении и даже предложили не 

только допуск к выборам, но и разрешение на занятие должностей в органах городского 

самоуправления. Однако в результате женщины не только не были допущены лично 

участвовать в выборах, но и ограничены в круге лиц, которым они могли отдать свои 

голоса. В соответствии с положением реформы, теперь женщины могли передавать свои 

полномочия только родственникам541. Это подтверждает и положение «О составе земских 

учреждений», которое гласило, что женщины допускаются к выборам при условии, если 

они имеют доверенности (ст.23, 28). Кроме этого, женщины имеют право передать свое 

участие в выборах не только близким людям (сыновьям, отцам, мужьям и т.д.), но и 

случайным лицам, если последние соответствуют требованиям, представленным статьей 

17 этого положения, где описывались критерии к допуску к выборам542. 

Подтверждение этому мы находим в газете «Тамбовские губернские ведомости», 

которая содержит в себе богатый материал для исследования участия женщин в 

общественно-политической жизни. 

 В газете «Тамбовские губернские ведомости» был опубликован список, 

«…составленный на основании 24 ст. гор. полож. лицам, имеющим, на основании 17, 18, 

19, 20, 21 и 22 ст. того же положения, право участвовать в городских выборах в Липецке, в 

1884 году…»543 и среди перечисленных лиц, была названа купчиха Александра Ивановна 

Клюева, мещанка Наталья Феофановна Котова, проголосовавшие от имени мужей. 

Особенность таких выборов была в том, что, в связи с городской реформой они не имели 

прямого представительства, но через мужей и официальных представителей могли 

принимать участие в этой политической акции. Другим подтверждением этого 

предположения является список лиц, датированный 1885 годом, где женщины принимают 

участие с согласия мужей «…в списке, составленном на основании 24 ст. городов. полож. 

лицам, имеющим, на основ….. и 22 ст. того же положения, право участвовать в городских 

выборах в г. Темников в 1885 году»544, где женщина передала свой избирательный голос 

своему отцу.  

Так, с разрешения мужа женщины имели право на то, чтобы принимать участие в 

голосовании гласных Городской Думы. Подтверждением этому является «Список, 

составленный Лебеданскою Городскою Управою, на основании 24 ст. городового 

положения, лицам, имеющим право голоса в избрании гласных Городской Думы города 

Лебедани в 1884 году»545. Во втором разряде (чем выше разряд, тем влиятельнее 

                                                
541 Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов XIX в. : Правительств. 

политика / В. А. Нардова; Под ред. Р. Ш. Ганелина. – Ленинград : Наука : Ленингр. отд-ние, 1984. – С. 132. 
542 Пульхеров А.И. Великолукское городское общественное управление 1785-1891 гг. / А. И. Пульхеров. – 

Великие Луки : Великолукская гор. тип., 2012. – С. 87. 
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ведомости. 1885. №40. – С. 3. 
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личность) упоминается мещанка Зинаида Алексеевна Проскурнина, купеческая жена 

Александра Никоноровна Чурилина, которая проголосовала за интересующего кандидата. 

Таким образом, рассмотрев подтверждение положений в газете, можно сказать о 

том, что они ограничивали желание женщин напрямую принимать участие в выборах, 

городском самоуправлении или выдвигать свои кандидатуры. Мужчины по-прежнему 

имели ограничения только в возрастном и имущественном цензе. 

Появление народнического движения в Тамбовской губернии относят к началу 

1870-х годов и соотносят с «хождением в народ». К 1874 году увеличилось количество дел 

политической направленности. Ученица женской гимназии г.Тамбова В.И. Дмитриева 

писала: «Весь Тамбов был взволнован массовыми обысками и арестами среди учащейся 

молодежи. Всюду говорили об этом – и в домах и на ученических партах...»546. Агитация 

оппозиционных идей была настолько сильна, что к 1874 стали арестовывать лиц, которые 

были причастны к пропаганде идей. Вскоре было арестовано около 20 человек. Среди них 

была акушерка М.Г. Горячковская. В августе того же года была арестована Анна 

Тушинская, акушерка из Усманского уезда, которая была тем или иным способом связана 

с оппозиционерами547. Её вина была доказана после обыска, проведенного у нее в доме, 

где были найдены различные революционные брошюры, такие как «Речь Лаврова 

Цюрихским студентам», «Государственность и анархия»548. 

В 1874 году все члены революционного тамбовского кружка были объявлены в 

розыск и отданы под суд, но многие были оправданы, среди них и была акушерка Анна 

Тушинская. Даже несмотря на то, что в ее доме были найдены революционные брошюры, 

улик не хватило, чтобы доказать ее виновность549. Несмотря на все аресты, женщины 

продолжали продвигать оппозиционные идеи, чаще всего для этого они использовали 

разные брошюры. 

В скором времени народники стали создавать поселения. Видным деятелем кружка 

«Земля и Воля» был С.А. Харизоменов, который к 1878 году прибыл в Тамбов. Здесь он 

обжился и стал волостным писарем Тамбовского уезда. Программы Тамбовского 

поселения резко отличались от программ поселений, представленных землевольцами, 

хотя цель была едина. Программы землевольцев были представлены, по большей части, 

пропагандой революционных идей, построенных на четкой структуре и методах борьбы. 

Тамбовская программа была построена на легальных путях продвижения оппозиционных 

идей. Большинство жен народников знали о деятельности своих мужей, некоторые даже 

принимали участие. Созданные поселения и их программа не принесли ожидаемых 

результатов, многих революционеров отпускали, поскольку не выявляли никаких случаев 

и попыток пропаганды их идей. Землевольцы продолжали успешно заниматься служебной 

деятельностью (врачи, учителя, и т.д.). 

Так, жена С.А. Харизменова – Е.А.Реброва-Харизменова описывала жизнь в 

деревне, куда ей пришлось переехать вслед за мужем, которого за его идеи сослали 

отбывать наказание за пропагандистскую деятельность на каторгу: «Эта жизнь в 

волостном правлении, участие в судах и постоянные сношения с кулаками, мироедами, 

старшинами и старостами, все это производило тяжелое, удручающее впечатление. 

Деревенская жизнь со всеми ее язвами, невежеством и безответственностью крестьян, с 

одной стороны, и диким разгулом злоупотреблений и беззаконий, с другой, сильно била 

по нервам и заставляла задумываться над многим». Женщина была крайне недовольна 
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тем, что большинство крестьян из-за своего невежества, не стремились менять жизнь и 

были готовы терпеть безобразное отношение к себе со стороны властей550.  

Женщины состояли в революционных кружках, а также могли жить в 

революционных поселениях г.Тамбова, среди них: Е.А. Скуратова, О.А. Никифорова-

Мацнева, которая являлась писательницей, она оставила воспоминания о народнике 

М.В.Девеле: «М.В. Девель был центральной фигурой в тамбовском поселении, занимался 

вопросами трудоустройства приезжих, распоряжался деньгами, оказывал помощь в быту и 

даже в личной жизни»551. 

Таким образом, женщины не могли участвовать в выборах напрямую, а только с 

разрешения родственников, преимущественно мужа. В период 1870-1880-х годов некогда 

размеренная и спокойная жизнь в Тамбовской губернии пошатнулась резкой активностью 

различных слоев населения, преимущественно интеллигенции. Женщины тоже стали 

проявлять интерес к политической жизни, они вступали в революционные кружки. 

Тамбовская пропаганда идей была намного легальнее и проще в распространении. 
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Большинство словарей под понятием «женский труд» определяют участие женщин 

в процессе общественного производства, чей характер определяется социально-

экономическим строем общества552. Обосновывается такое определение историческими 

причинами и процессами, происходившими в мире в связи с появлением 

капиталистического уклада и развитием наемного труда. Однако главной причиной 

массового применения наемного женского труда и увеличения количества женщин-

работниц было развитие машинного производства и крупной капиталистической 

промышленности. Именно с этого времени начинает развиваться вопрос женского труда, 

а, следовательно, появляться записи, труды, исследования, касающиеся этой темы.  

                                                
550 Реброва-Харизоменова Е.А. С.А. Харизоменов // Каторга и ссылка. – 1924. – № 4. – С. 265. 
551 Никифорова-Мацнева О.И. М.В. Девель // Каторга и ссылка. – 1927. – № 7. – С. 235. 
552 Женский труд [Электронный ресурс] // Большая советская энциклопедия (БСЭ). – URL: 

http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/4356/zhenskij-trud.htm (Дата обращения 20.02.2023). 
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В середине XIX – начале XX вв. в России активно работали предприятия, на 

которых мужской труд был вытеснен женским, так как сам процесс работы был 

трудоемким, но физически достаточно легким для женщин (например, швейная, 

текстильная, табачная промышленность и другие). Однако женщины были задействованы 

и в других сферах промышленности, например, металлургической, горнодобывающей и 

т.д. Также женщины, пытаясь принести в дом заработок, работали не только на фабриках 

и заводах, большинство из них было занято в сфере услуг. 

О женщинах-работницах в Российской империи в середине XIX – начале XX вв. 

писали в своих работах исследователи как дореволюционного, так и советского времени, 

однако наибольшую популярность эта тема приобрела в постсоветский период в связи с 

прекращением необходимости следовать жестким идеологическим правилам, 

распространением новых тенденций в научных исследованиях и получением доступа к 

архивным материалам. 

В 90-е годы XX в. появляется большое количество научных исследований, в 

которых исследователи используют различные источники конца XIX – начала XX вв. и 

историографию как дореволюционного, так и советского периода. В это время 

исследователи отходят от изучения истории конкретных организаций, условий труда, 

жизни и деятельности представителей женского пола определенных профессий и 

начинают создавать обобщающие труды по истории женского труда в России во второй 

половине XIX –начала XX вв.  

Примерами таких работ являются диссертационные работы Г.М. Перфильевой 

«Сестринское дело в России (социально-гигиенический анализ и прогноз)»553 и 

И.В. Зимина «Женское медицинское образование в России: вторая половина XVIII – 

начало XX вв.»554, в которых были отражены многие аспекты деятельности женщин – 

медицинских работников в контексте развития всего женского медицинского образования 

и отдельно сестринского дела в дореволюционной России. Другой значимой работой 

является диссертация О.Б. Кирьяновой «Развитие низшего профессионального 

образования в России конца ХIХ – начала ХХ века»555. Автор рассматривает причины 

возникновения, основные этапы развития, методологические особенности обучения 

женского профессионального образования в дореволюционной России. Эта работа 

интересна потому, что она начинает ряд исследований в постсоветское время, в которых 

анализируется ситуация в сфере женского профессионального образования в 

дореволюционной России. 

В начале 2000-х годов исследований по теме женского труда в дореволюционное 

время становится все больше и главным образом появляется большое количество статей и 

диссертаций, затрагивающих различные сферы деятельности. В первое десятилетие XXI 

века доктором исторических наук, профессором О.Б. Вахромеевой было написано 

несколько значимых трудов, посвященных женщинам в системе трудовых отношений 

дореволюционной России и отдельно жизни и деятельности женщин-работниц в Санкт-

Петербурге. В книге «Женщины в системе трудовых ресурсов в России на рубеже ХIХ-ХХ 

вв.»556 и диссертации «Социально-экономическое положение женщин в Санкт-Петербурге 

в конце XIX – начале XX вв.»557 автор рассматривает положение, законодательство, 

                                                
553 Перфильева Г.М. Сестринское дело в России (социально-гигиенический анализ и прогноз): автореферат 

дис. доктора медицинских наук: 14.00.33. – Москва, 1995. – 48 с. 
554 Зимин И.В. Женское медицинское образование в России: вторая половина XVIII – начало XX вв.: 

автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. – Санкт-Петербург, 1999. – 18 с. 
555 Кирьянова О.Б. Развитие низшего профессионального образования в России конца ХIХ – начала ХХ века: 

диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01. – Саранск, 1996. – 200 с. 
556 Вахромеева О.Б. Женщины в системе трудовых ресурсов в России на рубеже ХIХ-ХХ вв. – Санкт-

Петербург, 2009. – 249 с. 
557 Вахромеева О.Б. Социально-экономическое положение женщин в Санкт-Петербурге в конце XIX – 

начале XX вв.: автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02 / Вахромеева Оксана Борисовна. – 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2009. – 50 с. 
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условия работы и возможность образования трудящихся женщин в XIX – XX вв. на 

предприятиях и в мастерских, магазинах, учебных заведениях, обращаясь к архивным 

материалам и историографическим исследованиям дореволюционного и советского 

времени 

После 2010 года и до настоящего времени интерес к проблеме женского труда во 

второй половине XIX – начале XX вв. не угасает, а сама тема становится все более 

популярной. Появляется большое количество научных статей, авторами которых являются 

студенты и магистранты.  

Исследователи продолжают углублено изучать вопрос участия женщин в 

медицинской деятельности в конце XIX – начале XX вв., который интересен как 

работникам самой сферы, так и историкам, особенно тем, которые занимаются гендерной 

историей. Стоит отметить статью И.П. Кулагиной 558, в которой рассматриваются мнения 

и суждения сторонников и противников по допуску женщин в медицину с точки зрения 

права, статью Н.А Невоструева и В.В. Лядовой 559, в которой анализируется основные 

этапы и весь исторический процесс становления женского высшего медицинского 

образования в России в дореволюционное время с точки зрения истории, работу А.А. 

Шмидта560, в которой говорится о первых женщинах-врачах, участвовавших в Русско-

турецкой войне 1877 –1878 гг. с точки зрения истории и медицины. 

Также авторы на основе своих исследований источников дореволюционного 

времени развивают проблему участия женщин в тех сферах и отраслях деятельности, о 

которых в XIX и XX вв. создавалось не так много работ. Например, статьи 

В.А. Веременко561,562, в которых рассматривается вопрос женской прислуги в XIX и XX 

вв., или работа Г.А. Будник563, посвященная истории развития высшего инженерно-

технического образования женщин в конце XIX –начале XXI вв.  

Стоит также сказать о том, что помимо научных работ, темами которых является 

изучение определенного аспекта в истории участия в трудовой деятельности женщин 

дореволюционного времени, в настоящее время имеется огромный пласт работ, которые 

посвящены рассмотрению конкретной проблемы с точки зрения историографии. Это, 

например, статьи О.В. Северцевой «Повседневность работниц промышленности Санкт-

Петербурга во второй половине XIX – начале ХХ в. в советской историографии»564, 

Л.А. Самариной «Российская прислуга второй половины XIX века в современной 

                                                
558 Кулагина И.П. Русские женщины в медицине во второй половине XIX – начале XX века: правовые и 

практические проблемы//Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. – 
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половины XIX – начала XX в. // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. – 2013. – № 3. – С. 265–268. 
562 Веременко В. А. Гендерная характеристика домашней прислуги в России во второй половине XIX – 

начале XX в.: к постановке проблемы // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен: 

материалы V Междунар. науч. конф. РАИЖИ и ИЭР РАН (4–7 окт. 2012 г.). – Тверь, 2012. – Т. 1. – С. 264–

267. 
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Женщина в российском обществе. – 2015. – № 3–. – С. 37– 44. 
564 Северцева О. В. Повседневность работниц промышленности Санкт-Петербурга во второй половине XIX – 

начале ХХ В. В советской историографии// Женщина в российском обществе. – 2020. – № 1. – С. 127–136. 
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историографии»565, В.А Сердюка «Женский труд на железных дорогах Российской 

империи: историографический обзор»566 и т.д. 

Таким образом, можно сказать, что в современной историографии проблема 

женского труда во второй половине XIX – начале XX вв. является достаточно актуальной. 

После распада СССР у исследователей возобновляется интерес к изучению женского 

вопроса, в том числе и проблемы деятельности женщин во второй половины XIX – начала 

XX вв. В 1990-е –2000-е гг. исследователи отходят от изучения истории конкретных 

организаций, условий труда, жизни и деятельности представителей женского пола 

определенных профессий и начинают создавать обобщающие труды.  

В настоящее время исследователи развивают проблему участия женщин в тех 

сферах и отраслях деятельности, о которых в XIX и XX вв. писалось не так много работ, а 

также создают научные работы, посвященные рассмотрению определенной проблемы 

участия в трудовой деятельности женщин в дореволюционное время с точки зрения 

историографии. 
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Начиная с 1990-х гг. в России исследования по теме женского образования 

переживают второе рождение в связи с развитием в отечественной исторической науке 

такого направления, как женская история. В 1990-е гг. была опубликована работа 

А.Д. Егорова, посвященная истории гимназического образования в России567. В книге 

автор рассматривает историю появления и развития данного вида учебных заведений, 

описывает и анализирует жизнь в них. В 1998 году публикуется большой труд 
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Д.И. Латышиной568, в котором описано развитие педагогической мысли за рубежом и в 

России начиная с X века. В этом пособии для высших учебных заведений есть глава, 

посвященная развитию женского образования. В ней описаны различные средние и 

высшие учебные заведения для женщин, к каждому заведению приводится краткая 

историческая справка. В главе рассматриваются и учебные заведения начала XX в.  

Говоря о постсоветской историографии, нельзя не отметить работы 

Н.Л. Пушкаревой. Ее работы, написанные в 1990-х и в 2000-х гг., положили начало 

гендерным исследованиям и исследованиям по теме женской истории в советской и в 

современной науке. Эти работы стали первым шагом в формировании научного 

направления, тем самым создав методологическую основу для развития женских и 

гендерных исследований в СССР и в России. Исследования Н.Л. Пушкаревой затрагивают 

разные аспекты женской истории, в том числе и историю женского образования в 

контексте гендерных исследований. 

Также следует отметить, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг. стали появляться 

статьи и диссертационные работы, посвященные различным аспектам истории женского 

образования. Чаще всего предметом исследования являются определенные типы учебных 

заведений для женщин. Историю появления и развития женских гимназий рассматривали 

в своих статьях Н.В. Христофорова569, Г.Н. Козлова570. Возникновению и развитию 

епархиальных женских училищ посвящена диссертация Е.А. Андреевой571. Средние 

женские учебные заведения описаны в диссертации Р.Ф. Усачевой572.  

Из работ, опубликованных в начале XXI века, следует отметить учебное пособие 

Э.Д. Днепрова и Р.Ф. Усачевой573. В этой книге раскрывает процесс становления и 

развития средних учебных заведений для женщин в России в XVIII – начале XX веков. В 

работе представлены и описаны основные типы средних женских учебных заведений, их 

внутреннее устройство, также в работе проводится сравнительный анализ учебных планов 

средних женских и мужских учебных заведений.  

Также следует обратить внимание на то, что, начиная с 2000-х гг., помимо работ, 

посвященных отдельным типам женских образовательных учреждений, стали появляться 

обобщающие работы, в которых рассматривалась история становления женского 

образования, начиная с Древней Руси и заканчивая современностью (статьи 

С.Б. Нурманбетовой574, Ю. В. Зайцевой и Е. В.Салимуллиной575). 

Отдельно стоит отметить работы, посвященные развитию женского образования в 

отдельных регионах России. Можно сказать, что в XXI веке этот вопрос получил широкое 

распространение среди исследователей. Множество краеведов и просто студентов стали 

писать свои работы про развитие женских учебных заведений в тех регионах, в которых 

проживают сами. Одной из причин актуальности данных работ является то, что 

исследователи получили доступ к различным архивным данным, материалам и 
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документам дореволюционного и советского периодов, что было очень сложно 

осуществить в советское время.  

Многие диссертации и статьи представляют собой комплексный обзор истории 

становления женского образования в различных регионах576, 577, 578, 579. 

Некоторые статьи, монографии, диссертации посвящены отельным училищам в 

регионах России. Например, монография К.Е. Балдина580 посвящена истории школы № 30 

г. Иванова в конце XIX – начале XX вв. 

Некоторые исследователи сужают тему исследования, изучая преподавание 

отдельного предмета в каком-то отдельном типе учебных заведений в конкретном регионе 

(например, статья О.Ю. Левченко «Из истории преподавания иностранных языков на 

высших женских курсах (конец XIX – начало XX вв.)»581. 

Следует отметить, что гендерные исследования, в том числе история женского 

образования, достаточно актуальная тема на сегодняшний день. Начиная с 2000-х гг. 

активно проводятся различные конференции, посвященные гендерным исследованиям, в 

которых поднимаются вопросы женского образования. Результатом конференций стали 

вышедшие сборники статей «Женщины. История. Общество», «Гендерная педагогика и 

гендерное образование в странах постсоветского пространства», «Женская история 

сегодня» и др., в которых содержаться статьи и по истории женских учебных заведений.  

Таким образом, можно сказать, что постсоветская (современная) историография по 

вопросу женского образования имеет свои особенности. Начиная с 1990-х гг., гендерные 

исследования, а также исследования по теме женского образования переживают «второе 

рождение», эти темы становятся актуальными. Это связано с изменениями, которые 

произошли в образовательной системе. Также в современной историографии стали 

появляться комплексные, обобщающие исследования, в которых рассматривалась история 

становления женского образования, начиная с Древней Руси и заканчивая 

современностью. Вопрос развития женского образования в регионах России в 

современной историографии получил широкое распространение. Связано это с тем, что 

исследователи получили доступ к различным архивным данным, материалам и 

документам дореволюционного и советского периода, что было очень сложно 

осуществить в советское время.  
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In this article, the author considers the problem of the formation of women’s education in Russia in the 

19th – early 20th centuries. The author studies the main works on this topic, and also reviews articles and 

                                                
576 Пьянзина Н.Н., Матвеева Н.А., Ермолаев А.Х., Васильева Н.В. История становления женского 

образования в Чувашии в дореволюционный период // Вестник Чувашского университета. – 2017. – № 4. – 

С. 204–208. 
577 Татаренкова П.Ю., Мотренко Е.Н. К вопросу об истории женского образования в Курской губернии в 

дореволюционный период // Новая наука в новом мире: философское, социально-экономическое, 

культурологическое осмысление: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. – 
Петрозаводск, 2020. – С. 98–105. 
578 Заозерская С.В. Развитие женского образования на Архангельском Севере во второй половине XIX-

начале XX веков: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Архангел. гос. техн. ун-т. – 

Архангельск, 2004. – 19 с. 
579 Дмитриева Н.А. Становление системы женского образования в российской провинции (1800-1880 гг.): на 

материалах Смоленской губернии: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Дмитриева 

Наталья Александровна; [Место защиты: Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. Петровского]. – Брянск, 2008. – 22 с. 
580 Балдин К.Е. Начало начал: Очерки истории школы № 30 г. Иванова / К.Е. Балдин. – Иваново, 2003. – 

206 с. 
581 Левченко О.Ю. Из истории преподавания иностранных языков на высших женских курсах (конец XIX – 

начало XX вв.) // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2022. – № 1 (45). – С. 189–196. 



145 
 

dissertations by domestic researchers that are devoted to the development of women’s education in Russia. The 

author in the article considers which topics were mostly covered by scientists in their works, and which topics 

scientists studied to a lesser extent. The author also highlights the features of modern historiography on this issue. 
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Довольно трудно найти некую четкую точку, от которой следует вести историю 

медицины Белгородского края в дореволюционный период. Мы считаем, что отправным 

моментом изучения данной темы можно считать дату издания главного акта земской 

реформы, а именно «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», от 1 

января 1864 года582. Акт обязывал земские самоуправления проявлять заботу о народном 

здравоохранении: проводить исследования санитарных состояний, отслеживать уровень 

демографии и медицинской помощи населению, вести статистические данные о 

физическом развитии нас населения внутри земства. 

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» крайне благотворно 

повлияло на развитие медицины в земствах, в том числе и в Белгородском крае. В первую 

очередь стоит сказать о том, что увеличилось число медицинских работников, включая 

как врачей, так и медицинский персонал. На наш взгляд, одна из причин – выпуск 

специальных инструкций, в которых были детально прописаны права и обязанности 

врачей и фельдшеров. Это решило одну из глобальных проблем системы здравоохранения 

– определение функционала, поскольку раннее ни сами врачи, ни тем более пациенты не 

понимали, как должна проходить организация лечения. Во-вторых, земская медицина 

привнесла в российскую медицину новую форму работы – территориальную 

участковость.  

По данным Малой медицинской энциклопедии, под участковостью понимается 

«принцип организации лечебно-профилактической помощи населению, при котором 

территория, обслуживаемая поликлиникой, делится на территориальные (цеховые) 

участки, каждому из которых прикрепляются участковый врач и медицинская сестра. 

Участковость обеспечивает преемственность в медицинском обслуживании и содействует 

практическому соединению лечебной и профилактической работы»583. Стоит сказать о 

том, что в дальнейшем, в советский период, данная практика получила развитие, хоть и 

базировалась на иной социально-экономической основе.  

В-третьих, изменился статус самой медицины и врача. Ранее, вознаграждение за 

лечение врачи получали от пациентов напрямую, с становлением медицины как 

социальной службы, наладилась система заработной платы. С точки зрения 

мировоззрения поменялось само представление о роли медика, преимущественно в 

городах. Сельское население все еще с опаской относилось к медикам, видя в них 

служащих чиновничьего аппарата, также лечение предполагало временную 
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неработоспособность, что не всегда могли позволить себе крестьяне584. В качестве 

подтверждения приведем выдержку из доклада Белгородского земского врача 

А.А. Вейсберга: «<...>Каждому из Вас, Милостивые Государи, известно, что крестьянин 

весьма неохотно идет в больницу. Его экономический быт, его материальные средства, его 

семейное положение не позволяют ему лечь в больницу. Больной, который еще может 

ходить, если он мужского пола, не пойдет потому, что семья лишается работника, к тому 

же, нужно сознаться, что крестьянин вынослив, терпелив, так что, в самом деле, хотя он и 

больной, а все же работник, а, с другой стороны, если ляжет в больницу, за него 

приходится платить, а платить-то не из чего585». 

Рассматривая историю медицины Белгородского края, на то время части Курской 

(Белгородский, Грайворонский, Корочанский, Новооскольский, Обоянский, 

Старооскольский уезды) и части Воронежской (Бирюченский, Валуйский уезды) 

губерний, обратим внимание на тот факт, что к 1864 году в основном больницы 

размещались в уездных центрах. Увеличение количества врачей позволило разделить уезд 

на участки, что позволило сделать доступнее прием. Курировали вопросы 

здравоохранения на местах так называемые уездные земские управы, при которых были 

созданы в том числе и врачебные советы. В исторической ретроспективе медицина 

Белгородского края прошла путь от сумбурной системы без законодательного 

подкрепления к стационарной форме с фиксированным размещением врачей и 

выстроенной системой. 

Большое значение имеет то, что белгородские врачи начали глубже задумываться о 

системном подходе в здравоохранении, поднимались вопросы гигиены и санитарно-

гигиенических норм из необходимости, а не по прихоти. А.А. Вейсберг пишет: «Я 

убежден, что земства придут когда-нибудь к заключению, что самая главная забота их 

должна состоять в оздоровлении местности, в предохранении жителей от эпидемических 

заболеваний и заразительных болезней, а затем уже подавать помощь заболевшим 

обыкновенными болезнями из неимущего класса. Что гигиена в земской медицине должна 

играть первенствующую роль уже из того следует, что тирания внутренних болезней, надо 

сознаться, даже при хороших условиях бессильна, тем более же в крестьянском быту586«. 

Отдельное внимание стоит обратить на такие отрасли медицины, как акушерство и 

гинекология. С одной стороны, беременность и роды никогда не воспринимались как что-

то требующее специальной медицинской помощи, поскольку не являлись заболеванием, 

кроме того, трудные условия жизни и большое количество детей не давало уделять 

должное внимание этим вопросам. С другой стороны пренебрежительное отношение в 

значительной степени увеличивало риск патологий ребенка и ухудшение здоровья 

женщины. К 70-м годам XIX века шло развитие гинекологических медицинских 

дисциплин и, что так же значимо, изменение отношения к родам и женскому здоровью. 

«Совсем еще не тронутая отрасль земской медицины у нас – это родовспоможение; оно 

находится в первобытном его состоянии. Почти все, или даже все крестьянские женщины 

рожают безо всякой акушерской помощи, помогает ей при родах деревенская бабка 

своими невежественными и пагубными способами. Не задача земства – устроить 

больницу для того, чтобы лечить неизлечимые болезни, как исправление матки и др., 

образовавшиеся вследствие неправильно поданной помощи во время родов, а задача – 

предупредить эти болезни. Вот на что я, Милостивые Государи, по чувству человеческого 

долга, как врач, стоящий близко к делу народного здравия, беру на себя смелость обратить 
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Ваше внимание» – пишет белгородский врач587. Похожая ситуация складывается и с 

болезнями передающимися половым путем, в частности сифилисом. «<..> сифилитики в 

комфорте не нуждаются, если их, я говорю, нужно поместить в больнички, то имею в виду 

главным образом изоляцию»588. 

Проблема медицинских учреждений постепенно решалась через расширение 

врачебного штата, увеличение финансирования и через методичное изменение отношения 

к больницам и врачам и повышение их престижа в глазах общества 589. 

Обратимся к статистике. Согласно данным, в 1869 году в Белгородском крае 

числился один врач. С годовым окладом около 900 рублей, одна повивальная бабка с 

годовым окладом 300 рублей, шесть фельдшеров с годовым окладом в 120 рублей. 

Количество больниц, по данным на 1883 год, было следующим: 7 земских лечебниц и 6 

сельских лечебниц (в Вислом, Томаровке, Муроме, Дальней Игуменке, Головино 

и Масловой Пристани)590. Что касается численности врачей, то по сравнению с 1869 она 

значительно выросла. Так, после разделения земским собранием уезда на 4 врачебных 

участка 24 октября, насчитывали «5 врачей, 13 фельдшеров, 2 акушерки-фельдшера и 2 

акушерки»591. 

Большое значение в истории медицины Белгородчины имело открытие городской 

земской больницы, на месте нынешнего юго-западного угла Гражданского проспекта и 

улицы Н. Чумичева. 4 сентября 1890 года больница, по причине разрушения предыдущего 

здания, переехала в усадьбу на углу улиц Шереметьевской и Батальонной (ныне 

Преображенская и Пушкина). Спустя год врач больницы Курченинов писал в докладе 

следующее: «Территория больницы составляла 3,5 тыс. кв. метров, а сам корпус – 897 кв. 

метров. В нём разместили операционную, перевязочную, кабинет врача, две комнаты для 

смотрителя, дежурную, девять палат на 51 кровать, ванную и туалетные комнаты 

в мужском и женском отделениях»592. 

По данным на 1910 год, в Белгородском уезде насчитывалось 9 врачей, 15 

фельдшеров и 13 акушеров, и это только в городе Белгороде. Сравнивая эти показатели с 

показателями 1869, мы видим значительное увеличение числа как врачей, так и 

медицинского персонала. Да, плотность врачей на численность населения в разных 

волостях была разной, но везде наблюдается повышение количества медицинского 

персонала. С началом революции медицина Белгородского края, как и всей страны в 

целом, переживала упадок: руководство системой здравоохранения переходило из рук в 

руки. Нехватка финансирования пагубно отложилась на состоянии больниц, некоторые и 

вовсе пришлось закрыть.  

Таким образом, условно за 50 лет через работу земств на местах удалось заложить 

основы эффективной политики здравоохранения, создать медицинскую сеть способную в 

том или ином смысле обеспечить доступность профессионального медицинского лечения 

для всех групп и слоев населения. К началу XX века в Белгородском уезде, согласно 

статистике, из 1000 человек к врачам обращались 603, что говорит об изменении 

массового сознания в вопросах собственного здоровья и повышении престижа 

медицинских учреждений.  

 
A BRIEF HISTORY OF MEDICINE OF THE BELGOROD REGION  

IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

S.A. Zubareva 

Belgorod State National Research University 

                                                
587 Там же. – С. 73-74.  
588 Там же. – С. 74. 
589 Так же. С. 79. 
590 Кривцова Е. Слишком роскошное для больницы / Елена Кривцова// Белгородская правда. – Белгород, 

2019 . – Вып. № 28. – С. 28. 
591 Там же. – С.28 
592 Там же. – С. 30.  



148 
 

 

The article deals with the development of medicine in the Belgorod Region from 1864 to 1910. The impact 

on the healthcare system of the adoption of the «Regulations on provincial and county zemstvo institutions» is 

highlighted separately, medical centers and the reasons for their appearance are considered. An important element of 

the article are the letters and personal diaries of the Belgorod doctor A.A. Weisberg. The article also discusses 

individual branches of medicine and their level of development in the territory of the region. 
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Предпринимательство является важным элементом в сфере экономики – это одна 

из форм включения человека в хозяйственную деятельность страны. Сами по себе 

предприниматели ‒ это люди, обладающие такими качествами, как инициативность, 

решительность и ответственность. Несомненно, что любая страна гордится плодами 

деятельности своих предпринимателей. С каждым годом предпринимательская сфера 

деятельности расширяется, вовлеченность в нее людей набирает обороты.  

Особенностью экономического развития Самарской губернии во второй половине 

XIX – начале XX вв. было возникновение комплексного торгово-промышленного 

предпринимательства, которое складывалось преимущественно в обрабатывающей 

промышленности, прежде всего, мукомольной. На рубеже веков небольшую группу 

торгово-промышленной элиты Самарской губернии составляли представители 

первогильдейского купечества Курлины, Шихобаловы, Христензены, Субботины и др. 

Они обладали огромным влиянием на экономическое развитие нашего края. К их числу 

принадлежала купеческая династия Соколовых, снискавшая себе славу успешных 

хлебопромышленников. Основателем семейного дела являлся купеческий сын Яков 

Гаврилович Соколов, родившийся в 1835 году. Уже 28 июля в 1852 году он сочетался 

браком с крестьянкой села Вязники Владимирской губернии Синклитикией 

Афанасьевной. Их старший сын Иван, появившийся на свет в 1857 году, впоследствии 

стал активным помощником отца в семейном деле. 

Для России конца XIX – начала XX века характерным явлением были семейные 

предприятия, в которых участвовали отец, сыновья и даже внуки. В основном они 

существовали в виде торговых домов и товариществ. Не исключением являлось и 

предприятие Соколовых.  

Основной доход Я.Г. Соколов и его сын Иван получали от мукомольного 

производства, сдачи в субаренду земель, а также от торговли зерном, кожами и 

спекуляций на рынке. Хотя мукомольное производство являлось высокорентабельным, 

все же следует упомянуть о неурожайных годах и ситуации, произошедшей в 1905 году, 

когда из-за кризиса нефтяного топлива, который выразился в первую очередь в сильном 

вздорожании цен и в недостатке топлива на рынке, был подорван ход работы всех 

хлебопромышленников. Одни известные торговые дома, такие как И.И. Шихобаловы, 

Боберманы, Ромашовы, Журавлевы, Шаховы и Попеновы, приостановили мукомольное 
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дело и переключились на другие виды деятельности. Другие же предприниматели, такие 

как Яков Гаврилович и Иван Яковлевич Соколовы, с основным капиталом 1,5 млн. руб., 

нашли актуальное бизнес-решение проблемы и улучшили свое детище, несмотря на 

ситуацию в хлебной отрасли. 

Ими была построена крупная паровая мукомольная мельница в Самаре, 

находившаяся на Хлебной площади. На этой мельнице стояли два двигателя: паровой и 

электрический, совокупная мощность которых составляла 680 лошадиных сил. На 

мельнице ежегодно перемалывалось 3,5 миллиона пудов зерна.593 Архитектурный 

ансамбль мельницы был вписан в четырехугольник, на одной стороне которого 

находилась мучная лавка, а на другой – железнодорожная ветка. Так как сравнительно 

недалеко, на стрелке рек Самара и Волга находился склад нефтяной компании Нобеля, 

мельница была обеспечена горючим для производственных работ. На ее территории, по 

архивным данным, располагался нефтяной резервуар. Железная дорога, ведущая к 

мельнице, сохранилась до сих пор. Она идет мимо мельницы вдоль побережья по 

направлению к грузовому порту и элеватору, который был построен в 1916 г. 

Помимо мукомольного производства товарищество занималось продажей зерна и 

отрубей. В городе насчитывалось 6 пунктов, где можно было купить товары, 

произведенные на самарской мельнице Соколовых. 

Товарищество Соколовых процветало. Его успешной работе способствовали 

удачный выбор места постройки мельницы, хорошая организация производства, умение 

полностью обеспечить себя высококачественным и, по возможности, дешевым зерном, 

подбором руководящих работников и служащих, их материальной заинтересованностью в 

хорошей работе, жесткая дисциплина на производстве, качество выпускаемой продукции 

и умелая ее реализация. Это свидетельствует о том, что одним из основных факторов 

успешного развития бизнеса является как тщательное планирование его роста и 

расширения, так и умение предвидеть и вовремя изменить ход работы своего 

производства при возникновении нестабильности на рынке. Купеческое семейство 

Соколовых нашло выход даже в такой тяжелой ситуации, ведь нестабильность рыночных 

отношений могла вызвать разнообразные перебои в работе или вовсе повлечь за собой 

остановку всего производства, как это сделали некоторые самарские купцы, однако, этого 

удалось избежать. Потенциал, которым обладал Яков Гаврилович Соколов, был 

небывалым.  

Таким же талантом – успешно реализовывать предпринимательскую деятельность 

– обладали сыновья купца. От брака в 1880 году с Прасковьей Андреевной Никитиной, 

дочерью купца первой гильдии города Рыбинска, у Ивана Яковлевича Соколова 

появились на свет четверо детей: Яков, Александр, Ольга и Иван. Затем будучи взрослым 

один из сыновей И.Я. Соколова ‒ Александр, приобщился к коммерческой деятельности 

отца и стал членом правления сельскохозяйственного торгово-промышленного 

товарищества «И.Я. Соколов с сыновьями». Так три поколения самарских 

предпринимателей Соколовых вели семейное дело, занимаясь производством хлеба и 

торговлей им. 

Оборот торгово-промышленного предприятия Соколовых возможно 

проанализировать на основе двух сохранившихся в архиве отчетов Товарищества: за 

шестой операционный год (с 1 июля 1914 года по 1 июля 1915 года) и за седьмой (с 1 

июля 1915 года по 1 июля 1916 года). Первый отчет свидетельствует, что чистая прибыль 

за шестой операционный год составила 588937 рублей 22 копейки. Распределяли ее 12 

декабря 1915 года на общем собрании пайщиков, которое обычно отчисляло часть суммы 

в запасной капитал, на амортизацию принадлежащего Товариществу недвижимого 

имущества и оборудования мельницы, на вознаграждение председателю и директорам 
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правления, на уплату процентного сбора с прибыли. Остаток шел на выдачу дивидендов 

пайщикам (в этом году по 220 рублей на пай), среди которых были председатель 

правления И.Я. Соколов (1546 паев), директор правления П.А. Соколова (200 паев), 

кандидат директора правления А.К. Злобин (33 пая) и другие.  

В 1915 году Товариществу было разрешено увеличить свой основной капитал c 1,5 

миллионов до 2-х миллионов рублей. Прибыль Товарищества за седьмой операционный 

год составила уже 1841312 рублей 37 копеек. Распределялась она так же, как и в 

предыдущем году на общем собрании пайщиков, которое состоялось 9 декабря 1916 года. 

С 1 июля 1916 года Министерство Торговли и Промышленности позволило увеличить 

основной капитал торгово-промышленного Товарищества с 2-х миллионов до 2,5 

миллионов рублей. 594Часть прибыли шла на благотворительность. 

Соколовы принимали активное участие в работе самарской хлебной биржи, 

основанной в 1893 году. Торговый дом «Я.Г. Соколов и К°» в течение двадцати лет 

являлся членом самарского биржевого общества. На бирже выходил «Вестник Самарской 

Биржи», из которого можно было получить подробную информацию о работе биржи, о 

хлебных ценах, о состоянии хлебного рынка, а также сведения по другим важным 

вопросам. В 1913 – 1914 годах И.Я. Соколов выделил на издание вестника 300 рублей. Из 

его же средств на переустройство здания биржи поступило 12000 рублей.595 

Соколовым в Самаре принадлежали дома, расположенные на улице Вознесенской, 

Сенной, Заводской, Старо-Самарской, Полевой. В одном из них находилась контора 

торгового дома. В собственности купцов были четыре хлебных амбара. Помимо этого, 

Соколовы являлись крупными землевладельцами: им принадлежали земельные владения в 

Самарском, Бугурусланском и Бузулукском уездах Самарской губернии.  

Соколовы не только были крупными землевладельцами, имевшими в собственности 

паровые мельницы, торговые лавки, хлебные амбары, но и активно участвовали в 

общественной жизни Самарской губернии, занимались благотворительной деятельностью. 

Он активно поддерживал социальные проекты, вкладывая свои капиталы в образование, 

на поддержание и создание учебных заведений. Так, один из своих домов Яков 

Гаврилович отдал трехклассному городскому училищу. Он был гласным городской думы 

с 1875г., одним из членов учетно-ссудного комитета Самарского отделения 

Государственного банка, членом комитета губернского и уездного податных присутствий, 

а также членом попечительского совета, избранного специально для распоряжения 

недвижимым имуществом Самарского купеческого общества.596 

Также Я.Г. Соколов являлся членом в попечительном комитете по строительству 

Самарского низшего ремесленного училища имени Д.В. Кириллова, открытого 23 ноября 

1896 года. Здание было пожертвовано городу вдовою купца Евдокией Ивановной 

Кирилловой. Характер самого училища имел учебно-благотворительную направленность. 

Срок обучения в нем составлял четыре года. Здание было построено в целях обучения 

бедных детей, детей мастеров разных ремесел, само преподавание включало себя как 

практическую деятельность, так и изучение теоретических аспектов. 597 

Не отставал от отца и сын. И.Я. Соколов. В 1907 году купцы Я.Г и И.Я. Соколовы 

пожертвовали на устройство и содержание богадельни со странноприимным домом на 

невиданную доселе сумму – 500 000 рублей. 200 000 рублей ушли на обустройство и 

строительство дворовых служебных построек, а оставшиеся деньги положены в банк. 

Десять процентов от дивидендов пополняли неприкосновенный капитал, а остальная часть 
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шла на содержание заведения. В начале августа 1909 года здесь нашли свой приют первые 

15 человек. Решением Городской думы было послано ходатайство о присвоении 

Соколовым званий почётных граждан Самары. В день открытия богадельни Соколовы 

передали губернатору Якунину 10 тысяч рублей на детские приюты. 

После смерти Я.Г. Соколова по инициативе гласного городской думы А.Г. Ершова 

21 августа 1911 года перед зданием богадельни на Оренбургской улице был установлен 

бронзовый бюст коммерции советнику и почетному гражданину города Якову 

Гавриловичу Соколову.598 

Анализ хозяйственной деятельности купеческих предпринимателей во второй 

половине XIX – начале XX вв. позволяет сделать вывод о том, что главными 

составляющими успеха дореволюционного предпринимателя были новаторство, упорство 

и трудолюбие. Предпринимательство, подразумевает под собой деятельность людей, 

обладающих исключительными особенностями, позволяющими развивать экономику с 

целью получения выгоды. Однако собственное благополучие российские купцы XIX – XX 

вв. соотносили с благополучием своих рабочих, сограждан и своей страны в целом. Семья 

Соколовых внесла свой вклад в историю развития промышленности нашего региона, они 

помогали своими вложениями в становление мукомольной промышленности Самарской 

губернии, а также развитию городской инфраструктуры. 
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Имя Царя и Императора Петра Алексеевича знакомо каждому жителю нашей 

необъятной родины, начиная с ранних лет. Жизнь и государственная деятельность этого, 

без преувеличения, Великого человека издавна была объектом изучения как 

отечественных, так и зарубежных историков. Изменения, произошедшие не только в 

государственной, но и в общественной жизни нашей страны в период правления Петра 
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Первого, получили в историографии довольно емкое понятие «Петровские 

преобразования»599.  

Одно из направлений внутренней политики Петра было связано с возвышением 

дворянского сословия. Петровские реформы упрочили господствующее положение этого 

сословия в феодальном обществе тогдашней России. В первую очередь, дворяне стали 

представлять себой монолитное и образованное сословие. Увеличилась и их роль в армии 

и государственном аппарате600.  

В начале 1721 года царь решил, что для сосредоточения всех дел, касающихся 

дворянства, необходима совершенно новая для России чиновничья должность – 

должность герольдмейстера601. Так, 30 января того года Сенат, после рассмотрения 

кандидатур, предложенных лично государем, выбрал давнего Петровского сподвижника 

Степана Андреевича Колычёва. 

В следующем, 1722 году указом Петра должность герольдмейстера была 

закреплена официально: «…велено быть при Сенате, в числе других чинов, и 

герольдмейстеру или иному какому чину, кто б дворян ведал и всегда представлял к 

делам, когда спросят»602.  

Особой заслугой Степана Андреевича на должности герольдмейстера было 

составление новых списков всех неслужащих дворян603. Исследователь в области 

вспомогательных исторических дисциплин Надежда Александровна Соболева писала, что 

«Столь подробные списки давали возможность четко организовать учет служилого 

сословия в центре и на местах, всегда пристально следить за выполнением дворянами их 

главной, по указанию Петра I, обязанностью – служить государству»604. 

Однако не все было так гладко. Колычев столкнулся с тем, что некоторые лица, не 

являвшиеся представителями дворянского сословия по праву крови или не получившие 

дворянский титул указом монарха, самостоятельно «рисовали» себе гербы, что позволяло 

им возводить себя же в ранг дворянина. По этой причине герольдмейстеру следовало 

«посмотреть», что необходимо сделать по проблеме учреждения гербов дворян. Для 

решения этого вопроса герольдмейстеру был необходим помощник, понимающий в 

геральдических делах605. 

По мнению Петра, наиболее достойным человеком был Франциск Санти, итальянец 

по происхождению, старый знакомый императора, с которым последний познакомился в 

1717 году, пребывая в Амстердаме. Будущий «отец русской геральдики» родился в 1683 

году в Пьемонте, однако тогдашняя раздробленная Италия была тесна для молодого 

амбициозного графа. Санти отправился в страну, славящуюся своими специалистами в 

области благородных наук – истории, генеалогии и, что для нас самое главное, геральдики 

– во Францию. Юный Франциск учился в Париже, где на него оказала сильнейшее 

воздействие местная геральдическая традиция. Немногим позднее, в 1710-х пьемонтец 

нашел для себя работу, полностью удовлетворяющую его пристрастия: он был принят на 

службу в качестве придворного в маленькое немецкое ландгафство Гессен-Гомбург. 

Проработав несколько лет у тогдашнего государя Фридриха III, Санти отметился в 

геральдическом оформлении Гомбургского замка, построенного незадолго до его приезда. 

                                                
599 Павленко Н. И. Петр I. – Москва, 2003. – С. 5. 
600 Там же. – С.6. 
601 Борисов (Ильин) И. В. Российская геральдика. Происхождение. История. Современность. – Москва, 2009. 

– С. 69. 
602 Лакиер А. Б. Русская геральдика. – Москва, 1990. – С. 220. 
603 Закутнов О. И. Вклад Франциска Санти в развитие российской геральдики // Каспийский регион: 

политика, экономика, культура. – 2018. – № 4(57). – С. 196. 
604 Соболева Н. А. – Старинные гербы российских городов. – Москва, 1985. – С. 45. 
605 Закутнов О. И. Указ. соч. – С. 196. 
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Мы и сегодня можем увидеть над главной аркой замка силуэт скачущего на коне сквозь 

лес лепных гербовых знамен монарха-строителя, созданный Санти606. 

Но немецкая земля не была конечной точкой деятельности способного итальянца. 

Взяв не только отпуск, но и рекомендательное письмо от Фридриха III, Франциск 

отправился в Амстердам – крупнейший город Республики Соединённых провинций, или 

Голландии, где в 1717 году с дипломатическом миссией находился русский царь Петр. 

Стоит отметить, что именно в этой поездке наш государь приобрел знаменитую 

коллекцию известного анатома Рюйша, части которой заняли главное место в экспозиции 

Кунсткамеры – первого русского естественнонаучного музея.  

Член-корреспондент Международной академии геральдики Михаил Юрьевич 

Медведев пишет, что «ученый геральдист, по-видимому, тоже показался Петру 

любопытным курьезом»607. Санти, вызвавший интерес у русского государя, вернулся 

обратно в Гомбург, ожидая приглашения Россию. Можно предположить, что уже тогда он 

начал строить грандиозные планы по прививанию европейских геральдических 

принципов огромной северной стране. Внутри геральдиста горело желание отправиться в 

Россию, и, в конце концов, он прибыл в Москву.  

Однако поначалу Санти, который в нашей стране получил имя Франциска 

Матвеевича (в некоторых источниках он упоминается как Мартынович) Сантия, сидел без 

дела, многократно обращаясь в Сенат, дабы ускорить свое назначение. Из его обращений 

видно, что итальянец ожидал пост товарища герольдмейстера более двух лет608. При этом 

ему приходилось жить на средства, заработанные еще при дворе Фридриха III609.  

И вот, после нескольких лет ожидания, 12 апреля 1722 года Франциск Санти был 

назначен товарищем герольдмейстера на должность составителя гербов. Указ о 

назначении итальянца был подписан в Сенате лично императором.  

Поначалу геральдист получал достаточно скромное жалование в 1200 рублей в год, 

которого едва хватало на существование. Санти несколько раз просил Сенат увеличить 

эту столь незначительную в сравнении с жалованием других иностранцев сумму. 

Ситуацию решил сам Петр, приказавший выплачивать Франциску на 400 рублей больше, 

также Санти получил удобный новый дом, где должны были рисоваться гербы. При этом 

каждый, которому «новый герб дан будет», должен был платить по 2 рубля в год на 

краски610. 

Вскоре после своего назначения итальянец создал и представил в Сенате «Проект 

Генерального регламента для геральдической канцелярии». Согласно ему, следовало 

назначить девять герольдов и ассистентов, отвечающих за разные провинции. Помимо 

того, штат должен был пополниться переводчиками, так как итальянец совершенно не 

знал русского языка611. Сенат, посчитавший этот проект слишком расточительным, 

согласился предоставить в подчинение Франциску «одного переводчика, резных дел 

мастера, одного живописца и одного ученика»612. Надежда Александровна Соболева 

сделала предположение о том, что «группа Санти, видимо, работала обособленно, с 

герольдмейстером и его делами была связана мало».613 

Деятельность итальянца в России принесла первые плоды уже в сентябре 1722 

года, когда им был представлен рисунок герба для государственной печати, 

соответствующий геральдическим правилам стран Европы. В том же году Франциск 

впервые ввел в отечественную геральдическую терминологию термин «Святой Георгий», 

                                                
606 Медведев М. Ю. Граф Франциск Матвеевич Санти (1683-1758) – URL: http://ogerbah.ru/heraldry-

science/papers/732-medv-santi (Дата обращения – 22.03.2023). 
607 Там же. 
608 Соболева Н. А. Указ соч. – С. 47. 
609 Медведев М. Ю. Указ соч. 
610 ПСЗ-1, т. VII №4831. 
611 Закутнов О. И. Указ. соч. – С. 197. 
612 Там же. 
613 Соболева Н. А. Указ соч. – С. 48 
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которого моментально объявили гербом великого княжества Московского. Кроме того, 

Санти придал «правильную» геральдическую форму гербам, которые были расположены 

на поднятых крыльях Российского двуглавого орла. Всего их было 7: Киевский, 

Владимирский, Новгородский, Казанский, Астраханский и Сибирский614. 

В августе 1724 года в Герольдмейстерскую контору из Сената пришел указ, в 

котором было сказано, что команде, под руководством Санти поручалось дело 

государевой важности – молодой империи требовалось составить городские гербы. Из 

коллегии иностранных дел Францу был выслал Титулярник 1672 года, который не 

удовлетворил геральдические потребности Санти. В адрес государевой книги он 

высказался следующим образом: «В оном суть только гербы главных государств и 

некоторых провинций российских, однакочи к сочинению гербов всем городам тот 

гербовник недоволен, но для оного надлежит иметь некоторые, елико возмогут обрестися 

ведения о всякой губернии, провинции и городе порознь...»615. 

Геральдист придерживался мнения, что в композиции городского герба 

обязательно должны быть отражены индивидуальные особенности города, которые 

выделяли его из общего числа других населенных пунктов огромной страны. Для сбора 

конкретной информации Санти разработал специальную анкету, после чего она была 

разослана на места. Всего анкета состояла из 8 вопросов: 

«1) сколь давно и от какого случая или причины и от кого те города построены, 

каменные или деревянные или земляные, и от каких причин, какими имянами названы, 

которых языков и в тех языках те речения не знаменуют ли какого собства; 

2) и каждого из тех мест каких родов скоты, звери и птицы всем имена, а особливо 

где есть род какой партикулярной; 

3) и самые те места гористые или равные, болотныя ли или сухия, степмыя ли или 

лесныя и плодовитым древам партикулярным наипаче какой род; 

4) какова хлеба в котором месте болши родитца; 

5) и те городы на морях или каких озерах или реках и как их именования и в них 

каких родов партикулярных наипаче рыб обилие бывает; 

6) и огородных и полевых и лесных овощей и всяких трав и цветов цего где болши 

родитца; 

7) и в которых местах какие народы живут русския ли или татарския ли иной какой 

нации и какова звания; 

8) и которой город взят осадою и войною (здачею или добровольным подданством, 

сочинением или установлением мира) или иными какими случаями, какие возможности 

сыскати»616. 

Ответы на анкету поступали совершенно неравномерно, поэтому Санти составлял 

гербы по мере поступления информации с мест617. Тут необходимо добавить, что работа 

Герольдмейстерской конторы проходила в контексте программы Петра Великого, которая 

подразумевала под собой собрание информации о русских городах.  

Свою работу Санти выполнял на французском языке, пользуясь при этом 

специальной геральдической терминологией. Но по причине того, что Борис Волков, 

работавший в конторе в должности переводчика, с ней был совершенно не знаком, в 

русском переводе текстов, созданных итальянцем, эта терминология отсутствует. Здесь 

стоит отметить, что Санти создал специальный геральдический словарь «лексикон 

блазонский». Сделано это было для того, чтобы «оказать помощь переводчикам и всем, 

                                                
614 Закутнов О. И. Образ Георгия Победоносца в российской геральдике // Каспийский регион: политика, 
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617 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 92. Л. 325 об. 



155 
 

кто будет связан с герботворчеством»618. Но, к сожалению, этот труд не дошел до наших 

дней. 

Данные о количестве территориальных гербов, созданных Францем Санти крайне 

противоречивы. Так, доцент Астраханского государственного университета Олег 

Игоревич Закутнов в своей статье упоминает 97 герба, созданные Санти619. Однако 

Надежда Александровна Соболева считает, что Франциск Матвеевич являлся автором 137 

провинциальных и городских гербов620. Такого же числа придерживался Владислав 

Крескентьевич Лукомский621. 

Как уже было сказано, важнейшая работа по созданию гербов проходила всего 

несколько лет вплоть до ареста итальянца в июне 1727 года. Произошло это за участие 

последнего в заговоре графа Толстого, целью которого была передача престола после 

смерти Екатерины I ее старшей дочери голштинской герцогине Анне Петровне622. Ссылка, 

проходившая в Сибири, закончилась только после воцарения дочери Петра Великого 

Елизаветы Петровны, которая своим указом от 28 августа 1742 года вернула Санти чин 

обер-церемониймейстера. Тем самым, опала итальянца была окончена. Вскоре его также 

наградили орденом Святого князя Александра Невского623. 

Таким образом, можно сказать, что, во-первых, несмотря на кратковременное 

пребывание Франциска Санти в должности товарища герольдмейстера, продлившееся 

всего 5 лет, его по праву можно назвать «отцом отечественного герботворчества».  

Во-вторых, хотя первым российским герольдмейстером был Степан Андреевич 

Колычёв, набольший вклад в развитие отечественной геральдической системы был внесен 

товарищем герольдмейстера Франциском Санти. 

В-третьих, итальянцем была проведена работа по видоизменению территориальных 

гербов, расположенных на поднятых крыльях Российского двуглавого орла, согласно 

Европейским геральдическим нормам. 

В-четвертых, Санти был автором «Лексикона блазонского» – первого 

отечественного руководства по составлению гербов. 

В-пятых, для сбора информации о городах, для которых требовалось составить 

герб, Франциском была разработана уникальная анкета, которая должна была отображать 

все уникальные черты населенного пункта, позже разосланная на места. 
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Благотворительность в России всегда была частью жизненного уклада ее 

населения. Открытием различных богоугодных заведений – богаделен, домов 

трудолюбия, детских приютов, попечительств о бедных – занимались купцы, 

аристократы, чиновники, духовенство, представители интеллигенции, пролетариата и 

крестьянства. Бескорыстная помощь была не только делом нравственного долга, но и 

символом общественного положения, высокой деловой репутации. Любое по сумме 

пожертвование – миллион или несколько копеек – объединяли россиян разного 

вероисповедания. В различных регионах нашей страны были свои меценаты.  

На территории Воронежской губернии в конце XIX – начале XX в. деятельность по 

организации богоугодных заведений осуществляли как светские, так и церковные 

структуры. В этой связи следует выделить следующие типы благотворительных 

организаций. Первый тип – государственные или земские учреждения, второй тип – 

общественные организации, третий тип – церковные организации, четвертый тип – 

учреждения, находящиеся под покровительством членов императорской фамилии, и 

пятый тип – частные.624 

Решением вопросов общественного призрения в Воронежской губернии также 

занимались городские попечительства: Женское благотворительное общество, Общество 

Вспомоществования бедных, Воронежское Попечительное Общество о прислуге. 

Документы Воронежского государственного архива хранят фамилии 

благотворителей, которые жертвовали средства для помощи и организации подобных 

заведений: потомственный почетный гражданин г. Воронежа А.Н. Клочков, купец 

М.М. Клочков, вдова статского советника Р.А. Ордынская, вдова действительного 

статского советника А.И. Шеле, действительный статский советник П.В. Василинин (г. 

Бирюч), городской голова А.Н. Безруков, почетный потомственный гражданин Г.Д. 

Самофалов, купец В.И. Веретенников и другие625. 

Существенное дополнение в развитие благотворительной деятельности 

Воронежской губернии вносили церковно-приходские попечительства. В конце XIX в. в г. 

Воронеже их было 15. С середины 1870-х г. на территории губернии работали сестры 

отдела Российского Красного Креста. Своё отделение в 1898 г. открыло Попечительство 

Императрицы Марии Александровны о слепых. В губернии находились заведения, 

которые состояли на контроле в ведомстве Императорского Человеколюбивого общества. 

Необходимо также отметить особое внимание к благотворительной деятельности со 

стороны Её Императорского Высочества Евгении Максимилиановны Принцессы 

Ольденбургской и родной сестры Николая II, Великой Княгини Ольги Александровны. 

Функции, которые выполняли богоугодные заведения: хозяйственно-экономическая, 

социализирующая, компенсаторная, нравственно-этическая. 

Содержание ночлежного дома и богаделен указывалось в отчётах городской 

управы, в специальном пункте расходов «Благотворительная часть». Наряду с земскими 

                                                
624 Ульянова Г.Н. Благотворительность и общественное призрение в России ХIХ- начала XX века / Ульянова 

Г.Н. – Москва : ИРИ РАН, 2000. – 164-217 с. 
625 Щетинина Н. М. Организация и деятельность богоугодных заведений Воронежской губернии в конце 

XIX – начале ХХ вв : автореф. дис. … канд. истор. наук : 07. 00. 02/ Н. М. Щетинина – Тамбов, 2019. 
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органами и попечителями контроль над подопечными осуществляла полиция. На 

основании сведений в обзорах Воронежской губернии с 1904 по 1914 гг. общее 

количество богаделен в губернии колебалось от 65 до 80. Большая часть богаделен 

находилась в г. Воронеже. Земское управление располагало незначительными суммами на 

общественное призрение, свой вклад в богоугодное дело вносили местные 

благотворители. Одним из них являлся В.Г. Столль. 

Семья Вильгельма Германовича Столля (1842 – 1924 гг) переехала в 1844 г. в 

Воронеж из Волынской губернии. Отец Герман Фридрихович Столль (1810 – 1887 гг.) 

занимал в Воронеже должность городового (главного) врача. Воронежцы уважали 

Германа Фридриховича за то, что он не отказывал в помощи малоимущим гражданам. Его 

сын Вильгельм своей стезёй избрал инженерное дело. После окончания физико-

математического факультета Санкт-Петербургского университета он основал в Воронеже 

фабрику по производству сельскохозяйственных машин и орудий. Механическая 

мастерская Столля занималась также ремонтом сельскохозяйственного оборудования. 

Столль был талантливым инженером и предпринимателем. Он развивал и расширял своё 

производство, увеличивал ассортимент производимой продукции, которая поставлялась в 

Белоруссию, Среднюю Азию, Казахстан, на Кавказ и Дальний Восток. Основной капитал 

предприятий к 1916 г. достиг 3 млн. рублей.626 Сотрудничал также с иностранными 

фирмами. Значительную часть своих средств В. Г. Столль тратил на благотворительность. 

С целью оказания помощи детям и взрослым, которые страдали глазными 

болезнями, Воронежское отделение Попечительства Императрицы Марии Александровны 

о слепых распорядилось, чтобы местные власти позаботились об открытии глазной 

лечебницы. В 1897- 1898 гг. В. Г. Столль за счёт своих средств в Воронеже построил 

глазную лечебницу. Он выделял большие средства на содержание училища слепых, 

попечителем которого был с 1895 года. Училище занимало прекрасное здание, в котором 

в настоящее время находится Воронежский краеведческий музей. Детей обучали не 

только чтению, грамотной речи, математике, Закону Божьему, но и посильным 

профессиям. На воспитание принимали детей, у которых не было сопутствующих 

заболеваний, осложнявших усвоение учебного курса.627  

Вильгельм Столль организовывал выставки-продажи изделий своих подопечных. 

Реализовались изделия в специальном магазине, открытом в доме брата Вильгельма – 

Карла. Работа в попечительстве сблизила Вильгельма Германовича с Анной Григорьевной 

Айдаровой (1862 – 29 августа 1899 гг.) – старшей учительницей училища слепых, которая 

стала его супругой.628  

В конце XIX века В. Г. Столль купил дачное имение на станции Графская и в 

главном особняке открыл приют-училище для слепых девочек. Специально 

приглашённые из столицы педагоги обучали воспитанниц музыке, вышиванию, вязанию и 

массажу. Эти навыки должны были помочь незрячим девочкам адаптироваться в 

самостоятельной жизни. Обстановка в приюте была семейной. Столли взяли на 

воспитание в семью двух, а затем ещё трёх слепых девушек. Одну из воспитанниц, 

Агриппину Скрипникову, они удочерили и с приданым выдали замуж.  

С приходом В.Г. Столля станция Графская превратилась в главный и единственный 

в то время пригородный культурный центр Воронежа. С участием слепых девочек в 

качестве актрис ставились театральные постановки. На спектакли и концерты приезжали 

зрители из Воронежа, Усмани, Бора. Местная пресса писала о таких вечерах, в частности 

                                                
626 Имени Ленина: Очерки истории Воронежского машиностроительного завода.- Воронеж 1968 ,с. 30. 
627 Щетинина Н. М. Организация и деятельность богоугодных заведений Воронежской губернии в конце 

XIX – начале ХХ вв. : автореф. дис. … канд. историч. наук : 07. 00. 02 / Н. М. Щетинина – Тамбов, 2019.  
628 Попов, П.А. Немецкая фамилия Столль в Воронеже / П.А. Попов // Русская провинция. – 1995. – 03 июль. 

– с. 309.  
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газета «Дон» от 1909 года, сообщала о любительском спектакле на станции. Были 

поставлены пьеса Е.Н. Чирикова, водевиль-фарс Трофимова, сопровождаемый пением.629 

С дачи Столля также началась история воронежского детского санатория для 

лечения и оздоровления больных туберкулёзом детей. Медицинский надзор за пациентами 

осуществлял член «Общества русских врачей» Л.Н. Попов, проживавший летом в 

Графской и изъявивший готовность безвозмездно следить за здоровьем детей. 

Обслуживающий персонал состоял из надзирателя, его помощников, кухарки и прачки. 

Санаторий с первых месяцев своего существования, несмотря на скромность обстановки и 

оснащения, завоевал популярность. Положительные результаты и сдвиги в здоровье детей 

говорили о несомненной пользе такого отдыха. Однако детей, нуждавшихся в 

оздоровлении, было так много, что вскоре понадобилось увеличить число мест до 50, а 

позднее до 100, но и этого было недостаточно. Ощущалась острая необходимость в 

организации детского санаторного учреждения с круглогодичным пребыванием детей. В 

начале лета 1907 года был открыт Графский детский санаторий, который работает и 

сегодня. В этом году детскому санаторию исполнилось 115 лет.  

В советское время в доме Столля организовали железнодорожный клуб. Сейчас в 

нем располагается Дом культуры поселка Краснолесный (МБУК ДК »Краснолесье»). 

Здание дачи Столля, подвергшееся в течение более чем вековой истории разного рода 

перестройкам и перепланировкам, сохранилось и до нынешнего времени. Оно 

расположено по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, 13. 

Благотворители, меценаты, которые «жертвовали от достатка», не за звания и 

чины, и не под угрозой взыскания, нередки в России. Именно таким и был Вильгельм 

Германович Столль.  

Российская благотворительность сегодня возрождается. Крупные 

предприниматели, корпорации, фонды оказывают поддержку малоимущим категориям 

населения нашей страны. Из сострадания к ближнему и рождается благотворительность. 

Дело В.Г. Столля продолжается и в настоящее время. В современной России созданы и 

активно работают более 10 тысяч организаций, фондов, которые оказывают помощь 

нуждающимся: «Подари жизнь», «Фонд Хабенского», «Апельсин» и другие. Волонтеры 

помогают одиноким пенсионерам, инвалидам, сиротам, оказывают помощь и животным, 

находящимся в приютах. «Доброта спасет мир!» – лозунг современного общества. 
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Значение династии Романовых в истории Российского государства крайне велико, 

однако наибольший интерес исследователей вызывают представители дома Романовых, 

правившие в XIX веке. На разных этапах развития исторической науки исследователей 

интересовали определенные аспекты биографии правителей. На примере великого 

российского императора Александра I можно проследить ключевые направления в 

историографии правителей XIX века на том или ином этапе развития.  

Следует отметить, что еще в дореволюционный период издавались труды, 

посвященные жизнеописанию российских императоров. Соответственно, 

биографическому описанию жизни Александра Павловича Романова были посвящены 

многотомные труды военного писателя Модеста Ивановича Богдановича, например, 

«История царствования императора Александра I в России»630. В его томах история 

правления Александра I условно была поделена на два периода (до 1815 года и после), а 

содержание отражает описание личности императора и его внешней и внутренней 

политики. Данный источник содержит большой объем фактического материала, 

собранного в государственных архивах или составленного на основе не издавшихся до 

этого времени документов. 

Наиболее информативным трудом, содержащим биографическое описание 

императора Александра, является работа генерала Николая Карловича Шильдера 

«Император Александр I»631 1897-1898 годов. В ней автор совершил попытку 

аргументировать причастность императора к восстанию декабристов, а также к 

поражению в Крымской войне.  

Еще одним многотомным дореволюционным трудом является работа дворянского 

историка Василия Карловича Надлера «Император Александр I и идея Священного 

союза»632, которая была написана в период с 1886 по 1892 год. Как и предыдущий, труд 

Василия Карловича содержит в себе оценку деятельности правителя. Следует отметить, 

что данная оценка во многом зависела от положения автора, его занимаемой должности, 

религиозных взглядов и иных субъективных факторов.  

Не менее важной спецификой работ дореволюционной периода выступала 

возможность их авторов собрать сведения, полученные от современников правителей. В 

некоторых случаях авторы и вовсе сами являлись современниками того или иного 

представителя династии Романовых. 

Иную направленность имели исследования буржуазных историков. В основном их 

ключевая цель заключалась в описании и оценке политической деятельности императора. 

Содержание работ буржуазных исследователей также было обусловлено классовой 

принадлежностью автора. Им не было свойственно описание личной жизни правителей. 

На примере труда буржуазного историка Сергея Михайловича Соловьева 

«Император Александр I. Политика, дипломатия»633 можно проследить специфику 

буржуазных исследований. Монография Сергея Михайловича отражает исключительно 

внешнеполитическую деятельность государя.  

                                                
630 Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его время. В 6 томах. – 

Санкт-Петербург, 1869-1871. 
631 Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. В 4 томах. Санкт-Петербург, 

1897-1898. 
632 Надлер В.К. Император Александр I и идея Священнаго союза. – Харьков, 1886-1892. 
633 Соловьев С.М. Император Александр I. Политика, дипломатия. – Санкт-Петербург, 1877. 
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Что касается историографии советского периода, то она также обладала 

определенной направленностью. По отношению к императорской власти среди советских 

исследователей сложилось в основном негативная оценка политической деятельности 

Романовых, правивших в XIX веке. Так, либеральная политика Александра Павловича 

оценивалась как «лицемерная». 

Согласно мнению советского историка Александра Евгеньевича Преснякова, 

отраженному в его исследовании «Александр I» 634, внутренняя политика правителя 

носила утопичный характер. Также историк отмечал, что революционная деятельность 

начала 1820-х годов перечеркнула все реформистские планы российского императора и 

вынудила его перейти к «национально-консервативной» политике. 

Историк Семен Борисович Любошиц в своем труде «Последние Романовы»635 

характеризовал Александра I в качестве безвольного монарха, имеющего немецкое 

происхождение. Семен Борисович отмечал, что политическая деятельность императора 

была обусловлена не только его происхождением, но и отрицательным влиянием 

Екатерины II, и боязнью заговоров дворянской аристократии больше, чем тайных 

революционных обществ. 

В постсоветское время позиция отечественных исследователей по отношению к 

периоду правления последних Романовых кардинально изменилась. Воплощением данных 

изменений стала работа российского историка Николая Алексеевича Троицкого 

«Александр I и Наполеон»636. В своем исследовании Николай Алексеевич акцентировал 

внимание на том факте, что личность Александра Павловича Романова и его политическая 

деятельность на протяжении всего периода оценивалась крайне низко. Историк считал, 

что судить о российском императоре «надо целой октавой выше, как это сделал 

А.З. Манфред в книге о Наполеоне»637. 

В современной исторической науке историография представителей дома 

Романовых, правивших в XIX веке, претерпела некоторые изменения. Особое внимание 

стало уделяться узким вопросам. Так, на примере историографии Александра Павловина, 

следует отметить, часть исследователей стала посвящать свои работы 

внутриполитической деятельности императора. Среди них можно выделить Якова 

Яковлевича Алексейчика638, отразившего в своей статье влияние провозглашения Царства 

Польского и Великого Княжества Финляндского на внутреннее положение империи; 

Юлию Эдуардовну Арискину639, которая проанализировала ключевые реформы начала 

царствования Александра I и других авторов.  

Иная часть исследователей стала акцентировать свое внимание на 

внешнеполитической деятельности правителя. Например, такие историки, как Сергей 

Николаевич Искюль640 и Любовь Владимировна Мельникова641, в своих трудах описали 

отношения Александра и Наполеона, провели сравнительный анализ этих двух 

выдающихся личностей.  

Безусловно, особое место начали занимать исследования, посвященные личности 

императора. Георгию Ивановичу Чулкову642 удалось не только описать личность 

                                                
634 Пресняков А.Е. Александр I. – Санкт-Петербург, 1924. – 188 с. 
635 Любош С. Последние Романовы. – Москва, 1924. 
636 Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. – Москва, 1994. 
637 Нечаев С.Ю. Александр I. Самый загадочный император России – URL: 

https://litlife.club/books/262408/read?page=59 
638 Алексейчик Я. Ошибка императора // Наш современник. – 2012. – № 12. – С. 223-246. 
639 Арискина Ю. «Монтескье наизусть?» Теория разделения властей в политике Негласного комитета // 

Родина. – 2012. – № 7. – С. 93-95. 
640 Искюль С. Как это было в Эрфурте // Вокруг света. – 2008. – № 10. – С. 128-142. 
641 Мельникова Л. Ангел и демон. Александр и Наполеон в восприятии современников // Родина. – 2012. – 

№ 6. – С. 74-76. 
642 Чулков Г. Императоры. Психологические портреты : роман // Романгазета. – 2011. – Февр. (№ 3). – С. 1-

64. 
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Александра I, но и составить его психологический портрет. Без внимания не осталась и 

личная жизнь правителя. Так, Михаил Семенович Сафонов643 в своей работе дал оценку 

самого императора и его окружения.  

В современной историографии уделяется особое внимание и смерти Александра 

Павловича. Николай Николаевич Непомнящий644 в своих статьях попытался выдвинуть 

свою теорию, касающуюся гибели императора.  

Таким образом, на разных этапах развития исторической науки исследователей 

интересовали определенные аспекты представителей последних Романовых. Еще в 

дореволюционный период издавались труды, посвященные жизнеописанию императоров 

и содержащие оценку их деятельности, которая зависела от положения автора, его 

занимаемой должности, религиозных взглядов. Иную направленность имели 

исследования буржуазных историков. Их ключевая цель заключалась в описании и оценке 

политической деятельности императора. Им не было свойственно описание личной жизни 

правителей. 

Историография советского периода характеризовалась негативной оценкой самих 

Романовых и их политической деятельности. В постсоветское время позиция 

отечественных исследователей по отношению к периоду правления последних Романовых 

кардинально менялась. И уже в современной исторической науке особое внимание стало 

уделяться более узким вопросам биографии правителей. 
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Введённые в 1864 году судебные уставы закрепляли новые принципы и 

особенности системы судопроизводства в государстве. В частности, был отменен 

сословный суд, провозглашена независимость и несменяемость судей и введена 
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должность адвокатов, выступавших со стороны защиты в судопроизводственной 

практике, а также введен института присяжных645. 

Суд второй половины XIX века, несмотря на все позитивные преобразования, имел 

ряд недостатков, отмеченных, в том числе свидетелями реформ данного периода. Так, 

юрист А.Ф. Кони в своих воспоминаниях подчеркивает, что отношение к судебной 

реформе 1864 года у современников было различным. Прошлое поколение с 

негодованием относилось к новшествам в судопроизводстве, понимая, что «старые пути 

защиты и охраны своих прав закрыты». В свою очередь, молодое население восторженно 

принимало все преобразования в данной сфере и активно старалось их реализовать на 

практике646. 

Работница московской судебной системы Е.Н. Козлинина также отмечает, что с 

реформированием суда происходят изменения в общественном отношении к нему. После 

реформы новый суд рассматривается как «храм правосудия» и в первые годы своего 

существования достигает наивысшего расцвета647. Но в то же время Е.Н. Козлинина 

отмечает недостатки пореформенной системы судопроизводства, в первую очередь, 

связанные с субъективными факторами. В частности, некоторые присяжные поверенные, 

не следуя моральным нормам, заключали со своими клиентами «разорительные 

договоры», по которым стоимость адвокатских услуг оплачивалась во много раз больше, 

чем это было необходимо в действительности648.  

О превышении полномочий адвокатов и их стремлении обогатиться за счет 

клиентов также упоминал в своих воспоминаниях и государственный деятель 

К.П. Победоносцев. Он отмечал невозможность новых судей, которые представляли собой 

преимущественно слабохарактерных людей, противостоять искусным ораторским речам и 

«театральным приемам» адвокатов. Одним из решений данной проблемы в новом 

судопроизводстве он считает усиление контроля над деятельностью поверенных со 

стороны суда и государства в целом. Развитие данной профессии правовед связывает с 

ещё одним несовершенством в судебной реформе – необходимость личного присутствия в 

суде, что не всегда было возможно осуществить в силу различных обстоятельств 

(например, территориальные препятствия). Как следствие, в качестве представителя 

стороны в большинстве случаев начинал выступать поверенный649. 

Достаточно негативное отношение к институту присяжных было у издателя 

журнала «Гражданин» П.В. Мещерского. Для иллюстрации своей позиции он приводит 

пример с решением суда присяжных по делу Веры Засулич, выстрелившей в 

градоначальника Петербурга. В своих воспоминаниях П.В. Мещерский отмечает, что 

присяжные оправдали В. Засулич, сделав её «высоко симпатичной подвижницей, которой 

рукоплескали в зале суда сановники, которую прославила петербургская печать»650.  

Действие суда присяжных как недостаток судебной реформы выделял и правовед 

К.П. Победоносцев. По его мнению, присяжные нуждались в строгой дисциплине и 

контроле со стороны опытных судей, которых, в свою очередь, было мало в 

отечественной юриспруденции. Такое негативное явление было связано и с прекращением 

деятельности судебной канцелярии как начального этапа профессиональной подготовки 

кадров. В Российской империи от введения института присяжных судебная сфера стала 

                                                
645 Гармаева Т.В. Становление суда присяжных в период Судебной реформы 1864 года // Судебная реформа 

1864 года: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 
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647 Козлинина Е.И. За полвека. 1862-1912 гг.: Воспоминания, очерки и характеристики. – Москва, 1913. – 

С. 109. 
648 Козлинина Е.И. Указ. соч. – С. 139. 
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более несправедливой, поскольку сами присяжные выносили решения, исходя из 

собственных предубеждений и эмоций, получения взятки и под влиянием уговоров651. 

П.В. Мещерский отмечал недостатки и в реализации такого принципа 

судопроизводства как состязательность. Использование данного принципа подразумевало 

наличие опыта и подготовки у «соревнующихся» сторон, в связи с чем, людям 

необходимо было обращаться к адвокатам, услуги которых дорого стоили. Исходя из 

этого, П.В. Мещерский отмечает возникновение неравенства между бедными и богатыми 

в судебном процессе652.  

В качестве еще одного недостатка судебной реформы В.П. Мещерский выделял 

приоритет свидетельских показаний над объективными доказательствами, что создавало 

возможность для нечестного ведения судебного дела, в связи с процветанием 

взяточничества в данной сфере. Отрицательно относился публицист и к неограниченной 

власти окружных судей, считая целесообразным рассмотрение в данном виде судов 

только серьезных преступлений. В свою очередь, по его мнению, менее значимые дела, 

рассматриваемые без суда присяжных, должны стать прерогативой мировых судей653.  

Еще одним недостатком нового судопроизводства выступало наличие неточностей 

и противоречий в документах, регламентирующих судебную деятельность. Так, 

Н.И. Стояновский отмечал, что запрет телесных наказаний для женщин, в разных томах 

действующих законов, наполнялся различными дополнениями (например, некоторые 

статьи закона распространяло данный запрет только на некоторых крестьянок, а не на всех 

женщин как в других статьях)654. В связи с этим судебный деятель активно выступал за 

кодификацию законов.  

В свою очередь, А.Ф. Кони упоминает недочеты, связанные с деятельностью 

мировых судов, к которым относятся неясность в разграничении подсудности дела, 

превышение полномочий судебными деятелями, а также некоторая настороженность в 

бездоказательном принятии фактов прошлых судебных решений, связанных с 

рассматриваемым в настоящее время делом общностью действующих лиц655. Всё это в 

совокупности также составляло один из недостатков судебной реформы 1864 года. 

Подобный недостаток судебной реформы выделял и К.П. Победоносцев656. 

В качестве положения, способствующего деморализации общества, 

К.П. Победоносцев называет несменяемость судей и их независимость от государственной 

власти. Так, он считает, что действие данных принципов в судебной сфере способствует 

развитию безответственности, несправедливости и отчасти равнодушия в деятельности 

судей, поскольку они оказываются фактически неподконтрольными любым органам 

государственной власти. При этом процесс отстранения от должности такого судьи 

является достаточно длительным из-за соблюдения формальных этапов процедуры, в 

связи с чем фактически теряет своё значение657. 

Таким образом, современники, признавая важность судебной реформы во второй 

половине XIX в., выделяли и её недостатки. В первую очередь, они в своих 

воспоминаниях подчеркивали несправедливость судебного процесса с точки зрения 

вынесения приговора (оправдание судом присяжных убийц и иных преступников), 

неравенство богатых и бедных категорий населения, интеллигенции и обывателей перед 

судом.  

                                                
651 Победоносцев К.П. Указ. соч. – С. 68. 
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В качестве отрицательной черты судебной реформы современники, как правило, 

деятели юридической сферы, также выделяли приоритет свидетельских показаний над 

объективными доказательствами и неясность в разграничении подсудности дела. 

Негативное отношение у современников также вызывали бесконтрольность и, как 

следствие, возможность превышения должностных полномочий некоторыми судьями, 

связанные с реализацией принципа несменяемости и независимости судей от органов 

государственной власти.  
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Личность Павла Ивановича Барышникова достаточно известна в историко-

краеведческих исследованиях, посвященных истории города Белгорода конца XIX – 

начала XX века. Биография одного из главных критиков городских властей, известного 

своей издательской деятельностью, в частности газетой «Белгородские силуэты» 

неоднократно становилась предметом исследования современных историков. Одна из 

самых подробных биографий была представлена в исследовании К.Е. Битюгина658. 

А.Н. Крупенков уделил особое внимание в своих исследованиях роли Павла Ивановича в 

социокультурном развитии города на рубеже веков, подробно освящая период с 1907 по 

1930 г. его биографии. Автор сделал акцент на его издательской и социальной 

деятельности, в том числе, на учреждении в Белгороде музея659. О.В. Шевченко660 и 

К.В. Козлов661 обратились к исследованию таких аспектов, как местное самоуправление и 

состояние народного образования в городе Белгороде, используя, в качестве главных 
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источников материалы периодической печати и рассказы, автором и редактором, которых 

выступал Павел Иванович Барышников. 

Однако за рамками исследовательского интереса остается профессиональная 

биография педагога. Главной целью данного исследования является изучение 

преподавательской деятельности, прослужившего 25 лет в ведомстве Министерства 

народного просвещения Павла Ивановича Барышникова, что особенно актуально в рамках 

Года педагога и наставника и 160-летнего юбилея со дня его рождения. Поиск и анализ 

сведений из справочно-правового источника «Циркуляр по Харьковскому учебному 

округу» с 1882 по 1907 гг. позволили восстановить основные этапы профессиональной 

биографии П.И. Барышникова.  

Педагогическое образование Павел Иванович получил в Белгородском 

учительском институте, в котором обучался с 1879 по 1882 г. Управляющим Харьковским 

учебным округом 17 августа 1882 г. (с 1 августа указанного года) окончивший курс 

учения в Белгородском учительском институте Павел Барышников был назначен 

исправляющим должность учителя Чембарского городского училища Пензенской 

губернии662.  

Достоверно известно, что окружным начальством распределялись казеннокоштные 

воспитанники учительского института, которые после выпуска обязаны были за 

полученную стипендию отслужить в городском или уездном училище 6 лет. 

К.Е. Битюгин, ссылаясь на автобиографическую характеристику П.И. Барышникова, 

указывает, что учился он за земскую стипендию663.  

С 20 сентября 1882 г. он был исключен из податного сословия664. 28 августа 1884 г. 

сверхштатный учитель Чембарского городского училища Павел Барышников был 

перемещен на должность штатного учителя в Керенское трехклассное городское 

училище665.  

17 декабря 1893 г. Павел Иванович, согласно прошению, переводится в 

Тамбовскую губернию на должность учителя истории и географии в Елатомское уездное 

училище666.  

Практически через три года, 11 сентября 1896 г., надворный советник Павел 

Барышников был назначен учителем приготовительного класса в Курское реальное 

училище Курской губернии667. Значительным продвижением по карьерной лестнице для 

П.И. Барышникова стало назначение 19 апреля 1900 г. инспектором народных училищ 

Курской губернии по Обоянскому, Льговскому и Фатежскому уездам668. В целом, такой 

поворот в развитии профессиональной биографии скорее является уникальным для 

выпускника учительского института. Вообще для учителей городских и уездных училищ 

продвижение по службе дальше должности инспектора или заведующего было редким 

случаем. В свою очередь Павел Иванович, минуя должность руководителя училища, 

получил должность в дирекции народных училищ. Предполагаем, что данные 

продвижения по службе Павла Ивановича были обусловлены его педагогическими 

способностями. 

Именно во второй половине 1890-х годов издается значительное количество его 

учебников для начальных и городских училищ. Ученый комитет Министерства народного 

просвещения в 1896 г. разрешил пополнить библиотеки народных училищ его книгами 

«Русскую и церковно-славянскую азбуку, заключающую в себя букварь, басни и 

                                                
662 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1882. – № 9. – С. 16. 
663 Битюгин К.Е. «Дело № 724»: Новые материалы к биографии Павла Ивановича Барышникова / Белогорье. 

Краеведческий альманах. – 2000. – № 2. – С. 31. 
664 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1882. – №. 10. – С.18. 
665 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1884. – № 9. – С. 37. 
666 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1894. – № 1. – С. 19. 
667 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1896. – № 10. – С. 29. 
668 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1900. – № 5. – С. 316. 
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стихотворения, краткие рассказы из священной истории, славянскую грамоту и начатки 

счисления» (1894)669, а в 1897 г. «Первую… вторую и третью после букваря книги для 

чтения» (1896)670. Также в это время выходит его известный «Учебник русской 

грамматики» в двух частях для городских и высших начальных училищ671. Кроме того, в 

1897 г. в городских, уездных училищах и народных школах была допущена «Русская 

хрестоматия: (Азбука и первая после азбуки книга)»672. Следует отметить, что 

большинство учебников, выпущенных П.И. Барышниковым, периодически 

переиздавались, некоторые до 1918 г., и пережили по 15-18 изданий. 

Наряду с изданием учебников и хрестоматий, значительное внимание Павел 

Иванович уделял совершенствованию методики преподавания673, развитию правовой 

культуры учителей. А также он предпринимал попытки решения проблемы, не раз 

отмечаемой педагогами и общественными деятелями, в том числе публицистом и еще 

одним выпускником Белгородского учительского института А.Ф. Петрищевым, 

осведомленности учителей о состоянии современной для них системы образования, 

знакомил педагогов провинциальных учебных заведений с новостями и основными 

тенденциями в ее развитии. Так, например, Павел Иванович являлся составителем 

«Календаря для учителей и учительниц», главная задача которого, по его мнению, 

«состоит в том, чтобы дать в нем живые факты и ясные цифры, рисующие, хотя кратко, по 

возможности все стороны школьного дела в данный момент времени»674. Как в 

неофициальном издании «Справочная и школьная библиотека», так и одиночно им 

публиковались нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность учителей и 

учебный процесс в городских и высших начальных училищах675. 

Нельзя не отметить и публикации П.И. Барышникова в периодической печати, в 

частности в ряде педагогических журналов. В 1891 г. он сообщал, что под инициалами 

П. И. Б. опубликованы заметки в журналах «Народная Школа» 1887 г.», Воспитание и 

Обучение» 1889 г. и «Русский Начальный Учитель» 1891 г., а также очерки в журналах 

«Чтение для народа» 1888 г., «Читальня Народной Школы» 1889, 1890 и 1891 г. и 

«Родник» 1891 г. 676 

В 1901 г. Павел Иванович был переведен на должность инспектора народных 

училищ Пензенской губернии по Наровчатскому и Краснослободскому уездам677. С 1 

января 1904 г. статский советник Павел Барышников – перемещен на такую же должность 

в Изюмский уезд, с местожительством в г. Изюм.678 

Свою педагогическую карьеру П.И. Барышников завершил 15 августа 1907 г. в 

чине статского советника. В октябре 1907 г., уволенному от службы согласно прошению 

за выслугу 25-летнего срока, бывшему инспектору народных училищ Харьковской 

губернии Павлу Барышникову была назначена пенсия в размере – 900 руб. в год679. 

                                                
669 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1896. – № 3. – С. 35. 
670 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1897. – № 2. – С. 26. 
671 Барышников П.И. Учебник русской грамматики: Ч. 1-2. – Москва: К.И. Тихомиров, 1896-1897.  
672 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1897. – № 8. – С. 12. 
673 Барышников П.И. Как вести объяснительное чтение в народной школе: руководство для учителя 

(приложение к книгам для чтения того же автора). – 3-е изд.– Москва: издание К. Тихомирова, 1909 – 47 с. 
674 Барышников П.И. Календарь для учителей и учительниц на 1911 г. с рисунками в тексте. – Москва: 
Книгоиздательство К.И. Тихомирова, 1911. – С. 2. 
675 Барышников П.И. Закон о высших начальных училищах, одобренный Государственным советом и 

Государственной думой и высочайше утвержденный 25 июня 1912 года. – Неофиц. изд. – Белгород, 1912. – 

32 с.; Его же Законоположения и распоряжения о порядке получения свидетельств на звание начального 

учителя или учительницы. – Москва: К.И. Тихомиров,1903. – 40 с. 
676 Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской 

образованности до наших дней): Т. 6 : С алфавитным указателем ко всем 6 томам. – Санкт-Петербург: тип. 

М.М. Стасюлевича, 1897-1904. – С. 420. 
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678 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1904. – № 1. – С. 51. 
679 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1907. – № 12. – С. 32. 
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Таким образом, нами было установлено, что Павел Иванович Барышников 

посвятил 25 лет своей жизни педагогической деятельности, а его профессиональная 

биография представляет собой движение по карьерной лестнице от исправляющего 

должность учителя городского училища, преподавателя реального училища до инспектора 

народных училищ Курской, Пензенской и Харьковской губерний. За свою службу он был 

удостоен следующих чинов – коллежский секретарь (1889), титулярный советник (1891), 

коллежский асессор (1892), надворный советник (1895), статский советник (1904). 
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В реконструкции прошлого весомое значение имеет изучение особенностей 

различных составляющих развития общественной жизни, одной из которых является 

здравоохранение. Так, в контексте данного исследования необходимо рассмотреть 

особенности становления системы здравоохранения, которая сложилась к началу XX века 

в Российской империи. Важно проследить трансформации, произошедшие на территории 

государства после проведения «великих реформ» Александра II, ввиду того, что во второй 

половине XIX века начинается интенсивное развитие медицины как науки. 

В первой половине XIX в века в крупных имениях Российские империи некоторые 

помещики держали лекарей для предоставления медицинской помощи. В те времена 

уездный врач был, пожалуй, единственным представителем научной медицины, который 

должен был организовать медико-санитарное дело среди всего населения уезда. В начале 

XIX столетия такие должности занимали, как правило, врачи-иностранцы. Они не знали 

русского народа и относились к своей работе безразлично (их дело в основном сводилось 

к частной практике среди состоятельных слоев населения). Позже на эти должности 

пришли представители из местных слоев населения, и медицинское дело получило 

стремительное развитие680.  

В обязанности уездных врачей первой половины XIX века входило выявление и 

диагностика инфекционных заболеваний, распространенных в те времена в деревнях: 

                                                
680 Сорокина Т.С. История медицины: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. – 

Москва, 2005 – C. 214. 
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сифилис, цинга и т. д. Усилиями уездных врачей были также организованы обязательные 

прививки крепостного населения против оспы и созданы первые уездные больницы. 

Система здравоохранения в дореформенный период строилась на трех основных 

принципах: демократизме, патриотизме и материализме. Демократизм определялся не 

только самим происхождением врачей, которые очень часто имели крестьянское 

происхождение, но и характером их деятельности, которая была посвящена служению 

русскому народу. В этом аспекте примечательно отметить слова Д. Самойловича на 

титульном листе своего произведения «Сочинения для пользы общенародной»681.  

Однако, несмотря на стремление уездных врачей способствовать развитию 

медицины, оказывать необходимую помощь населению, система здравоохранения до 

1880-х гг. находилась в неудовлетворительном состоянии.  

С 1882 года система здравоохранения в Российской империи, представленная 

земской медициной, претерпевает существенные положительные изменения в 

направлении подачи медицинской помощи населению. С этой целью уезды были разбиты 

на врачебные участки. В каждом из них организовывались приемные покои, где каждый 

больной мог найти помощь врача. Была прекращена бесконтрольная деятельность 

фельдшеров. Теперь их действия проверялись врачом. Система медицинской помощи 

предусматривала и госпитализацию больных. Врач был вынужден обслуживать большой 

уезд, более 800 тысяч десятин пространства с населением около 120 тысяч человек. 

К началу ХХ века деятельность земско-медицинских учреждений разделялась на 2 

главных типа: 

1) оказание стационарной помощи в земских больницах; 

2) оказание амбулаторной помощи больным682. 

Амбулаторная помощь оказывалась населению врачами, или фельдшерами в 

земских лечебных учреждениях. С 1912 г. в документах мы уже не находим сведений о 

разъездных врачах. Есть только данные о выездах врачей в экстренных случаях и для 

контроля за деятельностью фельдшеров на фельдшерских пунктах. 

Отметим, что в некоторых уездах Российской империи госпитальное лечение 

сельского населения было бесплатным. Для населения некоторых (в частности, 

центральных) уездов плата за госпитализацию достигала 40 копеек в сутки. Такая же 

плата бралась и с лиц гражданского ведомства. С больных военного ведомства взималось 

60 копеек в сутки. 

Специальную медицинскую подготовку все врачи земской медицины получали на 

медицинских факультетах университетов. Уже тогда врачи указывали на назревшую 

необходимость в научных командировках в университетские города для 

совершенствования своих практических и теоретических знаний683. 

Начало XX века отмечено крупнейшими геополитическими событиями, 

революционными, политическими и социально-экономическими изменениями. Научно-

техническая революция в значительной степени коснулась и системы здравоохранения. 

Оживленные торговые связи вызвали необходимость борьбы с занесением эпидемических 

заболеваний и разработки санитарно-карантинных мероприятий международного 

характера. За состоянием здоровья и демографическими процессами в Российской 

империи, несмотря на значительный прогресс в развитии экономики и некоторое 

улучшение общего состояния народного здоровья, страна все еще оставалась позади 

большинства государств Западной Европы.  

                                                
681 Егорышева И.В, Данилишина Е.И. Губернские и уездные правительственные органы охранения 

народного здравия в России IX-начале ХХ в. // Здравоохранение РФ. – 2001. – № 1. – С. 55. 
682 Кузьмин В.Ю. История земской медицины России и влияние на нее государства и общественности: 1964 – 

февраль 1917 г.: Дисc. д-ра ист. наук. – Самара, 2005. – C. 124. 
683 Сорокина Т.С. История медицины: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. – 

Москва, 2005. – С. 223. 
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Большое значение для дальнейшего развития здравоохранения имели решения о 

создании Главного управления Государственного здравоохранения в 1916 году, которое 

просуществовало до Февральской революции, руководителем которого был назначен 

Г. Рейн. На постоянной основе стали проводиться дебаты в Государственной Думе684. 

Однако, несмотря на деятельность Главного управления Государственного 

здравоохранения, в стране не было создано необходимых социально-экономических и 

политических условий для радикального оздоровления населения, организации в 

масштабах государства необходимой системы медицинской помощи. 

Таким образом, учитывая все недостатки и положительные стороны в развитии 

системы здравоохранения в Российской империи к началу XIX века, следует отметить, что 

она значительно повысила уровень медицинского обслуживания населения. Бесплатная, 

ежедневная и круглосуточная при необходимости медицинская помощь в виде 

районирования сети медицинских учреждений, в которых сочеталось амбулаторное и 

стационарное лечение, лечебные и профилактические мероприятия, терапевтическая и 

хирургическая помощь – это огромный вклад и значительный шаг вперед в развитие всей 

системы здравоохранения Российского государства.  
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«Великие реформы» Александра II затронули все сферы общественной жизни. 

Дискуссионным оставался вопрос устройства начального образования, и результатом 

образовательных реформ 1860-х гг. стало появление земской школы – светской по своему 

характеру. Со второй половины 1870-х гг. растет критика в отношении земских школ. В 

частности, критика была направлена на то, что приобретение знаний и развитие ума 

обозначались как первичные цели, а религиозный и воспитательный компоненты в 

земской школе уходили на второй план. Например, Н.А. Корф отмечал: «Школа, которая 

                                                
684 Кончаловский Н.П. Формирование научной медицины в России // Советская наука. –1980. – № 3. – С. 81. 
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не воспитывает, которая не внушает ребенку религиозного чувства и вместе с тем правил 

нравственности, а только обучает, – не школа: это вертеп будущих разбойников»685. В 

целом, подобные настроения имели ярко выраженный политический контекст, в связи с 

ростом народнической и террористической деятельности, направленной против 

самодержавия. В 1879 г. остро встал вопрос о реформе народной школы и необходимости 

«надлежащего влияния православного духовенства на народное образование»686. 

Подобные тенденции характерны и для современных реалий, чем определяется 

актуальность настоящего исследования. 

Целью нашего очерка является изучение влияния церковно-приходской школы на 

формирование крестьянского менталитета во второй половине  

XIX – начале XX в. в Центральном Черноземье.  

Под менталитетом мы понимаем совокупность культурных, ценностных 

ориентаций, особенности мышления, присущие определенной социальной группе – 

крестьянскому сословию, где основой являлся традиционный уклад жизни, в котором 

православие выступало в качестве фундаментальной ценности. Интересным для анализа 

представляется и специфика Центрального Черноземья, включавшего Курскую, 

Воронежскую, Орловскую, Тамбовскую губернии, которая заключалась в аграрной 

направленности региона с преобладанием крестьянского населения.  

 Воцарение Александра III было ознаменовано консервативной направленностью 

внутренней политики, что нашло отражение и на образовательных реформах – возврату к 

церковно-приходским школам как основной форме начального обучения крестьянских 

детей687. Рост численности церковно-приходских школ на рубеже XIX – нач. XX вв. был 

напрямую связан с деятельностью Константина Петровича Победоносцева. По его 

мнению, особенности национального самосознания русского человека испокон веков 

базировались на христианской системе вероучения, которая лежала в основе 

функционирования церковно-приходских школ, что было утрачено с открытием светских 

земских школ. По его мысли, нарушение устоев веры народа послужит угрозой крушения 

России, а сохранению этой веры должны служить церковно-приходские школы. Поэтому, 

например, Н.Е. Светлова отмечает, что церковно-приходскую школу этого периода по 

праву можно назвать детищем К.П. Победоносцева688. Вместе с тем, повсеместное 

открытие церковно-приходских школ должно было способствовать преодолению 

неграмотности среди крестьянского населения.  

 Таким образом, в содержательном плане церковно-приходские школы 

определялись как начальные вероучительные общеобразовательные учебные заведения – с 

одной стороны, формирующие духовно-нравственные качества личности, среди которых 

любовь к Отечеству, любовь к Богу, соборность, чувство долга, а с другой стороны – 

развивающие практические знания. Также, по мнению С.В. Куликовой689, церковно-

приходская школа в рассматриваемый период выполняла функцию социализации 

крестьянских детей и их перехода от традиций семейно-общинного уклада к 

гражданскому обществу.   

                                                
685 Корф Н.А. Наши педагогические вопросы. – Москва, 1886. – С. 12.  
686 Житенев Т.Е. Разработка правил 13 июня 1884 г. о церковно-приходских школах // Вестник Московского 

университета. – 2004. – № 3. – С. 55-73. 
687 В 1884 г. Александром III были утверждены Правила о церковно-приходских школах, руководство 

которыми осуществлялось специально созданным органом – Училищным советов Святейшего синода.  
688 Светлова Н.Е. К.П. Победоносцев и церковно-приходские школы России в начале XX в. // Вестник 

ПСТГУ. – 2018. – Вып. 49. – С. 59-68.  
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URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-natsionalnogo-samosoznaniya-rossiyan-v-tserkovno-prihodskoy-
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 На территории Курской губернии наибольшее число церковно-приходских школ 

приходилось на Белгородский уезд – 112690, которые дифференцировались на 

одноклассные, рассчитанные на 3 года, и двухклассные, рассчитанные на 4 года. В 

одноклассной программе выделялись следующие предметы: Закон Божий, русский язык, 

церковно-славянская грамота, начальная арифметика, церковное пение. Для двухклассной 

программы (подготовка учителей для народных школ) дополнительно добавлялись 

основы церковной и отечественной истории, рисование и черчение. Интересным для 

изучения представляется влияние преподавания церковного пения на формирование 

крестьянского менталитета. А.В. Калачев691 отмечает, что, несмотря на то, что церковное 

пение являлось необязательным предметом, оно приветствовалось ввиду силы 

эмоционального воздействия и на учащихся, и на родителей. Константин Петрович 

Победоносцев отмечал, что церковное пение «как народная песнь, льется широкой 

вольной струей из народной груди, и, чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу»692. У 

прихожан (по большей степени родителей и родственников учащихся), приходивших 

послушать пение детей в храм, формировались глубокие симпатии к школе, а также 

позитивное ценностное отношение к образованию.  

 Обязательным элементом развития личности в церковно-приходских школах были 

исповедь, причастие, а также возможность паломнических поездок. Например, 

Л.А. Шуклина отмечает, что епархиальные власти Курской губернии организовывали 

паломнические поездки в Коренную пустынь, Молченскую Софрониеву пустынь693. 

 Дополнительно для учащихся в некоторых церковно-приходских школах Курской 

губернии были организованы практические занятия, например, сапожное и башмачное 

ремесло, кузнечное, столярное дело для мальчиков, для девочек – основы кройки и шитья, 

вышивание. Конечно, подобные ремесленные классы требовали дополнительные 

материальные затраты.  

 Таким образом, церковно-приходские школы являлись транслятором 

фундаментальных ценностных ориентиров христианской веры и фактором 

трансформации культурного и социального бытия крестьянских детей, что 

способствовало формированию особого крестьянского менталитета и стремлению «жить 

по-Божьи». Вместе с тем, через церковно-приходские школы реализовывалась 

национальная политика государства и происходила культивация важных для курса 

самодержавия ценностей, среди которых – религиозность, подвижничество, трудолюбие, 

преданность императору и императорской семье.  

 
INFLUENCE OF A CHURCH-PARISH SCHOOL ON THE FORMATION OF PEASANT MENTALITY 

IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION IN THE SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING OF 

THE XX C. 

E.V. Netyosova 

Belgorod State National Research University 

 
The article considers the influence of the church-parish school on the formation of the peasant mentality in 

the Central Black Earth Region in the second half of the XIX – beginning of the XX c. Emphasis is placed on the 

role of Konstantin Pobedonostsev in the spread of church-parish school and so their importance in overcoming 

illiteracy among the peasant population.  

 Key words: the church-parish school, Konstantin Pobedonostsev, peasant mentality.  
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Эпоха правления Александра II ярко выделяется на фоне предшествующего ей 

консервативного времени правления Николая I. Историк, член ЦК кадетской партии 

Корнилов А.А. писал о том, что Александр II проводил столь важные изменения не из-за 

внутренней склонности к реформам, а из-за сложившегося во время Крымской войны 

убеждения в необходимости преобразований694.  

Тем более, какими бы ни были истинные причины, побудившие императора к 

масштабной реформаторской деятельности, Александр II осуществил достаточно 

радикальные проекты государственного переустройства, продолжив линию политики 

Петра I, Екатерины II и Александра I695. 

Великие реформы являлись попыткой России выйти из сложившегося кризиса, 

стать в один ряд с ведущими мировыми державами. Одним из важнейших вопросов, от 

решения которого непосредственно зависела судьба страны, был вопрос о положении 

крестьянского сословия. Действия правительства по его решению были закреплены в 

манифесте от 5 марта 1861 г. «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей»696. 

Традиционно известно, что вопрос о положении крестьян не нов. Первые 

масштабные его обсуждения на общегосударственном уровне были предприняты еще в 

годы правления Алексея Михайловича. 

В нормативно-правовом виде они были изложены в Соборном уложении. Видимой 

причиной для его создания послужило восстание в Москве 1648 г., показавшее обострение 

классовых и сословных противоречий. В глубине же этих противоречий лежали 

эволюционные подвижки самого социально-политического строя России, идущие по пути 

к абсолютизму от сословно-представительной монархии697.  

Поскольку вопрос о положении крепостных затрагивал интересы многих 

социальных групп государства, для его составления была созвана особая комиссия. Ее 

деятельность началась 16 июня 1648 г.  

Перед членами комиссии были поставлены две основные задачи: во-первых, 

провести анализ и переработку материалов судебной практики, а также разного рода 

законодательного материала, в том числе и зарубежного; во-вторых, самостоятельно 

разработать новые статьи будущего Уложения.  

                                                
694 История России: IX – XXI вв. От Рюрика до Путина: Учебное пособие / Отв. ред. Перехов Я. А. – Москва, 

2007. – С. 360. 
695 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. – М., 2006. – С. 260. 
696 Указ. соч. – С. 5. 
697 Соборное Уложение 1649 года / Руководитель авторского коллектива Маньков А.Г. – Ленинград, 1987. 

С. 5-6. 
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Созданный в итоге документ на первый план ставил вопрос о дворянском 

землевладении и вопрос о рабочей силе. С принятием Соборного Уложения в 1649 г. 

крепостное право приобрело узаконенную форму. Середина XVII века стала важнейшим 

рубежом в развитии сословного строя России. С этого времени социальные группы стали 

отличаться не только по обязанностям, но и по закрепленным за ними в законе правам. За 

служилыми людьми закреплялось право на частную земельную собственность, служилые 

по прибору получили права владеть крепостными. У крестьян же осталось их исконное 

право на земледельческий труд698. 

С принятием в 1785 году Жалованной грамоты дворянству был полностью 

завершён приход к абсолютизму. Дворяне-помещики превратились в абсолютных хозяев 

своих «рабов» и могли как угодно распоряжаться их жизнью. 

Согласно этой грамоте, так называемое благородное дворянское сословие 

приобрело особые преимущества при рассмотрении судебных дел и формировании 

судебных органов. 

В итоге, так называемая Жалованная грамота дворянству, вводила автономный от 

коронной администрации сословный суд и регламентировала формирование состава 

органов местного самоуправления преимущественно из числа дворян, что являлось 

аналогом сословно-представительного органа при верховной власти699. 

Таким образом, появление данного нормативно-правового акта не только 

усугубило до предела положение крепостных, но и завершило генезис дворянства как 

полноценного сословия.  

Несмотря на сложившееся впечатление, положение привилегированного 

дворянского сословия было отнюдь не идеальным. Ошибочно полагать, что все дворяне 

жили богато и обладали огромными имениями с большим количеством крепостных 

крестьян.  

По состоянию на 1858 год, в Российской империи низшие страты дворян 

составляли 69,1% от всего дворянского сословия. Это 614,3 тыс. человек. 

Мелкопоместному дворянству принадлежало всего 3,2% крепостных крестьян. 

Среднепоместное дворянство составляло 18,5% (164,5 тыс. человек) и владело 15,8% 

крепостными. Высшая страта – крупнопоместное дворянство, составлявшее всего 12,5% 

(110 тыс.) от всех дворян, сосредоточило в своих руках 81% всех крепостных крестьян700. 

Таким образом, на основании имеющихся данных статистики на 1858 год, можно 

сделать вывод о том, что дворянское сословие, составлявшее всего 1,5 процента от всего 

населения Российской империи, не было однородным701.  

В целом, дворяне, к какой бы страте ни относились, эксплуатировали труд своих 

крепостных в двух классических для России формах: барщина и оброк. Преобладание 

какой-либо из этих форм зависело от специализации хозяйства той или иной губернии.  

Поскольку главной ценностью в аграрных черноземных губерниях была земля, то 

труд на ней имел более выгодную для помещика форму барщины. В нечерноземных 

губерниях, в связи с характером хозяйствования, преобладал оброк702. 

Подневольный труд крестьян на помещика, по замечанию многих исследователей и 

современников, был менее производительным, чем труд свободного человека в 

мануфактуре. Для помещиков, владельцев земельного капитала, остро стала проблема 

быстрого сбыта продуктов при расширении внешних и внутренних рынков, развитии 

                                                
698 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII–начало XX в.) / 3-е издание. – Санкт-

Петербург, 2003. Том 1. – С. 80. 
699 Миронов Б.Н. Указ. соч. – Том 1. – С. 85. 
700 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII–начало XX в.) / 3-е издание. – Санкт-

Петербург, 2003. Том 1. – С. 88. 
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товарно-денежных отношений. Помещичьи хозяйства медленно адаптировались к 

меняющейся экономической обстановке и тормозили процесс модернизации703.  

Данное явление затрагивало различные регионы страны и наиболее ярко 

проявлялось в губерниях с аграрной специализацией. Как правило, эти губернии 

располагали наиболее плодородными черноземными почвами. Согласно данным 

статистики, в Российской империи из 36 губерний было 15 нечернозёмных и 21 

чернозёмная губерния704. 

Одной из черноземных губерний является Пензенская. Данная губерния – 

типичный сельскохозяйственный район Российской империи с низкой, около 8%, долей 

городских жителей. Основной формой эксплуатации крепостных крестьян в губерниях с 

плодородной почвой была барщина. В рассматриваемой губернии, согласно 

статистическим данным на конец 50-х годов XIX века, на барщину работало 75% 

крепостных. Оброк, как и во всех аграрных губерниях, был менее распространён705. 

Анализируя состояние экономики Пензенской губернии первой половины XIX 

века, можно сделать следующие выводы: крепостнический характер экономики всячески 

тормозил развитие производственных сил, затягивал процесс модернизации по причине 

незаинтересованности помещиков менять дорогой, но передовой и интенсивный способ 

ведения хозяйства на старый, экстенсивный, но дешёвый. 

Основная часть земель принадлежала крупным землевладельцам, это 50% от всех 

помещичьих земель. Подобная ситуация была и с крепостными крестьянами: 70% душ 

принадлежало таким дворянским родам как Шуваловы, Шереметьевы, Голицыны, 

Уваровы, Бахметьевы, Куракины. Основная масса земель и крестьян сосредоточилась у 

двух сотен дворян706. 

Если взять все предприятия губернии, то 35,5% из них – винокуренные заводы, 

производящие 46% всей промышленной продукции. На втором месте после винокурения 

стояло производства сукна (34% от всей промышленной продукции), способствовавшее 

развитию овцеводства. Стоит также отметить и свеклосахарное производство, получившее 

быстрое развитие в начале XIX века707. 

Социальная структура Пензенской области была подобна социальной структуре 

всей империи. Дворянство на 1858 г. насчитывало 5175 человек обоего пола, это 0,43% от 

всего населения губернии708. Из них 1680 человек принадлежат к личному дворянству и 

чиновничеству709.  

Поскольку основная часть душ крестьян Пензенской губернии, около 70%, 

накануне реформы принадлежала 200 крупным помещикам, то остальные 30% крестьян 

неравномерно распределялись среди 4975 дворян (96%), большую часть которых 

представляли мелкопоместные710.  

Анализ мемуарной литературы, которая может дать более красочные 

представления о состоянии вышеупомянутого сословия, можно встретить в произведении 

«Потревоженные тени» С. Н. Терпигорева. Так, согласно детским воспоминаниям автора, 

мелкопоместные дворяне жили в прохуделых усадьбах с небольшим садом и имели малое 

количество человек в своем подчинении. Жили он практически как крестьяне, но «…живо 

чувствовали себя дворянами, потому что мужики их, вообще их крепостные, как мы 
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видели это из кареты, стояли перед ними без шапок, а они, напротив, расхаживали и 

сидели с важностью, не забывая своего Достоинства»711. 

В доступной литературе содержатся сведения о том, что пензенские крепостники 

при подготовке реформы учитывали мнение наиболее многочисленного мелкопоместного 

дворянства. Это отразилось на решениях дворянского комитета «об улучшении быта 

помещичьих крестьян, учрежденного 5 апреля 1858 г. по царскому рескрипту712. 

Во-первых, был увеличен срок переходного состояния с сохранением барщины и 

оброка713. Во-вторых, множество дворян также настаивало на дарование крестьянам 

свободы без земли, но таким решениям противостояла либеральная элита Российской 

империи.  

В конечном счете Пензенский Комитет принял компромиссное решение о 

вольности крестьян с небольшими земельными наделами пахотной (1,8 десятин на душу) 

и сенокосной земли714.  

Государство на самом высшем уровне понимало положение большей части 

дворянского сословия и учитывало возможные негативные последствия реформы, 

особенно касающиеся мелкопоместного дворянства. Пензенская губерния не была в 

данной практике исключением. Не случайно на заседании государственного совета 28 

января 1861 года Александр II сказал: «Всё, что можно было сделать для ограждения 

выгод помещиков, сделано»715. 

Реализованное преобразование учитывало мнения либерально настроенных 

просветителей, положение крепостных крестьян и мелкопоместных дворян, получивших 

хоть какой-то шанс на будущее благодаря выкупным платежам и ограничении раздачи 

земель.  
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Статья посвящена специфике художественного стиля модерн в истории развития 

искусства в России. В данной статье рассмотрены примеры использования модернистами 

национального наследия. Разобраны основные причины возвращения к истокам русской 

культуры. Рассмотрена разница между европейским модерном и русским.  

Ключевые слова: модерн, наследие, стиль, национальная почва, русский стиль.  

Вопрос о национальном своеобразии встает перед искусством каждой страны, в 

одних случаях решаясь спокойно и естественно, в других обретая драматический 

характер. Особую остроту для России он получил в связи с ее огромной евразийской 

территорией, обилием этносов и вероисповеданий, в связи с резким переломом, 

произошедшим в эпоху петровских преобразований, во многом оторвавших культуру 

просвещенных классов от народной основы, а также в связи с той ролью, какую русское 

искусство, вслед за литературой, взяло на себя в XIX столетии716. 

 Хочется отметить, что еще с «конца 1840-х гг. не только официальные лица, но и 

частные учреждения занимались документированием памятников русского зодчества и 

прикладного искусства. Обмеряли церкви, собирали народную утварь, произведения из 

металла, камня, глины, стекла, зарисовывали рукописные заставки, деревянную резьбу. 

Все это давало уникальный материал для близкого и непосредственного знакомства с 

русским стилем. Как заявляла Е.Ю. Орлова, «первыми стали говорить об отечественных 

древностях и народном искусстве славянофилы как о возможных источниках новых 

творческих идей в архитектуре. Они дали мощный толчок развитию научных 

исследований, в которых множились свидетельства самобытности русской культуры»717. 

На рубеже XIX-XX вв. в русское творческое общество врывается стиль модерн, 

который творчески переосмыслил формально-композиционный опыт народного 

искусства. 

Как в свое время отмечал В.С. Турчин, «стиль модерн рождался в атмосфере 

глубокой неудовлетворенности существующим искусством. Романтизм, некогда 

обещавший так много, остался лишь прекрасной эстетической утопией: на самом деле из 

грандиозных проектов создания искусства будущего, о чем так страстно говорили его 

теоретики, мало что воплотилось в жизнь. Художникам открывались иные горизонты: и 

реализм, и натурализм, и импрессионизм, бурно развивающиеся в изобразительном 

искусстве и литературе, привлекли внимание наиболее одаренных мастеров. Однако по-

прежнему хаос господствовал в архитектуре, глубокий упадок наблюдался в области 

прикладных искусств, да и синтез искусств оставался проблематичным»718. 

Российское общество, раздираемое внутренними противоречиями политического и 

экономического содержания, оказалось перед неизбежностью гибели прежнего русского 

мира. Поразительно, что на основе разных объективных причин Запад и Россия окажутся 

на пороге сущностных исторических изменений. И нет ничего удивительного в том, что 

это состояние будет почти в равной мере остро выражено в самосознании модернистской 

культуры719. Эпоха модерна в России имела свои особенности, каковые обретали 

решающее значение в отдельных видах искусства и как умонастроение у различных слоев 

общества. Известный искусствовед Е.И. Кириченко писала: «Модерн во многих странах, в 

том числе и в России, зарождается в ходе переосмысления традиции средневековья... 
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первым и наиболее ранним его проявлением является неорусский стиль»720. Например, 

«фасад Третьяковской галереи по проекту В.М. Васнецова (1900-1905), – в том же плане 

можно воспринимать сооружение Шехтеля – Ярославский вокзал (1902-1904), или 

Казанский вокзал по проекту А.В. Щусева (1913-1926)»721. 

Русский театральный и художественный деятель С.П. Дягилев в журнале «Мир 

искусства» точно высказал идею возвращения русских модернистов к народным мотивам 

и достоянию прошлого: «Запад казался далеким обольстительным краем, где развивалось 

неизведанное и гигантское искусство, о котором доносились лишь отрывочные голоса, 

русские художники ловили каждую крупицу и стремились делать «как там». Первая и 

наибольшая заслуга Сурикова, Репина и, главное, Васнецова в том, что они не убоялись 

быть сами собой. Их отношение к Западу было вызывающее, и они первые заметили весь 

вред огульного восторга перед ним. Как смелые русские натуры, они вызвали Запад на 

бой и, благодаря силе своего духа, сломали прежнее оцепенение»722.  

Многие мастера, связанные с имением С.И. Мамонтова «Абрамцево», подлинным 

источником новых национальных идей, стремились возродить народное творчество, 

делали образцы для мастерских прикладного искусства, старались обновить архитектуру 

более органичным использованием традиционных мотивов. Творцы различных 

направлений обратились к наследию древнерусской живописи723. Например, М. Врубель 

не делал различия между искусством Древней Руси и Византии. Для него был единый 

круг восточнохристианского средневекового искусства, некоторые особенности которого 

он использовал в своём творчестве. Вышеупомянутый В. Васнецов обновлял 

иконографию, соединяя академическую основу с натуралистическими деталями. Но 

наиболее последовательно и конкретно воплощал традиции древнерусского искусства 

Рябушкин, который копировал фрески, сопоставлял с ними свои композиции, искал в 

живописи образец для своего искусства. Его творчество стало важным этапом на пути к 

подлинно творческому претворению древнерусской традиции724. Великий русский 

живописец, который работал в стиле модерн, В.М. Васнецов писал: «Я всегда был 

убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях и вообще каком бы то ни 

было произведении искусства – в сказке, песне, былине, драме – сказывается весь целый 

облик народа внутренний и внешний, с прошедшим, настоящим, а может быть, и 

будущим... Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории», 

подтверждая тем самым важность знания истории отечества и обращения к нему в 

творчестве. 

В архитектуре «образцами для подражания становятся более древние пласты 

архитектурного наследия – архитектура Киевской и Владимиро-Суздальской Руси, 

Новгорода и Пскова, по-новому переосмысленное шатровое зодчество XVI в. и народное 

деревянное зодчество Русского Севера – культовое и гражданское, языческая Русь»725. В 

целом архитектура этого периода отразила всю палитру представлений о русском 

национальном стиле, благодаря чему русское зодчество сохранило свое национальное 

своеобразие, несмотря на его обогащение композиционными приемами и элементами, 

заимствованными извне. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, во-первых, что возвращаться к 

русскому искусству стали ещё до прихода стиля модерн, например, благодаря действиям 

славянофилам. Во-вторых, рождение нового стиля требовало поиска почвы для 

дальнейшего пути развития искусства России, что выразилось в появлении «русского 
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стиля». В-третьих, проявлению национального достояния в творчестве модернистов 

способствовало объединение «Мир искусства», а также мастера, связанные с имением 

С.И. Мамонтовым, которое являлось подлинным рассадником новых национальных идей. 

Также хочется привести слова известного искусствоведа И.Г. Кириченко: «Понятием 

русский стиль обозначается, таким образом, направление или творчество мастеров, 

основанное на использовании традиций русского национального искусства. С понятием 

русский, русская традиция, национальная самобытность вплоть до начала XX века 

связывается отечественная, отличная от западноевропейской художественная традиция, 

отражающая своеобразие истоков русской культуры»726. 
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Великий князь Константин Николаевич, младший брат императора Александра II, 

являлся лидером либерального лагеря в правительстве Российской империи. 

Высокопоставленный чиновник, он руководил практически всеми органами, которые 

проводили реформы: был членом Секретного комитета с 1857 года (по мере продвижения 

реформы по отмене крепостного права, не без старания Константина Николаевича он стал 

Главным комитетом), с 1860 года руководил данным комитетом, став его председателем, 

заведовал морским министерством, был наместником в Царстве Польском с 1861–1864 

годов, являлся председателем Государственного Совета (1865–1881 гг.). Некоторые 

современники считали Константина Николаевича в начале правления его брата (1856–

1862 гг.) настоящим правителем и главным инициатором Великих реформ. Это, 

естественно, оказало на него влияние как со стороны брата-императора, не желавшего 

делить лавры реформатора и отчасти власть, так и со стороны оппозиции, которая в 

период реформаторской деятельности Константина Николаевича постоянно существовала 

и называлась в разные периоды «крепостнической», «ретроградной» или 

«консервативной» партией. 

Уникальным великого князя Константина Николаевича делает тот факт, что он 

практически единственным из людей, обладающих статусом великого князя, отличился в 

                                                
726 Кириченко И.Г. Русский стиль. – Москва, 1997. – С. 289. 
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истории Российского государства (если брать за скобки, что все августейшие получали 

высшие чины просто по факту своего статуса). Помимо брата Александра II, на страницах 

общей, можно сказать, «школьной» истории, остались два человека, имеющие статус 

великого князя, – Николай Николаевич-младший (главнокомандующий российскими 

войсками в Первую мировую войну с 1914 по 1915 гг.) и брат Александра I Константин 

Павлович, известный, прежде всего, по событиям кризиса престолонаследия в 1825 году и 

планами на него Екатерины II (греческий проект). Но даже среди них личность 

Константина Николаевича выделяется как соотношением удачных и неудачных 

начинаний, так и в целом ролью в истории России. При этом стоит отметить, что статус 

Великого князя в сословном обществе Российской Империи придавал практически 

безграничные возможности по «вхождению в историю», а воспользоваться данным 

подарком судьбы смогли лишь не многие.  

Заслуги великого князя в реформировании социально-политического устройства 

Российской Империи отмечали исследователи в дореволюционный период и современные 

исследователи реформ периода правления Александра II. Даже советские исследователи 

давали положительную оценку деятельности Великого князя Константина Николаевича, 

что является достаточно редким явлением вследствие его происхождения и статуса. «Это 

были люди, которых без преувеличения можно назвать государственными деятелями» – 

вот такую лестную характеристику дал военному министру Д.А. Милютину и Великому 

князю Константину Николаевичу П.А. Зайончковский, основоположник научной школы 

по изучению политической истории России второй половины XIX – начала XX вв.727). 

Деятельность и политическую жизнь Великого князя Константина Николаевича и 

его роль в подготовке и проведении буржуазных реформ 60–70-х годов XIX века для 

удобства повествования можно разделить на этапы:  

- Работа в Морском министерстве и реформирование деятельности данного 

министерства в 50–60-е годы XIX века.  

- Работа в секретном комитете (потом главном комитете), который разрабатывал 

крестьянскую реформу (1857–1861 гг.).  

- Деятельное участие в разработке остальных реформ (земской, образовательной и 

т.д.) (1861–1866 гг.).  

- Отстаивание «завоеваний реформ 60-х годов XIX века» от попыток ретроградной 

партии во главе с шефом жандармов графом П.А. Шуваловым изменить положения 

реформ в пользу дворянского сословия (1866–1874 гг.).  

- Потеря политического влияния, а также первенства Константина Николаевича в 

«либеральном лагере» (1874–1880 гг.).  

- Попытка снова встать на путь реформ в 1880–1881 гг. (участие Константина 

Николаевича в конституционных проектах Лорис-Меликова). 

Первым опытом государственной деятельности для великого князя стало его 

профильное занятие – морское ведомство. С самого начала новый начальник стремился 

изменить подход к работе чиновников. Вот что говорил Константин Николаевич:  

«Взгляните на годовые отчеты, – назидал великий князь чиновников своего 

ведомства, – везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде все 

водворяется если не вдруг, то, по крайней мере, поспешно... Взгляните на дело, 

всмотритесь в него, отделите сущность от бумаги – то, что есть, от того, что кажется, 

правду от неправды, и редко где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск, 

внизу гниль»728. 

Он требовал, чтобы в отчётах были указаны не успехи, а нужды министерства, 

чтобы были показаны слабые места и пути их решения, а не отчеты об успехах, которые 

                                                
727 Воронин В.Е. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова: К истории зарождения политического мифа // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России, 2008. – № 6. – С. 54-58. 
728 Павлов-Сильванский Н.П. Великий князь Константин Николаевич. – Санкт-Петербург, 1910. – Собр. соч. 

Т.2. – С. 252. 
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чаще всего были только на бумаге. Также он занимался реформированием морского 

устава, консультируясь с офицерами, а также занимался перевооружением и созданием 

флота России. Вся эта деятельность позволила стать морскому министерству по 

выражению современников «министерством прогресса». В данном государственном 

органе ковались будущие кадры для реформирования России, деятельность великого 

князя привлекала талантливых людей, которые могли найти себе применение.  

Деятельность Великого князя также затронула цензуру присущую самодержавному 

строю. Профильный журнал морского министерства «Морской сборник» стал местом 

обсуждения реформирования внутреннего устройства государства. Пресса в дальнейшем 

отметила роль Его Высочества в создании прецедента по обсуждению вопросов 

общественно-политической жизни в печати.  

Но свою исключительную роль Константин Николаевич сыграл именно в главном 

деле реформирования Российской империи в отмене крепостного права. План великого 

князя предусматривал освобождение крестьян с землей (с вознаграждением для 

помещиков), в то время как партия «крепостников» старались либо освободить крестьян 

без земли, либо уменьшить её размеры в пользу помещиков. Именно энергичные действия 

Его Высочества с 1857 года позволили реализовать реформу в целом (так как имелись 

действия по саботажу) и освободить крестьян с землей (на выкуп). 

Поскольку решающая роль Константина Николаевича в решении крестьянского 

вопроса была не прощена его политическими противниками, «крепостниками», то в 

скором времени благодаря интригам Его Высочество был отправлен из столицы управлять 

одной из самых неспокойных территорий тогдашней Российской империи – Царством 

Польским. Именно неудача на посту наместника Царства Польского в деле примирения 

этого края с остальной империей, позиция великого князя, которая заключалась в 

сохранении самоуправления края, и дальнейшее восстание шляхты очень снизили его 

авторитет как в глазах его брата-императора, так и в глазах высшей бюрократии.  

После первого покушения на императора Александра II в 1866 году и назначения 

на пост шефа жандармов и главой III отделения Графа П.А. Шувалова в том же году (его 

называли «вторым Аракчеевым», так как он обладал огромным влиянием), 

«консервативная партия» под прикрытием охранительной политики предпринимала 

попытки по откату или, как минимум, по недопущению новых реформ. Вот как отметил в 

своем дневнике 24 декабря 1873 года военный министр Д.А. Милютин свое отношение к 

Великому князю и его роли в отстаивании военной реформы от попыток 

аристократической партии внести в неё изменения на благо дворянскому сословию: «Я, со 

своей стороны, повторил прежние свои слова, что буду очень рад учреждению подобного 

комитета только при условии, чтобы председательство принял сам великий князь. Мне 

кажется, что подобный комитет обеспечит дальнейший ход дела в том же духе и 

направлении, которые даны ему Государственным советом. Сколько ни было 

поползновений пошатнуть крестьянское дело и провести тайком, под сурдинку, 

противоположные тенденции, Главный комитет под председательством великого князя 

Константина Николаевича держался стойко на страже крестьянского положения и не 

допустил искажения его. То же самое желательно сделать и в отношении нового закона о 

воинской повинности»729. 

Последним шансом для Константина Николаевича поставить Россию на прежний 

путь реформ было его участие в поддержке «конституционных» проектов Лорис-

Меликова. После смерти брата в 1881 году он был отправлен в отставку, один из шансов 

на устранение революции был потерян.  

Анализируя деятельность великого князя Константина Николаевича, можно 

увидеть и причины успеха и причины неудач Великих реформ, проследить весь путь 

                                                
729 Дмитрий Милютин. Дневник. 1873–1882. Том 1. – Москва: Издательство Захаров, 2016. – С. 520. – ISBN: 
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смены вектора развития, «волнообразность» и непонимание конечной цели 

реформирования страны. 
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Приход к власти Горбачева был не таким простым, как кажется, у него были 

конкуренты и противники. Рассмотрим возможных соперников на пост генерального 

секретаря и причины того, почему в итоге на судьбоносном пленуме все единогласно 

приняли кандидатуру Михаила Сергеевича. 

В целом, как говорил Горбачев на одной из встреч, желающих получить пост 

генерального секретаря было немало, однако никакой конкретики он не дал730. 

Когда генсек К.У. Черненко из-за болезни не мог вести секретариат ЦК КПСС, он 

предложил кандидатуру М.С. Горбачёва. Была устроена дискуссия по данному вопросу, 

но получить должность официально не удалось, его назначали лишь по настоянию 

Черненко. Среди открытых противников можно выделить Н.А. Тихонова, В.В. Гришина, 

Г.В. Романова, Д.А.Кунаева, В.В. Щербицкого731. С этого времени начинается борьба за 

власть. 

По воспоминаниям президента Франции Жискара д’Эстена, Герек (был главой 

Польши в 70-х годах) в частной беседе сообщил, что Брежнев хотел бы видеть в качестве 

преемника Романова, довольно молодого и способного. Когда д’Эстен сам встретился с 

Григорием Васильевичем, то тот поразил его своей остротой ума и 

непринужденностью732. 

Наиболее острым было соперничество Горбачева и Романова в период правления 

Черненко. Стоит отметить, что Горбачев смог заручиться поддержкой в ЦК КПСС. 

Романов же был в ЦК человеком новым, имел небольшую поддержку у военных и по сути 

дела был белой вороной733. 

Также шансы Романова получить пост генсека ЦК КПСС подрывали слухи о 

свадьбе его дочери, по которым она прошла слишком праздно, говорили даже, что он 

приказал достать из Эрмитажа уникальный столовый сервиз, и пьяные гости разбили 

драгоценную посуду734. 

Соперничество Горбачёва и Романова порой доходило до курьёзов. Например, во 

время вручения ордена Ленина А.А. Громыко по случаю его семидесятипятилетия вокруг 

Черненко всё время увивался Горбачёв, в газетах же, вышедших на следующий день, 

рядом с Константином Устиновичем находился Романов. Шансы Григория Васильевича 

стали расти. Особенно после поездки Горбачёва в Великобританию, где он был всячески 

                                                
730 Шубин А.В. От «застоя» к реформам. 1917–1985 гг. – Москва, 2001. – С. 569. 
731 Полынов М. Ф. «Могли быть абсолютно другие решения...» Обстоятельства прихода к власти М. С. 

Горбачева // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2014. №3 (32). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mogli-byt-absolyutno-drugie-resheniya-obstoyatelstva-prihoda-k-vlasti-m-s-

gorbacheva (Дата обращения – 11.03.2023). – С. 44. 
732 Зенькович Н. А. Михаил Горбачёв: жизнь до Кремля. – Москва, 2001. – С. 375. 
733 Полынов М. Ф. Указ. соч. – C.44. 
734 Млечин Л.М. Кто, если не Горбачев? // Московский Комсомолец. – 2010. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.mk.ru/politics/article/2010/03/10/445229-kto-esli-ne-gorbachev.html (Дата обращения 11.03.2023). 
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обласкан вместе со своей супругой, которая тенью следовала за мужем. В Кремле столь 

тёплый приём в капиталистической стране многим не понравился. Внезапная кончина 

Устинова нарушила планы Романова. Романов вдруг оказался совсем один, на его стороне 

были лишь Кунаев и Черненко, Щербицкий занимал двойственную позицию735. 

После окончания борьбы за власть, то есть после избрания Горбачева генеральным 

секретарем ЦК КПСС, Романов был отправлен на пенсию и уже не мог быть каким-либо 

соперником. 

Какие-то шансы имел и правитель Украинской ССР Щербицкий. Гришин писал в 

воспоминаниях, что, по слухам, Брежнев хотел на ближайшем пленуме ЦК рекомендовать 

Щербицкого, но сделать этого Леонид Ильич не успел. О подобном сообщал и сам 

Горбачев, говоря, что в одной из бесед с помощником Брежнева, он указал на свое кресло 

Щербицкому, намекая, кто будет будущим генсеком736. В то же время каких-то 

конкретных шагов в борьбе за власть он не сделал. 

Также были слухи о Гришине и его претензиях на пост генерального секретаря, об 

этом говорили Ельцин, Лигачёв, Горбачёв: якобы у него нашли список политбюро, где 

была вписана только его команда, но в реальности такого списка не было. Сам Гришин же 

говорил впоследствии о неимении претензий на власть737. 

Среди возможных кандидатов был и Громыко, однако он отказался от 

предложений занять пост генерального секретаря. В будущем, в разговоре с Крючковым 

он с сожалением высказался об отказе, видя, к чему идет перестройка738. 

Важным моментом был пленум, проведенный 10 марта 1985 года. В этот день умер 

Черненко, и надо было решить, кто будет председателем похоронной комиссии. На этом 

пленуме не было ни Кунаева, ни Щербицкого, противников Горбачёва. В СССР еще 

существовала традиция, по которой избранный председатель похоронной комиссии 

становился в будущем уже генеральным секретарем. Был избран Горбачёв. 11 марта 1985 

года приехал Кунаев, Щербицкий отсутствовал. Первый взял слово Громыко и предложил 

кандидатуру Горбачёва. Спорить с авторитетом никто не стал. Нервничал Тихонов, но 

никаких возражений не последовало, все единогласно поддержали кандидатуру Михаила 

Сергеевича739. 

Можно подвести итог, что приход к власти Горбачёва был не так прост, как 

кажется. Во-первых, он и его команда смогли быстро собрать поддержку в партии после 

смерти Черненко: избрание Михаила Сергеевича на пост генерального секретаря ЦК 

КПСС было одним из самых быстрых в истории СССР. Во-вторых, важную роль сыграло 

и то, что часть влиятельных противников не была на пленуме ЦК КПСС 10 марта 1985 

года и в целом оппозиция Горбачева не была так объединена как команда Горбачёва. В-

третьих, это возраст Михаила Сергеевича: он был самым молодым среди остальных 

кандидатов. Таким образом, ряд факторов повлиял на избрание Горбачёва генеральным 

секретарём ЦК КПСС. 
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В годы Гражданской войны противоборствующие стороны столкнулись с таким 

явлением, как дезертирство. Оно охватило всю территорию, на которой происходили 

военные действия, а также тыл. В начале Гражданской войны под дезертирством 

понимали довольно широкий спектр действий: уклонение от мобилизации, побег с поля 

боя, невыполнение боевого приказа, переход на сторону противника и уклонение 

от обязанностей740. 

В феврале 1918 года количество дезертиров из Рабоче-крестьянской Красной 

Армии составило 3710 человек (или же 0,07% от общего количество военнослужащих), а 

концу 1918 года уклонившихся от мобилизации было 917 250 человек, что составило 

18,3%. Весной 1919 года уклонение от призыва в РККА приобрело массовый характер. 

Так, по данным большевистской статистики, в мае 1919 года в ряде губерний 

Центральной России уклонение от мобилизации оценивалось от 75% до 90% от общего 

количества призывников741.  

До 1919 года сбежавших дезертиров отправляли в те же части, откуда они сбежали. 

Однако на местах они неблагоприятно влияли на сослуживцев: подталкивали их к 

дезертирству742. В январе 1919 года состоялся VI съезд Советов Петроградских губерний, 

где один из представителей заявил, что мобилизованные «попадают под воздействие 

офицеров и кулаков», это приводит к вооруженному восстанию, которое приходится 

подавлять оружием743.  

Так, на территории Грайворонского уезда в 1919 году произошло одно из таких 

«восстаний». Причиной послужила агитация красноармейцев среди возвращающихся 

дезертиров, преимущественно выходцев из зажиточных слоев деревни (членов кулацких 

семей). Во время вооруженного выступления дезертиров красноармейцами у них было 

изъято 20 винтовок, 3 косы, 9 вил. После подавления «восстания» 50 участников 

вооруженного выступления исчезли744. Предположительно, они бежали при наступлении 

военного отряда красноармейцев.  

После принятия декрета СНК «О принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию» стала формироваться сеть военных комиссариатов и была создана 

                                                
740 Бороздин К. А. Борьба с дезертирством в 3 армии красных в 1918 г. / К. А. Бороздин // Современные 

научные исследования: актуальные вопросы достижения и инновации. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2018. – С. 133. 
741 Раков Н. В. Уклонение от призыва и дезертирство из РККА в годы Гражданской войны: (на материалах 

Курской губернии) // Учен. зап.: электрон. науч. журн. Курск. гос. ун-та. – 2011. – № 2. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17250600 (Дата обращения – 02.03.2023). 
742 ГАБО. Ф. Р–778. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
743 Мусаев В. И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX веке: монография / В. И. Мусаев; 

2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2004. – С. 71. 
744 ГАБО. Ф. Р–778. Оп. 1. Д. 3. Л. 51. 
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специальная комиссия по борьбе с дезертирством для выполнения декрета. Комиссия 

проводила предварительные дознания. 

Основными причинами побега с военной службы, по данным комиссии, были:  

1. Просроченный отпуск.  
Многие солдаты просили отпуск для того, чтобы помочь своим близким с 

земельными работами, так как в семьях не было работников, в то время как землю по 

декрету «О земле» многие получили. Так, например, Ерохин Василий Григорьевич, 

уроженец Корочанского уезда Курской губернии, был отпущен в отпуск с 24 февраля по 

16 марта 1920 года. По истечении срока отпуска не явился в свою часть, жил дома и 

работал, так как являлся единственным работником в семье. Явился добровольно 

5 мая 1920 года. Дезертиром себя не признает745. Согласно анкете, был женат, имел трех 

детей, всего в семье 8 человек.  

В связи с этим, анализируя подобные случаи, можно сделать вывод: дней, 

выделенных под отпуск, категорические не хватало, поэтому люди вынуждены были 

самовольно продлевать себе отпуск, заведомо зная, что данная инициатива будет караться 

законом.  

2. Краткосрочная поездка домой «за хлебом и бельем».  

Данная причина связана с холодом и голодом военного положения. Так, уроженец 

Курской губернии Максим Стригунов был «в бегах» два дня. 23 апреля 1920 года он был 

задержан военным отрядом под командованием т. Гусева. При дознании указал причину 

побега: «отлучился за хлебом»746. Житель Старооскольского уезда Курской губернии 

Евдокимов Алексей самовольно отлучился за бельем с 8 апреля по 4 мая 1920 года, о чем 

сообщил во время дознания. Явился добровольно, в анкете дезертиров указал, что 

причина побега: «от холода и голода»747. Побеги по данным причинам имели массовый 

характер, что говорит о плохом снабжении Красной армии в исследуемый период.  

3.  «Самовольное отлучение».  
Данная причина связана как с земельными работами, так и с голодом. Так, из 

материалов анкеты комиссии по делам дезертиров следует, что красноармеец Яков 

Федорович, уроженец Корочанского уезда Курской губернии, просился домой в отпуск, 

так как дома нет работников, но его не отпустили. Тогда он 4 апреля 1920 года самовольно 

отлучился из части, жил дома до 26 апреля 1920 года, после чего добровольно явился 

к своему командиру. Дезертиром себя не признает. За самовольное отлучение от службы 

было с угрозой конфискации описано имущество: «25 сажень земли, хата – 1, пенька – 

1»748.  

Еще одна анкета дезертира, составленная комиссией, свидетельствует, что житель 

Грайворонского уезда Курской губернии Черкашин Иван самовольно отлучился из части 

домой на праздник, где прожил 5 суток, после 5 мая 1920 года явился добровольно в 

казарму. Дезертиром себя не считает749. Таким образом, причина «самовольного 

отлучения» солдат тесно связана с их семейными обстоятельствами. 

4. Побег из части. 
Как правило, в документах данная причина называлась за неимением официальной 

бумаги, подтверждающей увольнение из военной части. Так, уроженцу Старооскольского 

уезда Ткачеву Ивану был дан отпуск на 8 суток, но в связи с потерей документов о 

предоставлении ему отпуска он не явился в часть в назначенный день. Согласно анкете, 

составленной комиссией по делам дезертиров, он был пойман дома 28 апреля 1920 года, 

«пробыв в бегах» три недели. Причина побега в анкете – «сбежавший из части»750. 

                                                
745 ГАБО. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 88. 
746 Там же. Л. 109. 
747 Там же. Л. 79 – 80. 
748 ГАБО. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 109. 
749 Там же. Л. 67 – 68. 
750 ГАБО. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 75 – 76. 
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Согласно дознанию причина невозвращения своевременно на военную службу была такой 

же, как у жителя Грайворонского уезда Семена Трофимовича («отпуск просрочен»). 

Однако Ивану Ткачеву причина побега в анкете была изменена на «сбежавший из части» 

ввиду отсутствия документа, подтверждающего отпуск.  

5. Командировка с «заездом домой». 

Немаловажной деятельностью военкоматов было своевременное и оперативное 

отправление мобилизованных в войсковые части – на фронт. Но неспособность 

военкоматов по разным причинам своевременно исполнять данную функцию создавала 

благоприятную почву для дезертирства.  

Например, Данил Григоревич был прикомандирован в город Волчанск. Однако «по 

пути следования заехал домой», в село Нечаево Корочанского уезда, «взять белье» и 

остался там на несколько дней. После выехал в Белый Колодезь, где и был задержан. 

Дезертиром себя признает. Согласно анкете, составленной комиссией, дома он пробыл 

неделю с 22 апреля по 5 мая 1920 года. Семейное положение дезертира: имеет жену и 10 

душ в семье. Причина побега, указанная комиссией, – «командировка и заехал домой»751.  

Необходимо особо выделить еще одну важную причину, которая способствовала 

или подталкивала красноармейцев к дезертирству, – тяжелые, порой невыносимые 

условия казарменного положения, прежде всего антисанитария. Так, в приказе Курской 

губернской комиссии по борьбе с дезертирством от 15 апреля 1920 года отмечалось, что 

при проверке помещений, занимаемых воинскими частями, была выявлена антисанитария: 

«грязные полы, отхожих мест нет… плохое питание, большинство (красноармейцев – А. 

Бочарников) раздеты и разуты»752. 

Таким образом, можно констатировать, что дезертирство как форма 

антибольшевистского протеста в годы Гражданской войны, было обусловлено 

множеством факторов: общая усталость от войны; ошибки командиров; страх перед 

смертью или увечьем; удаленность театра боевых действий от дома; тревога за свою 

семью. Вместе с тем в большинстве случаев в Черноземном регионе причины 

дезертирства были связаны не с побегом из части (таких случаев было не так много), а с 

просроченным отпуском; походами за хлебом и бельем без разрешения командиров; 

уходом в «самоволку» с целью посещения дома – т.е. «самовольным отлучением»; с 

командировкой, после которой командированный «заезжал домой»; с тяжелыми 

антисанитарными условиями проживания в казармах. 
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Информационное пространство в разные исторически периоды являлось основным 

средством формирования и манипулирования общественным сознанием; его влияние на 

ценностные ориентиры человека требует особого научного осмысления и анализа. В 

существующих теоретико-методологических реалиях обращение к изучению 

социокультурных процессов советского общества кажется нам актуальным и 

необходимым. Этот уникальный период характеризуется глобальными изменениями во 

всех сферах общественной жизни, в который входят определенные вехи со своей 

уникальной структурой и содержанием. К одной из таких вех относят период «оттепели» в 

истории советского государства. Ослабление тоталитарной власти стало первым толчком 

к дестабилизации и демократизации общества, именно поэтому эти факторы стали 

основой для появления новых форм и жанров в одном из уникальнейших явлений 

искусства – кинематографе. В это время произошла смена взглядов на цели и содержание 

кинематографа. В ряде трудов, посвященных изучению данного вопроса, отмечается, что 

происходили коренные внутренние изменения, например, развенчания «культа личности» 

и начала десталинизации753. Автор выделил следующие нововведения: пересматривается 

«перечень» вождей, организаторов и вдохновителей Октября, происходит изгнание из 

всех фильмов всякого упоминания о Сталине, объявлен курс на очищение от наслоений 

сталинизма и возвращение к «чистому ленинизму», появился интерес к повседневной 

жизни и реалистичным образам. 

По словам педагога В.Н. Дымарского, хрущевская оттепель стала тем временем, 

когда советское кино перестало быть оружием пропаганды и стало просто искусством. 

При этом нельзя сказать, что кино перестало влиять на формирование системы ценностей 

советского общества754. М.А. Мазурицкая обращает внимание на возобновление 

социологических исследований в важнейших областях общественной и духовной жизни 

советского общества. Так, анкетирование начала 1960-х гг. позволило определить, какие 

герои кино для студенчества оказали наибольшее впечатление. В результате были 

выделены такие личности: Дронов («Все остается людям»), Соколов («Судьба человека), 

Трубников («Председатель»)755. Новым веянием в кино стало привлечение молодого 

поколения: так, произошел всплеск активности молодежи не только к просмотру, но и к 

участию в общественной жизни.  

В данный период актуальной считалась военная тематика, особенно для мужского 

населения. Самыми культовыми можно назвать такой фильм, как «Летят журавли» 

режиссера Михаила Калатозова, где рассказывается о людях, в чьи судьбы безжалостно 

вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести 

трагическая история двух влюбленных, которых разлучила война. Фильм «Судьба 

человека» Сергея Бондарчука показал, что русский человек даже после всех тяжелейших 

испытаний способен выжить, отстоять право быть человеком и любить. Стремиться к 

мечте научил советский фильм «Два капитана» 1955 года режиссера Владимира 

Венгерова, а о семейных ценностях рассказывает фильм «Большая семья» 1954 года 

Иосифа Хейфица – это история о трех поколениях семьи потомственных рабочих-

судостроителей. Для молодежи интересной и полезной считалась тема героизма, 

например, фильм «Баллада о солдате» 1959 года или «Отец солдата» 1964 года. Не менее 
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важными были темы долга, чести и мужества, например, фильм «Жаворонок» 1964 года. 

Несмотря на относительно спокойное время, патриотизм так и оставался на первом месте 

не только для деятелей культуры, но и для самих граждан страны. 

Рассмотрим главные особенности советского кино. Во-первых, практически во всех 

советских фильмах поднимается тема того, как хороша советская власть и как вольготно 

при ней стало жить людям. Популярной фразой стала: «Ты только посмотри, как 

похорошела наша земля при советской власти! Какие просторы открылись уму и сердцу!». 

Во-вторых, это воспитание правильного отношения к советской армии: в фильмах 

показывали, что все юноши очень хотят служить в армии756. В результате советские 

кинорежиссёры смогли повлиять на общество, так как нельзя не отметить следующие 

особенности: наличие воспитательного посыла, затрагивались важные темы – дружба, 

уважение к старшим, верность своему слову и долгу; картины с подобными сюжетами 

рассказывают о вечных ценностях, которые нужно воспитывать в человеке с самого 

детства; зарабатывание денег не было главной темой советских кинематографистов. 

Советские фильмы были искренними, светлыми и добрыми, во многом их успех является 

заслугой актеров, которые не просто играли по сценарию, а перевоплощались в своих 

персонажей757. 

Таким образом, российский кинематограф оказывал огромное влияние на общество 

в период оттепели. После сталинских времен произошли глобальные изменения в 

киноиндустрии, ослабилась давление, предоставили свободу творчества. Главное отличие 

советского кино от современного в том, что фильмы создавались для людей, показывалась 

жизнь обычных трудяг, привлекалась молодежь. Самое главное – это темы, заставляющие 

о многом задуматься, определить свой идеал личности с качествами, которые со временем 

были утеряны у большинства людей.  
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 В связи со сложившейся международной обстановкой и попытками «переписать 

историю» предвоенного десятилетия и Второй мировой войны, возросла актуальность 

объективного углубленного изучения истории внешней политики СССР в 1930-е гг.  

Рассматриваемый хронологический период обусловлен изменениями в области 

международных отношений со странами Европы в начале 1930-х гг. СССР выступил с 

инициативой создания системы коллективной безопасности, несмотря на идеологическое 

противостояние с капиталистическими государствами. Таким образом, изменение курса 

внешней политики СССР в 1930-е гг., изучение первостепенных задач, стоявших у 

руководства страны в это время, проблема англо-франко-советских переговоров, 

Мюнхенский сговор, причины и последствия подписания пакта Молотова-Риббентропа – 

обозначенные проблемы нашли свое отражение и оценку в современной научной 

отечественной историографии. Следует отметить, что современные отечественные 

исследования строятся на прочной доказательной базе, что стало возможным благодаря 

дополнительному рассекречиванию важного пласта архивных документов в последние 

годы. 

Целью данной статьи является попытка обозначить некоторые оценки проблем во 

внешней политике СССР в 1930-е годы, представленные в трудах отечественных 

историков: Н.А. Нарочницкой758, А.В. Торкунова759, А.В. Шубина760 и др.  

Интересной для анализа представляется оценка Мюнхенского соглашения в статье 

Н.А. Нарочницкой761. Автор подчеркивает, что Мюнхенский процесс не только разрушил 

Версальскую систему международных отношений, но и лишил СССР возможности 

проявлять в этом вопросе какую-либо инициативу, загнав его, по сути, в 

«геополитический мешок». Автор полагает, что именно Мюнхенские события показали 

провал политики по созданию системы коллективной безопасности в Европе и 

необходимость для Москвы в ближайшее время руководствоваться исключительно 

собственными интересами, что и привело к заключению Пакта о ненападении и 

нейтралитете с гитлеровской Германией 23 августа 1939 г., а позже, 28 сентября 1939 г. – 

к договору с Германией «О дружбе и границе»762.  

Важной представляется данная Н.А. Нарочницкой оценка Пакта от 23 августа 1939 

г. как провала английской довоенной и даже послевоенной стратегии763. 

Н.А. Нарочницкая отмечает, что этот договор между СССР и Германией повлиял, в том 

числе, и на послевоенную конфигурацию на Европейском континенте. Во-первых, в конце 

1930-х годов Великобритания делала все возможное для того, чтобы нападение на Польшу 

стало составной частью гитлеровского «похода на СССР». Однако этого не произошло, 

поскольку Пакт о ненападении позволил Москве «отложить» начало войны с Германией 

вплоть до 1941 года (Сталин рассчитывал на срок до 1942 года) и значительно отодвинуть 

границы СССР на Запад. Во-вторых, Пакт Молотова-Риббентропа сделал невозможным 

для англосаксов попытку изъять из зоны советского влияния в послевоенное время страны 

Восточной Европы.  

Среди значимых проблем во внешней политике СССР в рассматриваемое время, 

российские историки выделяют советско-польские отношения. Например, 

Н.А. Нарочницкая, оценивает политику Польши как «губительную» для собственной 
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истории764. Сближение и ориентация Польши с Германией, несомненно, нанесли 

серьезный удар по системе международных отношений в Европе, поэтому, по мнению 

автора, Польша – вовсе не «невинная жертва», а прямая виновница сложившихся 

исторических реалий. В 2010 г. был издан сборник, подготовленный совместно 

российскими и польскими исследователями «Белые пятна – черные пятна: сложные 

вопросы в российско-польских отношениях»765. Разделы книги позволяют сопоставить 

взгляды российских и польских исследователей по наиболее важным проблемам 

двусторонних отношений Советского Союза и Польши в период между двумя мировыми 

войнами, что позволило объективно оценить генезис и причины Второй мировой войны. 

Документы подтвердили нелицеприятную роль руководства Польши в провокации второй 

мировой войны через махровую русо- и советофобию, тесную связь с гитлеровским 

режимом, активное участие в расчленении Чехословакии в ходе Мюнхенского сговора, и 

наконец – существенный вклад Польши в срыв попытки СССР создать в Европе систему 

коллективной безопасности, которая могла бы предотвратить новый мировой военный 

конфликт.  

В исследовании А.В. Шубина766 рассматриваются причины обострения 

международных конфликтов и основные международные кризисы 30-х гг., анализируются 

политика, направленная на создание европейской системы коллективной безопасности, 

британская и французская политика «умиротворения» Гитлера, взаимосвязь политики 

СССР в Европе и Азии. 

Значимой для анализа представляется проблема мотивов советского руководства 

накануне Мюнхенского сговора. Статья А.В. Шубина767 строится вокруг дискуссии 

относительно мнения другого историка С.З. Случа, который определяет курс внешней 

политики СССР в 1930-е гг. как «изоляционистский по причине боязни Сталина вступать 

в войну». А.В. Шубин оценивает политику советского руководства иначе, акцентируя 

внимание на приверженности реализации политики коллективной безопасности вплоть до 

Мюнхенского сговора. Автор отмечает, что Мюнхенский процесс действительно стал 

причиной внешнеполитической изоляции СССР, но не ввиду реализации 

изоляционистского курса внешней политики Сталина, а ввиду преследования цели 

изоляции СССР на международной политической арене со стороны западных партнеров – 

Великобритании и Франции.  

Таким образом, в данной краткой статье автор предпринял попытку обозначить 

некоторые оценки наиболее значимых проблем внешней политики СССР в 1930-е годы, 

нашедшие отражение в трудах отечественных историков. В результате появляется 

возможность констатировать, что, несмотря на разнообразную исследовательскую 

интерпретацию событий, историки отмечают ориентацию внешней политики СССР в 

рассматриваемое время на курс коллективной безопасности и попытки «сближения» со 

странами Запада с целью сдерживания германской агрессии. Тем не менее, двойная игра 

Франции и Великобритании, провокации Польши и откровенно двурушническая позиция 

Прибалтийских мини-государств, политика умиротворения, апогеем которой стал 

Мюнхенский сговор, заставили советское руководство изменить внешнеполитический 

курс, направив основные усилия на договоренность с Гитлером с одной стороны, и на 

подготовку к войне – с другой.  
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Прежде чем говорить об основных чертах и значении белой прессы как 

выразительницы общественного мнения русской эмиграции и приступить к обозреванию 

тех путей, которыми эта пресса вела эмиграцию к своим целям, и тех методов 

политической борьбы, к которым она прибегала для их достижения, следует напомнить, 

что эмигрантская печать 1920-1930-х гг. вела свое начало из трех различных источников.  

Русскую эмигрантскую печать 1920-1930-х гг. можно разделить на три группы:  

– первая представляла переродившуюся и видоизменившуюся под влиянием 

политических веяний и событий тех лет эмигрантскую печать периода русской монархии,  

– вторая группа являлась продолжением тех органов русской печати, которые 

существовали за границей до революции, в то же время не принадлежала к группе печати 

эмигрантской и не выявляла определенного политического лица, 

– третья группа – самая многочисленная – возникла уже после Октябрьской 

революции 1917 г., главным образом, в 1920-е г.  

Сам факт существования трех различных источников, послуживших либо к 

самостоятельному возникновению, либо к образованию на имевшихся ранее фундаментах 

так называемой белой печати, дает основания предполагать различные цели, к которым 

стремились те или другие органы белой прессы, и различные идейные плоскости, в 

которых протекала их деятельность768.  

Все без исключения органы белой прессы стояли на точке зрения безусловной 

непримиримости с Советской властью, а некоторые, к тому же, на точке зрения 

необходимости во что бы то ни стало продолжать активную борьбу за свержение таковой 

в России.  

Пришли отдельные органы белой печати в эту общую для всех плоскость борьбы с 

Советской властью различными путями, а именно те, которые вылились из прежних 

эмигрантских газет, эволюционировали идейно в полной гармонии с индивидуальной 

эволюцией их руководителей.  

Однако далеко не все эмигрантские органы печати эпохи монархии в период 

революции и в последующий за нею период власти Советов заняли новую для них 

позицию, враждебную в отношении этого последнего. Подавляющее большинство таких 
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газет выходили в Новом Свете и вообще в странах, сравнительно мало подвергнувшихся 

нашествию русской антисоветской эмиграции769.  

Что касается второй группы, то есть тех органов белой печати, которые являлись 

продолжением уже существовавших за границей до революции политически безликих 

русских газет, то они примкнули к противосоветскому лагерю не столько из-за 

побуждений идейного порядка, сколько из расчетов меркантильных и из подчинения так 

сказать «духу времени» и эмигрантскому «хорошему тону».  

Наконец, третья группа белых газет, то есть те, которые возникли уже после 25 

октября 1917 г., является наиболее многочисленной. 

В каждом отдельном случае возникновения того или иного органа печати, к ней 

относящегося, играли, конечно, роль причины политического характера. Большинство 

органов печати этой категории являлись выразителями мыслей тои ̆ или иной 

политической группы или партии, находящейся в оппозиции к Советской власти.  

Таким образом, вся белая печать, которую мы наблюдаем за рубежом, печать, 

порожденная эмигрантским нашествием 1920-1930-х гг., точно и полно выражала 

общественное мнение, надежды и чаяния той части русского народа, настроенной 

непримиримо в отношении Советской власти.  

Так, периодическая печать не только освещала злободневные проблемы и 

перипетии эмигрантской жизни, но и одновременно являлась площадкой для научной 

полемики и рупором политических теорий. Особое место среди периодических изданий 

послереволюционной эмиграции занимает журнал «Путь», который издавался в Париже 

под редакцией М. Бердяева. На протяжении работы журналу в нем активно печатали свои 

труды М. Алексеев, С. Булгаков, Л. Карсавин, С. Трубецкой, Г. Федотов, С. Франк и 

многие другие известные деятели русского зарубежья. Авторы в соответствии с 

центральной идеей журнала публиковали труды, посвященные рассмотрению религиозно-

духовной и культурной составляющей своих концепций, и именно с этих позиций они 

анализировали социальные и политические процессы, происходившие в Советском 

Союзе, Европе и мире, излагали свои взгляды на природу власти, особенности формы 

обновленного православного мировоззрения и проблемы воспроизводства духовных 

устоев нового социального устройства770. 

Эмиграция, как отмечали многие исследователи 1920-х гг., находилась в состоянии 

заблуждения и была охвачена нерассуждающим партийным упрямством, и естественно, 

что орган печати, не потакавший этим принципам, оставался в одиночестве, не только 

чуждый и непонятный читателям-эмигрантам, но больше того – был презираем и 

бойкотировался ими, а, следовательно, терял смысл своего существования771.  

Вследствие узости политической платформы, объединяющей русскую эмиграцию и 

белую печать, та часть прессы, которая не разделяла в свое время восторгов по поводу 

успехов генералов и не разделяла уверенности в «спасении России» единственно через 

сокрушение Советской власти, – осталась в меньшинстве и лишь в тех странах, куда не 

проникла антибольшевистская мысль.  

Эта последняя часть русской зарубежной печати, хотя и являлась тоже 

эмигрантской, однако под понятие «белой» подведена быть не может. Общественное же 

мнение русской эмиграции находило себе выражение на столбцах специфической белой 

прессы при вполне определенном понятии о «белом» как о безусловно 

антибольшевистской окраске772.  

                                                
769 Базанов П.Н. Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917– 1988 гг.). 

– CПб., 2008. – C. 45. 
770 Белов В.М. Белая печать, ее идеология, роль, значение и деятельность: материалы для будущего историка. 

– Пг., 1922. – C. 32. 
771 Волков С. В. Русская военная эмиграция: издательская деятельность. – Москва, 2008. – C. 15. 
772 Там же. – C. 18. 
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Причины возникновения белых газет, так же как и обстановка, в которой они 

протекали, весьма разнообразны, подобно тому, как многообразны индивидуальные 

портреты и биографии их основателей, их идеологии и политические взгляды. 

Разнообразны и те пути, которыми лица и группы пришли к объединению, нашли общие 

политические платформы, общий язык и создали собственные органы печати773.  

После новороссийской эвакуации, в 1920 г. насчитывалось всего 12 газет: 

«Военный Голос» (официальная), «Юг России» (прогрессивная), 

«Крымский Вестник» (кадетская), «Время», «Вечернее Время», «Заря России» 

(националистическая), «Великая Россия» (В. В. Шульгина), «Севастопольский Вестник», 

«Крестьянский Путь», «Русское Дело», «Южные Ведомости», «Наш Путь» 

(социалистическая)774. 

Таким образом, очевидно, что в эпоху активной борьбы белая печать была богата и 

разнообразно представлена на территории России, занятой в то время белыми. С 

эвакуацией последнего белого этапа вся эта пресса прекратилась. За границей же мы 

видим явление противоположное. Белая печать умножилась, организовалась более или 

менее, расширила круг своих читателей и, наконец, провозгласила (частью) свои цели 

именно тогда, когда остатки белой армии покинули Крым, и тем самым навсегда 

поставлен был крест на вопросе о продолжении организованной вооруженной борьбы с 

Советской властью.  
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В центре внимания вопрос о возвышении «железного» сталинского наркома 

Николая Ивановича Ежова (1895-1940) и его карьерном росте в советских 

государственных структурах после формирования советского государства. 

Официальный биограф Н.И. Ежова писатель А. Фаддеев «начинает» 

революционную деятельность своего героя в 1909 году, когда Ежову было 14 лет, а он 
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работал то ли на заводах, то ли в мастерских в Санкт-Петербурге775. Согласно партийному 

историку 1930-х гг. И. Минцу, Ежов с 1913 года оказался в армии, где проходил службу, 

будучи сосланным туда в качестве наказания за свою «революционную деятельность» 

среди рабочих776.  

В 1914-1915 году, по мнению Н. Петрова и М. Янсена, Ежов оказывается в 

Петрограде, где работает на крупных петербургских фабриках и заводах, которые 

впоследствии стали главными очагами революционного движения777. Но историк 

А. Павлюков считает, что эта часть биографии намеренно выдумана Н.И. Ежовым, а сам в 

дореволюционный период он не работал на фабриках, освоив лишь профессию 

портного778. 

Следующей вехой «революционной биографии» Н.И. Ежова советский историк 

И. Минц указывал военную службу в Витебске, в артиллерийских мастерских Северного 

флота в 1916 году. По мнению Минца, это связано со «ссылкой» в армию из-за 

«революционной деятельности». Там, по словам историка партии ВКП(б), Ежов также 

занимался революционной борьбой с царизмом, в частности, подбивал солдат на бунты 

против офицеров, за что отправлялся в карцер. Там же, даже не вступив в партию РСДРП, 

Ежов оказался в Красной гвардии, каким-то образом сформированной еще до 

Февральской революции 1917 года779. Эту версию в пух и прах разбивает исследователь 

А. Полянский780. Историк В. Ковалев считает, что революция застала Ежова в 1917 году 

не в Витебске, а в Петрограде, где молодой человек, а Ежову тогда было 22 года, 

восторженно встретил восстание и вместе со всеми участвовал в забастовках и разгромах 

магазинов781.  

По мнению современных историков М. Гутмана и В. Сальникова, до февраля 1917 

года Ежов не был замечен ни в каком революционном движении. В 1915 году он пошел на 

фронт добровольцем, участвовал в боях на Северо-Западном фронте, получил ранение 

там. После этого был переведен в тыл, в артиллерийские мастерские в Витебске. В РСДРП 

Ежов вступил только в августе 1917 года. В 1918 году был старшим писарем Красной 

армии, где заболел и был демобилизован. На это время приходится краткий период 

работы Ежова на стекольном заводе в Вышнем Волочке, а затем Ежов снова призван в 

Красную армию, уже в должности комиссара подготовки радиоформирований в красном 

запасном электротехническом батальоне в Саратове782. Отсюда даётся старт его 

карьерному росту по партийной и служебной линии в Советском государстве. Сам Ежов с 

этих пор указывает, что «активно участвовал» как в Февральской, так и Октябрьской 

революциях 1917 года. По словам А. Фаддеева, Ежов получил тяжелые ранения в ходе 

боев Гражданской войны783. Однако, по мнению А. Павлюкова, Ежов в боях нигде не 

участвовал, а служил исключительно в тыловых частях784. 

В апреле 1921 получил должность члена бюро и заведующего отделом агитации и 

пропаганды одного из районных комитетов партии Казани. Вскоре Ежова взяли в 
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татарский обком партии, а затем в Центральный исполнительный комитет Татарской 

АССР. Именно так биографию Ежова реконструирует историк Б. Султанбеков785. 

Продвижение Н.И. Ежова по службе могло быть связано с несколькими факторами. 

По мнению А. Павлюкова, в 1921 году Ежов вместе со своим начальником комиссаром 2-

й радиобазы Я. Савцовым участвовал в написании «тезисов шести», где предполагалось 

более чётко организовывать работу и распределять функции в партийном аппарате. Ежова 

отметили, как соавтора тезисов786. В то же время А. Полянский считает, что серьёзно 

Ежову помогла продвинуться встреча в Москве, где будущий нарком находился на 

лечении, с влиятельными партийными деятелями Лазаром Кагановичем и Менделем 

Хатаевичем, которых он знал ещё по Белоруссии787.  

В 1922 году Ежов был назначен ответственным секретарём Марийского обкома 

партии. Там же он мог впервые встретиться лично с Иосифом Сталиным, что в 

дальнейшем помогло его карьере. Назначение в Марийский обком было достаточно 

проблемной должностью. В регионе был голод, местные партийные органы враждовали с 

советскими структурами. По словам А. Павлюкова, Ежов провел резкую 

реструктуризацию партийного аппарата, опираясь на русские кадры, нашел компромат на 

местных чиновников и партийцев. В результате чего обком приобрел реальную власть, а 

Ежов добился снятия с постов своих противников, даже начала уголовных процессов 

против них по срывам продовольственных программ788. 

Однако борьба с марийскими местными чиновниками надорвала силы Н.И. Ежова, 

он взял отпуск, а затем 1 марта 1923 года был переведен в другой регион – он был 

назначен ответственным секретарем Семипалатинского губкома партии на северо-востоке 

Киргизской (затем Казахской) республики. По мнению Н. Петрова и М. Янсена, это 

знаменовало итоговую победу противников Ежова в Марийской республике, из-за чего 

они дали о его работе отрицательный отзыв789. В Семипалатинске Ежов снова вступил в 

борьбу с оппозицией, которая представляла собой троцкисткие ячейки. В среднеазиатской 

республике Ежов начал борьбу с этими явлениями, но так и остался на вторых ролях, ему 

не позволили выдвинуться на руководящую должность, и, по мнению А. Павлюкова, он 

был разочарован в своей карьере790. 

В 1924 году Ежов был делегатом XIII съезда партии в Москве, а затем перевелся в 

Оренбург, где стал секретарем киргизского обкома791. В 1925 году Ежов стал делегатом 

XIV съезда партии в Москве, а затем отправился на годичные курсы марксизма-ленинизма 

при Коммунистической академии (комакадемии) в Москве. Там он познакомился со своим 

будущим сотрудником Е.Г. Евдокимовым и будущим руководителем Политуправления 

Красной армии Л.З. Мехлисом, очень влиятельным человеком при Сталине, как считает 

историк Ю. Рубцов792. 

После обучения Н.И. Ежов был назначен инструктором орграспредотдела ЦК 

ВКП(б) в 1926 году. Также он проходил лечение в Уфе в 1927 году793. Как вспоминал 

работавшие в 1930-е годы в ОГПУ репрессированный писатель Л. Разгон, покровителем 

Ежова был один из высоких партийных деятелей И.М. Москвин, благодаря которому он и 

занял высокий пост794. 
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В декабре 1929 года Ежов был переведен на должность заместителя наркома 

земледелия по кадрам. На этой должности он участвовал в организации коллективизации, 

раскулачивании крестьян и борьбе с «буржуазными элементами» в сфере подготовки 

сельского хозяйства795. В 1930 году Ежов был выдвинут делегатом на XVI съезд партии796.  

По итогам своей работы в этой должности Ежов опубликовал очередную статью, 

связанную с кадровой политикой в 1932 году. В этой статье он много цитировал Сталина 

и Кагановича, призывая заменять занятия в университетах практической работой797. По 

словам Н. Петрова и М. Янсена, с начала 1930-х годов Ежов входил в узкий круг Сталина, 

часто встречался с ним, а также ближайшим окружением вождя798. Исследователи 

отмечают, что с 1933 по 1935 год Ежов был по поручению ЦК проводил чистку рядов 

партии799. На XVII съезде ЦК ВКП(б) Ежов был избран членом Центрального комитета, а 

также членом Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б)800. Также он был включен 

в структуру госбезопасности, преобразованную из ОГПУ в НКВД в 1934 году801. С этого 

момента Ежов достигает апогея своей власти. 

Таким образом, изучив предпосылки возвышения и карьерного роста Н.И. Ежова в 

оценке современных историков, отметим, что, по мнению большинства исследователей, 

активная партийная деятельность Ежова начинается только в 1918-1919 годы в Поволжье 

в структуре тыловых частей Красной армии, где он выступает как партийный комиссар. 

Однако впоследствии он делает себе «правильную» биографию, где представлен в 

качестве «старого большевика», активно участвовавшего в революционных событиях 

1917 года и даже раньше. В то же время организаторские способности Ежова, а также его 

владение марксистко-ленинской теорией и умение её применять в организаторской работе 

помогают ему занять ответственные посты в автономных республиках Поволжья, а затем 

Средней Азии. В материалах историков Ежов выступал как представитель центра, 

который боролся с местным сепаратизмом и региональными перегибами, но был 

чрезвычайно конфликтным. Из-за этого он в конце концов был переведен в Москву, где 

продвигался по партийной лестнице центрального аппарата. Также его карьере 

способствовали широкие личные связи с высшими партийными чиновниками. Всё это 

помогло попасть в близкое окружение Сталина и ЦК в начале 1930-х гг., а впоследствии 

возглавить НКВД.  

 
PREREQUISITES AND FEATURES OF N.I. YEZHOV TO THE POST OF HEAD  

OF THE NKVD IN THE ASSESSMENTS OF MODERN RUSSIAN HISTORIANS 

D.Y. Korkin 

Belgorod State National Research University 

 

The article examines the prerequisites and reasons for the rise of N.I. Yezhov, features of his career growth 

in the assessment of modern Russian historians. On the basis of a comparative analysis of various studies, it has 

been established that among domestic historians the opinion about the fabrication of the early biography of N.I. 

Yezhov, who sought to present himself as an «old Bolshevik». Yezhov’s party career starts from 1918-1919 in the 

Volga region. At the same time, his organizational talent and managerial skills, intransigence in the fight against 

deviations from the central line of the party, theoretical training, as well as wide personal connections along the 

party line helped him develop a career in Moscow, get into the Central Committee and Stalin’s inner circle, reaching 
the apogee of power.  

Key words: N.I. Yezhov, Yezhov’s career, NKVD, Stalin, VKP(b), history of the USSR, Russian 

historians, domestic historiography. 
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Еще в конце 1920-х гг. СССР оставался по большей части сельскохозяйственной 

страной, но уже в 1930-х гг. произошли изменения, приведшие к развёртыванию научно-

технической революции в СССР, которая была тесно связана с развитием ядерного 

проекта. Его создание и развитие является одной из наиболее ярких, интересных и до 

настоящего времени недостаточно изученных страниц мировой истории второй половины 

ХХ в. 

Советский Союз вступил на путь изучения возможностей использования ядерной 

энергетики в 20-е годы прошлого века, но в технической и технологической сферах 

Советский Союз догонял развитые страны Западной Европы и США. Поэтому в качестве 

стратегического направления на первом этапе было выбрано заимствование, копирование 

результатов научных разработок этих стран. В 1938 г. немецкие ученые совершили 

научный прорыв, доказав выделение большого количества энергии при расщеплении 

уранового ядра. Обстановка на мировой политической арене в тот период толкала 

государства на возможность использовать это достижение в военных целях. С началом 

Великой Отечественной войны СССР вынужденно свернул изучение ядерной физики как 

проект, не имеющий «сиюминутного» значения для обороны ведущей громадные по 

масштабам военные действия страны. Однако его союзники по антигитлеровской 

коалиции, напротив, прилагали значительные усилия по наращиванию интенсивности 

научных исследований в этой области. 

Несколько позже, на этапе «коренного перелома» в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны, имея информацию об успешных научных разработках в области 

ядерной физики у поверженной Германии, а также о все возрастающем интересе к ним со 

стороны Великобритании и США, И.В. Сталин приказал добыть для советских ученых всё 

возможное для разработки ядерного проекта. Это осуществлялось несколькими путями: за 

счет технологий части оборудования, поставляемого в СССР по лендлизу, вывоза 

репарационных техническо-информационных материалов и оборудования, заимствования 

опыта специалистов Германии, за счет которых и было организовано производство урана 

должного качества802. 

Одну из основополагающих ролей в этом деле сыграла советская разведка, которая 

добывала информацию об исследованиях германских, западноевропейских и 

американских ученых. Эта задача была возложена на Бюро №2, которым руководил 

председатель созданного для этих целей Спецкомитета Л.П. Берия. Под его руководством 

вся получаемая по данному направлению в СССР информация подвергалась обработке как 

специальных разведывательных служб, так и научных работников. Для 

высококвалифицированного анализа информации по «ядерному проекту» советское 

руководство привлекло известного физика того периода И.В. Курчатова и группу ученых, 

физиков-ядерщиков, работавших под его руководством. На особых заседаниях Научно-

                                                
802 Захаров В.В. Научно-технический трансфер из Германии в СССР в 1945–1949 гг. // Деятельность 

управления СВАГ по изучению достижений немецкой науки и техники в Советской зоне оккупации 

Германии: 1945–1949 гг.: сб. док. –2007. – С.120. 
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технического совета (НТС) заслушивались и обсуждались все данные, принимались 

решения, определялись направления поиска и сроки. 

Уже в начале весны 1943 года И.В. Курчатов отчитался о том, что «…вся 

совокупность указывает на техническую возможность решения всей проблемы урана в 

значительно более короткий срок, чем это думают наши ученые, не знакомые с ходом 

работ… за границей»803. Тем самым доказывалось, что разработка атомного оружия – это 

дело не далекого, а вполне обозримого будущего. Поэтому советскому руководству 

пришлось в ускоренном режиме «догонять» опередившие СССР иностранные 

исследования. 

И.В. Курчатов подчеркнул, что разведывательные данные позволили «миновать 

многие трудоемкие фазы разработки проблемы». Но всё же после появления нужных 

чертежей, в том числе атомной бомбы, стали очевидны и проблемы: нехватка материалов, 

кадров, оборудования, неизвестные технологии (расщепление материалов, 

конструирование бомбы и др.)804. 

Все данные, которые были получены в ходе разведывательной операции, 

многократно подвергалась теоретической и практической проверкам советскими 

специалистами, в ходе которых они одновременно и обучались. В целом, заимствование, 

освоение и изучение опыта иностранных ученых создавало базу для отечественных 

научно-технических открытий. Но, стоит подчеркнуть, что огромный вклад, безусловно, 

внесли советские исследователи, инженеры, работники производства. Пользуясь добытой 

информацией, они смогли доработать и реализовать идеи, которые были доступны только 

на бумаге. По итогу, советские ядерные разработки увидели свет намного раньше, чем 

ожидали западные страны. Как отметил американский историк Д. Холловей, для 

послевоенного СССР такие достижения в науке были огромным подвигом805. 

Для реализации ядерного проекта было остро необходимо создать общий центр. За 

период с 1946 по 1950 гг. была проделана масштабная работа по его созданию, итогом 

которой стал КБ-11 (позднее – Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ 

экспериментальной физики), расположенный в поселке Саров Темниковского района 

Мордовской АССР. Такое местоположение определялось несколькими факторами: 

секретность, малонаселенность для проведения взрывных работ, наличие 

производственной базы и транспортной сети. Большую роль в его создании сыграли Н.И. 

Павлов, уполномоченный СМ СССР при КБ-11, и первый начальник П.М. Зернов. В 1948 

году в КБ-11 работало 3 академика, 6 докторов наук и 28 кандидатов наук806. 

Для достижения результата были мобилизованы все имеющиеся в стране ресурсы. 

Важно отметить, что командная, так называемая «мобилизационная сталинская» модель 

экономики СССР, которая, начиная с 1990-х годов и до сего времени подвергается 

критике в отечественный исследованиях, показала себя чрезвычайно эффективно. 

Безусловно, главенствующую роль стоит отдать таланту и энтузиазму ученых и 

организаторов, научно-технических деятелей ядерного проекта, чей профессионализм 

позволил воплотить его в жизнь. По всей стране открывались различные институты. К 

1948 году функционировали: Лаборатория № 2 (позднее – Институт атомной энергии им. 

И. В. Курчатова), Лаборатория № 3 (Институт теоретической и экспериментальной 

физики), НИИ-9 (ВНИИ неорганических материалов им. А. А. Бочвара) и др.807 При 
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Академии наук был организован Ученый совет, которые обеспечивал включение ядерных 

разработок в гражданскую отрасль. 

Подготовка к испытанию началась к концу 1948 года. Местом проведения стал 

полноценный комплекс, возведенный в районе г. Семипалатинска Казахской ССР. 29 

августа 1949 года в присутствии государственной комиссии прошло испытание первой 

советской атомной бомбы, результаты которого превысили все ожидания, так как 

эффективность действия оказалась намного выше прогнозируемого результата, а 

разрушительное действие – в полтора раза сильнее, чем у американских атомных бомб, 

сброшенных на Хиросиму и Нагасаки808. 

Таким образом, государственное, военно-промышленное и научное руководство 

программой создания атомной бомбы были полностью удовлетворены результатами ее 

испытания. Разработкой атомного заряда РДС-1 была решена важнейшая оборонная 

задача, появилась практическая основа для учета возможностей использования ядерного 

оружия в военной отрасли. Монополия США на обладание ядерным оружием была 

ликвидирована, что спасло несколько десятков городов СССР от ядерной бомбардировки, 

планировавшейся в соответствии с военным планом нападения на СССР под кодовым 

наименованием «Немыслимое».  
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Минусинское восстание (бой под г. Минусинском) 

В ноябре 1918 г. экономическая и социально-политическая обстановка в 

Минусинском уезде накалилась до предела, что в итоге вылилось в стихийное 

крестьянское восстание, которое стало одним из крупнейших на всей территории, 

подконтрольной Колчаку. 

Военно-гражданская администрация Минусинска начала спешную мобилизацию, 

предварительно разоружив прошлое ополчение (по политическим причинам). Удалось 

поставить под ружье более 600 горожан, отличавшихся слабой военной подготовкой и 

ненадежностью. В город прибыла 5 сотня и учебная команда Енисейского казачьего 

полка, имелась местная атаманская сотня, наполовину состоявшая из хакасов, в боевом 
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отношении ненадежных, 1 артиллерийское орудие, 4 пулемета. Численность белых 

равнялась 957 человек.809 

Что касается восставших крестьян, то их численность превышала 10 тыс. человек, 

разделенных на 4 армию (2000 чел.), 7 армию (1000 чел.), 3 армию (3000 чел.), 1 армию 

(700 чел.), 5 армию (3000 чел.), отряд с. Григорьевка, бейский отряд (2000 чел.), запасная 

армия (500 чел.).810 На вооружении имелись винтовки, охотничьи ружья, револьверы, но 

по большей части крестьяне были вооружены вилами, ножами, топорами. 

Утром 21 ноября 1, 5 и 7 (около 5 тыс. чел.) армии крестьян перешли в 

наступление. Против 7 армии бросили казаков и 2 пулемета, что обратило 

неорганизованную крестьянскую массу в бегство. Но уже в 15 часов началось новое 

наступление. Белые обратили против противника единственное орудие и все пулеметы. К 

вечеру восставшие находились в 1,5 километрах от города, и как отмечает командующий 

обороной города генерал-майор Шильников: «Положение города было критическое, если 

бы эта банда ночью ворвалась в город»811. Но слабая организация крестьянской армии, 

истощение запасов патронов, эффективная оборона белых сделали свое дело и ближе к 

ночи крестьяне отступили, вскоре разойдясь по домам. После белые организовали 

карательную экспедицию во всём уезде. 

Белые в ходе боя под Минусинском и экспедиции в уезде потеряли 20 человек 

убитыми и 2 раненными, повстанцы под Минусинском оставили 19 убитыми, арестовано 

на поле боя и выдано в деревнях и сёлах 678 человек.812 

Победа белых под Минусинском позволила подавить крестьянские выступления 

против политики Колчака в краткосрочной перспективе, т.к. уже летом-осенью 1919 г. 

крестьяне будут ударными темпами вливаться в партизанскую армию Кравченко-

Щетинкина. Кроме того, бой показал, что колчаковской армии стоит опираться на 

проверенные регулярные подразделения (основа – казаки), а не на местное 

мобилизованное ополчение и части из инородцев (хакасов), которые отличаются низкой 

дисциплиной и слабой боевой подготовкой. 

Белоцарский бой 

Бой под Белоцарском (ныне г. Кызыл) стал одним важных, со стратегической точки 

зрения. В ходе битвы партизаны разбили белых, что позволило красным перейти в 

контрнаступление и взять г. Минусинск.  

Колчаковская армия перед боем сосредоточила силы в размере ок. 3000 чел., 2 

горных орудия, 14 пулеметов813, противостояло им ок. 2000 чел. (большая часть была 

распределена по окрестностям) при 8-12 пулеметах814. Сам бой целесообразно разделить 

на 2 фазы.  

Первая фаза – наступление белых и овладение ими городом. Партизаны 

организовали систему обороны, состоящую из окопов и пулеметных точек. 28 августа 

1919 г. белые войска, под руководством есаула Бологова, переправились через Енисей, 

после начав наступление на город. Партизанское командование на данном направлении 

уступало численно (в Белоцарске находилось около 700 чел.) и приняло решение оставить 

город. В это время части партизан, находившиеся в тылу противника, уничтожили часть 

плавательных средств. Таким образом, белые смогли взять Белоцарск, но попали 

окружение (значительная часть лодок была уничтожена)  

                                                
809Отчет по подавлению восстания крестьян Минусинского уезда Енисейской губернии в ноябре-декабре 

1918 года. / Партизанское движение в Сибири. – Гос. издательство Москва-Ленинград., 1925. – Т. 1 – С. 25 
810Указ. Соч. – С. 26 
811 Указ. Соч. – С. 29 
812 Указ. Соч. – С. 29 
813 Замураев Я.С. Енисейские партизаны // Западно-Сибирское научное изд-во, 1970. – С. 199  
814 Шекшеев А.П. Военно-политические события в Урянхае весны 1917 – лета 1919 годов и Белоцарский бой 

// Мир Евразии. – БашГУ., 2011. – № 4 (15) – С. 60. 
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Вторая фаза – контрнаступление партизан и разгром белых. Дождавшись 

подкреплений и перегруппировавшись, вечером 29 августа красные перешли в 

наступление. Разбив казаков на флангах, партизаны начали теснить белых. В ходе 

сражения в черте города часть белых убила своих командиров, и в плен сдалось 300 

человек, боевой дух и дисциплина колчаковцев были подорваны. Белые «дрогнули» и все 

их попытки успешно переправиться через реку провалились. Множество утонуло в 

Енисее, так как плотов не хватало из-за успешной диверсии партизан.  

Белые потеряли под Белоцарском 500 чел. убитыми и 283 чел. пленными, красные 

– 37 чел. убитыми и 44 раненными815. Партизаны взяли в качестве трофеев 2000 винтовок, 

14 пулеметов, 2 горных орудия, 20000 патронов, 700 снарядов816. 

Трифоновский бой 

В ноябре-декабре 1919 г. партизанская армия перешла в наступление. Красные 

одновременно занимали Хакасию, а также двигались на соединение с РККА в Ачинский 

уезд. В ходе наступления произошло немалое количество боев, но именно Трифоновский 

бой стал заключительным столкновением, так как после этого колчаковская армия на 

Минусинском фронте уже не имела сил к сопротивлению. 

Ранним утром 23 декабря белые начали артиллерийский обстрел Трифоново, в этот 

момент здесь находились первый и четвертый батальоны Манского полка. Вскоре и 

остальные части Манского полка прибыли в Трифоново, что давало партизанам 

возможность для маневра.  

Батальон комбата Лопатского817 смог осторожно зайти в тыл белым, нанеся удар. 

Атака была настолько успешной, что колчаковцы не оказали сопротивления и сдались. 

Так, в плен попало от 1300 до 1500 белых, 2 артиллерийских орудия и десятки пулеметов. 

Разбив белых под Трифоново, манцы поддержали наступление на Новоселово. В ходе 

общего наступления партизанской армии была окружена, уничтожена 3-я Сибирская 

стрелковая бригада, командующий Минусинский фронтом генерал-майор Барановский 

погиб818, путь на Ачинск и Красноярск был открыт. 

Подводя итог, следует сказать, что боевые действия в Минусинском регионе 

являлись важным звеном в ходе Гражданской войны. Пройдя путь от района со 

стихийным крестьянским восстанием к формированию отдельного театра боевых 

действий, вышеописанные события показывают важность Минусинского фронта, на 

который белые, на фоне полного разгрома в ходе наступления 5-й армии РККА, не жалели 

ни людей, ни вооружения. Объяснить это можно тем, что через Минусинский уезд 

проходил один из путей в Монголию, при отступлении в который белые смогли бы 

укрепиться и продолжить борьбу с Советской Россией оттуда. Но победу одержали 

красные, из-за чего колчаковцы отступили дальше на восток, где потерпели 

окончательное поражение. 
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815 Щетинкин П.Е. Борьба с колчаковщиной: очерк партизанской борьбы на Минусинском фронте // 

Новосибирск: Сибкрайиздат, 1929. С. – 49.  
816 Замураев Я.С. Енисейские партизаны] // Западно-Сибирское научное изд-во, 1970. – С. 203. 
817 Попов Г.Н. Партизаны Заманья // Красноярское книжное издательство. 1974. – С. 189-190. 
818 Крылов А. Б. Сибирские полки на германском фронте в годы Первой Мировой войны – Москва, 2014. – С. 

320. 



202 
 

 

УДК 944 

 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СОХРАНЕНИЯ 

ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

В СССР В 1945-1964 ГГ. 

 

Д.Ю. Куташов 

Научный руководитель – к. и. н., доцент К.В. Козлов 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

kutashov.dima@mail.ru 

 

Под политикой памяти исследователи понимают совокупность определённых 

практик и соответствующих норм, направленных на регулирование коллективной памяти 

у той или иной группы людей. Следует отметить, что одним из самых распространённых 

образов, используемых в политике памяти, является образ войны в сознании и культуре 

тех или иных народов. Данные образы включают в себя, например, образы самих 

конфликтов, образы участников войны, их связь. 

Основой советской государственной политики памяти являлась деятельность 

государства по сохранению исторических знаний, понимания и уважения к историческим 

личностям и событиям819. Победа в Великой Отечественной войне в политике памяти 

СССР являлась одним из важнейших символов рассматриваемого периода – память о 

многочисленных людских и материальных потерях страны должна была оказывать 

сильное воздействие на мировоззрение советских граждан. Сохранение исторической 

памяти о соотечественниках, пожертвовавших своими жизнями ради защиты государства, 

а также увековечение памяти о Великой Отечественной войне в СССР легло в основу 

официальной идеологии820. 

Одним из наиболее важных культурных элементов с момента завершения Великой 

Отечественной войны являлось празднования Дня Победы: Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. было введено празднование дня Победы 9 мая. 

В данном документе было отмечено, что 9 мая становилась нерабочим днём в СССР – 

днём «всенародного торжества»821. 

Рассматривая последующие нормативные документы, направленные на 

увековечение памяти о Великой Отечественной войне, необходимо также отметить, что 

советское правительство приняло Постановление от 18 февраля 1946 г. № 405-1650 «О 

взятии на учет воинских захоронений, о благоустройстве и сохранении братских могил и 

захоронений бойцов и командиров Красной Армии, партизан и партизанок Великой 

Отечественной войны». В данном документе заключалось распоряжение для военных 

отделов комитетов КПСС до 1 июня 1946 года взять на учёт все воинские захоронения, 

одиночные и братские могилы солдат, находящиеся на территориях их областей. Данная 

деятельность предполагала фотографирование мест захоронения солдат и партизан, 

                                                
819 Немирова В.Н. Историческая память о Великой Отечественной войне: опыт качественного 

социологического исследования // Учёные записки ЗабГУ – 2015 – № 4 – С. 158. 
820 Андреев О.В., Широкова М.А. Формирование и развитие нормативно-правовых основ сохранения памяти 

о Великой Отечественной войне в 1941-2019 годах // Вестник Чувашского университета – 2019 – № 4 – 

С. 23. 
821 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая Праздником Победы» от 8 мая 1945 г. 

// Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. – Москва, 

1956, С. 216. 
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создание списка фамилий захороненных, составление описаний захоронений и занесение 

данной информации в специальные книги, составлявшиеся в трёх экземплярах822. 

Необходимость поддержания политики памяти о Великой Отечественной войне 

изложены в официальных отчётах съездов Коммунистической Партии Советского Союза: 

«Политика дружбы и мира между народами завоевывает все большее признание и 

поддержку, берет верх над империалистической политикой агрессии и войны». Далее в 

данном документе было указано следующее: «Вопрос о войне и мире был и остается 

самым жгучим вопросом современности, волнующим все человечество. События 

последних лет подтвердили правильность вывода XX и XXI съездов о том, что в 

современную эпоху войны между государствами не являются неизбежными, их можно 

предотвратить»823.  

Содержание текста данного документа раскрывало основные направления внешней 

и внутренней политики, затрагивающей память о Великой Отечественной войне. Во-

первых, во внутренней политике преобладала необходимость решения послевоенных 

социальных задач, направленных на поддержание и усиление патриотического настроя 

граждан. Во внешней политике важным фактором являлась «холодная война», 

представлявшая собой уже не открытую военную агрессию, а геополитическое и 

идеологическое противостояние государств с противоположными социально-

экономическими направленностями. Так, в данном документе было указано следующее: 

«…пока на земном шаре существует капитализм, реакционные силы, представляющие 

интересы капиталистических монополий, будут и впредь стремиться к военным 

авантюрам и агрессии»824. Таким образом, следует отметить, что в основе официальной 

идеологии стояло противопоставление принципов капиталистических государств, 

ведущих к военной агрессии по отношению к другим странам, и политики Советского 

государства. 

Рассматривая данный текст далее, следует обратить внимание, что советское 

правительство было настроено на то, что в 1950-х гг. существовала угроза новой войны, 

вследствие чего присутствовала постоянная необходимость поддерживать Вооружённые 

Силы Советского союза в боевой готовности: «укрепление единства социалистического 

лагеря, повышение его могущества и обороноспособности остается одной из самых 

важных задач»825. Таким образом, одной из основополагающих причин активной 

деятельности политики памяти СССР в рассматриваемый период являлся также 

идеологический аспект, развёрнутый вокруг противопоставления миролюбивой политики 

СССР и агрессивной политики США в 1950-1960-е гг.  

Политика памяти создавала условие того, что последующие поколения благодаря 

личному опыту могли получить эмоциональный отклик от узнавания информации 

прошедшего исторического события, свидетелями которого они уже не являлись826. 

Важное место в советской политике памяти занимали музеи, являясь одним из основных 

элементов мест памяти. О значении музеев как важных элементов политики памяти также 

было указано в постановлении ЦК КПСС «О повышении рои музеев в коммунистическом 

воспитании трудящихся» от 12 мая 1964 года: «укрепить связь музеев с промышленными 

и сельскохозяйственными предприятиями, школами, учебными заведениями, творческими 

союзами, научными обществами. Развивать движение краеведов, приобщать трудящихся к 

сбору исторических реликвий нашего народа, материалов по истории фабрик, заводов, 

                                                
822 Андреев О.В., Широкова М.А. Указ. соч. – С. 25. 
823 Отчёт двадцать второго съезда КПСС от. 17-31 октября 1961 г. // Коммунистическая партия Советского 

Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 10. – Москва, 1986 – 

С. 60-61. 
824 Там же. – С. 61. 
825 Там же. – С. 62. 
826 Старых Н.П. Средства массовой информации как источник формирования исторической памяти о 

Великой Отечественной войне // Вестник государственного и муниципального управления – 2014 – № 4 – 

С. 104. 
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колхозов и совхозов. Использовать музеи в учебной и воспитательной работе школ, 

высших и средних учебных заведений, системы политического просвещения, народных 

университетов культуры. в) расширить массово-просветительную работу музеев, 

особенно на селе, посредством организации передвижных экспозиций, встреч со 

знатными людьми нашего времени, чествования памяти героев, павших за свободу и честь 

пашей Родины»827. 

Необходимо отметить, что важнейшая роль музеев в сохранении исторической 

памяти о Великой Отечественной войне предполагала не только активную деятельность 

государства по сохранению и распространению музейной информации, а также и особое 

внимание к открытию новых музеев, в целом, и оформлению новых музейных собраний, в 

частности. Данный аспект связан с тем, что одним из неизменных элементов памяти – 

социальной, культурной, исторической и т.д. – является не только собирание, но и 

воспроизведение и интерпретация информационного материала. Следовательно, в данном 

документе был добавлен пункт не только о важности музейных организаций и 

необходимости распространения знаний путём укрепления связи музеев с различными 

предприятиями, но и о пристальном внимании государственных деятелей по созданию 

музеев: «В целях наведения порядка в создании музеев установить, что впредь новые 

музеи, независимо от их ведомственной принадлежности, могут открываться только с 

разрешения ЦК компартий союзных республик, по представлению органов культуры и 

лишь в тех случаях, когда в организации новых музеев имеется действительная 

необходимость»  

Таким образом, в рассматриваемый период одним из первых и наиболее важных 

нормативных актов, направленных на сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, является утверждение 9 мая Днём Победы Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. Необходимость поддержания политики памяти 

о Великой Отечественной войне изложена в официальных отчётах съездов КПСС от 1956 

года, где был отражён политический контекст, создававший необходимость активизации 

идеологической деятельности государства, направленной на сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне. Также необходимо отметить, что одно из важнейших мест в 

контексте политики памяти занимали музеи, являясь одним из основных элементов мест 

памяти, деятельность которых, как было отмечено в нормативных документах, требовала 

одновременной поддержки и жёсткого контроля со стороны государства.  
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История Крыма богата событиями, происходившими на его территории на 

протяжении столетий. В то же время в своих нынешних географических границах 

территория Крыма существует по историческим меркам сравнительно недавно. В 

частности, как отмечает в своём исследовании М.Ю. Крапивенцев, непосредственно 

историю Крыма в его современных территориальных границах можно рассматривать с 

момента создания Крымской Народной Республики, произошедшего в 1917 году828. С 

подачи того же Крапивинцева весьма интересен момент о правовом статусе Крыма в 

период диктатуры таких представителей Белого движения, как Деникин и Врангель. 

Приверженность царизму привела к тому, что статус Крыма вновь был возвращен к 

стандартам, использовавшимся до 1917 года. Большевики же не имели четкого 

представления о положении Крыма, так как конкретного государства на момент 

Гражданской войны попросту не существовало. Уже после нее с 1921 года Крым получил 

статус Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Нужно отметить, что в ходе Гражданской войны высказывались разные идеи по 

поводу дальнейшего политико-правового статуса данной территории – рассматривался 

даже вопрос об автономии как независимого государства. Кроме того, в этот же период к 

территории полуострова периодически присоединялись материковые части. 

После того, как в конце 1920 года ситуация на полуострове несколько 

стабилизировалась, была создана Крымская ССР, получившая не только статус союзной 

республики, но и собственную Конституцию. При этом важно отметить, что данный 

процесс сопровождался довольно серьёзными дебатами, поскольку по поводу 

целесообразности закрепления за Крымом подобного статуса не было единого мнения829.  

Сразу после окончания Великой Отечественной войны, в июне 1945 года, 

политико-правовой статус Крыма вновь изменился – вместо автономной республики в 

составе СССР была сформирована Крымская область. 

Тремя годами позднее, в 1948 году, отдельный статус получил и город 

Севастополь, получивший статус города республиканского подчинения. 

Крым был передан Украинской ССР в соответствии с советским конституционным 

правом того времени. 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР, 

учитывая экономические, культурные и географические факторы, а также официальную 

позицию РСФСР и (Украинской ССР), принял указ о передаче Крымской области от 

РСФСР к Украинской ССР. 26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР принял закон «О 

передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» в соответствии 

с советским законодательством. Событие породило немалое количество споров об 

истинной причине передачи Крыма. Выдвигались версии от тяжелого послевоенного 

положения полуострова вплоть до возможных планов Хрущева об изменении этнического 

состава УССР в пользу русского населения как попытка пресечь возникновение 

украинского национализма, получения поддержки украинской номенклатуры в борьбе за 

власть с Маленковым. Устоявшееся мнение заключается в экономических и 

организационно-управленческих причинах. Дискуссия о законности передачи Крымской 

области, как правило, ведется вокруг действий Президиумов Верховных Советов 

республиканского и союзного значения. Противники указывают, что данные органы не 

                                                
828 Крапивенцев М.Ю. История трансформации политико-правового статуса Крыма в 1917-1921 годах: 

автореф. дисс. канд. ист. наук. – Москва, 2014.  
829Цыкунов Г.А. Историко-правовые основы вхождения Крыма в состав Российской Федерации // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. – 2015. – №3. – С. 550-555. 
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имели права утверждать такой акт, так как это не входило в их полномочия согласно 

Конституции. Сторонники правомочности передачи Крыма Украинской ССР отмечают, 

что процесс проведения референдума не был четко описан в Конституции и те или иные 

территории передавались из одной республики в другую без него и ранее. 

Правовой статус Крыма как неотъемлемой части территории Украинской ССР был 

затем закреплен в Конституции Украинской ССР 1978 года. Статья 77 настоящей 

Конституции перечисляет Крымскую область в числе других областей Украинской ССР. 

Севастополь упоминается как «город республиканского подчинения» в Украинской ССР. 

До 1991 года, то есть до момента распада СССР как субъекта международного 

права, Украинская ССР была одной из союзных республик, а Крым составлял 

неотъемлемую часть её территории. Иными словами, еще до распада СССР статус этой 

территории как части территории Украинской ССР должен был соблюдаться с точки 

зрения международного права. 

Необходимо отметить, что СССР по своей правовой природе был субъектом 

международного права. Страна имела федеративное устройство, хотя и довольно 

специфическое, которое в советской юридической литературе именовалось термином 

«мягкая федерация». Это означало, что СССР был не только суверенным государством и 

субъектом международного права, но и входящие в его состав советские республики 

имели одинаковую юридическую природу. Как признано в фундаментальном советском 

«Курсе международного права»: «В Советском Союзе суверенными являются как 

федерация в целом (Союз ССР), так и входящие в её состав союзные республики». 

Например, Украинская Советская Социалистическая Республика (Украинская ССР) и 

Белорусская Советская Социалистическая Республика была государствами-членами и 

даже учредителями Организации Объединенных Наций (ООН). При этом важно помнить, 

что, согласно Уставу ООН, членство в этой организации открыто только для суверенных 

государств.  

Таким образом, СССР был создан Союзным договором 1922 года и распался в 1991 

году в соответствии с Беловежскими соглашениями, согласно которым СССР перестал 

существовать как «субъект международного права» и как «геополитическая реальность». 

Статус Украинской ССР как суверенного государства был закреплен в Конституции 

СССР, а также в Конституции Украинской ССР. Украинская ССР была участницей ряда 

международных договоров и членом некоторых международных организаций. Нельзя не 

отметить такого факта как политико-правовой статус самой Украины. В период 

Российской империи её территории числились как земли империи, а не как отдельное 

государство, обладающее юридической силой. Поднимать вопрос о возникновении такого 

государства, как Украина стоит после 22 ноября 1917 года, когда Центральная Рада 

обнародовала Третий Универсал, провозгласив себя тем самым верховной властью, а 

следовательно, обозначив возникновение Украины. Таким образом, история и политико-

правовой статус Крыма не менее интересен, чем политико-правовой статус самой 

Украины. 

20 января 1991 года в городе был проведён референдум, на котором 97 % жителей 

высказались за «статус Севастополя – главной базы Черноморского флота, города союзно-

республиканского подчинения». 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял 

закон о восстановлении Крымской АССР в границах Крымской области. На 

всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года 57,1 % из проголосовавших при явке 

63,7 % (итого 36,4 % правоспособных жителей Севастополя) проголосовали за 

подтверждение Акта от 24.08.1991 года о независимости Украины (в Крымской АССР – 

54,2 % из проголосовавших при явке 67,5 %, итого 36,6 % правоспособных жителей). 
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В российской доктрине международного права на протяжении 1990-х и первой 

половины 2000-х годов статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины 

получил широкую поддержку830. 

В 2014 году, в результате целого ряда политических событий, в Украине 

произошла смена власти. Весной того же года был проведён референдум, в соответствии с 

результатами которого Крым и Севастополь получили статус полноправных субъектов 

Российской Федерации (Севастополь стал третьим в стране городом федерального 

значения, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом). 

Итак, изменения политико-правового статуса Крыма на протяжении всего ХХ в., а 

также в течение первых двух десятилетий ХХI в. были последовательными и логичными и 

осуществлялись исключительно в рамках норм национального и международного 

законодательства. Вхождение Крыма в состав Российской Федерации, несмотря на то, что 

большинство стран мира не признали данный факт, также осуществлено согласно нормам 

действующего российского и международного права. В этой связи, на наш взгляд, 

некорректным представляется использование термина «аннексия», употребляемого в 

международных публикациях, поскольку данный процесс происходил в соответствии с 

добровольным волеизъявлением граждан, проживающих на данной территории. Таким 

образом, нынешний политико-правовой статус Крыма как субъекта Российской 

Федерации получил своё окончательное закрепление.  
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Одной из главных проблем национальной политики большевиков при создании 

СССР и в предвоенные годы был «русский вопрос» – вопрос о государственности 

русских, который в партийных документах, докладах и статьях партийных 

большевистских деятелей нередко формулировался, как проблема «великорусского 

шовинизма». Общеизвестно, что Ленин был против плана создания Союза на принципах, 

которые подготовил Наркомнац и лично И.В. Сталин. «Сталинский проект» 

государственного устройства был основан на идее «автономизации», т.е. вхождении 

                                                
830 Узнародов Д.И. Специфика становления политической системы республики Крым в постсоветский 

период // Научный альманах стран Причерноморья. – 2022. – №1. – С. 9-16. 
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состав государства национальных субъектов с предоставлением ограниченных прав 

региональной национальной автономии, Ленин же, напротив, требовал создания 

добровольного союза независимых национальных республик с правом сецессии, то есть 

свободного выхода из федеративного государства. Как известно, победила ленинская 

доктрина построения Советского государства.  

С решением «русского вопроса» была тесно увязана проблема создания РСФСР. 

Обсуждалось два варианта создания «русской республики» в составе СССР. Согласно 

первому варианту, должна была быть создана «Русская республика» практически 

моноэтничная по своему составу, второй вариант предполагал создание 

многонациональной республики с выделением в ее составе территорий с компактным 

проживанием разных национальностей. Как известно, был принят второй вариант. 

Вызвано это было боязнью т.н. «великорусского шовинизма». Ленин в одной из своих 

последних работ – «К вопросу о национальностях или об «автономизации», предельно 

откровенно и даже с некоторым пренебрежением к русскому народу пишет: 

«Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя 

великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен 

состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, 

которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, 

которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот не понял 

действительно пролетарского отношения к национальному вопросу…»831 Сталин в своем 

докладе на XII съезде в отношении «русского вопроса» говорил: «Национальный вопрос 

имеет для нас значение и с точки зрения внутреннего положения, не только потому, что в 

численном отношении бывшая державная нация представляет около 75 миллионов, а 

остальные нации – 65 (это все-таки немало), и не только потому, что ранее угнетенные 

национальности занимают наиболее нужные для хозяйственного развития районы и 

наиболее важные с точки зрения военной стратегии пункты, но прежде всего потому, что 

за эти два года мы ввели так называемый нэп, а в связи с этим национализм 

великорусский стал нарастать, усиливаться, родилась идея сменовеховства, бродят 

желания устроить в мирном порядке то, чего не удалось устроить Деникину, т.е. создать 

так называемую “единую и неделимую”«832. 

«Русский вопрос» обсуждался и в плане партийного строительства. Эта проблема 

очень подробно обсуждалась 15 декабря 1925 г. на Пленуме ЦК РКП (б), и вызвала 

горячие споры его участников. Главной проблемой Пленума была реорганизация 

партийной структуры и переименование партии. Согласно новому плану партийных 

структур, создавались отдельные национальные партии, входящую в единую 

всероссийскую партийную организацию. Таким образом, появлялись отдельная КП 

Украины, КП Грузии и др., однако в организации «КП России» или «Русской 

коммунистической партии» (что чаще звучало в речах, выступавших – Е.Ш.) было 

отказано. Горячими сторонниками создания Русской компартии были С. Орджоникидзе, 

М.И. Калинин и К.Е. Ворошилов, они аргументировали свою позицию элементарной 

логикой – «почему всем можно, а русским нельзя». Главными противниками создания 

Русской компартии были Сталин и Троцкий, они исходили из того, что это может 

привести к «возрождению национальных предрассудков у рабочих и крестьян 

преобладающей (русской) нации»833.  

Необходимо отметить, что «русский вопрос» решался в контексте, ожидаемой 

мировой революции. Авторы монографии «Русский вопрос в национальной политике. ХХ 

                                                
831 Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации» (Письмо надиктованное Лениным для 

делегатов XII съезда РКП (б) – А.К.) – http://www.revarchiv.narod.ru/vladimilitch/lenin45/avtonomisazia.html 
832 Сталин И.В. Доклад о национальных моментах в партийном и государственном строительстве на XII 

съезде РКП (б) 23 апреля 1923 г.// Сталин И.В. Сочинения – Т. 5 – Москва: ОГИЗ, 1947. С. 244. 
833 Кулешев С.В., Волобуев О.В., Пивовар Е.И. и др. Наше отечество. Опыт политической истории. Ч.2, 

Москва: Терра 1991. С. 154  

http://www.revarchiv.narod.ru/vladimilitch/lenin45/avtonomisazia.htm
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в.» указывают, что в большинстве докладов на XII съезде РКП (б) «подчеркивалась 

необходимость такого решения национального вопроса, которое бы было притягательным 

прежде всего для народов зарубежного Востока, революционное пробуждение которых 

будет началом краха мирового империализма»834. 

Во второй половине 1920-х годов стало понятно, что надежды на мировую 

пролетарскую революции себя исчерпали. Сталин и другие партийные деятели изменили 

подход к построению социалистического общества, теперь они говорили о возможности 

построить социализм в одной отдельно взятой стране835. Тем самым, политика 

государственного строительства приобрела традиционные черты построения 

национального государства, но имеющего свои национальные и социально-политические 

особенности.  

На XVII съезде ВКП (б), прошедшем в январе-феврале 1934 г., уже было четко 

заявлено, что вопрос о «мировой пролетарской революции» отодвигается на отдаленную 

перспективу, однако сама идея может и должна использоваться во внешнеполитической 

деятельности Советского государства как инструмент влияния. Современные 

исследователи связывают это «отступление», с одной стороны, с желанием «Советского 

государства (читай: Сталина) войти в мировое сообщество на условиях традиционных 

норм внешней политики»836, а с другой, приходом к власти в Германии НСДАП в 1933 г. 

Надо отметить, что именно Германия рассматривалась большевиками как наиболее 

перспективная в плане «мировой революции» страна. В создавшейся ситуации Сталин 

понимал, что противоречия, не решенные во время Первой мировой войны, неминуемо 

приведут к новой войне, поэтому необходимо сосредоточится на внутренних проблемах и 

консолидировать народ.  

Примерно с этого же момента в выступлениях Сталина все чаще стал звучать тезис 

о «важной роли русского народа» в Октябрьской революции и в строительстве Советского 

государства. Уже во второй половине 30-х годов этот тезис становится идеологическим 

штампом – русский народ получил эпитеты «великого», «самого талантливого», 

«старшего среди равных» и т.п. Советская пропагандистская печать всячески 

подчеркивала выдающиеся успехи русского народа в науке, культуре, литературе, 

архитектуре, музыке. Современный исследователь Ф. Л. Синицын указывает, что в 1930-е 

годы «в системе государственной идеологии Советского Союза была восстановлена 

преемственность с Российской империей и возвращены национально-патриотические 

традиции»837. Однако мы хотели бы отметить, что это было не просто «возвращением», а 

переосмыслением и форматированием под новую социально-политическую и 

внешнеполитическую реальность. Выбирались только «правильные» события и герои, 

соответствующие «революционному духу» советской эпохи. 

В 1930-е годы появилось большое количество произведений национально-

патриотического характера, основанных на историческом наследии русского народа 

(романы: «Петр Первый» А. Толстого; «Дмитрий Донской» С.П. Бородина; трилогия: 

«Чингисхан», «Батый» «К последнему морю» В. Яна; «Порт-Артур» А.Н. Степанова и 

др.). Советский кинематограф отметился в деле национально-патриотической пропаганды 

целой чередой фильмов («Минин и Пожарский», «Суворов», «Александр Невский», «Петр 

Первый», «Богдан Хмельницкий»). Обращение к этим историческим событиям и 

конкретным историческим личностям не было исключительно результатами творческих 

                                                
834 Барсенков А.С., Вдовин А.И., Корецкий В.А. Русский вопрос в национальной политике. ХХ в. Москва: 

Московский рабочий. 1993. С. 94.  
835См.: Сталин И. Вопросы ленинизма.//К вопросам ленинизма. VI Вопрос о победе социализма в одной 

стране. Москва: Гос. Изд. Политической литературы, 1953. С. 142-152; Бухарин Н.И. О характере нашей 

революции и о возможности победоносного социалистического строительства в СССР. Л., 1926. С. 62–64. 
836 Барсенков А.С., Вдовин А.И., Корецкий В.А. Русский вопрос в национальной политике…. С. 96 
837 Синицын Ф.А. Советско-германское идеологическое противоборство на оккупированной территории 

СССР: национальный и религиозный аспект : диссертация на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Москва, 1917. С. 113 
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поисков их авторов, совершенно очевидно, что это был государственный заказ, который 

хорошо и талантливо выполнили мастера советской культуры.  

Частью большого «национального вопроса» был «вопрос о языке». Безусловно, эта 

проблема имела в большей степени практическое значение, поскольку служба в армии, 

экономическое, социальное и культурное взаимодействие между разными народами СССР 

осложнялось тем, что они говорили на разных языках. Со второй половины 1930-х годов 

широко обсуждается вопрос о преподавании русского языка в национальных школах. 12 

октября 1937 г Сталин выступил на Пленуме ЦК ВКП (б) с докладом «О преподавании 

русского языка в школах», в котором он обосновывал необходимость введения русского 

языка всеобщим воинским призывом в Красную Армию. В частности, он отмечал, что 

«все граждане СССР, достигшие известного возраста, независимо от национальностей, 

призываются в армию. Но мы встали перед вопросом о том, что призываемые в армию, 

например, в Узбекистане, в Казахстане, в Армении, в Грузии, в Азербайджане, не владеют 

русским языком. При таком положении приходится их оставлять на месте, и тогда наши 

дивизии и бригады превращаются в территориальные. Это не армия. Мы не так смотрим 

на армию»838.  

В 1938 г. была создана специальная комиссия в главе со А.А. Ждановым, которая 

обсуждала вопрос о преподавания русского языка. Судя по стенограмме заседания этой 

комиссии, вопрос о русском языке имел в первую очередь практический смысл. Жданов 

на заседании комиссии 8 марта 1938 г. указывал, что Сталин сформулировал три 

предпосылки, обуславливающие введение русского языка – «Первое – это то, что во 

многих национальных республиках необходимо иметь общий язык. Второе – повышение 

квалификации педагогического состава, и третье – это вопрос, связанный со службой в 

Красной Армии»839. На заседании комиссии очень детально обсуждался вопрос об 

объемах программ, учебниках и педагогических кадрах для преподавания русского языка. 

Уже 13 марта 1938 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР принимает постановление «Об 

обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». В 

нем, в частности, указывалось «1. Ввести преподавание русского языка как предмета 

изучения в школах национальных республик и областей с 1 сентября 1938 г., предложив 

ЦК национальных компартий и СНК республик, обеспечить издание соответствующих 

законов. 2. Изучение русского языка во всех неполных и средних школах – с 3-го класса 

обучения». Вместе с тем в постановлении подчеркивалось, что «родной язык является 

основой преподавания в школах национальных республик и областей….., что тенденция к 

превращению русского языка из предмета изучения в язык преподавания, и тем самым к 

ущемлению родного языка, является вредной и неправильной»840. 

Очевидно, что во второй половине 1930-х годов Сталин и советское руководство 

вело целенаправленную политику смешения советской и русской идентичности, и даже 

подмену одного понятия другим. На наш взгляд, это политика была лишь способом 

консолидировать наиболее крупную и дееспособную нацию в стране, имеющую 

позитивный исторический опыт государственного строительства. При этом мы не хотим 

умалять исторических достоинств других наций, входивших в СССР, а они, безусловно, 

есть. Однако, очевидно, что к 1917 г. большинство из них либо утратили свою 

государственность, либо никогда ее не имели. Проводимая политика не имела целью 

наделить русскую нацию особенными привилегиями, в отдельных моментах это 

отрицательно сказалось на социально-экономическом и культурном развитии РСФСР. 

                                                
838 ЦК ВКП (б) и национальный вопрос. Книга 2. 1933-1945 / Док. 112 Стенограмма выступления И.В. 

Сталина на пленуме ЦК ВКП (б) о преподавании русского языка в школах». С. 298. 
839 ЦК ВКП (б) и национальный вопрос. Книга 2. 1933-1945// Док. №144 Стенограмма заседания комиссии 

ЦК ВКП (б) о преподавании русского языка в национальных школах. /Сост. Л.С. Гатагова, Л.П. Кошелева , 

Л. А. Роговая/ М: Российская политическая энциклопедия, 2009. С. 384 
840 Там же. Док. №146. «Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «Об обязательном изучении русского 

языка в школах национальных республик». С. 391 
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Современные исследователи пишут: «Ускоренный подъем ранее отсталых регионов 

сопровождался снижением темпов развития старинных областей России, чему 

способствовало перераспределение материальных и финансовых средств, отток из РСФСР 

значительного числа специалистов и квалифицированной рабочей силы»841. 

Таким образом, советское государство с первых дней своего существования всегда 

стремилось развивать социальную основу на национальных окраинах, причем это 

делалось за счет российских территорий. Именно русская нация заплатила наиболее 

высокую цену за преобразования в стране. Поэтому попытки современных 

националистически настроенных историков из бывших республик СССР, а ныне 

независимых государств, представить, что большая и мощная Россия выкачивала ресурсы 

и забирала себе все самое ценное, нам кажутся несостоятельными.  
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Русофобия – это полное отрицание и неприятие всего к чему имеют отношение 

русские люди, доходящая до прямой и открытой ненависти, что можно считать крайней 

формой национализма.842  

Итак, в чем же проявляется современная русофобия? Ответить на этот вопрос 

весьма сложно, поскольку проявлений таковых национальных фобий в настоящее время 

можно найти весьма большое количество. Так, например, русофобия проявляется в 

следующем: 

1. Предвзятое пренебрежительное отношение ко всем гражданам России – 

подобное проявление русофобии является одним из самых абсурдных, поскольку не все 

граждане России, проживающие на её территории и говорящие на русском языке, по 

национальности являются русскими. Поскольку Россия является многонациональным 

государством, то очевидно, что на её территории проживает большое количество этносов 

и народов, а следовательно, называть всех граждан России русскими неправильно, и, 

                                                
841 Барсенков А.С., Вдовин А.И., Корецкий В.А. Русский вопрос в национальной политике. ХХ в. – Москва, 

1993. С. 98  
842 Ги Меттан. Запад – Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского 

кризиса / Ги Меттан. Москва: АСТ, 2023. – 448 c. 
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соответственно, притеснять всех тоже является абсурдом. В настоящее время можем 

наблюдать примеры отказа ряда компаний обслуживать русских людей лишь по причине 

того, что они являются гражданами России и говорят на русском языке.843  

2. Отрицательное отношение к русской культуре и искусству – страна дала миру 

огромное количество великих людей: учёных, поэтов, спортсменов, полководцев и так 

далее. Во всем мире знают имена Чайковского, Глинки, Рохманинова, Достоевского, 

Гоголя, Циалковского, Гагарина, Пушкина, и многих других русских людей, внёсших 

неоценимый вклад в мировую историю и подаривших миру огромное количество 

произведений искусства и научных открытий, которыми мир пользуется до сих пор. Но 

что же видим сейчас? Во многих университетах Европы отменяют изучение русской 

классической литературы, которая изучалась много лет до этого, в филармониях 

перестают исполнять произведения русских классиков, а памятники русским поэтам, 

учёным, полководцам и писателям обливают краской или уничтожают, тем самым 

демонстрируя отрицательное отношение к русской культуре. Подобные действия в 

отношении всех проявлений русской культуры совершаются исключительно в целях 

дискредитирования России, а также её изоляции на международной арене. 

3. Ограничение прав России и её граждан – после событий 2014 года на Россию 

были наложены ограничения в плане международной торговли. После начала 

специальной военной операции на территории Украины санкционное давление на Россию 

стало беспрецедентным. Россия была отключена от систем международных платежей, 

были заморожены Российские активы в зарубежных странах, а также наложены 

ограничения в сфере торговли. Ряд брендов прекратил свою деятельность на территории 

России, а некоторые бренды ограничили функционал своей продукции, тем самым нанося 

вред не абстрактному политическому руководству России, а простым гражданам, которые 

в большинстве своём никаким образом не могут повлиять на принимаемые решения. 

Таким образом, недружественные страны ограничивают права всего населения России, 

тем самым проявляя акт агрессии.  

4. Изменение мировой истории и вычёркивание России из неё – в настоящее время 

можем наблюдать такое проявление антирусского национализма, как переписывание 

мировой истории и уменьшение роли России (СССР) в ней. Ярким примером таких 

действий служат постоянные попытки переписать историю Второй Мировой войны и 

представить Россию одним из агрессоров и виновников этого конфликта. Переписывание 

именно этого периода обусловлено тем, что Вторая Мировая война стала прологом к 

противостоянию СССР и стран Запада в холодной войне, а очернение России во Второй 

Мировой войне могло бы возыметь существенный политический эффект. Помимо 

переписывания роли России в победе над фашизмом, существенные изменения касаются 

истории территориальных приобретений России. Так, например, вхождение в состав 

СССР Украины (УССР) в 1922 году в некоторых странах называют аннексией и 

оккупацией, что является несомненной ложью, однако некоторые политики используют 

данное утверждение для оправдания геноцида русскоговорящего населения Донбасса. 

Как можем видеть, русофобия в современном мире может проявляться в 

достаточно большом количестве фактов. Однако, несмотря на все разнообразие аспектов 

проявления антирусского национализма, все эти аспекты едины в своей направленности 

на ослабление России и ущемлении русской нации. 

Для полноты понимания сущности современной русофобии, необходимо 

обратиться к истокам современных националистических идей и теорий, а именно к идеям 

национализма, господствовавшим в Третьем Рейхе. 

Итак, идеология Третьего Рейха выстраивалась на основе так называемой расовой 

теории, согласно которой немецкая нация считалась высшей расой, произошедшей от 

древних ариев (древнего народа нордической группы). Адольф Гитлер, как 

                                                
843 Шафаревич И. Р. Русофобия / И. Р. Шафаревич – Эксмо; 2005. – 94 c. 
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основоположник расовой теории, считал, что только представители арийской расы 

достойны жизни, а все остальные нации и народности должны быть уничтожены либо 

служить на благо единственной правильной расы844. 

Помимо данной расовой теории, национализм в Германии базировался на идеях 

шовинизма и антисемитизма. Так, в Германии периода 1933-1945 годов еврейское 

население подвергалось геноциду и другим видам гонения. Еврейское население 

Германии и всех оккупированных территорий подлежало уничтожению в 

концентрационных лагерях. Другие нации и народности, которые, согласно расовой 

теории, не считались достойными, также подлежали уничтожению либо подвергались 

различного рода притеснениям. 

Исходя из данных фактов, можно выделить некоторые особенности национализма 

третьего рейха: 

1. Разделение людей по национальному признаку – расовая теория, 

господствовавшая в третьем рейхе, подразумевала выделение одной единственно 

правильной расы (нации) над другими. 

2. Физическое уничтожение неугодных этнических групп – история Второй 

Мировой войны неразрывно связана с миллионами жертв фашистского режима, в 

результате действия которого огромное количество людей, не вписывающихся в расовую 

теорию, подлежали уничтожению в концентрационных лагерях и на оккупированных 

территориях. 

3. Запрет и уничтожение литературы и других произведений искусства, созданных 

представителями неугодных рас, – во времена Третьего Рейха под запреты попадала вся 

литература и произведения искусства, созданные авторами Еврейского происхождения. 

Подобные памятники культуры попросту уничтожались. 

4. Создание культа угрозы исходящей от уничтожаемой расы – после поражения в 

Первой Мировой войне Гитлер винил во всех бедах Германии коррумпированное 

правительство, состоящее в большинстве своём из этнических евреев, что в свою очередь 

позволило Гитлеру и его соратникам обвинить во всем евреев, создав при этом 

нелицеприятный образ данной нации в глазах германского народа. 

Как можем увидеть, особенности национализма в Германии весьма схожи с 

особенностями современной русофобии, которые были рассмотрены ранее. Это не 

удивительно, поскольку национализм как идея един во все времена, изменяются только 

объекты националистических взглядов, при этом сама модель организации гонений тех 

или иных народов остаётся неизменной уже несколько десятилетий. Схожесть проявлений 

национализма времён фашистской Германии и современной русофобии заставляет 

задуматься над тем, что современные мировые процессы имеют глубокие корни, 

уходящие глубоко в историю 

Подводя итог, ещё раз необходимо отметить, что национализм, как некое подобие 

философской идеи, является проявлением самых негативных сторон человеческой жизни, 

поскольку идеи национализма, продиктованные политиками на высших уровнях или же 

дворовыми хулиганами, оказывают влияние на жизнь тех людей, которые вовсе не 

разделяют подобных суждений, а хотят просто жить своей жизнью. 

Идеи русофобии в настоящее время находятся на пике своей популярности. Во 

многих странах граждан России стараются всячески ущемить в правах только по факту их 

гражданства. Подобная ситуация спровоцировала начало боевых действий на Донбассе в 

2014 году, а также стала катализатором начала специальной военной операции в 2022 

году. Помимо этого, за счет сформированной Западом русофобии и действий руководства 

Украины, страна на данный представляет из себя террористическое государство, армия 

которой самыми безжалостными способами убивает и издевается над военнопленными, а 

                                                
844 Встреча на Эбро: немецкие писатели в борьбе против фашизма. – Москва: Прогресс, 2009. – 544 c. 
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также пытается устроить хаос в пределах Российской Федерации периодическими 

действиями диверсионно-штурмовых групп.845  

Несомненно, что война в любом её проявлении – это недопустимо и ужасно, 

однако происходящие в настоящее время события – это не просто боевые действия, 

направленные на захват территории, это противостояние тем античеловеческим идеям, 

которые были побеждены нашими прадедами практически 80 лет назад. 
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Социальная политика выступает в качестве основного механизма социально-

ориентированного государства. В 1993 году Российская Федерация была провозглашена 

социальным государством, что было указано в основном законе – Конституции РФ. 

Именно в Конституции было прописано основное направление деятельности органов 

государственной власти в социальной сфере, заключающееся в обеспечении достойной 

жизни свободного развития гражданина России846.  

С этого времени система социальной защиты Российской Федерации была 

представлена комплексом мер, которые включали в себя различные формы защиты 

населения. На федеральном уровне социальная политика осуществлялась Министерством 

социальной защиты. Уже в 1994 году по решению Правительства Российской Федерации 

Министерство социальной защиты включало Департамент социальной защиты, 

деятельность которого была ориентирована на обеспечение населения, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, мерами социальной поддержки, выплатами, социальными и 

реабилитационными услугами. 

В 1994 году Правительством РФ были утверждены основные направления 

деятельности в сфере социальной политики. Важным поворотом в системе социального 

обеспечения нуждающихся стало введение обязательного социального страхования с 

                                                
845 Украина превратилась в государство-террориста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html 
846 Конституция РФ: принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года // СПС «Консультант плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 
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рядом социальных выплат. Одним из ключевых нормативно-правовых актов являлся 

Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля 

1999 года847. Представленный Федеральный закон был направлен на регулирование 

отношений в системе обязательного социального страхования, определение правового 

положения субъектов страхования и иные правовые вопросы данной системы 

обязательного социального страхования.  

В качестве страховщиков по тем или иным видам обязательного социального 

страхования могли выступать Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, а 

также фонды обязательного медицинского страхования. Ключевыми направлениями в 

деятельности Фонда социального страхования РФ становились следующие виды 

поддержки граждан: выплаты, основанием для которых является временная 

нетрудоспособность гражданина; выплаты и пособия для поддержки материнства; 

выплаты, основанием которых выступают несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания; пособия, предназначенные для погребения; выплаты в 

виде родовых сертификатов; обеспечение таких льготных категорий населения и иные 

виды поддержки граждан. 

Не менее важным направлением в социальной политике органов государственной 

власти являлась система пенсионного обеспечения на территории РФ. Было сформировано 

три основных вида пенсионного обеспечения. Первый вид представлял собой систему 

государственного пенсионного обеспечения, то есть государственные пенсии. В 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ»848 установлено пять видов 

государственной пенсии. Соответственно, государство было обязано обеспечить граждан 

РФ за выслугу лет, пенсией по старости, пенсией по инвалидности, пенсией по случаю 

потери кормильца, социальной пенсией.  

Ко второму виду пенсионного обеспечения относилось обязательное пенсионное 

страхование, то есть трудовые пенсии. Трудовые пенсии являлись ежемесячными 

денежными выплатами, направленными на компенсацию застрахованным лицам 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений по страховым случаям 

(нетрудоспособность по причине старости, инвалидности и иные случаи).  

Правом на трудовую пенсию, согласно Федеральному закону от 17 декабря 2001 

года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»849, стали обладать мужчины, которые достигли 

60-летнего возраста, и женщины, достигшие 55-летнего возраста. Основным условием 

получения трудовой пенсии выступало наличие не менее пяти лет страхового стажа. В 

законодательстве РФ описаны обстоятельства, при которых той или иной гражданин имел 

право на досрочный выход на пенсию по старости. Для этого застрахованному 

гражданину было необходимо соответствовать условиям, установленным Федеральным 

законом №173-ФЗ. 

Финансирование трудовой пенсии осуществлялось за счет выплачиваемых 

работодателем страховых взносов. В отличие от трудовой пенсии при потере кормильца 

или инвалидности, спецификой трудовой пенсии, обусловленной достижением 

пенсионного возраста, выступало включение в нее страховой и накопительной части.  

В сфере охраны детства и материнства также был принят ряд указов Президента и 

постановлений Правительства РФ. В их числе необходимо выделить указ «О мерах по 

                                                
847 Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля 1999 года № 165-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999 – № 29. – Ст. 3686. 
848 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 17 декабря 2001 г. – №51. -Ст. 4831. 
849 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 25 декабря 2001 г. -№52 (Часть I). – Ст. 4920. 
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социальной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 года850, «О первоочередных 

мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания и развития детей 

в 90-е гг.»851 и иные нормативно-правовые акты. Уже к 1995 году институт материнства и 

детства был обеспечен широким юридическим основанием, направленным на 

материальное обеспечение.  

Что касается структурных изменений в системе социальной защиты, то в 1991 году 

закон «О местном самоуправлении», который был заменен федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 1995 года852. В 

документе отмечалось, что социальная поддержка населения выступает основной 

функцией органов местного самоуправления. Благодаря данным изменениям вторая 

половина 1990-х годов ознаменовала переход большинства учреждений социального 

обслуживания в муниципальную собственность.  

С наступлением нового тысячелетия в системе социальной защиты РФ начался 

новый этап развития. Система была подвержена очередной трансформации в рамках 

проходившей административной реформы. В результате преобразований система 

социальной защиты была представлена тремя сегментами: социальным обслуживанием, 

государственной социальной помощью малоимущим и социальной поддержкой лиц, 

пребывающих в трудных жизненных обстоятельствах.  

Следует отметить, что наступление нового этапа привело к включению в 

формирование социальных отношений, особенно трудовых, при участии бизнеса. С 2008 

года деятельность предпринимателей была облегчена. Был снят ряд запретов, упрощалась 

процедура открытия бизнеса, сокращено количество документации для 

предпринимателей853. 

Таким образом, в 1993 году, в соответствии с Конституцией РФ, Россия была 

провозглашена социальным государством. В 1994 году Правительством РФ были 

утверждены основные направления деятельности в сфере социальной политики. Важным 

поворотом в системе социального обеспечения нуждающихся стало введение 

обязательного социального страхования с рядом социальных выплат. Особое внимание 

уделялось системе пенсионного обеспечения, а также институту материнства и детства. 

Что касается структурных изменений в системе социальной защиты, то вторая половина 

1990-х годов ознаменовала переход большинства учреждений социального обслуживания 

в муниципальную собственность.  
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Историк Г. Вернадский в свое время писал: «Деятельность Ленина может 

рассматриваться с различных точек зрения, возможны различные оценки её результатов. 

Но нельзя отрицать тот факт, что его личность оказала колоссальное влияние на ход 

политического развития России и, опосредованно, мировой истории»854. Действительно, 

философско-политические взгляды Ленина и его деятельность до сих пор вызывают 

самые противоречивые, порою диаметрально противоположные оценки. В общественном 

сознании соседствуют два мифологических образа: советский, представляющий 

практически идеального человека и государственного деятеля: А. Потресов, «Только 

Ленин представлял собою редкостное явление человека железной воли, неукротимой 

энергии...855«, и постперестроечный, нарисованный почти исключительно чёрной краской: 

Ю. Пивоваров: «По всей стране стоят памятники Ленину. Кому – убийце!»856. В этой 

связи проблема возможно более объективной оценки роли и значения личности В.И. 

Ленина как в Великой российской революции, так и в мировом революционном процессе 

в целом, сегодня остается актуальной, одной из наиболее востребованных в отечественной 

исторической науке.  

Не ставя перед собой задачи выдвигать разнообразные гипотезы и предположения, 

автор статьи предпримет попытку ограничиться исключительно имевшими место фактами 

при анализе оценки роли и значения В.И. Ульянова (Ленина) как политического лидера 

российской революции современниками и потомками. 

Ленин вернулся из-за границы в революционный Петроград вечером 3 апреля 1917 

г. Он не предполагал, что Петросоветом ему будет организована торжественная встреча на 

Финляндском вокзале. Заметив ждавший его все это время почетный караул, он обратился 

к жене: «Наденька, сейчас меня арестуют»857. Осознав, что уготованный караул опасности 

не несет, Ленин поднялся на броневик и произнес краткую речь, которую закончил 

призывом: «Да здравствует всемирная социалистическая революция»858. На следующий 

день Владимир Ильич в своем выступлении в Таврическом дворце с речью «О задачах 

пролетариата в данной революции»859 выдвинул программу немедленного перехода от 

буржуазно-демократического этапа российской революции к социалистическому этапу 

под лозунгом «Вся власть Советам!».  
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Присутствовавший в зале во время речи Ленина Г. Плеханов следующим образом 

оценил ленинский призыв: «…безумная и крайне вредная попытка посеять анархическую 

смуту на Русской земле»860.  

Позже, осенью 1917 года, когда Ленин скрывался от разыскивающей его охранки 

на территории Финляндии, он написал знаменитые письма в ЦК партии: «Большевики 

должны взять власть»861 и «Марксизм и восстание»862, призывающее членов партии 

большевиков захватить власть в Петрограде путем вооруженного переворота. Ленинские 

послания из Финляндии поразили своей крайней радикальностью представителей ЦК 

партии большевиков. Н. Бухарин так оценил одно из них: «Письмо было составлено 

чрезвычайно решительно и угрожало всякого рода штрафами. Мы все были ошарашены… 

ЦК единогласно постановил сжечь письмо Ленина»863.  

Современникам В.И. Ленина не удалось на первых порах осознать и дать 

всеобъемлющую оценку его роли как политического лидера. До революции, в начале ХХ 

века в огне фракционной борьбы, в условиях сложной политической обстановки, имевшей 

место на втором съезда РСДРП в 1903 году, многие маститые русские социалисты, такие, 

например, как Г. Плеханов, видели в Ульянове (Ленине) лишь «заносчивого 

представителя центральных партийных организаций». Но это впечатление оказалось 

обманчивым. И уже в конце октября 1917 года Ленин возглавляет революционный 

переворот в России и становится во главе советского правительства – Совета Народных 

Комиссаров.  

Утром 25 октября 1917 г. В.И. Ленин составляет обращение к гражданам России: 

«Временное правительство низложено», хотя оно еще не было арестовано и находилось в 

Зимнем дворце864. Лидер большевиков пишет тексты декретов о мире, о земле, об 

учреждении СНК, а также грозно предупреждает Военно-революционный комитет: 

«Временное правительство должно быть арестовано нынешней ночью, иначе ВРК будет 

расстрелян»865. Позже Л. Троцкий, признавая заслугу Ленина в захвате политической 

власти в Петрограде, заявил: «Не было бы Ленина – не было октября»866.  

В начавшейся Первой мировой войне Ленин увидел шанс пролетариата на 

завоевание власти в Европе. Когда же выяснилось, что во всех воевавших странах, даже в 

Германии и Австро-Венгрии, проигравших войну, буржуазии удалось удержаться у 

власти, главным для него как политика стало сохранение советской власти во главе с 

большевистской партией. Как современники, так и потомки отмечали, что гениальность 

Ленина проявилась в том, что он органически из революционера-ниспровергателя власти 

перевоплотился в крупнейшего государственного деятеля того времени, лидера партии 

большевиков, Председателя временного рабоче-крестьянского правительства, позже – 

Председателя Совета рабоче-крестьянской обороны, ответственного за судьбу страны. Он 

легко отодвинул на второй план задачи так и не свершившейся мировой революции, 

главными для него стали интересы своей собственной страны.  

На всех поворотах политики Ленину обеспечивала победу отличавшая его 

целеустремленность, которую отмечает в своих мемуарах о Ленине Л. Троцкий: «Та 

                                                
860 Поляризация политических сил [Электронный ресурс]. URL: http://www.oldru.com/newstory1/55.htm (Дата 

обращения – 19.02.2023). 
861 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. – 5-е изд. – Москва: Политиздат, 1969. – Т. 34. Июль – октябрь 

1917. – С. 239-241. 
862 Там же. – С. 242-247. 
863 Осень 1917 – История России 1917-1995 [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-

reading.by/chapter.php/81893/231/Geller_-_Istoriya_Rossii_1917-1995.html (Дата обращения – 18.02.2023). 
864 Обращение II Всероссийского съезда Советов от 26.10.1917 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1.htm (Дата обращения – 14.02.2023). 
865 Владимир Ленин [Электронный ресурс]. URL: http://www.istorik.ru/library/persons/lenin/ (Дата обращения 

– 15.02.2023). 
866 Ленин Владимир Ильич | Октябрьская революция [Электронный ресурс]. URL: 

http://encyklopedia.narod.ru/bios/gov/lenin/lenin.html (Дата обращения – 15.02.2023). 
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настойчивость упорная, …попирающая все условности, ни пред чем формальным не 

останавливающаяся целеустремительность, которая составляет основную черту Ленина-

вождя». «…Ленин был… насквозь пронизан той целеустремительностью, которая 

составляла его духовную природу, … насквозь целеустремленный»867.  

После смерти вождя Советского государства изучение личности Ленина велось в 

условиях его фактического «обожествления»868. Однако спустя почти семь десятилетий с 

приходом к власти в СССР М. Горбачева, а затем, после распада СССР, – Б. Ельцина, 

пришло время «упрощения» и «развенчания» образа Ленина, как и всей истории СССР, в 

угоду меняющимся политическим обстоятельствам. 

5 ноября 1994 г. в Москве при непосредственной поддержке Президента РФ 

Б. Ельцина и правительства Москвы во главе с Ю. Лужковым прошла научно-

практическая конференция «Октябрь 1917 г. и большевистский эксперимент в России»869. 

Центральный тезис был сформулирован А. Яковлевым и А. Салминым о том, что Россия 

благодаря стараниям Ленина зашла «не туда» в 1917 г., и большевики столкнули страну со 

«столбовой дороги цивилизации», «универсального мирового пути развития» на 

«обочину» европейской истории870. Однако это утверждение легко опровергается 

историческими фактами об историческом тупике, в котором оказался весь 

«цивилизованный» европейский Запад вместе с США.  

Начиная с 2000-х гг. ориентация на всестороннее изучение одной из самых 

заметных политических фигур в мировой и российской истории усиливается. В 

фундаментальной монографии Е. Плимака «Политика переходной эпохи: опыт Ленина», 

опубликованной в 2004 г., предпринята попытка создания интеллектуальной биографии 

политика в контексте исторической ситуации в России и мире на рубеже XIX–XX вв. По 

мнению автора, «отрыв личности Ленина от реалий эпохи – главная ошибка защитников и 

ниспровергателей создателя Советского государства. Ленин сумел предложить выход из 

кризисной ситуации, который в то время не казался утопическим»871.  

Известный отечественный историк Е. Спицын, давая характеристику историческим 

процессам, происходящим в современной России, в интервью в 2020 году отметил: 

«Ленин – фигура исполинского масштаба. Наш народ должен гордиться тем, что 

мы подарили миру такую фигуру. Он не только написал классические, подчеркиваю это 

слово, работы, но и многие свои идеи воплотил на практике. Он первым в мире построил 

государство рабочих и крестьян. Понятно, что на пути было огромное количество ошибок, 

но тем не менее, это удалось…» 872. 

Таким образом, следует констатировать, что политическая фигура Ленина еще не 

стала предметом исключительно архивных и научных изысканий. Во многих работах по-

прежнему заметен политико-идеологический подтекст, который определяет 

ангажированность оценок и характеристик. И пока это продолжается, объективные 

научные разработки проблемы остаются достоянием лишь весьма ограниченного круга 

узких специалистов. Однако исследование политической деятельности Ленина и его 

наследия не прекратилось, идет накопление идей и фактов, которые рано или поздно 

будут востребованы нашими современниками не только в России, но и за рубежом. И 

тогда, возможно, Ленина попытаются оценить не с позиций сиюминутных актуальных в 

той или иной стране политических запросов руководящего истеблишмента, а исходя из 

                                                
867 Даян Г. Л.Д. Троцкий о Ленине [Электронный ресурс]. URL: https://biography.wikireading.ru/146626 (Дата 
обращения – 20.02.2023). 
868 Шульгин В.В. Три столицы. – Москва, 1990. – С. 89. 
869 Октябрь 1917 года и большевистский эксперимент в России. – Москва, 1995. 
870 Там же. – С. 16, 58. 
871 Плимак Е. Политика переходной эпохи: опыт Ленина. – М., 2004. – С. 7. 
872Спицын Е. Нападки на Ленина – это продолжение переписывания истории крупным капиталом. 
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смысла того времени и того конкретного состояния эпохи, в которой он жил и действовал. 

И именно по этому принципу будет дана объективная оценка как результатов, так и 

последствий его деятельности.  
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Начало XX века для слободы Ровеньки было наиболее успешным, так как в этот 

период слобода считалась одной из самых зажиточных на юге Воронежской губернии. В 

1928 году Ровеньки становятся центром Ровеньского района Россошанского округа во 

вновь созданной Центрально-Черноземной области873. Постановлением ЦИК и СНК 

РСФСР в 1928 г. учреждена и просуществовавшая до 1934 г. Центрально-Чернозёмная 

область (ЦЧО), которая объединяла территории четырёх бывших губерний Российской 

Империи – Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской. Центром нового 

экономического образования стал город Воронеж. При этом Центрально-Чернозёмная 

область включала в себя 13 районов: Белгородский, Борисоглебский, Воронежский, 

Елецкий, Козловский, Курский, Льговский, Орловский, Острогожский, Россошанский, 

Старооскольский, Тамбовский и Усманский874.  

Экономическое положение государства к концу 1920 года после Первой мировой и 

Гражданской войн было катастрофичным. Общий объем промышленного производства 

упал более чем в 2 раза по сравнению с 1913 годом. Ситуация с сельским хозяйством была 

такая же – производство продукции сельского хозяйства сократилось на треть875. Возник 

экономический кризис, который необходимо было преодолевать новому руководству 

государства, поэтому последующие преобразования в социально-экономической и других 

сферах были направлены на восстановление экономики и скорейшее исключение кризиса. 

                                                
873 Осыков Б.И. Районные центры Белогорья: Красная Яруга, Красное, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, 

Чернянка. – Белгород, 2014. – С. 130. 
874 Бражников В.И. 1930-й. Распятие деревни. – Белгород. – С. 4.  
875 Ивашин В.Г. Социально-экономические преобразования деревни в годы советской власти на примере 

Вейделевского района / Революция в России: взгляд через столетие: сборник материалов VI международной 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию революции в России, 20 апреля 2017 г. – 

Белгород, 2017. С.64. 
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Предвестником начавшейся в конце 1920-х гг. коллективизации в сельском 

хозяйстве стало создание машинных товариществ и товариществ по совместной обработке 

земли (ТОЗы)876. Первое машинное товарищество было создано в Ровеньках и называлось 

«Искра». Уже в первые годы коллективного труда некоторые колхозы Ровеньского района 

входили в число лучших в Воронежской области по такому показателю, как 

хлебозаготовка877. 

В 1929 году в Ровеньском районе был создан колхоз «Красный Октябрь», в слободе 

Ровеньки – 16 товариществ – ТОЗы и союзы. На базе данных объединений летом и осенью 

Ровеньской район приступил к коллективизации. Кроме того, к середине декабря в 

колхозы вступило 4827 крестьянских хозяйств, и земельная площадь колхозов составила 

54,4% от всей засеваемой площади в районе878.  

Краевед В.И. Бражников в своей работе «1930-й. Распятие деревни» указывает на 

то, что после года проведения сплошной коллективизации ее итоги не удовлетворили 

государственную власть, так как «массовое колхозное движение» охватило лишь бедные 

слои крестьянства. Для того чтобы продолжить линию партии и выполнить поставленные 

экономические задачи, необходимо было прибегнуть к крайне радикальным мерам. Этой 

мерой стала ликвидация кулачества879. По мнению автора, данная мера привела к 

катастрофичным последствиям с точки зрения человеческого фактора880.  

Уже к 1930 году в Ровеньках создается колхоз-гигант имени Тараса Шевченко, в 

котором 1923 двора и более 19 тыс. га земли. В весеннем севе 1930 года участвовали 

более 600 пионеров района, которые организовали 13 бригад. Эти бригады очистили более 

4 тысяч пудов колхозных семян и собрали 230 пудов золы для удобрений полей. Еще 

одной задачей данных бригад была агитация среди крестьян о вступлении в колхозы, что 

было вполне успешной работой. К июлю 1930 года начитывалось 30 колхозов, 

включающих в себя более 66 тысяч га пашни. В это же время создается машинно-

тракторная станция (МТС)881. 

В резолюции протокола № 3 Пленума Ровеньского Райпарткома от 13-14 января 

1931 года говорится о том, что работа, связанная с заготовками сельскохозяйственного 

сырья, ведется слабо и план по заготовкам не выполнен. Кроме того, пленум 

констатирует, что со стороны сельсоветов была проведена недостаточная массово-

разъяснительная работа с населением для мобилизации общественности. В данном 

документе зафиксирован дальнейший план действий, необходимый для разрешения 

сложившейся ситуации. Так, пленум постановил, что необходимо райкому комсомола 

заняться организацией для заготовок с/х сырья ударные бригады из комсомольцев 

пионеров с привлечением школ882. 

Согласно Протоколу № 6 Пленума Ровеньского РК ВКП (б) от 16 мая 1931 года, на 

заседании которого были подведены итоги весенней посевной кампании. Докладчик, 

который выступал на тему итогов весенней посевной кампании, отмечает, что темпы сева 

текущего года по сравнению с прошлым годом, направленные на сокращение времени 

                                                
876 Максудов С. Победа над деревней: Демографические потери коллективизации. – Москва, Челябинск, 
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877 Бражников В.И., Омельченко В.И. К Айдар-реке Ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньской район (из истории 
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878 Осыков Б.И. Районные центры Белогорья: Красная Яруга, Красное, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, 
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сева, были выполнены не в полном объеме. Кроме того, докладчик выделяет основные 

недостатки, которые повлияли на замедление хода посевных работ, среди них: 

- отсутствие четкости и плановости районных организаций, в отдельных случаях и 

«с установкой на самотек»; 

- отсутствие контроля со стороны правлений колхозов; 

- отсутствие энтузиазма у колхозников; 

- использование тягловой силы на другие нужды, несвязанные с севом; 

- халатное и небрежное отношение к задачам обслуживания посевных кампаний 

(вопрос своевременного завоза горючих материалов); 

- неудовлетворительный ремонт тракторов; 

- перерасход горючих материалов, несвязанный с посевной кампанией883. 

Кроме того, в данном протоколе на основании выявленных недочетов был 

предложен план по решению проблем с посевной кампанией. Среди всех требований по 

усилению контроля над ответственными за посевную кампанию можно выделить и те, 

которые касаются проблем, связанных с недостаточностью материально-технической базы 

и человеческих ресурсов. Так, пленум постановил проводить повышение квалификации 

по ремонту тракторов, а также направить МТС тех колхозов, которые уже выполнили 

план для помощи в отстающие колхозы884.  

В 1933 году процентные показатели результатов коллективизации достигли 86,3 %, 

что стало одним из самых высоких показателей на территории Центрально-Черноземной 

области885. 

В отчетных политдонесениях политотдела Ровеньской МТС хранится документ, 

который содержит в себе основные хозяйственные показатели работы МТС и 

обслуживаемых им колхозов за 1934 год в сравнении с 1933 годом. Согласно данному 

документу, процесс хлебозаготовок в 1933 году на момент 10 ноября имел отрицательные 

результаты. Вся помощь выделенная району, в виде ссуд на семена, «сыграла большую 

роль в укреплении колхозов и дала свои результаты». Кроме того, в данном документе 

говорится о том, что из 28 колхозов из-за низкой урожайности 4 колхоза не смогли 

полностью выполнить своих обязательств перед государством886. 

Также в данном отчете говорится о том, что весенний сев, проведенный в 1934 

году, был более организованным и прошел быстрее и лучше, чем в 1933 году. Этот 

результат был связан с уменьшением нарушений агрономических правил сева, зерно было 

специально отобрано и протравлено. Несмотря на засуху, урожайность яровых культур в 

1934 году была повышена887.  

Стоит отметить, что большую роль в развитии сельского хозяйства в Ровеньском 

районе в 30-е гг. было внедрение культурно-массовой работы для колхозников. Так, 

например, в дни весеннего сева в 1933 году драматический кружок из Ровенек поставил 

прямо на полевых станах несколько спектаклей для колхозников888.  

Таким образом, 1920-1930-е годы оказались тяжелым временем для Ровеньского 

района и его жителей, так как все людские силы были направлены на поднятие сельского 

хозяйства. С другой стороны, это период экономического роста в области сельского 

                                                
883 ГАНИБО. Ф. 24. «Резолюция к протоколу №3 Пленума Ровеньского Райпарткома от 13-14.01.1931 года». 
– ОП. 1. – Дело 32. – Л. 9 
884 ГАНИБО. Ф. 24. «Резолюция к протоколу №3 Пленума Ровеньского Райпарткома от 13-14.01.1931 года». 

– ОП. 1. – Дело 32. – Л. 10 
885 Осыков Б.И. Районные центры Белогорья: Красная Яруга, Красное, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, 

Чернянка. – Белгород, 2014. – С. 140. 
886 ГАНИБО. Ф.24. «Отчетные хозяйственные показатели работы МТС и обслуживаемых ею колхозов за 

1934 г. сравнительно с 1933г.» – ОП.1. – Д. 68. – Л.1 
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888 Осыков Б.И. Районные центры Белогорья: Красная Яруга, Красное, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, 
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хозяйства не только одного района, но и целой Центрально-Черноземной области. Анализ 

документов районного комитета ВКП (б) показал, что районное правительство 

неоднократно столковалось с различными проблемами на пути к единой задаче. Стоит 

отметить, что от года к году методы работы партийных организаций 

усовершенствовались, что приводило к высоким показателям Ровеньского района в 

сельском хозяйстве.  
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Проблема кадров всегда была и остается актуальной в процессе формирования 

государства. Очень острой она была в годы становления советской власти в Донбассе. Кем 

были те люди, которые пришли в руководящие структуры на первом этапе советских 

преобразований в регионе? Попытки ответить на этот вопрос являются целью данной 

работы. 

В связи с особым значением Донбасса как главной топливной базы страны и его 

исключительной роли для успешного окончания Гражданской войны 5 февраля 1919 года 

Совнарком УССР, согласовав с ВУЦИК и СНК РСФСР создает своим декретом 

административную единицу – Донецкую губернию из двух уездов Екатеринославской 

губерний: Бахмутского и Славяносербского. Постановление Совнаркома РСФСР и 

Президиума ВУЦИК от 16 апреля 1920 г. утвердило границы Донецкой губернии. 

Центром губернии был город Луганск (с августа 1920 г. Бахмут)889. 

Одновременно с территориальными преобразованиями, формировался и 

совершенствовался партийный аппарат. Согласно решению Оргбюро ЦК КП(б)У, 10 

марта 1919 г. был создан Донецкий губернский комитет КП(б)У. Губком руководил 

деятельностью партийных организаций губернии через городские, уездные и районные 

комитеты партии, проводил организационно-политическую работу по обеспечению 

выполнения на местах директив ЦК партии, направлял деятельность Советов, 

профессиональных союзов, кооперативных объединений. 

                                                
889 Шабельников В. И. Административно-территориальное устройство Украины: исторический опыт и уроки 

(1917 – июнь 1941 гг.). – Донецк, 2011. – С. 82. 

mailto:abc5071@mail.ru


224 
 

На первой губернской партийной конференции, в феврале 1920 года, был избран 

Донецкий губком КП(б)У890 в состав которого вошли: председатель Донецкого 

губернского революционного комитета В.П. Антонов-Саратовский, заведующая 

Донецким губернским отделом управления М.М. Костеловская, председатель Донецкой 

губернской ЧК И. И. Николаенко, председатель Донецкого губернского СНХ Э.М. Медне, 

член Президиума Исполнительного комитета Донецкого губернского Совета 

И.Д. Вершин, председатель Донецкого губернской рабоче-крестьянской инспекции 

М.О. Разумов и другие. Большинство ответственных работников были направленные в 

регион центральными органами. Так, Эдуард Мартынович Медне прибыл из 

Нижегородской губернии, Михаил Осипович Разумов – из Одессы. Местными были 

Николаенко Иван Игнатьевич и Вершин Иван Дормидонович 891. 

Секретарем Донецкого губкома был избран Зиновий Федорович Ляпин, уроженец 

Луганска (Екатеринославская губерния), на советской и партийной работе с 1917 года. С 

января 1919 г. – секретарь Луганского горкома партии и член ревкома, с июня 1921 года – 

председатель комиссии губкома по чистке партии. С января 1923 г. по май 1924 года – 

заведующий организационно-инструкторским отделом Донецкого губкома партии, затем 

снова ответственный секретарь Луганского окружного парткома. В декабре 1925 г. 

командирован в Нижний Новгород представителем Всероссийской комиссии по 

эвакуации военных грузов892.  

В Донбасс как один из важнейших регионов страны центральными органами 

направлялось много коммунистов. Так, с января по июль 1920 г. в распоряжение 

Донецкого губкома от ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У было направлено 665 человек. 

Большинство из них возглавила партийные ячейки893. 

Центральный Комитет РКП(б) в сентябре 1920 г. направил на работу в Донбасс 

выдающегося деятеля большевистской партии Вячеслава Михайловича Молотова, 

который был избран секретарём Донецкого губернского комитета партии и проработал на 

этом посту до середины ноября 1920 года.  

С декабря 1920 г. по январь 1921 г. на посту ответственного секретаря Донецкого 

губернского комитета КП(б)У был Т.И. Харечко. Тарас Иванович, уроженец с. 

Михайловка (Таганрогский округ Области Войска Донского) большевик с 

дореволюционным партийным стажем (член РСДРП(б) с 1914 г.), после революции 

работал в партийных и советских структурах. С 1921 г. на должности заведующего 

Агитационно-пропагандистским отделом ЦК КП(б)У, в середине 1920-х годов уехал в 

Ленинград, где временно исполнял обязанности заведующего Петроградским отделением 

Центрархива894. 

В начале 1921 г. ответственным секретарем Донецкого губкома КП(б)У 

становиться А.Ф. Радченко, уроженец Черниговской губернии, из рабочей среды, член 

РСДРП(б) с 1912 г., участник революционного движения в селах Гришино и Дружковка 

(Екатеринославская губерния), на партийной работе с 1918 г. 

В апреле 1921 г. секретарем Донецкого губкома КП(б)У донецкие коммунисты 

избрали революционера-профессионала Э.И. Квиринга. Эммануил Ионович принадлежал 

к когорте большевиков, прошедших закалку нелегальной работой, подпольем, 

конспирацией, арестами, тюрьмами и ссылками. В октябре 1919 г. – ноябре 1920 г. 

Э. Квиринг занимал должности Черниговского губернского ревкома, секретаря 

                                                
890 Очерки истории Донецкой областной партийной организации/ под ред. Г. П. Ерхова. – Донецк, 1978. – 
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891 Государственный архив ДНР (далее Госархив ДНР). – П–1. Оп.1. Д.702. Л.66-68. 
892 Ляпин З. Ф. Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 – 1991 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.knowbysight.info/LLL/04679.asp (Дата обращения – 15.03.2022) 
893 Михненко М. М. Административно-территориальная реформа и формирование органов власти в Донбассе 
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Екатеринославского губкома КП(б)У, председателя губернского Совета Народного 

хозяйства. С апреля 1923 г. по апрель 1925 г. он работал первым секретарем ЦК 

КП(б)У895. 

В иерархии коммунистической власти Донбасс был сложным участком работы. ЦК 

РКП(б) и ЦК КП(б)У постоянно требовали от руководства Донецкого губкома ускорения 

восстановления и обновления работы промышленно-горнодобывающего комплекса. 

Решение задач восстановительного периода в огромной степени зависело от подбора и 

расстановки кадров. 

В период с декабря 1922 г. по март 1923 г. в Донецком губернском комитете 

КП(б)У работали большевики с дореволюционным стажем, С.И. Гопнер – заведующая 

отделом агитации и пропаганды, К.В. Моисеенко – заведующий организационно-

инструкторским отделом, И.Л. Яковенко – ответственный секретарь губернской 

контрольной комиссии, Н.М. Соловьев – заведующий учетно-статистическим отделом и 

др.896 

В мае 1923 г. ответственным секретарем Донецкого губернского комитета КП(б)У 

был избран А.В. Криницкий, который занимал эту должность по сентябрь 1924 года. 

Александр Иванович имел большой опыт организаторской и политической работы. С 1918 

г. занимает ответственные посты в партийных органах, в Донецкую губернию прибыл с 

г. Новониколаевска (ныне Новосибирск), где был членом Сибирского бюро ЦК РКП(б). 

После работы в Донецкой губернии А.В. Криницкий с сентября 1924 г. занимает 

должность ответственного секретаря ЦК КП(б) Беларуси897. 

В 1924 году после окончания курсов марксизма при ЦК КП(б)У ответственным 

секретарем Донецкого губернского комитета КП(б) Украины вновь назначен Андрей 

Федорович Радченко898. 10 ноября 1925 г. состоялся последний пленум губкома партии, в 

связи с ликвидацией Донецкой губернии (октябрь 1925 г.) и созданием окружных 

комитетов КП(б)У. 

Для первой половины 1920-х гг. характерна высокая мобильность и ротация 

чиновников Донецкой края. Каждый перевод сотрудника с одной должности на другую 

объяснялся стремлением большевиков достигнуть максимальной эффективности и 

продуктивности работы. Для руководящих кадров перемещение, в исследуемый период, 

по многим причинам было выгодным, это и карьерный рост, и смена отрасли 

деятельности и переезд в новый регион. Несмотря на частую сменяемость кадров в 

Донбассе, в первой половине 1920-х гг. удалось сформировать партийную систему. 
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Возникновение и правовое признание профсоюзного движения, как противовес 

капиталистическим нанимателям рабочей силы, происходит в Англии в начале XIX века. 

В России они появились практически через столетие, но довольно быстро 

эволюционировали и с приходом советской власти имели обширные полномочия в 

решении рабочего вопроса. В решении проблем занятости населения в России в 1917-1918 

годы профсоюзы сыграли существенную роль, что в свою очередь заслуживает особого 

внимания и рассмотрения. 

Если обратиться к источникам, то мы увидим, что профессиональные союзы имели 

широкое представительство в учреждениях и советах, в ведении которых было решение 

проблем занятости населения и защиты граждан от безработицы. 

Так, согласно Положению о страховом совете899, утвержденному Народным 

Комиссариатом Труда 29 ноября 1917 года, страховой совет состоял при Народном 

Комиссариате Труда для заведывания всеми делами, относящимися к страхованию 

рабочих. В состав совета, наряду с представителями народного комиссариата труда, 

комиссариата юстиции, местного самоуправления, а также работодателей и 

застрахованных лиц, было 4 представителя от Всероссийского центрального совета 

профессиональных союзов (ВЦСПС). 

11 декабря 1917 года Советом Народных Комиссаров утверждается «Положение о 

страховании на случай безработицы900«, в котором устанавливается порядок взимания 

средства для обеспечения безработных страховыми пособиями и их выплаты, дается 

определение «безработного лица», но в свете исследуемой темы обращает на себя 

внимание роль профсоюзов по данному Положению. Так. признание безработным, а также 

продолжительность выплаты по безработицы устанавливалось местной кассой 

безработных на основании данных, предоставляемых биржей труда и профессиональными 

союзами. Важно отметить, для того чтобы человек считался безработным он, наряду с 

соблюдением прочих требований, обязан был зарегистрироваться в местных биржах труда 

или профессиональных союзах, а при их отсутствии – в больничных кассах. 

Кодекс законов о труде РСФСР, принятый 10 декабря 1918 года (далее по тексту – 

Кодекс)901, подвел определенную черту в вопросе трудового советского законодательства, 

обозначил роль профсоюзов в решении проблем занятости населения и защиты граждан 

от безработицы. 

Порядок организации всеобщей трудовой повинности, которая была 

провозглашена в Конституции РСФСР 1918 года, как средство уничтожения 

паразитических слоев общества и организации хозяйства, нашел свое развитие в Кодексе. 

При этом заметную роль в этом вопросе играли профсоюзы. Так, лица, обязанные 

трудовой повинностью и не занятые общественно-полезным трудом, могли быть 

принудительно привлечены местными советами депутатов к выполнению общественных 

работ на условиях, устанавливаемых отделами труда. При этом согласование этих условий 

                                                
899 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. Москва, 1942. – С. 103-107. 
900 Указ. соч. С. 114-117. 
901 Указ. соч. С.1229-1248. 

mailto:schan@bk.ru


227 
 

местными советами профессиональных союзов было обязательным требованием, в 

противном случае это было бы нарушением законодательства. 

Согласно Кодексу, условия труда на всех организациях и предприятиях, 

независимо от формы собственности, регламентировались тарифными положениями, 

которые, в свою очередь, вырабатывались профсоюзами по согласованию с 

работодателями и утверждались Народным комиссариатом труда (НКТ). Примечательно, 

что в случае если работодатель был не согласен с условиями труда, предложенными 

профсоюзом, тарифное положение направлялось в НКТ без соответствующего 

согласования. Здесь четко обозначен государством приоритет профсоюзов по отношению 

к работодателям в решении рабочего вопроса.  

Изучая роль профсоюзов в решении проблем занятости и защиты граждан от 

безработицы в рамках Кодекса, следует отметить главную тенденцию, состоящую в том, 

что все действия, выходящие за рамки правил, установленных Кодексом, должны были в 

обязательном порядке согласовываться профсоюзами. 

Так, районные пункты обмена отдела распределения рабочей силы были обязаны 

обеспечить всем трудоспособным гражданам право на применение труда только по своей 

специальности и за соответствующее вознаграждение. В то же время при отсутствии 

подходящей работы по специальности отдел распределения рабочей силы мог предложить 

другую работу, «ближе всего подходящую» по характеру к требуемой специальности, и в 

обязательном порядке по согласованию с соответствующим профессиональным 

объединением.  

Мнение профессионального союза учитывалось и при решении вопроса о принятии 

на работу безработного гражданина после прохождения им предварительного испытания. 

Так, лицо, подвергавшееся испытанию и не принятое на работу, имело право обжаловать 

данное решение работодателя в профессиональном союзе, членом которого он являлся. В 

том случае если, по мнению профсоюза, данный отказ был безосновательным, следовало 

ходатайство данного профсоюза о принятии жалобщика на работу. Но окончательное 

решение о правомерности или неправомерности отказа в принятии на работу после 

прохождения предварительного испытания принималось местным отделом труда и не 

подлежало обжалованию. Примечательно, что в случае признания отказа в приеме на 

работу неправомерным, работодатель обязан был принять на работу жалобщика и 

выплатить ему заработную плату за период с момента его увольнения после испытания до 

принятия на работу на основании постановления отдела труда. 

Вызывает интерес привлечение работников к исполнению срочных общественно 

необходимых работ в случае отсутствия необходимого количества лиц, желающих 

добровольно эти работы выполнять. Здесь также требовалось участие профсоюзов. В 

данной ситуации областной отдел труда, по соглашению с соответствующим 

профессиональным объединением и после утверждения Народного комиссариата труда, 

мог принять решение о временном переводе работников из одной организации в другую. 

Процедура увольнения также требовала обязательного участия профсоюза. 

Уважительным основанием для увольнения, как правило, считались: ликвидация 

предприятия, окончание или длительная (более месяца) приостановка работ, а также 

личное желание трудящегося. При этом увольнению по собственному желанию 

обязательно предшествовала проверка оснований увольнения соответствующим органом 

рабочего самоуправления. Если причины признавались необоснованными, принималось 

постановление о запрете увольнения, которое можно было обжаловать в профсоюзе. 

Увольнение работника по инициативе работодателя было возможно только в случае 

профессиональной непригодности, которая подтверждалась постановлением работодателя 

и в обязательном порядке согласовывалась с соответствующей профессиональной 

организацией. 

Таким образом, проведя краткий анализ Кодекса законов о труде РСФСР 1918 года 

на предмет роли профсоюзов в сфере занятости населения и защиты граждан от 
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безработицы, можно с уверенностью утверждать, что советская власть предоставила 

профсоюзам широкие полномочия в решении рабочего вопроса. Профессиональные 

союзы принимали деятельное участие как в трудовых правоотношениях (прием на работу, 

перевод и увольнение, исполнения трудовой повинности), так и процессе поиска работы, а 

также выплаты пособия по безработице. 
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Человек, обладающий высоконравственными качествами, совершает нравственные 

и духовные подвиги. Дадим определение данным понятиям. 

Нравственный подвиг – это преодоление нравственно-волевыми усилиями 

страстей, греха; победа над собой, непозволение себе думать и говорить, а также 

поступать вопреки вечной правде. Для совершения нравственного героизма нужна 

большая вера, сильный дух, нравственная устойчивость личности. 

Духовный подвиг – это тяжелейшая борьба за чистоту своей души с грязными 

мыслями, воспоминаниями, мечтами, для того чтобы внутренний мир человека был чист и 

светел.  

Подвиг жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны по праву может 

называться таковым. 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. Немецкое верховное командование разработало план «Барбаросса», в 

котором Ленинград занимал особое значение. Совершив нападение на СССР, Гитлер 

приказал стереть его с лица земли. К началу Великой Отечественной войны Ленинград 

является вторым по величине городом Советского Союза, крупнейшим промышленным 

центром, мощным транспортным узлом и важной военно-морской базой. 

Войска Ленинградского и Северо-Западного фронтов, моряки Краснознаменного 

Балтийского флота проявили волю и мужество в очень сложных обстоятельствах, отражая 

удары врагов. Воины-ленинградцы отважно боролись с противником. Защищая свою 

Отчизну и любимый город, они совершали сотни и тысячи геройских поступков902. 

На Лужском рубеже в июле 1941 г. было остановлено фашистское наступление на 

Ленинград. Руками горожан и резервных частей была возведена система оборонительных 

сооружений длиной 175 и глубиной 12 км в течение первого месяца войны. Воины и 

жители города ценой невероятной стойкости и громадных жертв сумели оградить от 

фашистов мировой центр науки и культуры, просвещения и искусства.  

В ходе ленинградской оборонительной операции враг был остановлен у стен 

города. Произошел сбой «блицкрига». Но все же Ленинград был блокирован с суши, взят 

в кольцо блокады, которая длилась 872 дня. В дома горожан пришел еще один враг – 

холод и страшный голод. Противники обрушили на Ленинград губительную мощь своей 

артиллерии и бомбардировочных авиационных эскадр. В развалины превращались жилые 

дома и целые кварталы. Не работали водопровод, канализация, не было электричества. Но 

город продолжал жить и работать, все дни и ночи выдерживая яростную и непрерывную 

осаду, стоя по-прежнему на линии огня. На заводах чинили танки, орудия, приборы. 

Предприятия города создали передвижные ремонтные мастерские, которые посылали 

собственных трудящихся на передовую. Они работали именно на огневых рубежах. 

Поэтому им приходилось не только чинить оружия, но и принимать участие в боях. 

                                                
902Комаров Н.Я., Куманёв Г.А. Блокада Ленинграда: 900 героических дней. 1941 – 1944. Исторический 

дневник. Москва, 2004. 576 с. 
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В то ужасное время ленинградцы презирали фашистов, они сражались, погибали, 

но побеждали, несмотря ни на что, помогая другим верить, что блокада будет снята. 

Конечно, были паникеры, трусы и предатели. Без них, к сожалению, не обошлось. 

Однако ленинградцы продолжали верить в торжество победы, так как были люди, 

которые настраивали на определённый лад. Например, архитектор Александр Николаевич 

Никольский создавал на ватмане проекты триумфальных арок. Так Никольский выражал 

свою веру в Победу. Творил он в жуткие январские дни 1942 г. в пустых залах Эрмитажа. 

И весной 1945 г. по его чертежам были построены триумфальные арки на Кировском 

заводе, пусть и временные, но все-таки под их сводами прошли ленинградские 

гвардейские полки и дивизии, возвращавшиеся домой с победой. 

23 июля 1941 г. обком и горком партит приняли совместное постановление, 

которое требовало привлекать к оборонительным работам ежедневно 500 тысяч человек. 

В короткие сроки были сформированы дивизии народного ополчения Ленинграда. 

Они заняли оборону на ближайших подступах к городу. У них не было опыта в военном 

отношении, им не хватало оружия и боеприпасов, зато они обладали силой духа, 

благодаря чему смогли дать отпор врагу. Они делали все, что было в их силах, но, к 

сожалению, большинство так и не вернулось с поля боя. Ополченцы с честью выполнили 

свой долг, поэтому ленинградцы и весь мир на века сохранят о них светлую память, будут 

помнить о готовности русских людей в любую минуту встать на защиту своей Отчизны.  

Также приступили к работе специально созданные на фабриках, заводах, в 

учреждениях и учебных заведениях комиссии по отбору ополченцев. Задача комиссий 

состояла в том, чтобы отобрать в ополчение необходимое количество людей и в то же 

время сохранить кадры на производстве для выполнения заданий фронта. 

Изменили свой профиль многие кондитерские, рыбоперерабатывающие и 

парфюмерные фабрики. Сотни мелких предприятий местной промышленности наладили 

производство автоматов, мин, патронов. 

Перестройка отраслей ленинградской промышленности на военный лад позволила 

начать производство боеприпасов и ремонт боевой техники. А в условиях 

непосредственной близости фронта быстрая доставка в войска оружия и боеприпасов 

имела исключительное значение. Ленинград стал превращаться в военный арсенал 

Северного фронта. 

Каждый житель северной столицы хотел внести вклад в победу своей Родины. 

Например, в газете «Ленинградская правда» опубликована информация о том, что деятели 

искусств города сформировали множество бригад для выступления перед новобранцами. 

Силами актеров было организовано огромное число выступлений, в которых приняли 

содействие Андреев Павел Захарович, Черкасов Николай Константинович. Также в газете 

«Ленинградская правда» опубликовано сообщение, что Г. С. Уланова, выдающаяся 

советская балерина, солистка театра оперы и балета им. Кирова не только сама принимала 

активное участие в работе госпиталя, но и привлекла к ней более ста женщин, работниц 

театра. Женщины Ленинграда считали работу в госпиталях одной из важнейших форм 

помощи Красной Армии. 903 

В газете «Правда» опубликовано сообщение, что на ленинградских заводах 

«Большевик», «Электросила», Кировском и других, коллективы рабочих решили 

ежемесячно отчислять в фонд обороны однодневный заработок. 

18 января 1943 г. была прорвана блокада в ходе стратегической операции «Искра». 

Остальные неполные 400 дней ленинградцы вели самоотверженную борьбу с врагом, 

который еще стоял в близости от города и в короткие сроки установили сухопутную связь 

Ленинграда с «Большой землей», в дополнение к уже действовавшей – по воздуху и воде. 
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Вечером 27 января 1944 г. многострадальный Ленинград, страна и весь мир 

услышал по радио долгожданную весть: враг разгромлен. На берегах Невы в честь 

великой победы прогремел артиллерийский салют. 

26 января 1945 г. Ленинград был удостоен ордена Ленина. Так высоко оценила 

город-герой Отчизна. На следующий день в Академическом театре оперы и балета им. 

Кирова состоялось торжественное заседание Ленинградского городского Совета 

депутатов трудящихся с участием представителей общественных организаций и воинских 

частей.  

В заключение хочется сказать, что жестокие испытания выпали на долю 

ленинградцев. Им довелось пережить неимоверные трудности. Ни жестокие удары с 

воздуха, ни постоянные артиллерийские обстрелы, голод и опасность гибели не сломили 

железной воли и патриотического духа горожан и воинов фронта. Священные для 

горожан слова: «Никто не забыт и ничто не забыто», начертанные на памятнике, 

установленном в Ленинграде на мемориальном Пискаревском кладбище, выбиты кровью, 

мужеством и отвагой его защитников. На сегодняшний день эти слова актуальны как 

никогда. Они заставляют нас помнить о тех страшных дня, о тех людях, которые 

рисковали своей жизнью ради спокойного и светлого будущего. Ленинградцы сражались 

для того, что человечество никогда больше не слышало это страшное слово – «война».  
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Великая Отечественная война оставила страшные черно-белые кадры. Не 

существует семьи, которую обошла война, не существует уголка, куда не долетела пуля 

врага, не существует тропинки, где не ступала нога фашиста. 

Осенью 1941 г. фронт активно приближался к Белгородчине. В октябре жители 

села Скородное Губкинского района стали свидетелями воздушного боя советского 

самолета «Чайка» и группы немецких «юнкерсов». Советская «Чайка» разогнала 

самолеты противника и обратила их в бегство. В бою был сбит один вражеский самолет, 

но и «Чайка» не вышла из пикирующего состояния и врезалась в землю. Пилот советского 

самолета Павел Александрович Голубничий был с почестями перезахоронен в братскую 

могилу погибших солдат в дни Великой Отечественной войны. Несмотря на 

mailto:adoninakarina323@gmail.com
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сопротивление нашей армии, враг все ближе подходил к границе скороднянского округа. 

Из села Скородное на фронт ушли 2 тысячи человек.904 

1 июля 1942 г войска фашистской Германии со стороны Прохоровки и Корочи 

стали входить в Скородное. Немцы, двигаясь на автомашинах, мотоциклах и велосипедах, 

разъезжали по улицам. По территории села расхаживали солдаты в непривычной серо-

зелёной форме, звучала чужая речь. Немецкие захватчики вели себя как хозяева. В 

течение нескольких дней переловили и съели всех кур и гусей, а затем свиней и овец. 

Некоторые из немцев на ломаном русском языке говорили местным жителям, что скоро 

дойдут до Урала, и война кончится. Скородное было оккупировано фашистами. 

Долгих семь месяцев терпели жители села унижения и бесчинства оккупантов. 

После прихода войск основными военными силами, расквартированными в селе, были 

мадьяры, которые отличались жестоким обращением не только с партизанами и мирным 

населением, но и с советскими военнопленными. 

Активный общественный лидер, один из авторов книги «Из истории села 

Скородное» Никифор Захарович Адонин вспоминает, что комендантом села был 

гражданский немец. На каждой улице (сотне) был назначен староста из мужчин, 

оставшихся в селе.905 

24 января 1943 года войска Воронежского фронта перешли в наступление; началась 

Воронежско-Касторненская операция. Но жители села тогда и не могли представить, что 

до освобождения села оставалось менее десяти дней. 

Последние дни оккупации казались особенно долгими. По Скородному поползли 

слухи, что немцы при отступлении собираются забрать всех мужчин от возраста 

шестнадцати лет в Германию. Говорили также о том, что прибыла команда факельщиков, 

которая собирается сжечь село, как только войска советской армии подойдут к нему. Кто-

то из работников комендатуры проговорился, что немецкий комендант Райман не 

разрешил сжечь село, так как он считал его своей собственностью вместе с землёй и 

людьми. 

Вечером третьего февраля мороз усилился. Село затаилось в ожидании. Лишь 

иногда можно было услышать, как поскрипывал снег под ногами прохожего. Это сосед 

приходил к соседу, чтобы узнать последние новости. Не спал и немецкий комендант 

Райман. Его машина с работающим двигателем была наготове.906 

Поздно вечером на окраине села со стороны Ольховатки тишину разрезали 

пулемётные и автоматные очереди. Несколько мин пролетели над территорией села и 

разорвались на перекрёстке у пустующей больницы. В это время машина коменданта, 

набирая скорость, выехала на прохоровскую дорогу. Но далеко он уехать не смог. Под 

Сагайдачным его схватили наши разведчики. Получив информацию, что он бывший 

комендант Скороднянского округа и как «язык» никакой ценности не представляет, его 

тут же расстреляли. Таким был конец недавнего «хозяина» Скороднянского района. После 

бегства коменданта на окраине села Скородное завязался бой: не успевшие сбежать немцы 

и бандеровцы активно оказывали сопротивление наступавшим. До прихода советских 

войск крайнюю хату немцы превратили в небольшую крепость: обложили её со всех 

сторон снежным валом, высотой до двух метров. Снег облили водой. В глухой стене хаты 

сделали бойницу, в самой хате выкопали погреб. Засевшие в этой хате немцы и 

бандеровцы открыли огонь из пулемёта по войскам советской армии. 

                                                
904 Шамраева Л.А., Лысых О.А., Татаринова В.И., Лысых Р.П. Летопись населенных пунктов 

Скороднянской территориальной администрации. – «Ассистент плюс», С. 12-19. 
905 Жители села Скородное – об освобождении территории от немецко-фашистских захватчиков 

[Электронный ресурс]. URL: https: // prostor31.ru/articles/obshestvo/2023-02-03/zhiteli-sela-skorodnoe-ob-

osvobozhdenii-territorii-ot-nemetsko-fashistskih-zahvatchikov-314228?ysclid=lfmc1rxioq465645371 (Дата 

обращения – 20.03.2023) 
906Адонин Н.З., Агафонов В.П., Лысых В.Н. Из истории села Скородное. – Белгород, 2003. С. 76-89. 

https://prostor31.ru/articles/obshestvo/2023-02-03/zhiteli-sela-skorodnoe-ob-osvobozhdenii-territorii-ot-nemetsko-fashistskih-zahvatchikov-314228?ysclid=lfmc1rxioq465645371
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Но сопротивление фашистов было недолгим. Солдаты Красной Армии окружили 

хату и забросали её гранатами. Все сопротивлявшиеся фашисты были уничтожены. После 

этого настала тишина – советские войска занимали село. 

Заиграла плясовую уже забытая гармошка, радостные девичьи голоса разбудили 

скороднян. На всех сотнях стало сразу шумно и радостно – село Скородное встречало 

своих освободителей. В результате Воронежско-Касторенской наступательной операции 6 

февраля 1943 г. село Скородное было освобождено 305-й стрелковой дивизией и 116-й 

отдельной танковой бригадой 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта 

Кирилла Семеновича Москаленко.907 

С 15 июня 1943 г. началось строительство железнодорожной линии Старый Оскол 

– Сараевка. Участие в строительстве принимали 38 скороднянцев. Большей части из них 

не было восемнадцати лет. 

12 июля 1943 года в 30 километрах от села пролегла знаменитая Огненная дуга. В 

этом сражении участвовали герои-скороднянцы: Данилов Михаил Николаевич, Шульгин 

Максим Иванович, Крылов Яков Васильевич, Кузубов Федор Матвеевич, Седых Михаил 

Нестерович, Мигунов Василий Константинович, Заболотских Михаил Иванович, 

Горбунов Родион Никитович, Найденов Иван Григорьевич, Адонин Василий Семенович, 

Анакин Яков Стефанович, Семенов Алексей Иосифович, Адонин Иван Иванович, 

Старченко Александр Григорьевич, Мартышов Василий Семенович. 

В разгар Курской битвы началась уборка урожая в колхозах сельсовета. Работать 

приходилось в тяжелой обстановке. Были налеты вражеской авиации, но работники 

понимали, что каждый добытый центнер хлеба – удар по врагу. После освобождения села 

Скородное колхозники занялись восстановлением разрушенного хозяйства. 

112 жителей Скороднянского сельского Совета награждены орденами и медалями 

за трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны, среди них Шульгина Надежда 

Георгиевна, Лысых Анна Моисеевна, Седых Мария Абрамовна и др. 

Внесли свой вклад в ратный подвиг молодые тогда девушки нашего села. Это 

медики, связисты, партизаны, регулировщики: Агафонова Ксения Леонтьевна пережила 

всю Ленинградскую блокаду, работала в госпитале, Булгакова Анна Федоровна, 

Воробьева Матрёна Захаровна, Горбунова Анна Ивановна, Горбунова Зинаида 

Алексеевна, Данилова Александра Иосифовна, Данилова Полина Протасовна, Седых 

Нина Егоровна, Седых Лукерья Федотовна. 

9 мая 1945 г. наступил долгожданный День Победы. 716 скороднянцев не 

вернулись с полей сражений. Среди жителей села Скородное три Героя Советского 

Союза: Григорий Николаевич Найдин, Андрей Пантелеевич Булгаков, Николай 

Алексеевич Вялых.908 

О жителях села, которые приняли участие в боевых действиях, написана книга 

«Фронтовые дороги скороднянцев», куда вошли имена 1325 человек. К 30-летию Победы 

в 1975 году, в центре села построен мемориал с 716 именами погибших земляков и открыт 

бюст Героя Советского Союза – Вялых Николая Алексеевича. 

В Скороднянской средней общеобразовательной школе хранят историю родного 

края в школьном музее. В настоящее время в музее постоянно действуют два зала: 

«Боевой славы» и «Истории села». В первом зале экспонаты расположены в порядке 

хронологии событий. В нем можно увидеть фронтовые письма, документы, ордена, 

медали, личные вещи защитников страны. 

Следует отметить, что в музее есть «материальные свидетели» не только Великой 

Отечественной, но и Первой мировой войны: солдатские карточки, фляжки, знак различия 

морского офицера (участника русско-японской войны), кавалеристские шпоры. 

                                                
907Осыков Б.И. Села белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород: Облтипография, 2001. 

С. 31-312. 
908Шамраева Л.А., Лысых О.А., Татаринова В.И., Лысых Р.П. Летопись населенных пунктов Скороднянской 

территориальной администрации. – «Ассистент плюс», с. 12-19. 
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Во втором зале можно увидеть предметы быта (как дореволюционной, так и 

советской эпох) и народной культуры: от прялок и колыбельки до денег, значков, 

учебников. Что-то из этих «исторических сокровищ» подарили музею местные жители, 

что-то было привезено из поисковых экспедиций. 

В отличие от других музеев (как больших, так и малых), скороднянский – «живой». 

Здесь экспонаты не лежат в запасниках (или под стеклом) немым и застывшим грузом, а 

активно работают. Речь идет не только о тематических выставках. Проводятся музейные 

уроки, классные часы, которые становятся хорошим поводом, чтобы поговорить о 

народных обрядах и традициях, вспомнить известных земляков.909 

Среди ста обучающихся МБОУ «Скороднянская СОШ» было проведено 

анкетирование, состоящее из следующих вопросов: 

1. Знаете ли Вы имена скороднянцев, которые получили звание Героев Советского 

Союза? 

2. Знаете ли Вы, когда была оккупация села Скородное, Губкинского р-на, 

Белгородской области? 

3. Знаете ли Вы, что на территории МБОУ «Скороднянская СОШ» создан музей, 

посвященный событиям ВОВ и истории села? 

4. Считаете ли Вы важным, что необходимо сохранять память об истории нашего 

края и нашего государства? 

 
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большая часть молодежи 

знает историю своей малой Родины в годы Великой Отечественной войны, активно 

сохраняет память о подвигах советского народа в этот период. 

Безусловно, нам нужно сохранять историю нашего государства, в том числе, через 

сохранение исторической памяти о малой Родине, беречь ее в своем первозданном виде. А 

самое главное, мы должны помнить, что будущее нашей страны во многом зависит от нас. 
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Начало 1943 года. Под Сталинградом Красная армия пленила более 90 000 солдат 

Вермахта. Немецкие войска были выбиты из Кавказа, Дона, Ржева, было прорвано кольцо 

вокруг Ленинграда. Но Германия всё ещё была сильна. Гитлер требует уничтожить 

советские войска в районе Курского выступа. Подготовка к наступлению продолжалась 

три месяца. Курская битва должна была стать решающим сражением Великой 

Отечественной войны. В ходе неё решалось, сможет ли Германия сохранить 

стратегическую инициативу или окончательно её потеряет. Курская битва продолжалась 

49 дней. С обеих сторон в ней участвовало более 2 млн. человек, 6000 танков и 

самоходных установок910. Подобного в истории войн ещё никогда не было.  

В преддверии 80-летия Курской битвы автор данной статьи решил 

проанализировать еще раз это без преувеличения великое событие в нашей истории, в 

частности осветить решающую часть Курской битвы, – разгром Белгородско-Харьковской 

группировки гитлеровских войск в ходе операции «Полководец Румянцев». По мнению 

автора, данной операции в отечественной историографии до сих пор уделено 

недостаточно внимания. В данной статье предпринимается попытка определить 

исключительную военно-стратегическую важность Харькова как плацдарма для 

освобождения всей левобережной Украины; ответить на вопрос: насколько успешно в 

контексте задуманного плана проходило наступление Красной армии на Белгородско-

Харьковском направлении; обобщить результаты и военно-политическое значение выхода 

советских войск на рубеж востока УССР. 

Белгородско-Харьковскся группировка противника опиралась на мощный, заранее 

подготовленный неприятелем плацдарм. Центром всей оборонительной системы 

немецких войск на этом направлении являлся город Харьков – важнейший узел дорог 

стратегического значения и крупный промышленный центр не только советской Украины, 

но и всего юго-западного региона Советского Союза. Густая сеть железных дорог 

связывала Харьков практически со всеми крупными городами европейской части СССР: с 

Киевом, Брянском, Орлом, Воронежем, Москвой, черноморским побережьем УССР, с 

промышленными центрами Донбасса, городами Молдавии. Благодаря индустриализации в 

Харькове были построены крупнейшие промышленные объекты, такие как Харьковский 

тракторный завод (ХТЗ), Турбоатом, несколько машиностроительных заводов, 

электромеханический завод, станкостроительные заводы и др.911 отталкивает  

Помимо промышленной базы, Харьков имел важное стратегическое значение по 

своему географическому положению, поэтому немецкое командование придавало 

огромное значение созданию мощной обороны на белгородско-харьковском плацдарме. 

Другими словами, Харьков являлся крупным узлом обороны, прикрывающим Донбасс и 

всю юго-западную часть УССР. Поэтому, немецкое командование прилагало огромные 

                                                
910Маркин И.И. Курская битва. Москва: Военное издательство Министерства Обороны СССР. – Москва, 

1953. – С. 15-24. 
911Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 
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усилия для удержания плацдарма, как наиболее сильного «бастиона немецкой обороны на 

востоке»912 и «воротами, запиравшими для русских армий пути на Украину»913. Именно 

поэтому Гитлер отдал приказ: «…при любых обстоятельствах удерживать Харьков»914.  

 Операция советских войск под кодовым наименованием «Полководец Румянцев» 

началась 3 августа 1943 года. Она проводилась силами Воронежского и Степного фронтов 

с целью освобождения всей Левобережной Украины, а также уничтожения крепкой 

группировки немецких войск в районе Харькова. В операции принимали участие: силы 

Степного фронта, Воронежского фронта, Юго-Западного фронта (57-я армия). В их 

распоряжении имелось: 

- более 980 000 солдат и офицеров; 

- более 12 000 орудий и миномётов; 

- около 2,400 танков и САУ; 

- свыше 1,500 самолётов915. 

По состоянию на 3 августа 1943 года, войска Воронежского и Степного фронтов 

располагали следующими силами: 

- 50 стрелковых дивизий; 

- 8 танковых корпусов; 

- 3 механизированных корпуса. 

В своей книге «Освобождение. Переломные сражения 1943 года» известный 

отечественный историк А.В. Исаев указывает на то, что главной силой нового 

наступления должны были стать войска Воронежского фронта под командованием 

генерала Н.Ф. Ватутина. Боеготовые части Степного фронта располагали 198 тыс. 

солдатами и офицерами, 501 танком. В свою очередь, Воронежский фронт имел в своём 

распоряжении 524 тыс. солдат и офицеров, 2171 танк916. 1-я и 5-я гвардейские танковые 

армии были в состоянии не полной укомплектованности. Отметим, что средняя 

укомплектованность стрелковой дивизии Воронежского фронта к началу операции 

включала примерно 7180 человек, а Степного фронта – 6070 человек917. В свою очередь, 

5-я и 6-я гвардейские армии выглядели куда хуже, в их дивизиях имелось от 5700 до 5800 

солдат и офицеров918. В это же время как штатная численность советской стрелковой 

дивизии в 1943 году была около 11 тысяч человек. Но встретить в самый разгар войны 

максимально укомплектованную дивизию было делом практически невозможным, причём 

как в Красной армии, так и силах вермахта. 

 При проведении операции «Полководец Румянцев» советский Генеральный штаб 

задействовал огромное количество танковых соединений. В своей книге воспоминаний 

Г.К. Жуков писал: 

«Воронежский фронт наносил главный удар силами 5-й и 6-й гвардейских армий, 5-

й гвардейской танковой и 1-й танковой армий в общем направлении на Валки и Новую 

Водолагу. Плотность артиллерии на участке прорыва 5-й и 6-й гвардейских армий была 

доведена до 230 орудий и минометов на 1 километр фронта, а танков – до 70 единиц. 

Дивизии получили для прорыва полосы до 3 километров. Такое массовое сосредоточение 

средств прорыва вызывалось тем, что в первый же день контрнаступления здесь 

планировался ввод в прорыв двух танковых армий. Правее переходили в наступление 40-я 

                                                
912Маркин И.И. Курская битва. Москва: Военное издательство Министерства Обороны СССР. – Москва, 

1953. – С. 83. 
913Там же. – С. 83. 
914 Карель П. Восточный фронт/ книга вторая;(перевод с англ. А. Колин). – Москва, 2003 г. – С. 80-90. 
915Великая Курская битва: операция «Румянцев» [Электронный ресурс]. – URL: https: // topwar.ru/31521-

velikaya-kurskaya-bitva-operaciya-rumyancev.html (Дата обращения 25.02.2023) 
916Исаев А. В. Освобождение: переломные сражения 1943 года. – Москва, 2015. – С. 247-265. 
917Там же. – С. 247-265. 
918Там же. – С. 247-265. 
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и 38-я армии в общем направлении на Грайворон и далее на Тростянец. Поддержку с 

воздуха осуществляла 2-я воздушная армия генерала С. А. Красовского»919. 

 Со стороны противника белгородско-харьковский плацдарм обороняли пятнадцать 

пехотных дивизий (ПД) (88-я 75-я, 323-я, 68-я, 57-я, 255-я, 332-я, 167-я, 168-я, 198-я, 106-

я, 320-я, 282-я, 39-я, 161-я) и четыре танковых дивизии (ТД) (6-я, 7-я, 11-я, и 19-я)920, 

которые в том числе входили в немецкую группировку «Кемпф». Необходимо отметить, 

что одной из причин успеха контрнаступления на южном фасе Курской дуги была 

тщательная подготовка и доукомплектование задействованных здесь сил РККА. 

 С другой стороны, немецкое командование в силу неподготовленности к ведению 

оборонительных боев и малых резервов не смогло организовать доукомплектование своих 

войск на белгородско-харьковском плацдарме. Пехотный батальон противника по 

состоянию на 3 августа 1943 года составлял от 300 до 400 солдат и офицеров, то есть был 

недоукомплектован, что негативно сказывалось на общей боеспособности. Вместе с тем 

немецкие танковые части имели диаметрально противоположную ситуацию. В частности, 

ядром немецкого наступательного «тарана» как раз и являлись танковые роты. Именно 

они получили пополнение личным составом и отремонтированными танками и САУ. В 

целом, на 2 августа 1943 года немецкая группировка войск имела в наличии 306 

боеспособных танков и САУ921. Позже в район Харькова гитлеровское командование 

перебросит дополнительно танковые дивизии СС: «Великая Германия», «Мёртвая 

голова», «Рейх», «Адольф Гитлер», «Викинг», 3-ю танковую, 10-ю моторизованную, 256-

ю пехотную дивизии922.  

 В разработке плана по уничтожению белгородско-харьковской группировки, 

помимо Ставки Верховного Главнокомандующего, активное участие принимал штаб 

Воронежского фронта. Исходно штабом Воронежского фронта рассматривалось два 

варианта действий. Первый вариант предусматривал окружение всех сил противника в 

районе Белгорода и Харькова. Ватутин славился своей любовью к атакующему стилю 

ведения войны, за что немцы даже прозвали его Гроссмейстером. Командующий 

Воронежского фронта предлагал прорвать немецкий фронт двумя мощными сходящимися 

ударами: первый нанести в районе Краснополья, а другой в районе Чугуева. Таким 

образом, должно было быть образовано кольцо окружения, куда попали бы 4-я танковая 

армия и армейская группа «Кемпф». И действительно, в ходе проведения операции 

практически полностью удалось окружить противника в районе Харькова.  

 Второй вариант плана операции предусматривал окружение противника ударами 

из районов Красной Яруги и Чугуева. В данном случае предполагались также сходящиеся 

концентрированные удары923. В ходе реализации второго варианта плана предполагалось, 

что в окружение также попадут силы 4-й танковой армии (Германа Гота) и группа армии 

«Кемпф». Идея заключалась в том, чтобы сильные ударные группы войск Воронежского и 

Степного фронтов смогли пробиться в тыл противника примерно на 250 км. В общем и 

целом, операция «Полководец Румянцев» представляла собой крупнейшую операцию по 

окружению противника в области между Красной Яругой–Белгородом–Чугуевом. Однако 

для такого манёвра следовало создать эти мощные группировки, которые располагались 

бы на внешних флангах наших фронтов. Однако для достижения максимальной 

подготовленности фланговых сил требовалось значительное время. А в этом случае 

пришлось бы изменить дату наступления, что, конечно же, противоречило быстроте и 

внезапности всей операции. Ставку и лично И.В. Сталина такое положение не устраивало. 

                                                
919Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. – Москва, 2002. – Гл. 17. 
920Исаев А.В. Освобождение: переломные сражения 1943 года. – Москва, 2015. – С. 247-265. 
921Исаев А.В. Освобождение: переломные сражения 1943 года. – Москва, 2015. – С. 247-265. 
922Маркин И.И. Курская битва. Москва: Военное издательство Министерства Обороны СССР. – Москва, 

1953. – С. 84. 
923Хоть размах во втором случае не был таких широким, стоит заметить, что в обоих случаях охватывались 

весь юго-запад Белгородской и северо-восточная часть Харьковской области. 
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Верховный Главнокомандующий требовал скорейшего перехода в наступление. 

Г.К. Жуков вспоминал:  

«Войска Воронежского и Степного фронтов, выйдя 23 июля к переднему краю 

немецкой обороны, не смогли сразу перейти в контрнаступление, хотя этого и требовал 

Верховный Главнокомандующий. Нужно было пополнить запасы горючего, боеприпасов и 

другие виды материально-технического обеспечения, организовать взаимодействие всех 

родов войск, тщательную разведку, произвести некоторую перегруппировку войск, 

особенно артиллерии и танков. По самым жестким подсчетам, на все это необходимо 

было минимум восемь суток924«. 

 И тем не менее, требования сверху заставили ускорить подготовку 

контрнаступления и таким образом отказаться от долгой перегруппировки. 

Кроме требований И.В. Сталина, можно выделить другие очевидные факторы, 

которые требовали срочного перехода в наступление на южном фасе Курской дуги: 

1) во-первых, советская разведка докладывала, что белгородско-харьковская 

группировка противника была значительно ослаблена. Затягивание с подготовкой 

наоборот могло помешать успешному итогу операции; 

2) во-вторых, значительное количество механизированной техники вермахта и СС 

были в ремонте. В ходе операции «Цитадель» немцы потеряли большое количество 

танков, САУ, бронемашин. В упомянутой выше книге А.В. Исаева «Освобождение. 

Переломные сражения 1943 года» приводятся такие цифры: 

«Согласно Panzer Lage и StuG Lage Ost по состоянию на 31 июля в ГА «Юг» было 

625 боеспособных танков, 633 – в ремонте и 190 – в пути, а также 251 боеспособных 

StuG и StuH, 84 – в ремонте и 11 – в пути.»925 

 Наконец, нужно было спешить еще и потому, что немцы могли в любой момент 

доукомплектовать свою группировку в районе Харькова и таким образом стабилизировать 

положение в районе Красной Яруги и Чугуева. В случае если бы силы задействованных в 

операции фронтов начали контрнаступление не 3, а 14 августа, силы РККА натолкнулись 

бы на усиленную группировку немцев, причём на ещё более укреплённых позициях. 

Промедление в данном случае шло на пользу противнику.  

 Таким образом, Ставке Верховного Главнокомандования был необходим план, 

который бы учитывал все факторы положения, сложившегося в районе белгородско-

харьковского плацдарма. Итоговый вариант операции «Полководец Румянцев» был 

разработан 22 июля 1944 года. Он предусматривал следующее: 

а) главный удар наносился силами Степного фронта, в частности 53-й и 69-й 

армиями, а также 7-й гвардейской армией при поддержке 1-го механизированного 

корпуса. Первостепенная задача Степного фронта заключалась в освобождении Белгорода 

с перспективой дальнейшего наступления по направлению трассы Белгород-Харьков926;  

б) смежными флангами этих двух фронтов надлежало нанести удар в направлении 

Богодухов–Валки–Новая Водолага в обход Харькова с запада. Силы Воронежского и 

Степного фронта поддерживали войска Юго-Западного фронта. Его 57-я армия, 

командующим которой был генерал Н.А. Гаген, наносила удар в обход Харькова, в 

направлении Мерефы, чем в случае абсолютного успеха Воронежского фронта, 

достигалось полное окружение группировки противника; 

в) войска Воронежского фронта силами 5-й и 6-й гвардейских армий, 5-й 

гвардейской танковой и 1-й танковой армий927 должны были разгромить томаровско-

борисовскую группировку противника и развить наступление в общем направлении на 

                                                
924Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. – Москва, 2002 г. – Гл. 17. 
925Исаев А.В. Указ. соч. – С. 247-265. 
926Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – Москва, 2002 г. – Гл. 17. 
927Там же. – Гл. 17. 
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Валки и Ольшаны, обойти Харьков с запада928. Одновременно с этим соединения правого 

фланга Воронежского фронта – 27-я армия (66 тыс. человек)929 должна была перейти в 

наступление вместе с 40-й армией930 несколько западнее основной ударной группировки 

Воронежского фронта. Данные армии наносили удар с севера в общем направлении 

Ахтырка, Зеньков с целью прикрытия главной ударной группировки фронта, которая 

двигалась в направлении Ольшан. Удар был нацелен, в том числе, на перекрытие 

железнодорожного пути Харьков – Полтава с целью развития дальнейшего наступления 

на Полтаву.  

 В целом, содержание основной идеи плана «Полководец Румянцев» заключалось в 

стремительных темпах наступления. Буквально за трое-четверо суток танковые армии 

должны были вклиниться в тыл противника на 100 – 120 км. Основной боевой танк РККА 

на конец июля 1943 года – Т-34 (с76 мм орудием) обладал превосходной скоростью, и в 

условиях больших пространств в районе Харькова мог проявить себя с самой лучшей 

стороны. В соответствии с планом, 5-я гвардейская танковая армия должна была пройти в 

течение трёх дней 100 км. Такой стремительный рывок позволил бы перекрыть все 

ключевые дороги, ведущие из Харькова, и, что очень важно, – до прибытия немецких 

резервов.  

 Реализация плана «Полководец Румянцев» началась 3 августа в 5 часов утра, с 

артиллерийской и авиационной подготовки. В 8 часов утра, под прикрытием артиллерии и 

авиации, пехота и механизированные соединения пошли в атаку. В результате 

согласованных действий пехоты, авиации, артиллерии и танков оборона противника в 

переднем эшелоне к 13 часам была полностью подавлена и прорвана. Это позволило к 

концу дня 3 августа продвинуться на 25-40 км. Таким образом, было нанесено поражение 

войскам противника в районе томаровско-борисовского укрепрайона. В свою очередь, 

Степной фронт под командованием И.С. Конева располагал куда менее сильными 

средствами, чем Воронежский. И по этой причине наступление в направлении Богодухов-

Валки развивалось медленнее. К концу дня 3 августа передовые части Степного фронта 

продвинулись, по сведениям Г.К. Жукова, всего до 15 км. При этом фланговые части 

ударной группировки Степного фронта не везде успевали за передовыми частями. Не 

стоит также забывать, что на пути Степного фронта находилась более крепкий 

оборонительный рубеж противника.  

 Важно заметить, что именно благодаря внушительной концентрации танковых 

войск на белгородско-харьковском плацдарме и были достигнуты неплохие успехи в 

первый день наступления. В первую очередь манёвренность и слаженность в действиях 

способствовали этому. Командующий 1-й танковой армией М.Е. Катуков позднее 

вспоминал: 

«В памяти моей запечатлелось грандиозное движение советских танков, 

вошедших в прорыв. Мы шли по правой стороне пятикилометрового коридора двумя 

корпусными колоннами. Слева таким же порядком двигалась 5-я гвардейская [танковая] 

армия. Нас прикрывала с воздуха эскадрилья «яков». Между колоннами сохранялась 

зрительная связь. За всю войну еще никто из нас не видел такого скопления советских 

танков на столь узком участке фронта»931. 

 В целом, можно утверждать, что составленный план, в котором был сделан расчёт 

на скорейший переход в наступление, оправдал себя на все 100%. Позднее высокую 

оценку подготовке и скорости наступления Красной армии в ходе операции «Полководец 

Румянцев» дал Э. Манштейн: «Мы надеялись в ходе операции «Цитадель» разбить 

противника настолько, чтобы рассчитывать на этом фронте на определенную 

                                                
928Маркин И.И. Курская битва. ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР. – 

Москва, 1953 г. – С. 85. 
929Исаев А. В. Освобождение: переломные сражения 1943 года. – Москва, 2015. – С. 247-265. 
930Там же – С. 247-265. 
931Исаев А.В. Указ. соч. – С. 247-265. 
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передышку. Однако эта надежда оказалась потом роковой для развития обстановки на 

северном фланге группы, так как противник начал наступление раньше, чем мы 

ожидали»932. 

 4 августа противник смог наладить ситуацию в обороне, и продвижение 

группировки Степного фронта замедлилось. Однако Воронежской фронт продвигался с 

успехом и в соответствии с планом, охватывая западный фланг Белгородской группировки 

противника, что в свою очередь облегчало продвижение ударной группы частей Степного 

фронта. К исходу дня 4 августа немецкое командование осознало весь масштаб угрозы 

окружения в районе Белгорода и отдало приказ на отход из города. 

 В 4 часа утра 5 августа 1943 года начался штурм Белгорода. Советские части, 

которые наступали на Белгород с северо-запада, перерезали все дороги, таким образом 

практически полностью окружив город. Вторая группа советских войск наступала на 

Белгород с севера и уже в 6 часов утра 5 августа ворвалась в Белгород. Первыми в город 

вступили войска 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии933, их 

поддерживали 305-й и 375-й стрелковые дивизии. Также в освобождении города 

принимали участие 93-я, 94-я (гвардейская), 111-я стрелковые дивизии934. К середине для 

5 августа немецкий гарнизон Белгорода был полностью окружён, началась ликвидация 

сил противника. На улицах города немцы потеряли 3200935 солдат и офицеров. Советские 

войска одержали очередную блестящую победу. Вечером 5 августа грохот орудий 

раздался уже в Москве: по личному приказу И.В. Сталина впервые за всю Великую 

Отечественную войну гремел салют936 в честь освобождения Орла и Белгорода. 

 Таким образом, ситуация в районе белгородско-харьковского плацдарма 

складывалась благоприятно для продолжения наступления советских частей далее на юго-

запад, где главной целью являлся город Харьков, в районе которого и находились 

основные силы противника. Силами 53-й, 7-й гвардейской, 69-ой, 57-ой армий шло 

дальнейшее продвижение к Харькову. 53-я армия двигалась вдоль шоссе Белгород 

Харьков, нанося главный удар в направлении Дергачи. 69-я армия наступала по 

направлению на Черёмошное. Таким образом, формировался фронтовой резерв по линии 

Микояновка–Черёмошное–Грязное. 7-я гвардейская армия по плану должна была 

наступать из района Пушкарное по направлению на Бородок–Бочковку, 57-й армии 

надлежало форсировать Сев. Донец в районе Ст. Салтова, чтобы в дальнейшем наносить 

удар с линии Рубежное–Ст. Салтов в направлении на Непокрытую и совхоз им. Фрунзе. 

Таким образом наши армии начинали обходить Харьков с западной (53-я армия) и с 

восточной (57-я армия) стороны. 

Далее, в соответствии с планом, наступала вторая часть контрнаступательной 

операции. 5-я гвардейская танковая армия выходила на рубеж Ольшаны–Старый Мерчик–

Огульцы, где её в свою очередь уже ждала танковая дивизия СС «Викинг»937. 

Освобождение Харькова планировалось проводить таким образом: 

а) 53-я армия, в содействии 5-ой танковой гвардейской армии обходила Харьков с 

юго-запада, и наносила удар по направлению Дергачи-Коротич; 

б) 7-я гвардейская армия Шумилова наносила удар с линии Циркуны-Дергачи; 

в) 57-я армия наносила удар с линии совхоз им. Фрунзе-Рогань, таким образом, 

обходя Харьков с юга-востока. Стоит сказать, что в ходе настпления 58-ой армией в 

направлении Рубежное-Ст. Салтов-совхоз им. Фрунзе. Армия получила возможность и 

                                                
932Там же. – С. 247-265. 
933Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – Москва, 2002 г. – Гл. 17. 
934Там же. – гл. 17. 
935Маркин. И.И. Указ. соч. – С. 88. 
936Карпов В.В. Генералиссимус. – Москва, 2021. – С. 468. 
937Маркин И.И. Курская битва. Военное издательство Министерства Обороны СССР. – Москва, 1953. – 

С. 86-88. 
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время закрепиться на новых позициях и подготовиться к новому удару, что, в свою 

очередь, делало успех более вероятным; 

г) 69-я армия наступала в просвете между 5-й гвардейской армией и 53-й армией в 

районе Ольшан. Её задача заключалась в обходе Харькова с юго-запада, таким образом 

содействовать окружению противника в районе Харькова; 

д) ударные группировки левого фланга Воронежского фронта требовалось вывести 

на линию Отрада–Коломак–Снежков Кут. Эту задачу выполняли 5-я гвардейская армия и 

27 армия. 

 1-я танковая и 6-я гвардейская армия Воронежского фронта 7 августа 1943 года 

вышли к городу Богодухов и в этот же день освободили его. Фронт противника был уже 

не таким крепким. 4-я танковой армии Гота пришлось действовать на расстоянии от 

группировки «Кемпф», а образовавшуюся пустоту залатать было нечем. Резервы попусту 

не подоспевали. 11 августа была перерезана железная дорога Харьков–Полтава. Для 

удержания наступавших советских войск в районе Ахтырки немецкое командование 

бросило в бой последние резервы. Положение немецкой группировки в районе Харькова с 

каждым днём становилось всё тяжелее. Для того чтобы избежать полного окружения, 

была собрана мощная ударная группа из танковых дивизий СС «Мёртвая голова», 

«Викинг», «Рейх». В тот же день, 11 августа, они нанесли контрудар силам 6-й 

гвардейской армии и 1-й танковой армии. Таким образом, немцы смогли вновь овладеть 

железнодорожным сообщением Харьков–Полтава. Катукову пришлось отступить на ранее 

занимаемые позиции. Для продолжения охвата Харькова с запада в бой была брошена 5-я 

гвардейская танковая армия. По сути дела, весь дальнейший успех операции «Полководец 

Румянцев» зиждился на продуманной маневренности танков Ротмистрова. Если бы ему не 

удалось удержать контрудар эсэсовских танковых дивизий, тогда, во-первых, под удар 

был бы поставлен тыл Воронежского и Степного фронтов, а во-вторых, об охвате 

Харькова с северо-запада не могло уже идти и речи. Однако наши танковые части 

выстояли, и к концу дня 16 августа продвижение противника было остановлено. 

 18 августа немцы попытались нанести ещё один контрудар, теперь из района 

Ахтырки. Для отражения атаки советским командованием в бой была введена резервная 4-

я гвардейская армия, а днём ранее, 17 августа, войска Степного фронта вышли на окраины 

Харькова. Г.К. Жуков в своих воспоминаниях отметил, какие соединения действовали 

наиболее эффективно в боях за Харьков:  

«Энергично действовала 53-я армия И. М. Манагарова, и особенно ее 89-я 

гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника М. П. Серюгина и 305-я 

стрелковая дивизия под командованием полковника А. Ф. Васильева. Части 53-й армии, 

действуя днем и ночью, стремились быстрее завершить прорыв обороны на подступах к 

городу» 

21 августа для того чтобы перерезать немцам пути отхода на запад, юго-западнее 

Харькова в район Коротич в бой были введены свежие танковые части. Для 

осуществления этого манёвра, стрелковые части весь день форсировали р. Уды для 

создания переправы и захвата плацдарма на её южном берегу. Бои шли до 22 августа. 

Плацдарма нашим частям создать не удалось, что замедлило продвижение 18 

механизированного корпуса и танковой армии Ротмистрова. На протяжении всего дня 22 

августа 5-я гвардейская танковая армия вела ожесточённые бои в районе Коротича. В 

итоге к концу дня, сломив сопротивление противника силами 53-й армии, а также 5-й 

гвардейской танковой армии, была перерезана железная дорога Харьков–Полтава. Таким 

образом, пути отхода харьковской группировки противника были окончательно 

перекрыты. Утром 22 августа было прекращено сопротивление противника в восточном 

укрепрайоне Харькова. Силами Юго-Западного фронта удалось перерезать железную 

дорогу, идущую на Донбасс. Таким образом, немцы теряли возможность перебросить 

оттуда дополнительные резервы на помощь их оборонявшимся частям в районе Харькова. 

По сути, 22 августа, не достигая полностью всех целей плана, тем не менее, фланговые 



242 
 

ударные группировки РККА обошли Харьков с юго-востока и запада. Командование 

вермахта осознавало, что контрудар на Ахтырку провалился, а клещи вокруг Харькова 

стягивались всё более жестко. В результате, вопреки приказу Гитлера защищать Харьков 

любой ценой, 22 августа 1943 года Э. Манштейн вынужден был отдать приказ отступить 

из Харькова, чтобы не повторить судьбу 6-й армии Паулюса в Сталинграде. Позже он 

вспоминал:  

«22 августа Харьков был сдан для того, чтобы высвободить силы для обоих 

угрожаемых флангов группы Кемпфа и предотвратить ее окружение»  

 Во второй половине дня советская авиаразведка донесла, что немцы начали 

выводить войска из города. Конев не стал медлить и ночью двинулся на штурм Харькова. 

К 12 часам 23 августа город был полностью освобожден, и операция «Полководец 

Румянцев» была завершена. 

Курская битва продолжалась 50 дней. Она завершилась блистательной победой 

Красной армии. Нам удалось разбить 30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 

танковых. По итогу, потери немецких войск составили 500 000 солдат и офицеров, было 

уничтожено 1500 танков, 3 тысячи орудий и 3700 самолётов938. Об итогах операции 

«Цитадель» очень точно сказал Ганс Гудериан: «В результате провала наступления 

«Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Само собой разумеется, русские 

поспешили воспользоваться успехом. И больше на Восточном фронте не было спокойно. 

Инициатива полностью перешла к противнику». 

Выдающаяся победа наших войск в ходе Курской битвы в первую очередь 

демонстрировало возросшее военное могущество страны Советов. Высоко действия 

командования, бойцов и офицеров РККА оценили и наши союзники939. Успех операции не 

только упрочил стратегическое положение на фронте, но и поднял авторитет СССР на 

международной арене. Отныне все, в том числе и союзники Гитлера, понимали, что 

победа Красной армии – вопрос времени. Для стабилизации Восточного фронта, 

гитлеровца пришлось перебросить из Западной Европы 14 дивизий из стратегически 

резервов Рейха. Это сделало перспективу скорейшего открытия второго фронта ещё более 

вероятной.  

 Следует отметить, что в ходе стратегических и оперативно-тактических сражений 

на курском выступе значительно выросло и мастерство стратегического военного 

командования РККА: И.В. Сталин, А.М. Василевский, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 

Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, П.А. Ротмистров и другие военачальники продемонстрировали 

высокий уровень военного искусства, планирования и координации боевых действий 

нескольких фронтов одновременно при реализации задач, поставленных в утвержденных 

Ставкой военных планах. В битве под Курском в ходе контрударов впервые были так 

широко использованы подвижные танковые и механизированные соединения. В тех или 

иных ситуациях именно они являлись решающим фактором победы в сражениях. 

Применение новых типов вооружения, иные тактические манёвры, подвижность 

стрелковых дивизий и корпусов, позволили открыть новую эпоху в военной науке. В 

сравнении с первыми годами войны наши войска стали более манёвренными и 

подвижными. И, конечно, одной из главных составляющих победы в битве на Курской 

Дуге стал беспримерный героизм бойцов и офицеров РККА на поле боя.  

 
«OPERATION «RUMYANTSEV», ITS RESULTS AND MILITARY-POLITICAL CONSEQUENCES 

V.I. Galenko  

Belgorod State National Research University 

 

The article is devoted to the period of the Red Army counter-offensive operations during the Battle of 

Kursk (05.07.1943-23.08.1943) – in honor of the 80th anniversary of the victory of the Red army in the Battle of 
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Kursk. In particular, Operation «Rumyantsev». The operation is carried out on the southern face of the Kursk 

salient. This article discusses various points of view on the operation. The memoirs of Soviet and German military 

leaders are given. And the results of military and political characters are highlighted. 

Key words: Battle of Kursk, operation «Rumyantsev», a radical fracture. 
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Великая Отечественная война – период максимального напряжения сил советского 

общества. Советский Союз стремился к использованию всевозможных ресурсов для 

победоносного завершения войны, в том числе и живого «вооружения» (как определяют 

их источники) – лошадей, голубей и собак. История не знает такого массового и 

эффективного использования собак в военное время, как это было в Великую 

Отечественную войну. Всего за годы войны было направлено в Красную Армию 168 

отдельных отрядов, батальонов и полков, имевших около 70 000 собак разных служб940. 

Важным для понимания особенностей служебного собаководства периода войны является 

опыт применения собак на Калининском фронте, воспитавшим и успешно применявшим 

собак разных «профессий», в том числе и уникальных – собак-диверсантов. 

Историография системы служебного собаководства достаточно велика. 

Важнейший вклад в изучение применения собак в 1941–1945 гг. внесли военный 

собаковод, полковник в отставке В.Л. Швабский и С.Л. Бобырь. Боевой опыт отрядов 

собак Калининского фронта представлен отрывочно, поэтому данный вопрос нуждается в 

проведении дополнительных исследований. 

Если посмотреть на всё поголовье собак, то половина будет задействована в 

ездово-санитарной службе, второе по численности занимала противотанковая и минно-

розыскная службы941.  

Успешно использовались санитарно-нартовые упряжки в дивизиях 3-й ударной, 2-й 

и 41-й армий, в 6-ом Сибирском стрелковом корпусе. Начальник Военно-санитарного 

управления Калининского фронта А.И. Бурназян подчеркивал, что заслуга в 

своевременной доставке тяжелораненых принадлежит санитарно-нартовым упряжкам. 

Так, «с августа по декабрь 1943 г. санитары на собачьих упряжках вывезли более 8 тыс. 

раненых, а в 1944 – 18,5 тыс., в 1945 – свыше 2 тыс., а всего более 29 тыс. человек! Были 

периоды, когда санитарно-нартовыми упряжками за операцию вывозилось от 12 до 17% 

тяжелораненых!»942. 

Более детально представить работу санитарно-ездовых собак можно на примере 11-

го отдельного отряда собак нартовых упряжек 30-й Армии Калининского фронта, который 

под руководством капитана М.А. Жарикова с 12 марта по 1 апреля 1942 г. вывез 747 

раненых, причем непосредственно с поля боя свыше 60% (62% – 464 человека)943.  

                                                
940Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. Москва, 1985. С. 660. 
941Швабский В.Л. Собака на воинской службе. – Москва, 2017. – С. 770–780. 
942Бурназян А. И. Борьба за жизнь раненых и больных на Калининском–1-м Прибалтийском фронте (1941–

1945 гг.). – Москва, 1982. – С. 283. 
943Сведения о работе 11 отдельного отряда собак нартовых упряжек // ЦАМО. Ф. 354. Оп. 5806. Д. 86. Л. 

136. 
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Не снижали эффективности деятельности собачьих упряжек плохая погода, зимнее 

бездорожье, метели, пурга, выводящие из строя автотранспорт. За 2 недели работы отряд 

потерял 28 собак – только 4 убитыми и 24 умершими от болезней.  

На примере 11-го отдельного отряда можно убедиться, что война корректировала 

использование отдельных видов служб. В частности, в предвоенные годы существовала 

служба подноса патронов, однако в ходе военных действий ее функции будут выполнять 

собаки санитарной службы в целях сокращения холостых пробегов. Они доставили свыше 

125 тыс. кг боеприпасов деревни Яковлево в Бороково и Бороково–Воробьево и обратно 

(Ржевский район Калининской обл.), на расстояние 11–12 км, «на обратном пути 

вывозили трофейный груз, гильзы и укупорку из подснарядов общей массой 67 тыс. 

кг»944. 

Всего же в годы войны части и подразделения ездово-санитарной службы вывезли 

с поля боя более 680 тыс. раненых солдат и офицеров, а также доставили на передовую 

несколько тыс. тонн боеприпасов и других важных грузов. Таким образом, массовое 

применение упряжек ездовых собак, впервые осуществлённое Красной Армией на 

фронтах Великой Отечественной войны, полностью оправдало себя. 

Второе место по численности поголовья собак разделят две профессии собак – 

минно-розыскная и собаки – истребители танков. Эти две службы не были предусмотрены 

ни учебными пособиями, ни Наставлением по собаководству. 

В самом начале Великой Отечественной войны, к 25 июля 1941 г., из личного 

состава Центральной школы формируется 1-й армейский отряд собак – истребителей 

танков в составе 500 бойцов и 372 собаки. Отряд под командованием майора 

К.А. Лебедева дислоцировался на станции Савелово (на линии Москва-Сонково в городе 

Кимры Калининской области)945. 

С октября 1941 г. отряд принимал участие в боевых действиях в составе 30-й армии 

Калининского фронта, уничтожив с января по май 1942 г. до 30 фашистских танков946.  

Опыт войны показал, что и в наступлении, и в обороне собаки «используются 

только при условии, что свои танки не сопровождают пехоту и не действуют на данном 

направлении». Наиболее целесообразным оказалось использование собак при 

наступлении наших войск как резерва для прикрытия танкоопасных направлений.  

Задействовались СИТы и в других подразделениях 30-й Армии, в легендарной 21-й 

танковой бригаде. С задачей «уничтожить прорвавшегося противника в районе Козлово 

(Завидовское направление) и не допустить его дальнейшего продвижения» выступил 17 

ноября 1941 г. взвод истребительных собак 21-й танковой бригады под руководством мл. 

лейтенанта М.И. Титова с 16 собаками против 18 танков и 300 солдат противника947.  

Со второй половины 1943 г. потребность в использовании служебных собак для 

уничтожения танков значительно сократилась. Вместе с тем, в ходе освобождения 

территорий резко возрос объем работ по разминированию. Все это привело к 

преобразованию отрядов истребителей танков в отдельные батальоны собак-

миноискателей.  

В эффективности применения собак-миноискателей можно убедиться на примере 

отрядов собак 39-й и 43-й Армий Калининского фронта. Так, «боевые подразделения 39-й 

и 43-й Армий Калининского фронта разминировали 86 кв. км и сняли свыше 15 тыс. 

мин»948. 

                                                
944Там же. Л. 136 об. 
945Швабский В.Л. Мифы и правда о военном собаководстве. – Москва, 2015. – 133 с. 
946Наградные документы на К.А. Лебедева // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 773. Л. 355. 
947Доношу: 1. Взвод истребительных собак вышел для выполнения задачи в 12.30 в составе 16 собак в район 

Козлово // ЦАМО. Ф. 3484. Оп. 0000001. Д. 0007. Л. 39. 
948Наградные документы на А.П. Мазовера // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1686. Л. 168. 
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Редко применялись в годы войны собаки диверсионной службы. Весомый вклад в 

разработку принципов использования собак в подрывной деятельности внесли бойцы 

Калининского фронта. 

Методику дрессировки собак-подрывников и специальный разъемный вьюк 

разработал А.П. Мазовер. Доставив взрывчатку к объекту, собака возвращалась. Таким 

образом, собака могла быть использована при проведении других диверсий. Опробована 

методика А.П. Мазовера была на Калининском фронте – под г. Торопцем, за ходом 

испытаний наблюдал сам командующий фронтом А.И. Еременко949. 

На Калининском фронте А.П. Мазовер подготовил несколько собак к подрыву 

железнодорожного полотна. 19 августа 1943 г. группа вожатых 37-го отдельного 

батальона собак-миноискателей Калининского фронта под командованием ст. сержанта 

А. Бычкова совершила подрыв железнодорожного полотна на участке Полоцк–Дрисса, в 

результате чего был пущен под откос эшелон противника950. 

На Калининском фронте в подчинении капитана А.П. Мазовера находилась 

единственная женщина, занимавшая командирскую должность в этой службе во время 

войны, – Дина Волкац, командир взвода дрессировщиков-минеров. Именно она 

подготовила первую в Красной Армии собаку-диверсанта Дину. Лейтенант Волкац «за 

разработку методики подготовки собак-миноискателей по розыску глубинных мин и мин 

натяжного действия в полевых условиях» награждена орденом Красной звезды951. Собаки, 

подготовленные по методике Дины Волкац, отличились при освобождении войсками 

Калининского фронта г. Велижа. 

Таким образом, Калининский фронт являет собой яркий пример успешного 

применения служебных собак. Собаки ездово-санитарной службы Калининского фронта 

доставляли в медсанбаты до 17 % раненных, минимальный показатель эффективности 

работы СИТов Калининского фронта оценивается в 30 подорванных танков (по данным 1 

армейского отряда собак истребителей танков 30 армии), на Калининском фронте были 

подготовлены и отличились собаки-диверсанты. Однако пика развития служебное 

собаководство Калининского фронта достигнет в 1943 г., в период его преобразования в 1-

й Прибалтийский.  

 
TROOPS OF SERVICE DOGS OF KALININ FRONT (1941–1943) 

M.V. Karpova 

Museum of Kalinin front 

 

The Kalinin Front is a vivid example of the successful use of service dogs. Dogs of the Kalinin Front’s 

sanitary service delivered up to 17% of the wounded to medical units, tank destroyer dogs destroyed 30 German 
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during transformation of the Kalinin front into the 1st Baltic. 
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В настоящее время, как и 77 лет назад, остаётся важным сохранить в исторической 

памяти преступления нацистов, которые принесли огромные людские потери и породили 

такие понятия, как геноцид, концлагеря, холокост. Нюрнбергский процесс сейчас 

подвергается нападкам со стороны многих юристов мира, которые утверждают, что 

трибунал использовал двойные стандарты, ведь не было абсолютно безвинных стран, 

США, СССР – главные обвинители – не были апогеями справедливости и защиты прав 

человека, в каждой стране были свои «скелеты в шкафу». Тем не менее, крематории, 

концлагеря, массовые расстрелы на Восточном фронте и другие зверства фашистов нельзя 

сравнить и провести параллель с другими событиями истории человечества. Несомненно, 

военный трибунал в Нюрнберге был логичным завершением Второй мировой войны, 

законными действиями были определены виновные и меры их наказания. Именно поэтому 

стоит изучить данный процесс с момента начала его формирования. 

Об открытом юридическом процессе вначале говорили только в СССР. Уже в 

ноябре 1942 г. в союзе была основана и начала действовать «Чрезвычайная 

государственная комиссия по расследованию злодеяний нацистов», это означает наличие 

четкой программы искоренения фашизма в СССР; с июля 1943 г. над фашистами начались 

судебные процессы. СССР был готов судить нацистов самостоятельно, но западные 

страны это не устраивало. Идея о создании международного трибунала также исходила от 

Советского правительства. Союзники СССР изначально считали нецелесообразным 

осуществление международного судебного разбирательства, хотя каждая страна 

обсуждала наказание для верхушки рейха и призывала привлечь к ответственности 

военных преступников. Вплоть до начала 1945 года правительство США придерживалось 

точки зрения Великобритании, которая считала, что преступления Гитлера в такой мере 

могучи, что не подходят для рассмотрения путём юридической операции, этот вопрос 

должен быть решен путём политического решения. Западными странами отстаивалась 

идея внесудебного решения вопроса над военными преступниками. Причиной такой 

позиции стало опасение в том, что не будет необходимой гарантированной основы для 

суда над германскими лидерами, которые могут построить свою защиту на тезисе «а 

судьи кто?», указав на недостатки внешней политики обвинителей. Со временем, 

благодаря настойчивой политике СССР и просьбам мировой общественности, страны 

антигитлеровской коалиции пришли к единому мнению – проведению международного 

судебного процесса над главарями рейха.952 С первых дней подготовки процесса была 

поставлена главная задача – создание достаточно мощного и квалифицированного 

аппарата следствия, ведь невозможно было выступить в таком суде без заблаговременно 

собранных, проверенных и систематизированных доказательств вины каждого 

преступника. Объём этой задачи так велик и не похож на любой другой судебный процесс 

в истории, что стоило создать новые приемы организации предварительного следствия. 

Уничтожение миллионов ни в чем не повинных советских людей, бесчеловечное 

обращение с военнопленными, разрушение городов и сел, угон в немецкое рабство – всё 

это было убедительно отражено в сообщениях Чрезвычайной государственной комиссии. 

Уже сами по себе эти материалы представляли огромную доказательную ценность.  

8 августа 1945 г. было подписано соглашение между правительствами США, 

СССР, Великобритании и Франции (позже к ним присоединились ещё 19 государств), 

которое учреждало Международный военный трибунал и принимало его Устав.953 

Меньше чем за 4 месяца было необходимо согласовать различия в системе права стран 

союзников. Главным обвинителем от СССР был назначен прокурор Украины Р.А. 

                                                
952Андриянова Н.С. Нюрнбергский процесс – суд истории. URL: https: // moluch.ru/archive/213/51968/ (Дата 

обращения – 01.11.2022). 
953 Шепова. Н.Я. Нюрнбергский процесс: история и современность [Электронный ресурс]. URL: https: // 

mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489%40cmsArticle (Дата обращения – 05.10.2022). 
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Руденко, так решил лично Сталин и не ошибся в этом. Был установлен список вопросов, 

обсуждение которых было запрещено на судебном процессе. Инициаторами создания 

такого списка был не СССР, а его союзники. Запретными темами стали: пакт Молотова-

Риббентропа, отношения СССР с Польшей, вопросы, связанные с общественным строем 

СССР, Мюнхенское соглашение. Эти ограничения указывают на политическую 

составляющую деятельности трибунала, но исключить её не представлялось возможным.  

Судить нацистов решили в древнем немецком городе Нюрнберге. Это был 

достаточно символичный выбор, ведь именно в этом городе Гитлер объявил о создании 

Тысячелетнего рейха и в своё время здесь был построен замок короля Германии Фридриха 

Барбароссы, именем которого был назван гитлеровский план нападения на СССР.954 

Главной причиной проведения суда в этом городе стало сохранение в нём дворца 

правосудия – целого комплекса сооружений с отдельным залом суда для присяжных и 

большой тюрьмой позади главного строения. Поскольку Нюрнберг находился в 

американской зоне оккупации, всю подготовку процесса взяли на себя США. 

Международный военный трибунал проделал огромную работу для обвинения военных 

преступников в полном соответствии с законом.  

Всего в Нюрнбергский список попало 24 фамилии, но на скамью подсудимых сел 

только 21 обвиняемый, так как Р. Лей сумел повеситься в камере всего за 5 дней до начала 

процесса, с Г. Круппа обвинение сняли по болезни, М. Бормана решили судить заочно. 

Подсудимым предоставили беспрецедентное право на защиту, уже за месяц до начала 

процесса каждому вручили обвинительное заключение – дали возможность за счёт 

трибунала нанимать лучших адвокатов, вызывать любых свидетелей защиты, запрашивать 

документы. 20 ноября 1945 г. начались судебные заседания Международного трибунала. 

Они были основаны на принципе состязательности сторон, тем самым это означало 

равные права по предъявлению доказательств, выступлению с речами сторон защиты и 

обвинения. После оглашения обвинения каждый из подсудимых был опрошен, виновен ли 

он в преступлениях. Свою вину отрицали все. Далее начались выступления главных 

обвинителей. Вступительное слово Роберта Джексона, главного обвинителя со стороны 

США, вошло в мировую историю, его речь была настолько яркой и убийственной, что 

присутствующие были уверены – у подсудимых нет шансов оправдаться. Тем не менее, 

защита не уступала и использовала предоставленные ей права с разрушительной для 

судебного разбирательства силой. Постепенно обвинители теряли контроль над 

ситуацией.  

Исправить это получилось благодаря выступлению главного обвинителя СССР Р.А. 

Руденко. Допрос, который проводил Р.А. Руденко, длился 4 дня. Тактика защиты 

подсудимых была проста, они утверждали, что заботились о благе великой Германии и 

просто выполняли приказы, не участвуя в заговорах против других стран. Руденко был к 

этому готов, он предложил руководству СССР доставить в Нюрнберг ключевого 

свидетеля, который докажет злой умысел нацистов и укажет на виновных. Им был 

фельдмаршал Паулюс, который был взят в плен в 1943 г. под Сталинградом.955 Это был 

рискованный, но, как оказалось впоследствии, правильный шаг. Кроме того, СССР были 

представлены такие доказательства преступлений против человечности, как мыло из 

трупов, фабрично обработанная человеческая кожа. Был представлен кинодокумент о 

зверствах нацистских преступников. Доказательством того, что это были действительно 

документальные кадры, стали подписи каждого из операторов, снимавших фронтовую 

хронику. Многим стало ясно: зверства немцев на восточном фронте – не преувеличение, 

придуманное советской пропагандой, как думали до этого.  

Нюрнбергский процесс шёл долгих 10 месяцев, в период нарастания «холодной 

войны». Это стало испытанием для всех участников стороны обвинения. Обвинители 

                                                
954Лебедева Н.С. Нюрнбергский процесс и его приговор. 2010. №6. С. 75−92. 
955Московин А.А. Нюрнбергский процесс: следствие, обвинение, приговор. URL: https: // 

studfile.net/preview/5430793/page:4/ (Дата обращения – 05.010.2022). 

https://studfile.net/preview/5430793/page:4/
https://studfile.net/preview/5430793/page:4/
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США, Великобритании, Франции и СССР не допустили этого, один за другим они 

уличали подсудимых в том, как они планировали и вели мировую войну. Постепенно 

обвиняемые признавались в своих преступлениях. 2 сентября 1946 г. суд удалился на 

совещание и через месяц был вынесен вердикт. Согласно ему, 11 подсудимых из 21 были 

приговорены к смертной казни через повешение, к пожизненному заключению 

приговорены трое, к 20 годам тюремного заключения – двое, к 10 годам тюремного 

заключения – один подсудимый, трое были оправданы. Приговорены были те, кто был 

символами фашистского режима. Это не означало, что виновных больше нет. В течение 

следующих трёх лет шли суды, которые подвергли наказанию осужденных в 

Нюрнбергском процессе. Таких судов было проведено 12. Рассматривали дела немецкого 

командования, промышленников, судей. Первым из них стал процесс над врачами. За 

такие чудовищные преступления, как анатомирование младенцев, ампутация и 

перешивание конечностей, заражение смертельными болезнями, было осуждено около 

двух десятков врачей, чью вину удалось доказать.  

Важность решения Нюрнбергского трибунала состояла в том, что он дал юристам 

всего мира уникальную возможность преследовать нацистов за преступления, которые 

теперь не имели срока давности. То, что в Нюрнберге судили лишь организаторов, не дало 

индульгенцию исполнителям злодеяний. В 1958 г. в Германии начало работу управление 

по расследованию преступлений национал-социалистов. И в настоящее время следователи 

этого управления продолжают искать нацистских преступников по всему миру. Они 

продолжают работу трибунала, но уже в соответствии с нынешним законом.  

Нюрнбергский процесс стал историческим событием, прежде всего, как торжество 

закона перед нацистским беззаконием. Провозглашенные в тот период нормы и принципы 

и сегодня служат делу борьбы с фашизмом. Устав и приговор Международного военного 

трибунала – неоценимый вклад в развитие права. 
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Правящая партия Б. Муссолини указывала на отклик образов архитектуры, 

являющих собой монументальные строения Древнего Рима. Задача, ставившаяся перед 

итальянскими архитекторами, состояла в создании своих монументальных произведений, 

приводящих в восторг. Необходимо разработать новый архитектурный стиль, которому 

предписывалось стать заменой сверхчеловеческому масштабу и найти возможность 

применения неизмеримого, неограниченного и беспредельного чувства. 

Для реализации поставленных задач было решено создать современные «форумы» 

– обширные проспекты и парадные площади для проведения массовых шествий и 

демонстраций. Торжественные площади и соответствующие городские проспекты должны 

быть закреплены среди монументальных зданий. Их фасады должны были стать 

своеобразными трибунами для лидеров партий во время демонстраций. В новых 

архитектурных композициях используется большое количество грандиозных обелисков, 

триумфальных арок и статуй. Большому количеству проспектов и парадных площадей 

необходимо было динамично пробирать сознания участников массовых пропагандистских 

шествий и демонстраций. Человеку было предписано отказаться от чувства его 

индивидуальности и начать быть одним из членов сообществ единомышленников – 

фасций. Известно, что такие значительные объединения свободнее, чем определенная 

личность, подвергались политической обработке в соответствии с патриотическими 

лозунгами, провозглашаемыми отношениями Национальной фашистской партии и 

собственной дуче.956  

Связь между итальянским фашизмом и Римской империей является приоритетной в 

архитектуре Италии 1920-1930-х годов. Подчеркивался принцип грандиозной 

архитектуры Древнего Рима. Образцами для новых итальянских строений того времени 

служили сохранившиеся до того момента здания периода зодчества времен Римской 

империи. Классические архитектурные традиции сопровождались обязательной 

фашистской идеологической символикой. 957 

К античной архитектуре присоединялась также активная археологическая 

деятельность. Идеологи Национальной фашистской партии считали, что задачей 

археологии являлась утверждение исторического самосознания нации. Итальянский народ 

должен был понимать, что его настоящее тесно связано с историческими традициями 

Великого античного Рима и является его наследием.958 

                                                
956 Заварихин С., Сенина В. Архитектурные образы итальянского тоталитаризма [Электронный ресурс]. URL: 

http://старый. kapitel-spb.ru/index.php/componenl7conten1/article/26-zavarihm? showall=1 (Дата обращения – 

02.12.2022). 
957 Ремпель Л. И. Архитектура послевоенной Италии. – Москва, 1935. – С. 135-142. 
958 Заварихин С., Сенина В. Архитектурные образы итальянского тоталитаризма [Электронный ресурс]. URL: 

http://old.kapitel-spb.ru/index.php/component/content/article/26-zavarihin?showall=1 (Дата обращения – 

02.12.2022). 
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В период 20-30-х годов археология в Италии была взята под контроль государства. 

В Италии проводились стихийные раскопки. На археологических территориях было 

запрещено новое строительство. За это время в Риме были обнаружены и изучены 

элементы императорских зданий и форумов, храмов и кладбищ. Археологические 

восстановительные работы в Геркулануме и Помпеях дополнили сведения об архитектуре 

императорского Рима. Фонды музеев значительно пополнялись новыми находками. 

Возрастал интерес итальянских представителей к римским храмам, дворам и форумам в 

бывших римских колониях – на севере Африки, в Египте, Албании и на островах 

Эгейского моря. Находки из этих мест становились основой доказательной базы 

обширных колониальных владений Рима и преобладание его культуры за пределами 

Империи.  

Все открытия археологии того периода в Италии и бывших колониях Римской 

империи являлись целями пропаганды идей фашизма. Они доказывали и утверждали, что 

Италия, как и ее великий предшественник, имеет право на эти территории. Еще одним 

движимым инструментом была история, она активно использовалась для аргументации 

амбиций фашистской Италии на её превалирование в Средиземном море. 959 

Лидер Национальной фашистской партии Муссолини уверял, что архитектуре 

надлежит стать проводником идеологической машины власти. Это дошло до средств 

массовой информации и оказало значительное пропагандистское воздействие на массы. 

Величественное искусство, а в преимуществе архитектура и скульптура, расширяет 

возможности воздействия на массовое сознание людей. Архитектура времён фашистского 

тоталитаризма характеризовалась монументальностью, симметричностью форм, 

метрической упорядоченностью и преобладанием простых форм. Эти архитектурные 

приемы были проверены многовековой практикой и оказали почти гипнотическое влияние 

на человека. Они используются в чрезвычайных ситуациях и государственной власти во 

имя объединения страны и достижения заявленных партией целей. Государство строго 

контролирует определение сферы деятельности. А те архитекторы, которые не следовали 

установкам партии, потеряли работу, подверглись преследованиям и суровой критике. 

Стандартные элементы системы построения ордена – колонны, арки и купола – 

соединены с новой магистралью. Так, колонны имели вид фасций – символа фашистской 

идеологии. Скульптурным композициям – монументальным сооружениям, обелискам, 

памятникам и статуям – необходимо стать ассоциацией фашистской Италии с 

мужественным воплощением образа Римской империи. В 1935 г. для того, чтобы 

подтвердить величие бывшей Империи, в Рим из Абиссинии были перевезены захватные 

египетские стелы-обелиски. 

Символические элементы архитектурного объединения должны соответствовать 

новой эпохе. К символу данного периода времени относятся изображения метательных 

копий, топоров-секир, шлемов, щитов, колесниц и уже ранее упомянутых ранее фасций, а 

также высеченные лозунги в мраморе. В декоративное убранство входили также портреты 

Дуче и других лидеров правящей партии. 

Итальянскую архитектуру эпохи Бенито Муссолини можно разделить на условные 

три этапа развития. В начале 20-х годов прошлого столетия сторонники футуристического 

направления в архитектуре против классических архитектурных концепций конца XIX 

века. Их идеи были своеобразной реакцией на традиционную, «музейную» архитектуру 

Италии. Одним из таких радикальных архитектурных замыслов футуристов был проект 

«Новый город». Он был представлен в виде современного мегаполиса, но в нём не было 

места для исторической застройки. Однако архитектурное сообщество Италии отвергло 

антитрадиционные идеи футуристов. Проект не был воплощён в жизнь – пропаганда, 

отказывающаяся от старой традиции, не добилась успеха.  

                                                
959 Ремпель Л. И. Указ. соч. – С. 4. 
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В архитектуре 1920-х гг. футуризм не смог ярко себя проявить, так как ему бы 

хотелось. Однако наблюдаемые футуристические мотивы нашли отражение в 

декоративном оформлении зданий – почтамтов и телеграфов, построенных в 1920-1930-х 

гг. Мозаичные панно, выполненные в футуристическом стиле, были призваны донести до 

сознания населения, посещавшего здания почтамтов и телеграфов, достижения фашизма в 

сфере общественных коммуникаций и обсуждение возможных ситуаций общения граждан 

между собой, а также правую фракцию и население.960 

В период устойчивой экономики Италии, до конца 1920-х гг., ведущее место в 

архитектуре стал занимать неоклассицизм. Величие фашистской Италии и её 

приверженность идеям Римской империи доказывались комбинированием архитектуры 

нового стиля с античными формами. Грандиозность неоклассицизма должна была 

персонифицировать гармонию фашистской Италии XX века духу Римской империи. 

Вышестоящие главы государства предписывали воплощать в жизнь исторические 

моменты в возведении архитектурных ансамблей из гранита и мрамора, возвеличивающие 

гордости итальянского народа. Фасады монументальных зданий украшались колоннами. 

Характерной чертой неоклассицизма был помпезность и обязательное использование 

фашистской символики. 

В стиле арок Древнего Рима были сооружены монументальная триумфальная арка 

в городе Генуя (1923 г.), «Памятник Победы» в городе Больцано (1928 г.) и «Башня 

Революции» в городе Брешии (1932 г.). «Памятник Победы» был выполнен в виде 

трёхпроцентных триумфальных ворот с объединенными колоннами. Арочные фасады 

украшают многоэтажные здания Дворца итальянской цивилизации, построенного для 

Всемирной римской выставки (1938 г.), и спортивного центра «Foro Itálico» в Риме (1934 

г.). Огромные просторы этого стадиона украшают шестьдесят четырехметровых 

мраморных статуй, символизировавших мощь и красоту итальянских атлетов. По 

аналогии с сооружениями античного периода Римской империи Дворец итальянской 

цивилизации получил название «Квадратный Колизей», Дворец конгрессов – 

«Квадратный Пантеон»961.  
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960 Вяземцева А. Г. Искусство тоталитарной Италии. – Москва, 2018. – С. 388 
961 Заварихин С., Сенина В. Архитектурные образы итальянского тоталитаризма [Электронный ресурс]. URL: 
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Мнение о Ш.М. де Талейране-Перигоре в воспоминаниях его современников, 

мировой и отечественной историографии, мягко говоря, не однозначное. Одни 

исследователи в своих работах выставляют его в невыгодном свете, показывают его как 

человека столь изворотливого и беспринципного, что его фамилия фактически стала 

нарицательной, иные же считают его борцом за мир, гением политики и 

дипломатического мастерства, человеком, который мог найти выход и подстроиться под 

любую ситуацию. Наша отечественная историография же в этом вопросе имеет свою 

специфику, потому как Ш.М. де Талейран-Перигор сыграл важную роль в вопросах 

взаимодействия России и Франции накануне войны, которая для нас перетекла в 

Отечественную войну 1812 года, а также после неё.  

Деятельность Ш.М. де Талейрана-Перигора среди отечественных исследований по 

истории стала объектом научного интереса Евгения Викторовича Тарле, русского и 

советского историка, члена академии наук СССР. Занимаясь в основном историей 

Франции и Италии, в 1939 году он издал монографию «Талейран»962, в которой дал 

характеристику личности и деятельности Ш.М. де Талейрана-Перигора. 

Е. В. Тарле даёт преимущественно негативную оценку личности Талейрана, 

одновременно подчёркивая значимость его фигуры в политической истории и в то же 

время объясняя его деятельность корыстными мотивами. Е.В. Тарле ещё в самом начале 

своей монографии отмечает, что слово «лицемер» «недостаточно выразительно» для того, 

чтобы описать личность Талейрана, потому как он неоднократно совершал колоссально 

значимые для мировой истории противоречивые действия, сохраняя при этом 

невозмутимый вид и искажая действительность так, что всегда казался искренне 

уверенным в своих словах. Пост министра иностранных дел Франции он умудрялся 

занимать при трёх режимах, при том что предавал каждого своего правителя. Е. В. Тарле 

по этому поводу писал, что Талейран «предал и продал сначала католическую церковь в 

пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу 

Александра I, потом Александра I в пользу Меттерниха и Кэстльри»963.  

Н. М. Карамзин также отмечает эту свойственную для Талейрана склонность вести 

двойную игру, поясняя, что Александр I понимал его мотивы: «Талейран вместо помощи 

служит только препятствием: между союзными государями единственным 

доброжелателем Франции, единственным ее защитником являлся император Александр, 

которому король и должен был поэтому предаться вполне; но император Александр очень 

хорошо помнил поведение Талейрана в Вене и оказывал ему совершенную холодность. 

Таким образом, Талейран становился между Францией и Россией, и потому его надобно 

было отстранить»964. 

Будучи в представлении многих людей «отцом лжи», он также считался человеком 

без принципов, так как на протяжении всей своей карьеры по заявлениям современников 

брал крупные взятки. Однако в этом вопросе Е. В. Тарле заступается за Талейрана, 

отмечая, что казнокрадство и взяточничество в то время было повсюду, в том числе при 

дворах Александра I, Николая I. Сам Талейран буквально рос, наблюдая столь глобальное 

развитие коррупции, потому «стесняться ему было некого»965. Автор называет Талейрана 

представителем и защитником новой буржуазии, способствовавшего оформлению новой, 

капиталистической системе политэкономии.  

                                                
962 Тарле Е. В. Талейран // Жизнь замечательных людей. – Москва, 1939. – 356 с.  
963 Тарле Е. В. Талейран // Жизнь замечательных людей. – Москва, 1939. – С. 18.  
964 Карамзин Н. М. Эпоха конгрессов / / Вестник Европы. Первый год. – Санкт-Петербург, 1866. – Т. 4. – 

С. 232–233.  
965 Тарле Е. В. Указ соч. – С. 56. 
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Позицию Е.В. Тарле в отношении Талейрана разделяют многие другие 

отечественные исследователи, данная монография нередко цитируется ими в контексте 

анализа личности и деятельности Талейрана. Ю. В. Борисов, доктор исторических наук и 

профессор Дипломатической академии МИД России, в своей работе «Шарль Морис 

Талейран» (1989) отмечал, что Талейрана «привлекал лишь блеск золота и близость 

власти», но он так или иначе был лишь слугой буржуазии, отстаивая её интересы 

независимо от своего собственного видения966.  

Иные считают, что Ш. М. де Талейран-Перигор был весьма рациональным 

человеком и на самом деле видел скорый крах режимов, которым служил, потому и 

предавал правительства, благодаря чему он оставался на своём посту практически 

непрерывно и не умудрился попасть под гильотину. Ему нередко приходилось принимать 

весьма неоднозначные решения в условиях смуты и опасности для страны, что отмечает 

российский историк и писатель С. Ю. Нечаев в своей работе «Талейран»967. Принимая 

такие решения, невозможно остаться «хорошим человеком» в газах современников и 

потомков.  

Автор утверждает, что личность Талейрана в первую очередь следует 

рассматривать в контексте того времени, в котором он жил: когда одно потрясение 

сменялось другим, большинство людей вовсе не понимало цели, к которым они должны 

стремиться968. Талейран умел понять, в какую сторону вскоре подует ветер перемен, и в 

нужный момент вовремя подстроиться под грядущие изменения. Но в отношении 

моральных принципов он, по справедливым на наш взгляд словам С. Ю. Нечаева «не мог 

быть выше своего века», потому как склонность к политическим интригам и «серая 

мораль» среди людей его статуса в то время были отнюдь не редкостью.  

Бесспорно, главное, чего Талейрану удалось достичь в своих политических 

решениях – это сохранения целостности Франции после проигрыша в войне в ходе 

последующего Венского конгресса (1814–1815). Эту заслугу отмечают как его 

современники, так и историки, изучающие его деятельность.  

Профессор и академик РАХ, историк А. Л. Хазин, а также С. В. Богданов, доцент 

кафедры стратегических коммуникаций факультета государственного управления МГУ 

им. М.В. Ломоносова, в работе «Венский конгресс 1814–1815 годов и его участники: 

коммуникативные инструменты, ошибки, достижения»969 признают дипломатический 

профессионализм Талейрана, потому как достигнуть такого результата в столь 

невыгодном для Франции положении было весьма сложно. Так, Талейран предварительно 

расположил к себе участников конгресса, во многом благодаря своей аристократической 

манере. Приёмы и обеды, которые давал Талейран на протяжении всего Венского 

конгресса, вызывали всеобщее одобрение970 и помогали ему не только укрепить свои 

позиции на конгрессе, но и заводить полезные для него самого связи.  

Какими бы ни были личные мотивы Талейрана, своевременное предательство 

Наполеона и его последующее свержение сыграло значимую роль в этом конгрессе и 

помогло Талейрану отстоять прежние границы Франции.  

Таким образом, проанализировав ряд работ отечественных историков, философов и 

политологов, мы можем утверждать, что пусть подходы к анализу личности Ш.М. де 

Талейрана-Перигора и его политики у исследователей разнятся, большинство из них 

едины во мнении о том, что личность этого человека, его политическая и 

дипломатическая деятельность сыграли немаловажную роль в истории Франции.  

  

                                                
966 Борисов Ю. В. Шарль Морис Талейран // Политическая биография. – Москва, 1989. – С. 21.  
967 Нечаев С. Ю. Талейран // Жизнь замечательных людей. – Москва, 2013. – 388 с. 
968 Там же. – С. 9.  
969 Хазин А. Л., Богданов С. В. Венский конгресс 1814–1815 годов и его участники: коммуникативные 

инструменты, ошибки, достижения // Государственное управление. – Москва, 2013. – №3. – С. 237–271. 
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Джованни Джентиле – один из крупнейших философов Италии XX века971. Начал 

он свою карьеру задолго до событий «марша на Рим», получив высшее образование в 

высшей нормальной школе Пизы, где оформлялись его философские взгляды. За период 

жизни до 1922 года он был доцентом Неаполитанского университета, возглавлял кафедры 

истории философии Палермского и Римского университетов. Впоследствии он, 

основываясь на гегельянской философии, обосновал новое учение – идеалистический 

актуализм, который внесет свой вклад в становление итальянского фашизма972. Перед 

Первой мировой войной он приветствовал интервенционистское движение в Италии. 

Таким образом, к событиям фашистского переворота Джованни Джентиле был уже 

довольно известным и уважаемым человеком в своих кругах, а в последующем с первых 

лет фашистской власти включился в государственную работу973. 

В 1922 г. Джованни Джентиле занял кресло министра народного образования и 

начал активную работу по крупномасштабному реформированию образования всех 

уровней, от начального до высшего974. В дальнейшем он при поддержке Муссолини 

объединил людей искусства и науки профашистских и нейтральных взглядов и составил 

«Манифест фашистских интеллектуалов». В этом документе была представлена роль 

культуры в рамках фашистского государства; это был своего рода программный 

документ, на идеи которого фашистский режим опирался и в последующем975.  

До 1932 г. Джованни Джентиле написал «Философские основы фашизма» и 

«Доктрину фашизма». Помимо идеологических вопросов, в этих работах можно 

                                                
971 Нестерова Т.П. Джованни Джентиле о культуре, обществе и государстве // Известия Уральского 

государственного университета. 2007. № 49. – С. 196. 
972 Моисеев Д.С. Политическая философия Джованни Джентиле // История философии. – 2016. – №. 2. – 

С. 81. 
973 Там же. – С.82. 
974 Нестерова Т.П. Джованни Джентиле и реформа высшего образования в Италии в 1920-е гг. // Европа. – 

2010. – №. 9. – С. 67. 
975 Моисеев Д.С. Политическая философия итальянского фашизма. Становление и развитие доктрины: дис. 

… канд. философ. наук: 09.00.03. – НИУ ВШЭ. – Москва, 2016. – С. 204. 
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рассмотреть представление Джентиле о ходе итальянской истории, начиная с 

Рисорджименто и до захвата власти фашистами. 

В «Философских основах фашизма» было представлено наиболее полное описание 

итальянской истории в видении Джованни Джентиле. По его мнению, итогом 

Рисорджименто явился ряд наиболее значимых проблем, которые преследовали Италию 

со второй половины XIX века до 1922 года и в некоторой мере продолжали оказывать 

негативное влияние и после. 

В основе этих проблем стал способ создания Итальянского государства. Оно было 

рождено не усилиями многих, но благодаря отдельным личностям, наиболее 

образованным и прогрессивным976. Но это и послужило причиной будущего 

общественного разлада в стране, так как нация не получила полноценного оформления, 

«созданная скорее благодаря удачному стечению обстоятельств, нежели по желанию 

населения быть нацией»977. Именно поэтому и народ не был действительно единым, а 

представлял собой два характера – идеалистический и материалистический978. 

Главная разница этих двух аспектов итальянского народа кроется, по мнению 

Джованни Джентиле, в отношении к жизни. Идеалистическое, правое восприятие 

строилось на том, что жизнь человека есть миссия, в реализации которой он обретает 

истинную ценность, и «поэтому нужно жертвовать личным комфортом, частным 

интересом и самой жизнью»979.  

Материалистическое, левое восприятие было прямо противоположным, так как оно 

строилось на том, что жизнь человека ценна сама по себе, поэтому надо было обеспечить 

материальное благополучие народа и страны. Эти две части были антагонистичны в 

отношении друг друга, но при этом и дополняли себя, так как решали одинаково важные 

вопросы для Италии980. 

Итальянская история, начиная с объединения Италии, представлялась Джованни 

Джентиле в виде противостояния идеализма и материализма. И этап зарождения 

государства был торжеством идеализма, так как сам процесс Рисорджименто не был 

связан с «материальными, жизненными потребностями, оно возникло не от примитивных 

… чувств. Движения 1847-48 гг. являлись демонстрациями … интеллектуалов»981. Но эта 

эпоха заканчивается в 1876 г. в связи со смещением правых и усилением роли парламента. 

Это, по мнению Джентиле, было неизбежно, так как «моральные, экономические и 

социальные силы требовали права на развитие», прежде стесняемого законом.  

Это время стало и периодом расцвета государства (развитие промышленности, 

сельского хозяйства, науки, образования и т.д.). Но одновременно прежние идеалы, такие 

как уважение к государству, патриотизм, религия, подверглись забвению, а 

индивидуализм возвысился. «Это был период роста и процветания, когда моральные 

силы, развившиеся при Рисорджименто, были оттеснены на задний план или скинуты со 

сцены»982 – так характеризует эту эпоху автор.  

В конце XIX – начале ХХ вв. в противовес «демо-социалистическому»983 

официальному государству начался подъем идеализма в массах, «уставших от пресной 

буржуазной жизни … и стремившихся вернуть возвышенный моральный энтузиазм 

дедов»984. Книги Мадзини985 вновь стали популярны, материалистический подход в 

культуре ниспровергался и дискредитировался, после переосмысления социализма возник 

                                                
976 Manifesto of fascist intellectuals (19-30 march 1925) // A primer of Italian fascism. – L., 2000. – P. 297. 
977 Gentile G. The Philosophic Basis of Fascism // Foreign Affairs. Vol. 6, No. 2. Jan., 1928. – P. 290. 
978 Ibid. – P. 291. 
979 Ibid. – P. 292. 
980 Ibid. – P. 293. 
981 Ibid. – P. 292. 
982 Ibid. – P. 295. 
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985 Моисеев Д. С. Политическая мысль Джузеппе Мадзини // История философии. 2015. №1. – С. 63. 



256 
 

синдикализм, итальянский национализм получил особое развитие. «Социалистам, 

националистам, идеалистам удалось сообща вернуть подавляющему большинству 

итальянской молодежи дух Мадзини»986.  

К началу Великой войны Италия пришла разделенной и парализованной 

внутренним противостоянием. Итальянцы были разделены на два лагеря. Для одних, 

интервенционистов, было важно воевать, независимо на чьей стороне, чтобы нация 

наконец стала действительно единой, пройдя совместное «испытание кровью»987. Но для 

других, нейтралистов, Италия не должна была вступать в войну, так как это несло угрозу 

молодому итальянскому государству.  

Обобщая, Джентиле заявляет: «Суть разногласий была такова: нейтралисты 

отстаивали материальные выгоды – реальные, весомые, осязаемые; интервенционисты 

отстаивали вещи неосязаемые, неощутимые…»988. Но в этом противостоянии победу 

одержали правые, и Италия в 1915 году вступила в войну.  

Итогом войны стал упадок идеализма, и власть над умами снова взял материализм. 

Страна впала в анархию и погрязла в постоянных забастовках. Государство, армия, 

король, все прежние славные национальные символы стали объектами ненависти и 

презрения989. Но именно эта среда стала причиной для формирования оппозиции, которая 

в это время нашла своего вождя – Бенито Муссолини – и свое идейное выражение в 

фашизме.  

Сам Муссолини, пройдя путь от социалиста к фашисту, сумел объединить в себе и 

идеалистическую, и материалистическую часть итальянской души. Это же единство он и 

перенес на свое фашистское движение, которое начало полномасштабную борьбу против 

антинациональных сил. Эти силы были представлены слабым либеральным государством 

и социалистами, в результате чего фашизм стал третьей силой, которая постепенно 

увеличивала своё влияние990. 

«Марш на Рим» стал логическим завершением векового кризиса, возникшего с 

момента создания единого государства, так как теперь обе части итальянского народа 

были объединены, «война наконец стала приносить свои плоды Италии»991. По своей 

значимости Джованни Джентиле сравнивает события Рисорджименто и «фашистской 

революции», указывая на то, что если Рисорджименто было творением единиц и дало 

итальянцам единое государство, то «фашистская революция» была творением масс и дала 

итальянцам национальное единство992.  

Но с завоеванием власти перед фашистами встала новая задача, заключающаяся в 

дальнейшем совершенствовании нации и государства, что теперь стали окончательно 

едиными и неразрывными993. Эти преобразования заключались в таких 

материалистических акциях как реформы в армии, образовании, культуре, науке, 

хозяйстве и т.д. Но они также затрагивали идеалистические вопросы, такие как проблемы 

воспитания патриотизма, уважения к закону и дисциплине, фашистского отношения к 

свободе. И эти изменения не могут иметь окончания, так как «для фашиста государство 

всегда в процессе построения»994. Но в этой политике Италии были враги, которые 

«используют каждую ошибку и каждое происшествие, чтобы возбудить народ против 

                                                
986 Gentile G. The Philosophic Basis of Fascism. – P. 296. 
987 Ibid. – P. 290. 
988 Ibid.  
989 Manifesto of fascist intellectuals (19-30 march 1925) // A primer of Italian fascism. – P. 297.  
990 Mussolini B. La dottrina del fascismo. Dottrina politica e sociale. I. – Milano, 1939. 
991 Gentile G. The Philosophic Basis of Fascism. – P. 299. 
992 Manifesto of fascist intellectuals (19-30 march 1925) // A primer of Italian fascism. – P. 299. 
993 Gentile G. The Philosophic Basis of Fascism. – P. 301. 
994 Ibid. – P. 302. 
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сложной, конструктивной и неустанной работы нового Правительства»995. Причем эти 

враги есть как внутри страны, так и за рубежом996. 

Важно отметить, что идея создания «нового итальянца», лишенного пороков 

прошлого, была не нова. Итальянский историк Эмилио Джентиле характеризует эту идею 

как «завоевание современности», понимаемое как стремление итальянского народа 

сравняться с более развитыми народами и превзойти их. Корни данной идеи берут начало 

еще во времена Рисорджименто, потом эта концепция получала развитие в работах новых 

авторов, как левых, так и правых взглядов997. Так что такой взгляд Джованни Джентиле на 

историю был продолжением тех идей, что зародились еще в XIX в. 

В заключение хотелось бы отметить, что Джованни Джентиле предложил 

концепцию рассмотрения истории Италии, которая представляет определенный интерес и 

ныне. Особо занимательно, что она пытается дать ответ на вопрос, почему в разные 

исторические периоды происходят определенные «духовные подъемы и упадки» в 

народных массах. Но важно понимать, что эта точка зрения послужила философскому 

обоснованию фашистской диктатуры, установившейся в Италии, и отбрасывала 

идеалистические начала в идеях левых итальянцев. В их идеях автор видел решение 

сугубо материалистических задач.  

Также стоит отметить, что, поскольку Джентиле был неогегельянцем, здесь 

прослеживается триада Гегеля (тезис-антитезис-синтез)998. В качестве тезиса выступает 

идеализм, реакцией на тезис-идеализм выступает антитезис-материализм, но в итоге 

происходит синтез в лице фашизма, объединяющий тезис и антитезис. 
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Научный руководитель – к. и. н., доцент Р.В. Тихонов 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

andreeva.156@mail.ru  

 

Становление краеведения в России прошло долгий путь. Его зарождение принято 

относить к XVIII в. Этот период считается началом краеведческой работы, а ее результаты 

были задокументированы в сочинениях по истории регионов. 

Во второй половине XIX в. краеведение становится важным элементом развития 

региональной культуры, оно начинает тесно взаимодействовать с исторической наукой. 

Развитие краеведения в данный промежуток времени связано с изменениями в 

общественной жизни Российской империи. Реформы Александра II способствовали 

изучению природных, экономических и культурных условий жизни регионов государства, 

а также затронули музеи. Создаются крупные географические общества, краеведческие 

кружки, губернские статистические комитеты, губернские ученые архивные комиссии, 

земства и издания. Начинает своё развитие церковное краеведение. Разработкой вопросов 

краеведения занимались учителя сельских и городских округов, священники, волостные 

писари, провинциальные врачи. 

Активно во второй половине XIX в. развивается музейное дело, создаются музеи в 

разных регионах страны. Организация музеев местного значения преследовала основную 

цель – собирать и показывать материалы, демонстрирующие историю региона. 

Наибольший вклад в открытие новых музеев внесло Императорское Русское 

географическое общество. В период реформ были открыты: Тобольский (1870 г.), 

Минусинский (1877 г.), Омский (1878 г.), Енисейский (1883 г.), Красноярский (1889 г.), 

Якутский (1891 г.), Барнаульский (1892 г.), Владивостокский (1892 г.), Тюменский (1892 

г.) музеи и другие. В конце XIX века бурное развитие промышленности способствовало 

формированию просветительства и образования, изменив социальный статус музеев.  

Музей не только был хранителем редкого материала, но и превратился в центр 

исследования и распространения краеведческих знаний, работая с географическим 

обществом, а также становится базой для экспедиций и исследований, хранения новейших 

материалов, применения их в просветительской работе. 

Огромное количество работ по краеведению, включающих в себя описание 

отдельных местностей, а именно приходов, городов, губерний, появляются в данный 

период. Определенное внимание уделяется сведениям губернских учёных архивных 

комиссий, статистических комитетов, «Губернских ведомостей» и «Епархиальных 

ведомостей». 

Начиная с 1860 года, инициатива краеведческой деятельности переходит к местной 

общественности, в неё вовлекалась интеллигенция, которая имела поддержку у местных 

благотворителей, состоящих из дворян и купечества. Провинциальная интеллигенция 

была объединена в определенную социальную группу, которая была связана общими 

интересами и убеждениями. Именно из нее выделились исследователи своего края, 

историки-любители, объединяющиеся в это время вокруг губернских статистических 

комитетов. Деятельность таких статистических комитетов представляла развитие 

исторического краеведения как широкомасштабный процесс. Очень широко в 
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пореформенный период развивалась статистика правительства, руководителем которой в 

течение тридцати лет был П.П. Семенов-Тян-Шанский. Он возглавлял один из 

статистических комитетов – центральный. За период руководства П.П. Семенова-Тян-

Шанского были проведены крупные исследования с подробным описанием отдельных 

регионов страны. 

В 1863 г. создается общество любителей естествознания, антропологии и 

этнографии при Московском университете. Данное общество смогло добиться больших 

успехов в изучении народов и культуры Российской империи, сформировало ряд научно-

просветительских учреждений, за счет организации выставок, а их труды легли в основу 

некоторых музеев. Благодаря этому возникли Этнографический отдел Румянцевского 

музея, Политехнический музей, бывший Музей прикладных знаний, Антропологический 

музей, Зоологический и Географический музей при Московском университете.  

Вторая половина XIX в. – это время становления церковного краеведения. 

Важнейший вклад в разработку источниковой базы внесли работы В.Ф. Козлова.999 

Е.Г. Авшаров1000 проанализировал характер москвоведческих материалов в фонде 

Н.А. Скворцова. Появилось несколько очерков биографического характера, написанных 

на архивных материалах, например, И.И. Комарова1001 дала характеристику процессу 

создания церковно-археологических комиссий и отделов в конце XIX – начале XX в.  

В формировании церковного краеведения ключевую роль сыграло Общество 

любителей духовного просвещения (ОЛДП). С 1869 г. начинает выходить газета 

«Московские епархиальные ведомости». Газета повествовала об истории церковных 

праздников, храмов. По инициативе общества в 1869 г. была предпринята попытка 

открыть в Москве церковный музей. Однако начальство епархии и общественность не 

смогли оценить значимость этого проекта. Идея о создании историко-архитектурного 

музея Московской епархии не была поддержана. В 1889 г. на общем собрании ОЛДП был 

образован Комитет для урегулирования работ по составлению и изданию историко-

статистического описания церквей и приходов Московской епархии. 

Губернские учёные архивные комиссии были созданы для структурирования 

местных архивов в 1880-х годах. Они накапливали сведения о регионах и территориях. 

Таким образом, краеведение напрямую включалось в социокультурное взаимодействие на 

губернском и локальном уровнях. Активно проводилась работа по сбору и хранению 

исторических и культурных памятников. Расширилась передача полученного знания и 

информационного обмена через различные документы библиотечного и архивного 

характера, экспозиции музеев, доклады и лекции, издания краеведческой литературы. С 

ростом публикационной деятельности появилась особая область научно-исторической 

библиографии. Возникновение библиографических работ стало следствием расширения 

изучения историй регионов. 

В краеведении конца XIX в. присутствует доминирующий учебный фактор. Этому 

способствовало активно развивающееся школьное краеведение, которое также привело к 

появлению первых признаков отделения краеведения как науки от практики. Краеведение 

становится совокупностью всех знаний, связанных с отдельными частями страны.  

Таким образом, вторая половина XIX в. стала благоприятной для развития и 

становления краеведения. За этот промежуток времени было сформировано достаточное 

количество вспомогательных кружков и организаций для изучения истории родного края. 

                                                
999 Козлов В.Ф. Из истории составления фундаментального описания церквей и монастырей Москвы (XIX–

XX вв.) // Историческое краеведение: по материалам II Всесоюзной конференции по историческому 

краеведению. – Пенза, 1993. – C. 225-237. 
1000 Авшаров Е.Г. Материалы по истории Москвы и Московской области в личных фондах Н. А. Скворцова и 

М.А. Александровского // АЕ за 1975 г. – Москва, 1997. – С. 59-82. 
1001 Комарова И.И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры в России конца 

XIX – начала XX в. // АЕ за 1990 г. – Москва, 1992. – С. 83-103.  
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Благодаря активному сотрудничеству с научными обществами стали открываться новые 

музеи, что способствовало распространению новых знаний в изучении местной истории. 

 
THE GROWTH OF MUSEUM AND LOCAL HISTORY WORK IN THE SECOND HALF OF 

THE XIX CENTURY. 
V.E. Andreeva 

Yelets State University named after I.A. Bunin 

 

The article is devoted to the history of the development of local lore business in the second half of the XIX 

century. The history of the emergence of ecclesiastical local lore is considered. The process of formation of local 

history in different regions of the Russian Empire is described. Formation of various geographical societies, 

provincial statistical committees and scientific archival commissions. 

Key words: local history, museum, geographical society, provincial statistical committees. 

 

 

УДК 908 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ: ИЗ ИСТОРИИ РОВЕНЕК 

 

Д.Е. Грибанова 

Научный руководитель – преподаватель истории Е.В. Попова  

 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

daria9ribanova@yandex.ru 

 

Малая Родина – это место, где ты родился, где ты вырос, где все вокруг тебе 

кажется родным. Моя Родина – поселок Ровеньки Белгородской области. Именно здесь я 

родилась, училась в школе, и вся моя жизнь проходит тут. Тут прекрасная природа, 

уникальные места, и всё родное и близкое. Еще с детства меня начала интересовать 

история своей Родины. Но углубиться в историю своего поселка мне удалось в 9 классе. 

Именно тогда учитель географии предложила мне поработать над темой жизни Николая 

Федоровича Шептухина.  

Давайте заглянем в далекие времена. Посёлок, называемый до 1752 года Осиновый 

Ровенёк, во время крестьянского восстания под предводительством Кондратия Булавина 

стал одним из опорных пунктов булавинцев, за что и поплатился в дальнейшем. Его 

разрушили по приказу Петра I, но вскоре начали вновь активно заселять и 

восстанавливать. В 1732 году здесь поставили сотню Острогожского полка. Ровеньки 

быстро разрастались и уже к концу XVII считались одной из наиболее успешных слобод 

Воронежской губернии. 

Очень интересно само название посёлка. Почему Ровеньки назвали именно 

Ровеньками? У краеведов по поводу названия есть не одна версия. Некоторые краеведы 

считают, что на реке Айдар некогда жил в шатре хан Ревений. Прозвище такое он получил 

потому, что привёз из Китая целебную траву ревений. Из её корней делали настой, 

который прикладывали к ранам, а из корешков – лечебный отвар. Целебное растение хан 

высаживал в тех краях, куда возвращался после долгих походов и где жил. Место, где 

расположены Ровеньки, во времена нашествия монголов называлось «Ревень», и новое 

поселение, основанное в XVII веке, стало называться Ревеньки, чуть позже – Ровеньки. 

Нашли краеведы и причины замены Е на О. В XVIII-XIX веках из города 

Острогожска – знатного поставщика рыбы на продажу во все края – в Старобельск через 

Ровеньки проходила большая дорога – тракт. Известно, что путь проходил через 

Ольховатку, далее лежал через большой подъём. На пути встречались Ерёменков с 

подъёмами и спусками, Ржевка, Нагольная с большим спуском, а дальше – ровное место. 

Возможно, торговцы и назвали место после спуска у Нагольной «ровным», тем самым 

перефразировав «Ревенькú» на «Ровенькú». Прекрасное объяснение. Ведь если посмотреть 
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на Ровеньки с высоты, то можно увидеть, что расположился посёлок практически на 

идеально ровной территории. Вот только с западной стороны его ограждают меловые 

горы. Своеобразной визитной карточкой района стали эти белые склоны, возвышающиеся 

над посёлком. Ровенчане их прозвали «Белая гора». 

Но другие краеведы считают, что название произошло от слова ровенёк, что 

означает небольшой ров. Служил он для защиты от кочевников. И, как отмечал учёный 

Валентин Прохоров в работе «Надпись на карте», изданной в Воронеже в 1977 году, от 

него и пошло название нынешнего посёлка: »Небольшой ров играл очень важную роль в 

защите от внешней опасности, и каждый путник, проезжая через данное селение, говорил: 

«Ехал через ровёнок». (1) 

Многие мои родственники жили и живут именно тут. Самой большой гордостью 

нашей семьи является мой прадедушка Криулин Григорий Емельянович. Родился мой 

прадедушка Григорий в 1923 году в селе Фомино Ровеньского района. Когда моему 

прадеду исполнилось 18 лет, его призвали на фронт. Многие попали туда молодыми 

ребятами и не знали, выживут ли они, а если и выживут, то как сложится их жизнь и 

судьба в дальнейшем. Но людьми двигали любовь к Родине и к своим родным, которая и 

помогла им в борьбе с врагом. Эти чувства, стойкость духа и несгибаемая воля Советского 

солдата и Советского народа помогли одержать Великую Победу над фашистской 

Германией. 

Наш поселок в войну пережил многое. Ровеньский район находился в оккупации с 

9 июля 1942 года по 16 января 1943 года. В селе Ровеньки стояли немецкие и итальянские 

части. Следовательно, и комендатур было две, а ещё сельскохозяйственная – третья, 

немецкая комендатура, которая следила за работой сельского хозяйства в районе. Ее 

хозяином был Форке Геральд. Он отличался жестокостью в издевательствах над мирными 

жителями. 

Во время оккупации немцы колхозы не распускали, а тех, кто пытался взять 

сельхозинвентарь, строго наказывали. Немцы лишь переименовали колхозы в общины. 

Данная форма удобна была для них, так как легче было организовать рабочую силу в 

определенный момент, собрать произведенную продукцию. 

С населением поступали жестоко и не церемонились: отбирали хлеб, скот, 

оставляли без жилья. Малейшее неповиновение грозило избиением, смертью. Пощады не 

было никому, ни военнопленным, ни мирным жителям. 

В селе Жабском после зверских издевательств был расстрелян председатель 

колхоза 7 съезда Советов Василий Семенович Бакал. Такая участь постигла его жену 

Екатерину Михайловну и четырнадцатилетнего сына Ивана. 

От рук фашистов погибли председатель Пристеньского сельского Совета 

П. Д. Мягкий, коммунист С. И. Николаенко из с. Верхняя Серебрянка, жители 

х. Максименково Н, И. Коваленко, И. Н. Кравченко, Н. П. Чередников. Тех, кто помоложе 

и покрепче, немцы угоняли в Германию. 

Но и в условиях вражеской жестокости и произвола люди не сдавались, 

продолжали бороться. В числе оставленных для нелегальной работы в тылу противника 

был заместитель начальника политотдела Ржевской МТС Василий Григорьевич Плохих. 

Он активно проводил работу среди населения по срыву мероприятий, которые 

организовывали оккупанты. При его содействии был сорван план немецкой комендатуры 

по подготовке к обмолоту зерновых. Из 12 газогенераторов в работу был включен лишь 

один, таким образом, хлеб в колхозах остался необмолоченным и его не смогли забрать 

немцы. В колхозе имени Куйбышева, например, из 102 скирд остались не обмолоченными 

94. 

Часть намолоченного зерна ночами раздавали людям. Были случаи, когда в день 

намолачивали по 60-70 центнеров, а по отчетам в немецкую комендатуру значилось 15-20. 

Примеры мужества, стойкости, бесстрашия, порой с большим риском для жизни, 

проявляли многие простые труженики. 
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14 января 1943 года в прорыв немецкой обороны в районе Богучара (Воронежской 

области) был введен 7-й кавалерийский корпус советских войск, имевший целью рассечь 

окруженную группировку врага и через Ровеньки, Вейделевку войти в город 

Валуйки. Утром 16 января 1943 года село Ровеньки было освобождено 250-м полком 11-й 

дивизии 7-го кавалерийского корпуса под командованием полковника С. Г. Шаповалова. 

По воспоминаниям ровенчан ранним утром первой в Ровеньки вошла конная 

разведка. Благодаря их действиям Ровеньки были освобождены без больших жертв и для 

армии, и для мирного населения, а также была обеспечена возможность для значительного 

продвижения вперед. 

С радостью встречали ровенчане своих освободителей – наконец-то закончились 

ужасные дни фашистского ада. Но не везде освобождение пришло без пролитой крови. 

Утром в тот же день, 16 января, эскадрон 250-го полка 11-й дивизии под 

командованием старшего лейтенанта Курячего после кратковременного боя овладел с 

ходу селом Нагольное. Но противник не успокоился, налетели самолеты. Несколько бомб 

упали на лугу, в стороне от хат, а две – рядом со школой. Буквально чудом школа 

осталась не разрушенной. Она и сейчас сохранила на себе следы осколков. Гражданское 

население не пострадало, а военных погибло более 30 человек, останки их покоятся в 

братской могиле в центре села в парке Победы.  

Событиям войны посвящены памятники. Например, Аллея – Славы – это 

собирательный образ Великой Отечественной войны, а вернее памяти о наших земляках, 

которые стали героями на той страшной войны... 

Многие памятники в наших Ровеньках, да и в Белгородской области, созданы 

скульптором Николаем Федоровичем Шептухиным. Двадцать четыре года тому назад, в 

1998 году, скульптор начал работать над бюстами героев-земляков. Он создавал их образы 

по крупицам, используя сохранившиеся фотографии, воспоминания родных. Ему удалось 

передать не только портретное сходство, но и характер, эмоции героев. Люди знакомые с 

героями войны, которых изобразил скульптор, подчеркивали сходство...  

Кто же делает наш поселок особенным? – спросила я когда-то у родителей. Мне 

ответили, что люди, которые тут проживают и прославляют наш край своими 

достижениями и талантами. Сейчас я согласна с ними, ведь именно люди прославляют 

свою Родину. 

Я люблю свою малую Родину, хоть это и довольно маленький поселок, но меня 

поражает его природа, места, памятники, история.  
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Историческое краеведение в период перестройки – это новый этап в развитии 

отечественного краеведения, ученые называют его «краеведческим бумом». В России 

происходит переход к новому политическому режиму, экономической системе, в связи с 

этим возникают изменения в социальной и культурных сферах. Со второй половины 1980-

е гг. со сменой социально-экономического и политического курса в стране значительно 

меняются концепции ученых, изучаются более объективные методологические подходы к 

пониманию места и роли краеведения в культурно-историческом развитии народов. 

На новом этапе истории страны, с конца 80-х гг., происходит все более заметное 

возрождение краеведения, краеведческой науки. Оно связано с демократизацией 

общественной жизни, расширением гласности, возрастанием роли российской провинции, 

развитием природоохранительного движения. Интенсивнее стала изучаться история и 

культура отдельных регионов, особенно национальных, где возрос интерес к их 

особенностям. Значительно увеличивается количество местных изданий краеведческой 

направленности, что позволило проводить Всероссийский конкурс региональной 

краеведческой литературы. Перестраиваются экспозиции историко-краеведческих музеев. 

В 1987 г. по инициативе АН СССР и АН УССР в Полтаве была созвана Первая всесоюзная 

конференция по историческому краеведению. Вслед за ней регулярно проводились другие 

конференции краеведов в масштабе страны, в том числе и региональные. Краеведение 

вновь начало обретать черты общественного движения, каким оно сформировалось в 20-е 

гг. ХХ в. Используется позитивный опыт краеведческой работы «золотого десятилетия». 

Рост значения исторического знания, признание научной значимости региональных 

исследований способствуют увеличению интереса к краеведческим исследованиям в 

стране и регионах. Краеведческая тематика становится все более актуальной. В стране 

происходят первые краеведческие конференции, доклады и выступления делегатов, 

которые легли в основу нескольких сборников научных трудов. Наиболее существенных 

результатов в изучении краеведческого движения удалось достичь С.Б. Филимонову и 

С.О. Шмидту1002. 

Краеведение удовлетворяет потребности активно развивающегося в наши дни 

туризма, способствует созданию уникальных туристических маршрутов по «местам 

памяти», формирует бренд региона, отмечая его уникальность1003. В современной 

исторической науке, к которой исследователи приписывают прилагательное «новая», 

подчёркивая появление «новых» методологических подходов, можно констатировать 

увеличение интереса учёных к местной истории, феномену краеведения и самой личности 

краеведа. Данная тематика присутствует в проблемном поле интеллигентоведения, 

провинциологии, интеллектуальной истории. При этом исследователи чаще обращают 

внимание на зарождение краеведческого движения в России и его развитие в советский 

период. Цель данной статьи – охарактеризовать состояние изучения истории 

отечественного краеведения в период перестройки.  

Интерес представляет точка зрения И.П. Басалаевой, согласно которой радикальное 

изменение научного и общественного статуса краеведения в постсоветской России 

объясняется наложением нескольких культурно-исторических контекстов: действием 

процесса глобализации; регионализацией и муниципализацией постсоветского 

пространства; переходом от макроисследовательских моделей к микромоделям; 

регионализацией гуманитарного знания; поиском новых опор человеческого 

существования, которыми в условиях отсутствия «постсоветской» государственной 

                                                
1002 Шмидт С.О. Краеведение и документальные памятники. – Тверь, 1992. – 85 с.; Филимонов С.Б. 

Историко-краеведческие материалы архива обществ по изучению Москвы и Московского края. – Москва, 

1989. – 169 с.  
1003 Шмидт С. О. Краеведение // Российская музейная энциклопедия : в 2 т. – Москва, 2001. – Т. 1. – С. 296–

297. 
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идеологии стали выступать регионы, города, местности1004. Увеличение количества 

научных работ, написанных на локальном материале, вызвало появление исследований 

методологического характера, связанных с сущностью «краеведения». Оформилась 

тенденция, когда труды, посвящённые истории места, объединяют понятиями 

«регионалистика», «региональная история», «регионоведение», «локальная история», 

«краеведение». Исследователи посвящают работы определениям и полномочиям 

перечисленных направлений, разграничению этих понятий. 

В мае 1990 г. состоялась учредительная конференция в Челябинске, на которой был 

создан Союз краеведов России (СКР) (председатель – С.О. Шмидт). Он также стал играть 

определенную координирующую роль в развитии краеведческого движения. С 1990 г. 

стал издаваться краеведческий альманах «Отечество». В 1992 г. вышел в свет первый 

номер «Вестника Союза краеведов России», в котором были опубликованы статьи-

обращения Д.С. Лихачева и С.О. Шмидта, Устав СКР и комплексная долговременная 

программа «Краеведение» с разъяснениями о содержании целевых программ СКР, таких 

как «Теория и история краеведения», «Школьное краеведение», «Природное наследие», 

«Общественные музеи», «Земляки», «Летописание», «Исторический некрополь России», 

«Исчезнувшие памятники России», «Великая Отечественная война», «Культурные гнезда 

России»1005. С этого времени в развитии отечественного краеведения начался новый этап, 

связанный во многом и с изменениями в жизни государства и общества. После ослабления 

жесткой централизации во всех областях общественной, научной и культурной жизни 

России происходит значительное усиление самостоятельности регионов и областей, а 

вместе с тем и определенное их обособление от столичного центра.  

Краеведение периода перестройки имеет достаточное количество теоретико-

методологических работ, позволяющих определить его сущность и место на 

дисциплинарном поле науки. Но всё же данный вопрос остаётся дискуссионным. Также 

можно констатировать, что работы по истории краеведения носят фрагментарный 

характер как по хронологии, так и по проблематике. Об этом говорит источниковая база 

исследования: наличие докладов, статей, диссертаций и отсутствие монографии, даже 

коллективной, по истории краеведения в данный период – хотя на сегодняшний день 

сложились условия для обобщения уже имеющихся в регионах страны исследований и 

введения в научный оборот накопленного более чем за тридцатилетний период массива 

источников современного этапа. 
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1004 Басалаева И. П. Форматы постсоветского краеведения // Краеведение как феномен 

провинциальной культуры : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения 

Андрея Фёдоровича Палашенкова (1886–1971) (Омск, 27–29 окт. 2011 г.) / под ред. П. П. Вибе и др. – Омск, 

2011. – С. 89–95. 
1005 Келлер Л.И. Современное краеведение (конец XX – начало XXIв.): теоретические аспекты, 

центры и формы изучения // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2022. – № 1 
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Фольклорное произведение, которое сохраняется в народной памяти и передаётся 

из уст в уста, продукт коллективного устного творчества русского народа. Чаще всего у 

народной песни нет определённого автора или автор неизвестен, но известны и народные 

песни литературного происхождения. 

Народные песни зародились в глубокой древности. Они сопровождали различные 

обряды, связанные с севом, уборкой урожая, сменой сезонов года, рождением или 

смертью человека. Песни для русского народа были способом выражения своих мыслей и 

чувств. В песнях рассказывалось о простой повседневной жизни. Лучшие народные песни 

всегда западают в душу и надолго сохраняются в памяти. 

Белгородчина является настоящим «заповедником» южнорусской музыкальной 

культуры. В Белгородской области около 400 фольклорных коллективов, которые 

бережно хранят песенное наследие нашего края. Они выступают в традиционных 

народных костюмах своего села. Музыкальный фольклор белгородского края всегда 

привлекал внимание специалистов. Многие ученые-исследователи посвятили свои работы 

народному музыкальному искусству нашего региона. Это заслуженный деятель искусств 

России, доктор искусствоведения В.М. Щуров, местные фольклористы 

И.И. Веретенников, Б.А. Горюнов, И.Н. Карачаров и др.  

Песни наши и величавы, и протяжны, и гортанны, и частушечны. Они ко всему 

этому ещё обладают силой, способной переносить человека через века. 

Звучание белгородских песен яркое, сочное, немного терпкое. Кажется, что они вобрали в 

себя просторы наших полей, ароматы, спелых нив, прохладу тенистых дубов и 

хрустальное журчание родников. Карагодские (хороводные) песни отличаются 

темпераментом, задором и удалью. Поэтому выступления белгородских фольклорных 

коллективов отличаются яркостью, красотой, неповторимостью. 

До нынешнего времени дошло немало песен нашего края, в которых ярко выражен 

колорит Белгородской жизни. В песнях в большом количестве присутствуют диалектизмы 

(твяты – цветы, нонче – сегодня). Их характерными чертами являются использование 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ушк-, -юшк-), повторение слов. Певческая 

исполнительская традиция Белгородчины – яркая, полётная, звонкая, открытая. Несколько 

резкая и энергичная подача звука обусловлена благоприятными природно-

климатическими условиями (ширь полей и лугов, мягкий климат), спецификой открытого 

пространства, особенностями художественной образности песен, яркими свойствами 

характера и темперамента местных жителей. Один из характерных вокальных приемов в 

южнорусском пении – использование женскими высокими голосами особых коротких 

призвуков, «иканья», украшающие напев.1006 

ВОТ ДЕРЕВНЯ, ДЕРЕВНЯ 

(с. Афанасьевка) 

Ох, деревня, деревня – деревня новая, 

                                                
1006 Веретенников И.И. Народные песни Белгородской области для учащихся средних и старших классов: 

Переложения и обработки. – Белгород: издание ГБУК «БГЦНТ», 2015. – 65 с.  
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Деревня новая– речка протекая 

Вот деревня новая, речка протекая, 

через речушку мосток, тонка жёрдочка 

Ох, через речушку мосток, тонка жёрдочка, 

тонка жёрдочка гнётся, не ломится 

Ой тонка жёрдочка гнётся, не ломится, 

со милым со дружком жить не стошнется 

Ох со милым со дружком жить не стошнется, 

пойду выйду молода, за новые ворота 

Вот пойду выйду молода за новые ворота, 

за новые кленовые за решётчатые 

Ох, за новые кленовые за решётчатые, 

гляну, гляну молода вдоль по улице в конец, 

Вот гляну, гляну молода вдоль по улице в конец, 

вдоль по улице в конец да на новый дворец 

Ох, вдоль по улице в конец да на новый дворец, 

возле нового дворца стояли ребята 

Вот возле нового дворца стояли ребята, 

стояли ребята белы кудреваты. 

Вот стояли ребята белы кудреваты 

Белы кудреваты, ещё не женаты. 

Белы кудреваты, ещё не женаты, 

Не хочут гуляти, девок целовати. 

Конкретно в данной песне присутствуют, как и диалектизмы, так и 

уменьшительно-ласкательные формы слов, повторы. Например, выражение «жизнь не 

стошнется» уже не употребляется в нашей речи, оно означает, что жизнь сложится. Если 

рассматривать повторение слов, то оно явно прослеживается в строчках: 

Ох, за новые кленовые, за решётчатые, 

гляну, гляну молода вдоль по улице в конец, 

Вот гляну, гляну молода вдоль по улице в конец, 

вдоль по улице в конец да на новый дворец. 

Народные песни – это целый пласт культуры, очень многогранный, обширный. В 

песнях – вся жизнь народа, от рождения человека до его смерти. И нет такой области, где 

не звучала бы песня. Все песни можно разделить на жанры: календарно-обрядовые, 

хоровые и плясовые песни, лирические, трудовые и т. д. 

Календарно-обрядовые песни связаны с календарными праздниками, которые 

сопровождались песнями, где люди обращались к силам природы, просили даровать им 

хорошую погоду и обильный урожай.1007 

ЗАИГРАЛО ДА СИНЕЕ МОРЕ 

Заиграло да синее море, заграло 

Э-ой, лёли ох лей лёли заграло. 

Э-ой, лёли ох лей лёли играло. 

Над речкою да калинушка стояла 

Э-ой, лёли ох лей лёли стояла. 

Э-ой, лёли ох лей лёли стояла. 

Над быстрою калинова куста веточка 

Э-ой, лёли ох лей лёли веточка. 

Э-ой, лёли ох лей лёли веточка. 

А по бережку вот Марьюшка гуляла 

                                                
1007 Чигрина В.В. Русская народная вокальная музыка : методическое пособие / В.В. Чигрина. – Макеевка, 

2020. – 32 с. 
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Э-ой, лёли ох лей лёли гуляла. 

Э-ой, лёли ох лей лёли гуляла. 

Она не гуляла да калинушку ломала 

Э-ой, лёли ох лей лёли ломала. 

Э-ой, лёли ох лей лёли ломала. 

Вот сломила калинова куста веточку 

Э-ой, лёли ох лей лёли веточку. 

Э-ой, лёли ох лей лёли веточку. 

Да бросила во быструю во реку 

Э-ой, лёли ох лей лёли во реку. 

Э-ой, лёли ох лей лёли во реку. 

А сама пошла на крутую на гору. 

Э-ой, лёли ох лей лёли на гору. 

Э-ой, лёли ох лей лёли на гору. 

(с. Кустовое Яковлевского района) 

Хоровые и плясовые песни носили в себе сатирический характер, которые были 

связаны с танцами и поэзией. Чаще всего хороводы водили весной, так как считалось, что 

так можно призвать тепло. Намного реже народ развлекался в летнее время, так как 

работы и так хватало. Зато зимние посиделки заканчивались очень быстрыми танцами и 

песнями. 

КАК ПО ДОНУ ПО ДОНОЧКУ 

(плясовая) 

Как по Дону по Доночку 

По Калинову мосточку 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

По Калинову мосточку 

Как там шли – прошли солдаты 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

Как там шли – прошли солдаты 

Солдатушки молодые 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

Солдатушки молодые 

Офицеры полковые 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

Офицеры полковые 

В руках несли фонарёчки 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

В руках несли фонарёчки 

В фанарёчках уголечки 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

Уронили уголёчек 

На Калиновый мосточек 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

Горит мостик выгорает 

У молодца сердце ноет 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 

У молодца сердце ноет 

По душе касной девице 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли  

Ты душа красна девица, 

Выйди, выйди на крылечко 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли 
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Выйди выйди на крылечко, 

Да скажи мне хоть словечко 

Лёли лёли лёли, о лялля, да, о ли о ли – ДА! 

(с. Афанасьевка) 

Лирические песни связаны с душевными переживаниями человека и имеют яркую 

эмоциональную окраску. В них звучат темы тяжелой женской доли, солдатской жизни или 

неволи. Это разлука с Родиной, несчастная любовь, тяжелая крестьянская жизнь. Природа 

в таких песнях одушевлялась. Образы ее сравнивались с человеческими типами. 

В САДОЧКЕ ГУЛЯЛА 

В садочке гуляла, цветочки рвала 

Кидала, бросала под те ворота. (2р) 

Кидала, бросала под те ворота 

Не смейся, казаче, что я – сирота. (2р) 

Не смейся, казаче, что я – сирота. 

Пришел бы ты сватать, а я б не пошла. (2р) 

Пришел бы ты сватать, а я б не пошла 

Не бойся, девчина, я сватать не пойду. (2р) 

Не бойся, девчина, я сватать не пойду 

Поеду в Россею, там краше найду. (2р) 

Приехал в Россею во все города, 

Но не нашел краше чем та сирота. (2р) 

Вернулся до дома, привязал коня 

Выходит девчина заплаканая. (2р) 

Выходит девчина заплаканая 

По личику видно – просватанная. (2р)  

(Белгородская обл.) 

Сохранение традиций белгородской песни немаловажно и для нынешнего 

поколения. Ежегодно проводятся фестивали, конкурсы, посвященные именно русскому 

народному пению. Примером может послужить фестиваль-конкурс «Белгородчина 

заповедная». На конкурсе «Белгородчина заповедная» у каждого конкурсанта наряды со 

своей историей, а все выступления – кладезь мудрости народа и самобытности его 

характера. Одна из номинаций этого конкурса – «Фольклорные ансамбли», участники 

представляют жюри обряды белгородской стороны, сопровождаемые песнями родного 

края. 

На Белгородчине традиционно два раза в год проходит фестиваль народных 

промыслов «Маланья». На этом празднике вы будто переноситесь в далекое прошлое с его 

хатками-мазанками, плетнями, старинным убранством комнат, расшитыми яркими 

узорами рушниками, стилизованными народными костюмами и тем светлым уютом, 

которого так часто недостает в большом городе.1008 

На фестивале собираются лучшие мастера народных промыслов и ремесел, русский 

народные коллективы, которые представляют песни и танцы нашего края. 

Вся жизнь народа крепко связана с песней. Труд, отдых, радость, горе – все нашло 

в ней свое отражение. Песни передаются из уст в уста, хранятся в памяти народа и 

переходят из поколения в поколение. В народной песне нашли воплощение все лучшие 

черты русского характера: доброта, широта, трудолюбие, душевная щедрость и смелость.  

Песни нашей малой родины – это не только достояние каждого белгородца, но и 

всей России. 

 
FOLK SONGS OF BELOGORIE 

                                                
1008 С белгородского на русский. Народные песни // Мир Белогорья [сайт]. – URL: https: // 

mirbelogorya.ru/content-articles/22818-s-belgorodskogo-na-russkij-narodnye-pesni.html (Дата обращения – 

22.03.2023). 

https://mirbelogorya.ru/content-articles/22818-s-belgorodskogo-na-russkij-narodnye-pesni.html
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История территории современной Белгородской области насчитывает не одну 

тысячу лет. Поселения людей здесь появляются уже в период, который известен ученым, 

как «каменный век». Сам город Белгород, который стал сначала губернским (1727), а 

затем и областным (1954) центром был основан в конце XVI в. В изучении истории 

Белгородчины немалую роль сыграли как местные историки и краеведы, так и 

исследователи с разных уголков нашей страны. Одним из таких исследователей стал 

археолог А. Г. Дьяченко. 

Александр Григорьевич Дьяченко – белгородский и харьковский археолог, 

проводивший исследования на территории двух регионов в последней четверти XX в. – 

начале XXI в. Под его руководством было обследовано большое количество памятников 

археологии, на некоторых из них проведены раскопки. Он исследовал древнерусские 

крепости у сс. Хотмыжск и Крапивное, обследовал укрепленные линии XVII в. – 

Белгородскую и Изюмскую оборонительные линии, изучал культурный слой г. Белгорода. 

Александр Григорьевич принимал участие в создании «Свода археологических 

памятников Белгородчины» и составлении археологической карты Белгородской области. 

Для А. Г. Дьяченко первым крупным древнерусским городищем на Белгородчине, 

на котором проводились стационарные археологические работы, стало Хотмыжское. 

Современный Хотмыжск представляет собой село, которое расположено в 

Борисовском районе на западе современной Белгородской области при слиянии рек 

Рогозная и Ворскла. Но еще несколько веков назад это был древнерусский город 

Хотмысль, известный по «Списку русских городов дальних и ближних» (1375-1381 гг.) и 

расположенный у южной окраины современного Хотмыжска на высоком мысу правого 

берега р. Ворсклы1009. Как отмечает Александр Григорьевич, «В этот период Хотмысль 

являлся центром феодального освоения верховьев Ворсклы, а также мощной крепостью 

на юго-восточном порубежье Руси»1010.  

                                                
1009 Дьяченко А.Г. Древнерусский город Хотмысль в верховьях Ворсклы (вторая половина XII – середина 

XIII вв.) // Феномен Більського городища–2016: до 95-рiчча вiд дня нарождення визначного украiнського 

археолога професора Б. А. Шрамка (1921-2012) та 110-рiчча вiд початку археологiчних дослiджень 

Бiльского городища: збірник наук. пр. і мат-лів конф / Ред. кол: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко та iн. – К.; 

Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. – С. 188. 
1010 Дьяченко А.Г. Хотмысль – древнерусский пограничный город в верховьях Ворсклы (вторая половина XII 

– середина XIII вв.) // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого 

социокультурного пространства – история и перспективы. Материалы международной научно-практической 

конференции. – Брянск, 2008. – С. 82. 
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Работа Славяно-Русской археологической экспедиции ХГИК и БГПИ под 

руководством А. Г. Дьяченко по археологическому исследованию городища началась в 

1983 г. и была продолжена в 1990-1992 гг. В ходе исследования были изучены часть 

детинца (877 м2) и вскрыто 216 м2 на окольном городе. Найденные в процессе 

исследования находки позволили проследить историю развития памятника. Так, нижний 

слой, судя по находкам, датируется XVIII-XV вв. до н. э., что позволило Александру 

Григорьевичу сделать вывод о существовании здесь неукрепленного поселения в 

бронзовом веке1011. В верхних пластах прослеживаются слои роменской (IX-XI вв.), и 

древнерусский (XII-XIII вв.) культур, а также средневековый (XIV-XV вв.) и слой, 

датируемый Новым временем (XVII-XX вв.). На культурный слой Нового времени 

указывают находки массового материала (керамика, гвозди и т.д.) и прослеженные на 

детинце ровики, относящиеся к перестройке крепости Хотмыжск в 1640, 1650 и 1678 гг., 

входившей в состав Белгородской оборонительной черты. В 2012 и 2018 гг. А. А. Божко и 

Т. М. Алиевым были произведены работы по составлению плана крепости, проведена 

фотофиксация и сняты координаты границ поворотных точек объекта археологического 

наследия1012. 

Одним из периодов в истории Хотмыжска было становление его как крепости в 

цепочке оборонительных сооружений на «Польской Украйне» Русского царства в XVII в. 

В отечественной историографии данная оборонительная линия получила название 

«Белгородская черта». Как объясняет В. П. Загоровский: «Белгородская черта – это 

укрепленная линия на юге Русского государства, на путях вторжении крымских и 

ногайских татар. Созданная в середине XVII в., она включала в себя города-крепости, 

разнообразные, инженерные сооружения из земли и дерева, а также естественные, 

природные препятствия для татарской конницы: леса, реки, болота. 

Белгородская черта проходила от р. Ворсклы – притока Днепра, где до 1654 г. 

находилась граница Русского государства с Польшей, до р. Челновой – притока Цны, на 

территории пяти современных областей: Сумской, Белгородской, Воронежской, 

Липецкой и Тамбовской»1013. 

В рамках подготовки «Свода археологических памятников Белгородской области» 

экспедицией, в состав которой входили А. Г. Дьяченко, И. Т. Шатохин, В. М. Ряполов, 

была проведена археологическая разведка на 12 оборонительных участках Черты: 

Вольновском (Украина), Хотмыжском, Карповском, Болховецком, Белгородском, 

Нежегольском, Корочанском, Яблоновском, Новооскольском, Верхососенском, 

Усердском и, частично, Ольшанском (все – РФ). Общая протяженность обследованных 

участков составила 415 км. Были выявлены остатки фортификаций на 7 из 11 возведенных 

в XVII в. городов-крепостей. Также зафиксировано 21160,8 м линейных укреплений (вал и 

ров). Помимо этого было выявлено 4 редута, 3 земляных основания деревянных башен, 3 

укрепления капонирного типа, 2 укрепления бастионного типа, 2 флеши, 3 рондели, 2 

защищенных валами выезда в поле, 1 четырехугольный земляной городок, 1 выступ 

реданного типа, 1 пушечный раскат1014. В результате проведенных работ была оценена 

сохранность укреплений и был поднят вопрос консервации остатков оборонительных 

сооружений и принятия под охрану государства. После работ, проведенных с 1990 по 1993 

гг., наблюдается повышение внимания к Белгородской черте как среди историков и 

краеведов, так и среди профессиональных археологов. Так, в первые два десятилетия XXI 

                                                
1011 Дьяченко А. Г. Древний Хотмыжск. – Белгород, 1996. – С. 4 
1012 Божко А.А. Крепости юго-западного фаса Белгородской черты: археологические исследования и 

современное состояние // Белгородская черта: сборник статей и материалов по истории Белгородской 

оборонительной черты. – Белгород, 2019. – Вып. 4. – С. 20. 
1013 Загоровский В.П. Белгородская черта. – Воронеж, 1969. – С. 3 
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в. на территории Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей было 

проведено в несколько раз больше археологических работ на памятниках, относящихся к 

Черте, чем в XX в. 

В полевом сезоне 1993-94 гг. в рамках подготовки «Свода…» Славяно-Русской 

археологической экспедицией был впервые обследован один из оборонительных участков 

Изюмской черты (оборонительная линия, возведенная на последнем этапе русско-

турецкой войны (1673-1681 гг.) на территории современных Харьковской (Украина) и 

Белгородской (РФ) областей), получивший название «Полатовский вал», который был 

разделен Александром Григорьевичем на три участка: Мало-Быковский, Котляровский, 

Ливенский1015. 

В процессе работ было исследовано 27 085 м, из которых 15100 м (55,7 %) 

составляют линейные укрепления. Помимо вала и рва были выявлены: контрэскарпы, 

основание башни, пушечный раскат, «зубцы» (выступы вала в сторону противника), 

флеши. Исследователь отмечает, что в письменных источниках фигурируют только вал и 

ров, «зубцы», башни. Также А. Г. Дьяченко делает вывод о умелом использовании 

рельефа местности русскими инженерами.  

Село Крапивное возникло в период освоения Русским царством территории «Поля» 

в конце XVI – начале XVII вв., когда началось строительство городов-крепостей, которые 

легли в основу Белгородской черты. Но это место пользовалось успехом и до 

обозначенных событий. Подтверждением данного факта могут послужить остатки 

укреплений, принадлежавшие древнерусскому городищу, расположенные на северо-

западной окраине населенного пункта. Исследованием данного поселения занялась срочно 

созванная, в связи с решением Чураевской сельской администрации отдать распаханную 

площадку окольного города под строительство частных домов, что привело бы к полной 

утрате памятника, Славяно-Русская археологическая экспедиция, которую возглавил А. Г. 

Дьяченко1016. 

Стационарные исследования проводились в 1995 и 2003 гг. В ходе двух полевых 

сезонов были проведены археологические работы на территории окольного города. Так, 

была произведена шурфовка укрепленной части городища и прослежены отложения 

одной из скифских (юхновской), роменской и древнерусской культур. Полученные 

данные позволили Александру Григорьевичу сделать вывод о том, что «Крапивенское 

городище является самым северным славянским городищем из числа известных в 

бассейне Северского Донца»1017.  

На площадке окольного города был заложен раскоп площадью 210 м2. 

Стратиграфия составила 2 слоя: верхний (древнерусский) и нижний (древнерусский, 

роменский, скифского времени). Было исследовано 3 полуземлянки, 30 хозяйственных ям, 

относящихся к древнерусскому времени. К периоду проживания на этой территории 

племени северян относятся массовые находки (фрагменты лепной керамики и амфор 

крымского производства), а также борт глиняного противня. К раннему железному 

времени относятся фрагменты керамики, глиняная зооморфная статуэтка, бронзовая 

пуговица и посоховидная булавка восточнобалтского типа1018. На основе полученных 

данных можно сделать вывод, что первое поселение у с. Крапивное появилось еще в 

начале железного века, затем в конце I тыс. н. э. площадку поселения занимают носители 

                                                
1015 Дьяченко А. Г., Ряполов В. М., Кацанов Н. Т., Можейко И. Ю., Шанин А. А., Шатохин И. Т. Изюмская 
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1016 Дьяченко А. Г. Отчет об археологических исследованиях городища у с. Крапивное Шебекинского района 

Белгородской области в 1995 г. – Белгород, 1996. – Л. 3 
1017 Дьяченко А.Г. Древнерусский город на р. Корень // Юг России в прошлом и настоящем: история, 

экономика, культура. Материалы международной научно-практической конференции. – Белгород, 1998. – С. 

21. 
1018 Дьяченко А.Г. Городище Крапивное – город-крепость на юго-восточном пограничье Руси. // Матеріальна 

та духовна культура Південної Русі. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару, 
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роменской культуры, а в начале XII в. здесь возникает древнерусское городище, которое 

развивается до монгольского нашествия на Русь в XIII в. 

Следующим многослойным памятником, который исследовался экспедицией во 

главе с А. Г. Дьяченко, стал посад Белгорода Меньшого (деревянный острог третьей 

Белгородской крепости). Работы проводились в 1999 и 2002-2003 гг. 

Анализ полученных результатов позволил разделить историю заселения памятника 

на несколько периодов. Так, судя по массовому материалу, впервые здесь поселение 

появляется в начале III – конце IV вв. н. э. и принадлежало носителям киевской культуры. 

Следующий слой, согласно стратиграфии, возник во второй половине VII – первой 

половине VIII вв. и принадлежал славянскому племени северян. Древнерусский слой 

датируется XI – XIII вв. Как отмечает сам исследователь, «культурный слой отлагался с 

перерывами в течение длительного периода – с III – IV вв. н. э. до последней четверти XX 

в.»1019.  

На основе полученных А. Г. Дьяченко данных было написано несколько научных 

работ, в которых приводится анализ проведенных исследований, что, в случае с такими 

ОАН, как «Хотмыжск городище-1» и «Крапивное городище-1», позволяет впервые 

реконструировать процесс заселения и дальнейшего развития верховьев Ворсклы и 

Северского Донца в древнерусское время. Результаты, полученные в процессе раскопок, 

стали базой для дальнейшего проведения археологических и исторических работ. Так, 

например, на основе источников XVII в., монографических трудов и проведенных в 1990-

93 гг. разведок на укреплениях Белгородской черты, на данный момент историками-

исследователями реконструируются фортификации Черты, а археологами проводятся 

обследования, которые, в последнее время, приобретают более масштабный характер, по 

сравнению с прошлыми годами.  

Результаты, полученные Александром Григорьевичем, стали фундаментом и для 

дальнейшего изучения городища у с. Крапивное, которое продолжилось в 2021-2022 г. 

под руководством А. А. Божко при поддержке Фонда президентских грантов. 
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История города Белгорода неразрывно связана с защитой границ Отечества. 

Многочисленные набеги крымско-ногайских орд в XVI-XVIII вв. на земли Руси привели к 

тому, что возникла необходимость защищаться, и довольно быстро. Так появляются 

первые оборонительные линии – засечные черты, которые должны своим присутствием 

сдерживать, а в идеале, задерживать крымские войска. Засеки – это препятствия в виде 

завала из срубленных деревьев1020. Такую первую засечную черту начали строить при 

Василии III в 1520 году и закончили при правлении его сына, Ивана Грозного, в 1566 году. 

Она простиралась от Брянска и его лесов до Переяславля-Залесского через реки, болота и 

прочие естественные препятствия. Однако набеги крымцев не прекращались, а при хане 

Девлете I Гирее частота таких походов настолько увеличилась, что противнику удалось в 

1571 году обойти оборонительные сооружения и даже поджечь пригороды Москвы, чей 

огонь перекинулся на саму Москву и спровоцировал пожар в самом городе. Очевидно, что 

нужно было предпринимать меры. Но после смерти Ивана Грозного и 

непродолжительного правления Бориса Годунова в стране начинается Смута, которая 

поставила под вопрос существование России и на какое-то время остановила 

строительство новых засечных линий прекратилось. 

Хотя Белгород и был основан в 1596 году как город-крепость, возникла 

потребность в формировании новой засечной черты. Между тем, запорожские казаки, 

яростно сражавшиеся за свои права в Речи Посполитой, находили убежище в Русском 

царстве, где они расселялись по Белгородской черте. Восстание Богдана Хмельницкого 

косвенно повлияло на переселения людей с территории Гетманщины на приграничные 

земли Русского царства. Прося разрешения на заселение этих земель, они вызывались 

защищать ее. Так, со временем число переселенцев возросло настолько, что из них можно 

было формировать казачье войско в поддержку уже имеющейся черты – так появляются 

слободские казацкие полки. 

Задачи работы: 

- узнать, что собой представляют Слободские казачьи полки и Белгородская черта;  

- узнать, было ли взаимодействие между казаками и правительством, и роль 

Белгорода в этом; 

- определить фактор влияния петровских реформ на Белгород как города-крепости; 

- выяснить дальнейшую судьбу Белгорода и Слободского казачества.  

Необходимо узнать, что собой представляет Белгородская засечная черта. Как 

отмечает В.П.Загоровский, «Белгородская черта – это укрепленная линия на юге Русского 

государства, на путях вторжений крымских и ногайских татар. Созданная в середине XVII 

в., она включала в себя города-крепости, разнообразные инженерные сооружения из земли 

и дерева, а также естественные природные препятствия для татарской конницы: леса, 

реки, болота»1021. Черта построена таким образом, чтобы перегородить маршруты татар, 

именуемых шляхами или сакмами. Всего их было 6: Изюмский, Кальмиусский, 

Муравский, Ногайский, Бакаевский и Пахнуцкий. Оборонительная линия растянулась на 

800 км вдоль лесостепи, и как отмечает К.М. Трибунцева, строительство происходило в 

три этапа. Первый этап – это период 1635-1645 гг., когда рвами и засеками был 

перегорожен Изюмский шлях. За это время были построены крепости по обе стороны 

шляха – Козлов, Ольшанск, Усерд, Короча и др. Второй период 1646-1653 гг. 

характеризовался перекрытием Муравского и Кальмиусского шляхов, строительством 

таких крепостей, как Карпов, Болховец, Новый Оскол, Острогожск, Верхососенск и 

другие. И последний третий этап, 1654-1658 гг., завершил строительство Белгородской 
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засечной черты1022. За это время была проведена административно-территориальная 

реформа – в 1658-м году возникает Белгородский разряд со своим воеводой, у которого в 

распоряжении имелись Белгородский полк, слободские казаки и разрядные полки. Стоит 

отметить, что строительство засечной черты велось как служивыми людьми, так и 

местными жителями. В.П.Загоровский считал, что выполнение подобной работы такими 

силами при непрекращающихся набегах крымских татар было подвигом русского 

народа1023. 

Теперь, когда мы рассмотрели строительство засечной черты, необходимо 

охарактеризовать взаимодействие слободских казаков с Белгородом. Как известно, 

запорожские казаки находились в постоянной борьбе с Речью Посполитой в XV-XVII вв., 

причем их борьба от отстаивания своих прав как сословия привела к национально-

освободительной войне Богдана Хмельницкого 1648-1654 гг. Если раньше были 

прецеденты, когда отдельные отряды казаков переселялись на Белгородчину и 

размещались в черте, то теперь казаки массово переселялись в безопасные районы (коим и 

был будущий Белгородский разряд). Переселенцы, пользуясь благосклонностью русских 

царей, строили свои хозяйства, а взамен несли воинскую службу. Так эти хозяйства 

назывались слободами, а местность Слобожанщиной. Эти слободы пользовались 

покровительством со стороны государства, что иногда провоцировало конфликт как с 

донскими, так и с запорожскими казаками. Переселенцев, согласно В.П. Загоровскому, 

было 5386 человек, из которых удалось создать пять слободских казацких полков – два из 

которых (Ахтырский и Изюмский) размещались в том числе на территории современной 

Белгородской области1024. Выгодно ли было создавать подобные полки? Безусловно, да. 

Слободские казаки осваивали земли южнее Белгородской засечной черты, были 

промежуточным звеном между поселениями запорожских и донских казаков и уже 

освоенными землями Русского царства. Контроль за последними позволил Петру I 

ликвидировать как запорожское казачество (как наказание за поступки гетмана Ивана 

Мазепы), так и уничтожить знаменитый принцип донского казачества – «с Дону выдачи 

нет». Несмотря на появление новых врагов в лице поляков, крымские татары никуда не 

исчезали и по-прежнему пытались разорять земли Русского царства, но татары не смогли 

пройти дальше засечной черты. Какова же роль Белгорода в этой ситуации? Город стал 

военно-административным центром не только засечной линии, но и слободских казаков, а 

также построенной на территории Харьковской области Украины Изюмской черты. 

Изюмская черта выполняла точно такие же функции, как и Белгородская – защита 

рубежей России, а также служила фактором освоения этих земель. В 1670-е годы 

происходит реформа управления засечной линии – «столицей» становится город Курск, 

хотя в Белгороде и остаются воевода с администрацией. Белгород остался центром 

Белгородского разряда до 1708 года, когда в результате петровской губернской реформы 

все разряды ликвидировались, а взамен появлялись губернии. Что важно отметить: 

западная часть (включая город Белгород) становилась Киевской губернией, а остальная 

часть – Азовской (в 1727-м году появится Белгородская губерния) 

Каковы были дальнейшие события? Успехи российской внешней политики 

приводили к тому, что со временем надобность держать оборонительные сооружения в 

тылу отпадала. Безусловно, солдаты черты, слободские казаки совместно с запорожским и 

донским казачеством, а также с регулярной армией принимали участие в русско-турецких 

войнах. Но в большинстве своем боевые действия велись либо на приграничье, либо на 

вражеской территории. В 1731 году началось строительство Украинской линии, которая 

простиралась еще юго-западнее Изюмской линии (а соответственно еще дальше на юго-

запад от Белгородской засечной линии) от Днепра на западе до Изюма на востоке. По 

                                                
1022 Трибунцева К.М. Возникновение и строительство Белгородской засечной черты [Электронный ресурс]. 

URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/16760/view (Дата обращения – 01.04.2023)  
1023 Загоровский В.П. Белгородская черта. – Воронеж, 1969. – С. 3 
1024 Загоровский В.П. Изюмская черта. – Воронеж, 1980. – С. 48 

https://naukaru.ru/ru/nauka/article/16760/view
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указу Петра I формируется Украинский ландмилицкий корпус (состоящий из стрельцов и 

служилых людей), который специально создан для охраны южных границ от крымских 

татар и турков, берет на себя всю основную задачу, а гарнизоны и казаки переводятся в 

состояние «полуслуживых людей».  

В завершении стоит отметить, что роль Белгорода в становлении казачества была 

высокой на время существования Белгородского разряда. В дальнейшем, в связи с 

продвижением России на юг и на запад, значение как казаков, так и Белгорода в роли 

города-крепости отпали. Финальный штрих внесла Екатерина II, когда в 1765-м году 

ввела прямое управление над слободскими казаками, тем самым ликвидировав их 

автономию1025, а Белгород получил проект реконструкции в губернский город и таким 

образом потерял статус крепости. Стоит также отметить, что в настоящее время 

наблюдается интерес среди жителей Белгородской области к изучению данного аспекта: 

от издания труда «Казачество в истории Белгородчины» Белгородским государственным 

историко-культурным музеем до строительства города-крепости «Яблоново» и публичных 

дискуссий в общественной среде, что не может не радовать.  

 
THE ROLE OF BELGOROD IN THE FORMATION 

 OF THE COSSACKS OF EASTERN SLOBOZHANSHCHYNA 

 IN THE XVI-XVIII CENTURIES 

A.L.Travkin 

Sevastopol State University 

 

The article offers an explanation of appearance of the Cossacks in modern Belgorod Oblast and the role of 
Belgorod in that process. Belgorod was formed as a military fortress to secure southern borders of Russian Tsardom. 

it was revealed that the territory of the modern Belgorod region is inextricably linked with the history of the 

Cossacks. However, the further successes of Russia led to the fact that the need for Belgorod as a fortress, and the 

Sloboda Cossacks, disappeared. 

Key words: Belgorod, Sloboda Cossacks, Russian Tsardom 

 

 

  

                                                
1025 П. Головинский. Слободские казачьи полки. [Электронный ресурс] 
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Секция 12. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

УДК 651 

 

 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

 

Г.В. Андреев 

Научный руководитель – к. полит. н., доц. Л.С. Половнева 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

1475111@bsu.edu.ru 

 

 Начало XIX в. стало временем перемен в управлении и делопроизводстве 

Российской империи. Были затронуты высшие и центральные учреждения аппарата 

управления.  

 В 1802 году Александром I была начата министерская реформа, согласно которой в 

Российской империи создавались 8 министерств: иностранных дел, военных сухопутных 

сил, внутренних дел, морских сил, финансов, коммерции, юстиции, народного 

просвещения и на правах министерства государственное казначейство. 

Отличительной чертой министерской системы управления является принцип 

единоначалия. С его помощью достигалась гибкость и оперативность системы 

управления. 

Следует сказать, что министерства, выполняя свои обязанности, соблюдали 

принцип персональной ответственности и ведомственной подчиненности1026.  

Окончательно вся система министерского устройства была оформлена 28 января в 

1811 году. Вышел документ, подготовленный Михаилом Михайловичем Сперанским, 

который носил название «Общее учреждение министерств». Согласно этому документу, 

было установлено единоличное министерское начало, создавались новые министерства. 

Была определена система делопроизводства и система взаимоотношений между 

учреждениями и служащими1027. 

Министерства состояли из департаментов, совета министра, общего присутствия 

отделений, канцелярии министра и особенных установлений при некоторых 

министерствах1028. 

Каждый возглавляющий министерство министр, назначаемый императором, 

создавал личную канцелярию и назначал заместителя, именуемого «товарищем». 

Структура единоличного управления выглядела следующим образом, министрам 

подчинялись директора департаментов, которые управляли начальниками отделений, а те 

в свою очередь стоначальниками. 

Совет министра был совещательным органом и созывался для рассмотрения особо 

важных дел. В департаментах совещательные функции возлагались на общие присутствия 

департаментов1029. Канцелярия министра имела те же права и структуру что и 

департамент. Во главе канцелярии департамента стоял правитель департамента, ему 

                                                
1026 Тургаев А.С. Высшие органы государственной власти и управления России. IX–XX вв. – Санкт-

Петербург, 2000. – С. 159. 
1027 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – Москва. 1983. – С. 

144.ал 
1028 Манифест об «Общем учреждении министерств» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ministry.htm (Дата обращения – 25.03.2023). 
1029 Сперанский М.М. План государственного преобразования. – Москва, 1905. – С. 114. 

mailto:1475111@bsu.edu.ru
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ministry.htm
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подчинялись: журналист, казначей, экзекутор, писцы и др. штат канцелярии зависел от 

объема работ. 

Нельзя не сказать, что само делопроизводство подразумевало деятельность во всем 

аппарате учреждения в целом, то есть оно не ограничивалось одной канцелярией. Для 

единообразия системы делопроизводства «Общим учреждением министерств» была 

установлена и регламентирована система делопроизводства документов, начиная с их 

создания и заканчивая хранением в архиве. Также устанавливались правила ведения 

переписки между министерствами и другими учреждениями. 

Государственные дела были поделены на внешние сношения, устройство внешней 

безопасности, государственную экономию, устройство суда гражданского и уголовного, 

устройство внешней безопасности. 

Подводя итог, следует сказать, что делопроизводство в Российской Империи в 

начале XIX века вышло на новый уровень с появлением министерской системы 

государственного управления. Была заложена правовая основа структурной организации и 

порядка ведения делопроизводства.  

 
THE STATE OF OFFICE WORK AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY 

G.V. Andreev 

Belgorod State National Research University 

 

The article is devoted to office work at the beginning of the 19th century. The reforms carried out in public 

administration are considered. The ministerial reform is considered. The «General Draft of the Ministries» has been 

studied. 
Key words: office work, ministries, collegiums, chancery, reform. 
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Методические рекомендации – структурированная информация, которая 

определяет порядок, логику и акценты изучения определенной темы. Методические 

рекомендации по ведению медицинских документов в электронной форме представляют 

собой порядок организационного и технологического ведения медицинских документов в 

электронной форме. Целью методических рекомендаций является оптимизация процедуры 

и порядка ведения медицинских документов в электронной форме. Можно отметить, что 

данный документ является методической основой, которой следует пользоваться при 

оформлении медицинских документов в электронной форме. 

При разработке Методических рекомендаций по ведению медицинской 

документации в электронной форме необходимо в первую очередь руководствоваться 

Методическими рекомендациями по переходу на ведение медицинской документации в 

форме электронных документов, утвержденными Министерством здравоохранения 
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Российской Федерации1030, а также Порядком организации системы документооборота в 

сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных 

документов, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации1031.  

Самым важным шагом при разработке методических рекомендаций по ведению 

медицинских документов в электронной форме является обеспечение работы в 

автоматизированной системе медицинской организации с возможностью доступа к 

медицинской документации в форме электронных документов для всех врачей 

медицинской организации и медицинских работников, которые участвуют в оказании 

медицинской помощи.  

Для полноты и достоверности процессов в системе необходимо поддерживать в 

актуальном состоянии сведения о медицинской организации в Федеральном реестре 

медицинских организаций и сведений о медицинских организациях в федеральном 

регистре медицинских работников.  

При качественной работе в системе необходимо на плановой основе осуществлять 

мероприятия по безотказной работе автоматизированной системы медицинских 

организаций.  

Также при переходе на ведение медицинских документов в электронной форме 

необходимо обеспечить медицинских и иных уполномоченных работников 

сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи, помимо этого 

осуществить обеспечение рабочих мест медицинских работников и иных 

уполномоченных сотрудников средствами подписания усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

Алгоритм работы над методическими рекомендациями по ведению медицинских 

документов состоит в следующем:  

1. Получение задания / инициатива создания. 

2. Определение структуры и содержание документа. 

3. Подготовка проекта методических рекомендаций по ведению медицинских 

документов в электронной форме и приказа «Об утверждении методических 

рекомендаций по ведению медицинских документов». 

4. Согласование проекта. 

5. Подписание. 

6. Утверждение. 

7. Введение в действие. 

Проект методических рекомендаций по ведению медицинских документов 

готовится делопроизводителем. После подготовки проекта документа следующим этапом 

в соответствии с алгоритмом является согласование проекта методических рекомендаций 

по ведению медицинских документов и приказа «Об утверждении методических 

рекомендаций по ведению медицинских документов». В НИУ «БелГУ» согласовывать 

проект приказа будут следующие структурные подразделения: Поликлиника НИУ 

«БелГУ», отдел документационного обеспечения, правовое управление, курирующий 

проректор Поликлиники НИУ «БелГУ» – проректор по образовательной деятельности. 

После данного этапа следующий шаг – подписание проекта документа. В университете 

все локальные нормативные акты утверждает ректор университета. После согласования 

документ передается ректору для утверждения.  

                                                
1030 Методические рекомендации по переходу на ведение медицинской документации в форме электронных 

документов. Версия 1.0 (утв. Министерством здравоохранения РФ 05.08.2021). – Доступ из справочной-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
1031 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.09.2020 № 947н «Об утверждении 

Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской 

документации в форме электронных документов». – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Введение методических рекомендаций по ведению медицинских документов 

подразумевает доведение до всех медицинских сотрудников данного документа с целью 

изучения и применения его в работе.  

Внесение изменений в методические рекомендации по ведению медицинской 

документации будет оформляться в соответствии с 3 по 7 пункт алгоритма разработки 

методических рекомендаций по ведению медицинской документации.  

Таким образом, разработка методических рекомендаций в Поликлинике НИУ 

«БелГУ» необходима для того, чтобы регламентировать порядок ведения медицинской 

документации как в бумажной форме, так и в электронной.  

 
PROCEDURE FOR DEVELOPMENT, APPROVAL, AND AMENDMENTS  

OF METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR MAINTENANCE OF MEDICAL DOCUMENTATION 
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The article is devoted to the procedure for developing, approving and amending the local regulatory act of a 

structural unit - methodological recommendations for maintaining medical records. The article defines 
methodological recommendations, defines the purpose and algorithm for developing methodological 

recommendations. 
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В данной статье мы рассмотрим, как можно удостоверить копию документа, 

который был выдан юридическим лицом или органом власти, кто может обратиться за 

освидетельствованием копии документа и как происходит вся процедура.  

Заверение копии документов – это нотариальное действие, которое направляется на 

свидетельствование идентичности содержания копий документов с оригиналом, которое 

предъявляются нотариусу. Нотариус при такой процедуре подтверждает соответствие 

реквизитов и текста с подлинником документа1032. Заверение копий имеет большое 

значение в защите интересов физических и юридических лиц. Свидетельствование копий 

происходит в соответствии с федеральным законом «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате». Во многих случаях копия, которая 

засвидетельствована нотариально, имеет такую же юридическую силу, что и оригинал 

документа.  

Перед заверением копии документа нотариус должен удостовериться в том, что 

оригинал документа содержит в себе ту информацию, которую требует действующее 

законодательство Российской Федерации. Также, если нотариус свидетельствует верность 

перевода с одного языка на другой, он обязан владеть данными языками. Если же 

                                                
1032 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 

28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Доступ из справочно правовой системы 

«Консультант Плюс».  

mailto:1553345@bsu.edu.ru
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заявитель обращается дистанционно, то перевод, который изготовил нотариус 

направляется ему в электродной форме, в соответствии с законом «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате».  

Однако не все документы входят в список, который заверяется нотариусом. 

Предлагаем рассмотреть, какие документы не свидетельствуют копии в соответствии с 

законом:  

 Документы, которые выполнены карандашом; 

 Документы, имеющие гриф «Секретно»; 

 Документы, которые имеют исправления в тексте; 

 Медицинские документы, имеющие информацию о психических заболеваниях; 

 Документы, которые имеют нечитаемый или нечетко написанный текст; 

 Документы, у которых нарушена целостность;  

 Документы, которые составлены за пределами Российской Федерации и не 

легализованы в соответствии с правилами международных договоров. 

Также нотариус может свидетельствовать выписку из копии документа. Выписка – 

заверенная копия части подлинного документа, необходимая для подтверждения какого-

либо события или факта1033. Свидетельствование выписки осуществляется в том случае, 

если оригинал документа содержит отдельные решения, которые не связаны между собой. 

В содержании выписки должен быть полный текст, который включает в себя 

определённые вопросы.  

В случае же, когда происходит свидельствование копии с копии документа, 

исходная копия должна быть нотариально засвидетельствована или же по иному закону, 

однако, если такого не будет, то нотариус не вправе засвидетельствовать копию с копии 

документа1034.  

Предлагаем рассмотреть условия заверения копии документов:  

 Если в документе больше одного листа, то они должны быть скреплены, 

прошиты, а также пронумерованы;  

 Копия документа должна быть идентична оригиналу по всем признака. 

Также стоит выделить условия выдачи копии документа. Ее нотариус выдает 

только после того, как личность заявителя будет подтверждена документально. 

Следовательно, чтобы это сделать заявитель обязан предъявить документ 

удостоверяющий личность (паспорт).  

Можем сделать вывод, что нотариус свидетельствует верность копии документа, а 

также подтверждает, соответствует ли документ оригиналу. Чтобы лучше разобраться с 

процедурой заверения копии документов, стоит обратиться к Федеральному Закону 

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».  

 
NOTARIZATION OF COPIES OF DOCUMENTS AND EXTRACTS FROM THEM 

A.V. Bogodist 

Belgorod State National Research University 

 
In this article, we have considered such issues as how to certify a copy of a document that was issued by a 

legal entity or an authority, who can apply for an examination of a copy of the document and how the whole 

procedure takes place. We found out that a notary attests the fidelity of a copy of the document, and also confirms 

whether the document corresponds to the original. 

Key words: notary, document, copy certification, legal entity, authority.  

 

                                                
1033 Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/464 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

центральном аппарате Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» // 

Доступ из справочно правовой системы «Консультант Плюс».  
1034 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 

28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Доступ из справочно правовой системы 

«Консультант Плюс».  
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В МБУДО «Станция юннатов» как и в любом учреждении, ведется кадровое 

делопроизводство. Основной его смысл – придание большей прозрачности трудовому 

процессу. Вся система кадровой политики выстроена так, что при соблюдении 

определенных норм и правил, сотрудники учреждения чувствуют стабильность и 

защищенность, а администрация повышает уровень управления персоналом. 

Максимально точная регламентация прав и обязанностей отвечает интересам обеих 

сторон в трудовых отношениях. 

Документация, затрагивающая кадровые вопросы, делится на две основные 

группы: организационная и распорядительная. В состав организационных документов 

входят документы, устанавливающие порядок создания учреждения и его работы, а также 

организация коллективной деятельности внутри учреждения. К организационным 

документам относятся: устав, правила внутреннего трудового распорядка, штатное 

расписание, должностные инструкции работников, положение о защите персональных 

данных и другие документы. 

Основным организационно-правовым документом в МБУДО «Станция юннатов» 

является устав учреждения, который утвержден приказом управления образования 

администрации города Белгорода. 

Следующим по значимости организационно-правовым документом МБУДО 

«Станция юннатов» являются Правила внутреннего трудового распорядка. Этот документ 

относится к локальным нормативным актам учреждения, утверждается приказом 

директора и обязателен для исполнения каждым сотрудником.  

Не менее важным организационно-правовым документом МБУДО «Станция 

юннатов» является штатное расписание. Штатное расписание утверждено приказом 

директора учреждения и согласовано с руководителем управления образования 

администрации г. Белгорода. 

Важным документом для специалиста по кадрам является его должностная 

инструкция, которая регламентирует организационно-правовое положение сотрудника, 

его права и обязанности, а также степень ответственности. Должностная инструкция 

специалиста по кадрам в МБУДО «Станция юннатов» утверждена приказом директора и 

согласована с первичной профсоюзной организацией учреждения.  

Необходимым документом, который должен быть в каждом учреждении является 

положение о защите персональных данных работников. В соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных»1035 и главой 14. «Защита персональных данных 

работника» Трудового кодекса РФ1036 для защиты персональных данных работников 

учреждения в индивидуальном порядке разрабатывается и утверждается это положение.  

                                                
1035 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 

14.07.2022). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1036 Трудовой кодекс Российской Федерации. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Неотъемлемая обязанность директора учреждения это документальное оформление 

кадровых процедур. Кадровая документация полностью фиксирует информацию о 

движении и наличии персонала, поэтому все кадровые процедуры имеют документальное 

оформление. 

Одной из базисных категорий управления персоналом является движение 

персонала. Для фиксации движения по кадрам издаются распорядительные документы – 

приказы по личному составу. 

Приказы по личному составу, которые касаются движения кадров учреждения, 

оформляются по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». С января 2013 года унифицированные формы 

не являются обязательными к применению, тем не менее, некоторые унифицированные 

формы в связи с их актуальностью и простотой заполнения, продолжают использоваться в 

учреждении. 

На каждого нового работника в учреждении в обязательном порядке составляется 

приказ о приеме на работу (унифицированная форма № Т-1). В каждом приказе указано 

основание для его издания (заявление, трудовой договор, листок нетрудоспособности и 

другие). Информация, содержащаяся в приказах по личному составу, обязательно 

фиксируется в трудовых книжках. 

При приеме на работу с работником заключается трудовой договор, в котором 

работодатель предоставляет работнику работу, а также оговариваются все условия. 

Основанием для заключения трудового договора является заявление работника. 

Учет сотрудников учреждения ведется на основании следующих основных 

документов: трудовая книжка, личное дело и личная карточка работника. По согласию 

работника с начала января 2021 года трудовая книжка может вестись только в 

электронном виде или с сохранением двух вариантов (бумажный и электронный). Второй 

вариант распространяется на сотрудников уже имеющих трудовую книжку в бумажном 

варианте.  

Следующим важным документом в работе специалиста по кадрам является личное 

дело работника, так как оно представляет собой совокупность документов, которые 

содержат полные сведения о самом работнике и его трудовой деятельности. При приеме 

на работу на каждого работника заводится отдельное личное дело. 

Для получения быстрой и точной информации в учреждении используется личная 

карточка работника (унифицированная форма № Т-2). Личная карточка, так же как и 

личное дело, заполняется в первый рабочий день сотрудника после подписания трудового 

договора. В течение всего периода работы сотрудника в нее вносятся текущие изменения 

по трудовой деятельности и дублируются записи, которые вносятся в трудовую книжку. 

Ведение личной карточки сотрудника прекращается в день его увольнения, одновременно 

с выдачей трудовой книжки с записью о ее получении на руки и личной подписью 

работника. При повторном принятии сотрудника на работу на него оформляется новая 

личная карточка. 

В МБУДО «Станция юннатов» практикуется перевод работника на другую работу 

внутри учреждения. При этом также создается приказ о его переводе (унифицированная 

форма № Т-5) с указанием причины. В случае служебной необходимости в учреждении 

издается приказ о направлении работника в командировку (унифицированная форма № Т-

9) и выдаче ему денежных средств.  

Сотрудники, отработавшие определенный период в учреждении, имеют право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Продолжительность отпуска зависит от занимаемой 

ими должности. Для предоставления отпуска сотрудник пишет заявление, после чего 

издается приказ по личному составу (унифицированная форма № Т-6). 

Для сохранности и обеспечения необходимого уровня производительности 

учреждения и возможности ухода в отпуск сотрудников в конце года в МБУДО «Станция 
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юннатов» составляется по унифицированной форме график отпусков (унифицированная 

форма № Т-7).  

За добросовестный и качественный труд работодатель имеет право поощрить 

сотрудника, для этого он издает приказ о его поощрении (унифицированная форма № Т-

11). Все поощрения вносятся в личную карточку и трудовую книжку работника. Премии, 

предусмотренные системой оплаты труда или выплачиваемые на регулярной основе, в 

трудовые книжки не вносятся. За недобросовестное исполнение своих служебных 

обязанностей или совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

издать приказ о наказании (взыскании) сотрудника. В соответствии со статьей 192 ТК РФ 

это может быть: замечание, выговор и увольнение1037. 

При увольнении работник пишет заявление на увольнение, а работодатель издает 

приказ о расторжении трудового договора с работником (унифицированная форма № Т-8). 

Сотрудник вправе отозвать свое заявление в течение двух недель. 

Кадровое делопроизводство в учреждении представляет собой комплекс различных 

процедур по документальному оформлению трудовых отношений работника и 

работодателя. Все ключевые моменты их взаимодействия: трудоустройство и увольнение, 

перевод или направление в командировку, награждение или дисциплинарное взыскание - 

сопровождаются определенными формальностями. 
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This article highlights the specific composition of personnel documentation used in the municipal 

budgetary institution of additional education «Station of Young Naturalists» of Belgorod. HR work is a mandatory 

branch of activity that documents all labor relations. The importance of this direction is evidenced by the fact that 
each personnel document is the basis of the rights and obligations of the employee and the employer.  
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Успешная деятельность организации напрямую зависит от грамотной работы с 

организационно-распорядительными документами. ОРД – Комплекс документов, 

закрепляющих функции, задачи, цели, а также права и обязанности работников и 

руководителей по выполнению конкретных действий, необходимость которых возникает в 

операционной деятельности организации. 

Организационные документы должны создаваться в соответствии с действующим 

законодательством, нормативно-техническими документами и настоящим стандартом. К 

организационно-распорядительным документам можно отнести устав, положения, 

                                                
1037 Трудовой кодекс Российской Федерации. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

mailto:1377637@mail.ru
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должностные инструкции, штатное расписание, структуру и штатную численность, 

правила и т.д. 

Одним из основных организационных документов является Устав. Устав ООО 

«Полисинтез»1038 был утвержден решением единственного участника от 24 апреля 2020 г., 

состоит из таких реквизитов, как наименование организации – автора документа, гриф 

утверждения документа, место составления (издания) документа, заголовок к тексту, текст 

документа, подпись, печать. Написан на 23 листах. 

В деятельности предприятия Устав обязателен к применению. Он включает 

следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Цели и предмет деятельности. 

3. Правовой статус Общества. 

4. Уставный капитал. 

5. Выпуск облигаций. 

6. Права и обязанности участников. 

7. Переход доли или части доли в уставном капитале к другому лицу. 

8. Порядок выхода участников из Общества. 

9. Исключение участника из Общества. 

10. Управление Обществом. Общее собрание участников. 

11. Наблюдательный совет Общества. 

12. Генеральный директор Общества. 

13. Аудиторская проверка Общества. 

14. Имущество, учет и отчетность. 

15. Распределение прибыли. 

К организационной документации ООО «Полисинтез» также относятся Правила 

внутреннего трудового распорядка, которые состоят из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Порядок приема на работу. 

3. Порядок увольнения работников. 

4. Обязанности и права работника и работодателя. 

5. Ответственность сторон трудового договора. 

6. Рабочее время и его использование. 

7. Время отдыха. 

8. Поощрения за успехи в работе. 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим в 

соответствии с ТК РФ и иными ФЗ порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

Должностная инструкция специалиста хозяйственного отдела ООО 

«Полисинтез»1039 написана на 5 страницах и содержит те же реквизиты, что и 

должностная инструкция референта. 

В данную должностную инструкцию входят следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Должностные обязанности. 

3. Права. 

4. Ответственность. 

                                                
1038 Устав ООО «Полисинтез» (утв. приказом генерального директора от 24.04.2020). – Белгород, 2020. – 

23 с. 
1039 Должностная инструкция специалиста хозяйственного отдела в ООО «Полисинтез» (утв. приказом 

генерального директора от 30.11.2020). – Белгород, 2020. – 5 с.  
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5. Распределение документа. 

В соответствии с должностной инструкцией специалиста хозяйственного отдела 

осуществляется работа по ведению делопроизводства на закрепленном участке работы, 

учету, регистрации и распределению входящей документации предприятия, 

формированию документов и дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

подготовке документов к последующему хранению и передаче законченных 

производством дел в архив предприятия. 

Распорядительная документация – это совокупность правовых актов, с помощью 

которых работодатель осуществляет полномочия по управлению и организации труда. К 

распорядительной документации в ООО «Полисинтез» относятся приказы, указания, 

решения, предложения. 

Одним из основных распорядительных документов на предприятии, издаваемых 

генеральным директором, является приказ, который состоит из следующих реквизитов: 

наименование организации – автора документа, наименование вида документа, дата 

документа, регистрационный номер, место составления документа, заголовок к тексту, 

текст, подпись. 

Приказы на предприятии подписываются генеральным директором. 

Таким образом, организационно-распорядительные документы обязательны для 

деятельности любой организации. ОРД документы ООО «Полисинтез» отображают весь 

рабочий процесс в удобном виде и отражают все необходимые аспекты нормального 

функционирования предприятия. Каждый из рассмотренных документов отвечает за 

отдельный процесс деятельности. 
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Successful activity of the organization directly depends on competent work with organizational and 

administrative documents. ORD is a set of documents that fix the functions, tasks, goals, as well as the rights and 

obligations of employees and managers to perform specific actions, the need for which arises in the operational 

activities of the organization. 
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На сегодняшний день как крупное предприятие, так и маленькая фирма не могут 

обойтись без компьютера, принтера, факса и другой офисной техники. Главным 

направлением усовершенствования процесса документооборота стало использование 

новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе 
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высокоэффективных информационно-управленческих технологий в работе с 

документами. 

Безотказная, удобная и современная офисная техника представляет собой одно из 

минимальных условий для успешной деятельности персонала и всей организации1040. 

Современная офисная техника составляет материальную базу прогрессивных 

систем управления. Неэффективное и слабое использование оргтехники приводит к 

снижению производительности труда, к низкой эффективности работы управленческого 

персонала, к значительным задержкам при решении оперативных вопросов, часто к 

неверным их решениям ввиду отсутствия необходимой информации и к другим 

отрицательным последствиям. 

Одной из базовых основ образовательной системы является высокотехнологичная 

информационно-образовательная среда, учитывающая современные мировые тенденции в 

области информационных технологий. Формирование такой среды возможно только в 

тесном взаимодействии всех участников образовательного пространства, с учетом 

высокого темпа развития новых технологий, совершенствующих или полностью 

заменяющих ещѐ недавно внедренные. Во внимание также берутся новые аспекты в 

законодательстве страны, связанные с обеспечением безопасности хранения информации, 

в том числе персональных данных, контент-фильтрации и т.д.  

В ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» реализуется 

программа информатизации, которая рассчитана на три года и направлена на укрепление 

материально-технической базы, модернизацию ИКТ-инфраструктуры, обеспечение 

информационной безопасности и освоение участниками образовательного процесса 

современных информационных технологий, использование их в практической 

деятельности с целью повышения качества образования. 

Создание и развитие цифрового образовательного пространства представляет 

технически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет 

системе образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, 

перейти к образовательной цифровой технологии и осуществить прорыв к открытой 

образовательной системе.  

Для создания и развития цифрового образовательного пространства необходимо 

полностью задействовать научно-методический, информационный, технологический, 

организационный и педагогический потенциал образовательной организации. 

Финансирование программы происходит за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников, а также грантов и спонсорской помощи. Реализация данной 

программы позволяет эффективно организовать учебный процесс, анализировать 

результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения. 

Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее реализации 

мониторинг целевых показателей и ожидаемых результатов. 

В техникуме имеется прочный фундамент для дальнейшего развития 

информационно-образовательной среды. Все учебные кабинеты и лаборатории для 

педагогов оборудованы компьютеризированными рабочими местами, которые имеют 

выход в интернет и объединены локальной сетью. Технически оснащены 4 компьютерных 

кабинета, библиотека. Оборудован конференц-зал, функционирует система 

видеонаблюдения. В учебном процессе активно используются интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы. Компьютеры защищены лицензионным антивирусным ПО и 

контент-фильтром. Официальный сайт техникума содержит всю необходимую 

информацию согласно последним требованиям законодательства. Быстрые темпы 

развития ИКТ требуют постоянного обновления оборудования, поэтому для создания 

современной образовательной среды в техникуме необходима модернизация МТБ. 

                                                
1040Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебник / М.И. Басаков. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. – 83 c. 
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В учебном заведении используется лицензионное программное обеспечение. В 

учебных целях применяются бесплатные пробные версии, осуществляется работа на 

официальных сайтах разработчиков программ. 

Анализ программного обеспечения показывает необходимость продления 

имеющихся лицензий и, при финансовой возможности, приобретения нового 

лицензионного программного обеспечения. 

 

Программное обеспечение, используемое 

в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

программног

о 

обеспечения  

Компания-

производитель 

Количеств

о 

лицензий 

Срок 

лицензии 

 

Примечание 

1 САПР «Ассоль» Центр «Ассоль» 2 бессрочно  

2 Windows Microsoft 60 бессрочно  

3 Office Microsoft 60 бессрочно  

4 MyTestX MyTestX свободное 

ПО 

бессрочно  

5 SkyDNS SkyDNS свободное 

ПО 

  

 

6 
 

ЭБС Юрайт 
 

Юрайт 
 

1 

февраль 2022 

с дальнейшей 

пролонгацией 

 

7 FineReader ABBYY 5   

 

Компьютерное и периферийное оборудование 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 

 

 

 

Наименование показателей 

 

 

 

Всего 

в том числе 

используемых 

в учебных целях 

 

 

всег

о 

из них доступных 

для 

использования 

обучающимися 

в 

свободное от 

основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего из 

них: 

23

9 

231 58 

ноутбуки и другие 

портативные персональные 

компьютеры (кроме 

планшетных) 

 

38 

 

32 

 

30 

планшетные компьютеры 78 78  

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

23

9 

231 58 

имеющие доступ к Интернету 23

9 

231 58 

https://www.skydns.ru/edu/
https://www.skydns.ru/edu/
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имеющие доступ к Интернет-порталу 

организации 

23

9 

231  

Электронные терминалы (инфоматы) -  

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 

- 

Мультимедийные проекторы 2 

Интерактивные доски 10 

Принтеры  

3D-принтер 

Плоттер 

27 

1 

1 

Сканеры 7 

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

 

18 

 

Управленческая деятельность ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» основана на реализации практически всех перечисленных видов 

информационных технологий в соответствии с последовательностью и содержанием 

отдельных этапов процесса принятия решений, поэтому современные информационные 

технологии обеспечения управленческой деятельности основаны на комплексном 

использовании различных видов информационных процессов на базе единого 

технического комплекса, основой которого являются средства компьютерной техники.  

  
POSSIBILITIES OF USING MODERN OFFICE EQUIPMENT TO OPTIMIZE DOCUMENT 

FLOW IN THE OGAPOU «STAROOSKOLSKY COLLEGE OF TECHNOLOGY AND DESIGN» 

T.V. Kovalenko 

 Belgorod State National Research University  

 

The article is devoted to modern office equipment in the OGAPOU «Starooskolsky College of Technology 

and Design», the formation on its basis of highly effective information and management technologies in working 

with documents.  

Key words: office equipment, technical school, material base, Internet. 

 

 

УДК 651 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Е.А. Левицкая 

Научный руководитель – к. полит. н., доцент Л.С. Половнева 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

1493597@bsu.edu.ru  

 

Каждый работник должен соответствовать требованиям, предъявляемым на 

рабочем месте. Из-за особенностей некоторых профессий и их значимости для некоторых 

категорий работников проводится обязательная аттестация, проверяющая уровень их 

профессиональной квалификации. Такой категорией работников, которые проходят 

аттестацию, являются муниципальные служащие субъектов Российской Федерации. 

Результатом любой аттестации является её документирование. В связи с особенностями 

профессии и её функциями, аттестация муниципальных служащих будет обладать своим 

mailto:1493597@bsu.edu.ru
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алгоритмом действий и документацией по результатам, в отличие от аттестаций 

работников других сфер деятельности. 

В связи с быстрым развитием экономики и общества, ключевой силой и ресурсом 

любой организации становится работник, который должен обладать необходимой 

квалификацией для выполнения поставленных задач. Оценка уровня знаний и 

квалификации работника становится необходимой в некоторых сферах и организациях 

для наиболее эффективного достижения поставленных целей. Для этого работодатели 

проводят аттестацию работников. 

Понятие аттестации в Трудовом Кодексе Российской Федерации не установлено, 

но, рассматривая иные нормативно-правовые акты, связанные с аттестацией, её можно 

определить как механизм, направленный на проверку деловых качеств работника и уровня 

его квалификации1041. Из этого следует, что аттестация – это механизм контроля 

работников, позволяющий проверить работника по качествам, необходимым в работе. 

При этом для целеустремлённого работника аттестация может быть способом 

материального и морального поощрения и даже возможного развития его карьеры и 

повышения. 

Аттестация позволяет проверить уровень квалификации и способствует развитию 

как работника, так и работодателя. При этом аттестация не обязательна во всех сферах и 

для всех профессий. Если в организации нет должностей, которые не подлежат 

обязательной аттестации, руководитель может проводить её для повышения качества 

работоспособности сотрудников и организации в целом. Обязательной аттестации, 

закрепленной нормативно-правовыми актами, в большинстве случаев подлежат 

профессии, наиболее значимые для общества и государства или сотрудники тех 

профессий, от которых зависит жизнь и безопасность других людей или самого 

работника. К таким профессиям можно отнести: 

1. медицинских работников1042; 

2. педагогических работников1043; 

3. работников, призванных обеспечивать транспортную безопасность1044; 

4. государственных гражданских служащих1045. 

Кроме приведенных специальностей и иных, подлежащих аттестации, к 

обязательной аттестации также относятся муниципальные служащие субъектов 

Российской Федерации. Их деятельность не опасна, не требует сохранения жизни других 

людей, но при этом является важной для взаимодействия с обществом и государством. 

Если государственный гражданский служащий исполняет в своей деятельности интересы 

государства, то муниципальный служащий действует от определенного субъекта, 

представляя в своей деятельности субъект и его интересы. Из-за специфики работы, 

процесса и её результатов работники муниципальной службы должны проходить 

аттестацию, подтверждающую их уровень для осуществления в дальнейшем 

поставленных для них задач. 

Аттестация муниципального служащего определяется статьей 18 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»1046. 

                                                
1041 Кучмин А.Ю. Правовое регулирование аттестации работников// Проблемы экономики и юридической 

практики. – 2018. – № 4. – С. 143-148. 
1042 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.112021 № 1083н «О порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории». – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1043 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

17.02.2023). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1044 Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ред. от 28.02.2023). – 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1045 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (ред. от 28.12.2022). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Данная статья устанавливает срок для проведения аттестации – один раз в три года1047, 

категорию муниципальных служащих, не подлежащих аттестации, результаты аттестации 

и действия по повышению или понижению муниципального служащего по должности, 

при необходимости – обжалование результатов аттестации. Важной частью данной статьи 

является информация о том, что положение о проведении аттестации муниципальных 

служащих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом 

субъекта Российской Федерации1048. То есть, согласно Федеральному закону, наиболее 

точная информация о процессе аттестации муниципальных служащих и её документация 

предоставляются субъектами. Федеральный закон дает основную информацию, на 

которой основывается аттестация и её документация для муниципальных служащих.  

Так, Законом Курской области от 13.06.2007 № 60-ЗКО «О муниципальной службе 

в Курской области» статьей 4 утверждено типовое положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих для замещения должностей муниципальной службы. 

Положение может использоваться на территории муниципальных образований субъекта 

Курской области. Муниципальные образования могут при необходимости вводить 

изменения в данное типовое положение, которые не будут противоречить законам. 

Типовое положение, соответственно, основано на статье 18 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»1049  

По отношению к аттестационной документации в типовом положении указывается, 

что для проведения аттестации муниципальных служащих издается правовой акт органа 

местного самоуправления, содержащий положения: 

1. о формировании аттестационной комиссии; 

2. об утверждении графика проведения аттестации; 

3. о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

4. о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии1050. 

Сама аттестационная комиссия формируется правовым актом органа местного 

самоуправления, в котором определяется её состав, сроки и порядок работы. 

Для проведения аттестации создается график проведения аттестации, в котором 

указывается:  

1. наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых 

проводится аттестация; 

2. список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

3. дата, время и место проведения аттестации; 

4. дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с 

указанием ответственных за их представление муниципальных служащих1051. 

После создания графика проведения аттестации не позднее чем за две недели до 

начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении 

должностных обязанностей за аттестационный период. 

Также к отзыву прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим 

поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период. При 

                                                                                                                                                       
1046 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (ред. от 28.12.2022). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1047 Там же. 
1048 Там же. 
1049 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2022). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1050 Там же. 
1051 Закон Курской области от 13.06.2007 № 60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области» (ред. от 

25.07.2022) – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
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следующей аттестации представляется аттестационный лист с данными предыдущей 

аттестации. 

После проведения аттестации результаты заносятся в аттестационный лист 

муниципального служащего, который составляется по форме, утвержденной нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. Аттестационный лист подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с 

аттестационным листом под расписку. Аттестационный лист служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 

период хранятся в личном деле муниципального служащего1052. 

Сам процесс аттестации фиксируется секретарем в протоколе заседания 

аттестационной комиссии, в котором указывают решение комиссии, результаты 

голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, присутствовавшими на заседании1053. 

Если рассматривать типовые положения других субъектов об аттестации, то 

заметных отличий нет. Так, Закон Белгородской области от 24.09.2007 № 150 «Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области»1054 также 

устанавливает типовое положение для аттестации. В типовом положении есть отличия 

типовой формы документации, необходимой для аттестации и её проведения в субъектах 

Белгородской области. По содержанию типовое положение аналогично положению в 

Курской области. Типовое положение об аттестации муниципальных служащих в 

Воронежской области1055 тоже аналогично по содержанию с положениями Курской и 

Белгородской области. Незначительное отличие положение об аттестации муниципальных 

служащих Воронежской области – это наличие приложения аттестационного листа 

муниципального служащего.  

Документирование аттестации муниципальных служащих может создаваться по 

усмотрению субъектами Российской Федерации, основываясь при этом на обязательных 

принципах аттестации, установленных статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 N 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»1056. При этом субъекты, 

несмотря на свою самостоятельность по утверждению положения об аттестации и её 

документации, стараются составить общую структуру содержания проведения аттестации 

и её документации, основываясь на способе аттестации государственных служащих. 

Небольшие отличия в аттестации муниципальных служащих в различных субъектах 

Российской Федерации могут быть в бланках документов для аттестации. При этом 

информация, которая указывается в документах для аттестации, в большинстве случаев 

общая в разных субъектах. При таком подходе к документированию аттестации 

муниципальных служащих субъектам, в случае необходимости работы с документами по 

аттестации иного субъекта, будет легче анализировать предоставленную аттестационную 

документацию. Для сотрудников, которые документируют аттестацию в одном субъекте, 

не будет сложно выполнять работу по аттестации в дальнейшем, если они будут работать 

в другом субъекте. Единая структура документации и работа по аттестации 

муниципальных служащих позволяет наиболее эффективно проводить аттестации 

работников муниципальной службы и заниматься её развитием. 

                                                
1052 Там же. 
1053 Там же. 
1054 Закон Белгородской области от 24.09.2007 № 150 «Об особенностях организации муниципальной 

службы в Белгородской области» (ред. от 28.09.2022). – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
1055 Закон Воронежской области от 28 декабря 2007 года № 175-ОЗ «О муниципальной службе в 

Воронежской области» (ред. от 25.03.2022). – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
1056 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2022). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Each employee must meet the requirements of the workplace. Due to the peculiarities of professions, for 

some categories of workers, mandatory certification is carried out, which checks their level of professional 

qualifications. This category of employees are municipal employees of the constituent entities of the Russian 

Federation. The result of any certification is its documentation. Due to the peculiarities of the profession and its 

functions, the documentation of the certification of municipal employees will have a different algorithm of actions 

and documentation, in contrast to the certification of workers in other areas of activity. 
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Документационное обеспечение управленческой деятельности заключается в 

фиксации необходимой при подготовке, принятии и исполнении управленческих решений 

информации в соответствии с установленными в организации порядком и правилами. 

Организация работы с документацией включает в себя движение документов организаций 

в соответствии с графиком документооборота; контроль за исполнением документов; 

оперативное хранение и подготовка документов к передаче в архив, хранение документов 

в архиве. 

ООО «Семейная стоматология» является коммерческой организацией, 

преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности 

извлечение прибыли. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, вправе 

иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных законом. 

Вопросом организации работы с документацией в ООО «Семейная медицина» 

занимается специалист по кадрам. Централизованный документооборот в ООО «Семейная 

стоматология» состоит из входящих, исходящих и внутренних документов. Основными 

правила организации документооборота в Обществе являются: 

– оперативное прохождение документа; 

– максимальное сокращение инстанций прохождения документа; 

– единообразие в порядке прохождения и процессе обработки основных видов 

документов. 

Входящая документация – это документы, поступающие в организацию из-за ее 

пределов (от других организаций, предприятий и учреждений, с которыми организация 

состоит во внешней переписке). Документы в Общество поступают из организаций-

партнеров, от граждан и вышестоящих организаций в случаях подтверждения тех или 

иных сведений. 

Обработка поступившей корреспонденции в ООО «Семейная стоматология» 

происходит следующим образом: 
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1. Проверка на целостность упаковки, комплексности и верности заполнения 

данных. 

2. Разделение документации по срочности. Конверты с пометкой «лично» или с 

отметкой о конфиденциальности информации не вскрываются. 

3. Регистрация путем проставления на них специального регистрационного штампа 

в правой нижней части лицевой стороны первой страницы документа.  

Регистрация входящей корреспонденции производит специалист по кадрам в 

«Журнале регистрации входящей документации».  

После того как документы зарегистрированы, они направляются для исполнения в 

соответствующие подразделения, общеполикилиническому персоналу, реже 

поликилиническим отделениям. Документы доводятся до исполнителя в день поступления 

документа, ответственность за контроль и качество исполнения документа возлагается на 

специалиста по кадрам. 

Исполнение документа предусматривает сбор и обработку необходимой 

информации, подготовку проекта документа, его оформление, согласование 

руководителями подразделения (при наличии необходимости), а также представление на 

подписание (утверждение) руководством. 

Исходящая документация – документы, которые организация направляет другим 

организациям, предприятиям и учреждениям. 

Первичный этап работы с исходящими документами состоит в рассмотрении 

запроса и составлении проекта. Правильность оформления проверяет специалист по 

кадрам. Исходящая документация оформляется в двух экземплярах. Документ, 

проходящий согласование внутри Общества оформляется реквизитом «Виза». 

Подготовленный проект исходящего документа представляется на подпись директору. 

Руководитель вправе внести изменения и дополнения в подписываемый документ или 

вернуть на доработку исполнителю. 

После подписания директором двух экземпляров исходящего документа он 

передается на регистрацию специалисту по кадрам. Отправляемые документы 

регистрируются в «Журнале регистрации исходящих документов». После регистрации 

документы сортируются по корреспондентам. Второй экземпляр отправляемых 

документов подшивается в дело.  

Внутренние документы – это документы, составление, оформление, исполнение и 

хранение которых осуществляется в рамках организации, не выходя за ее пределы. 

Внутренние документы ООО «Семейная стоматология» готовятся, оформляются в 

пределах Общества. Прохождение их на этапах подготовки и оформления организуются так 

же, как подготовка и оформление исходящих документов, а на этапе исполнения оно 

совпадает с маршрутом входящих документов. Особенностью движения внутренних 

документов является то, что маршруты их различны для отдельных видов документов. К 

внутренним документам относятся приказы по основной деятельности и по личному составу.  

В Обществе ежегодно создается номенклатура дел. Перечень и сроки хранения 

документов в архивах определяются Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации».  

В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, включенного в 

номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного в организации цифрового 

обозначения структурного подразделения и порядкового номера заголовка дела по 

номенклатуре дел в пределах структурного подразделения.  

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей). Порядок 

расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры дел 

определяется степенью важности документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. 

В графе 3 номенклатуры дел указывается количество дел (томов, частей). Она 

заполняется по окончании календарного года. 
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В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по перечню (типовому, 

ведомственному), а при его отсутствии – по типовой или примерной номенклатуре дел. 

В графе 5 «Примечание» в течение всего срока действия номенклатуры проставляются 

отметки о заведении дел, о переходящих делах, о выделении дел к уничтожению, о передаче 

дел в другую организацию для продолжения и др. 

По окончании делопроизводственного года в конце номенклатуры дел заменяется 

итоговая запись о количестве заведенных дел (томов), отдельно постоянного и временного 

хранения. Сведения, содержащиеся в итоговой записи номенклатуры дел организации, в 

обязательном порядке сообщаются архивному учреждению, о чем в номенклатуре дел 

проставляется отметка с указанием должности лица, сделавшего отметку, и расшифровки 

его подписи. 

Таким образом, в ООО «Семейная стоматология» централизованный 

документооборот, когда все документы проходят через специалиста по кадрам, именно 

данный специалист отвечает за делопроизводство в организации. Стоит отметить, что 

документация не проходит много этапов, что благоприятно влияет на скорость 

передвижения. При этом специалист по кадрам полностью отвечает за делопроизводство в 

ООО «Семейная стоматология», регистрирует, подразделяет на исполнителей, отправляет 

и так далее. 
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В ООО ПО «ВАГОНМАШ» вся работа с кадровой документацией возложена на 

кадрово-правовой отдел.  

Главной задачей инспектора по кадрам является формирование личных дел 

сотрудников, их оформление начинается при принятии на работу. Все документы 

собранные под обложкой дела накапливаются в течении всего периода занятости 

работника и сопровождают его в течении трудовой деятельности.  

Документы, находящиеся в личном деле сотрудника, можно разделить на три 

группы: 

1. Первичная документация, оформляемая при приеме на работу. 
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2. Документы, которые появились в процессе работы на данной должности. 

3. Документы, закрывающие трудовые отношения с данным работодателем1057. 

Регистрация документа – это фиксация факта создания или поступления документа 

с проставлением на нем регистрационного номера с последующей записью сведений о 

документе в журнале1058. Регистрации подлежат все документы, требующие учета, 

исполнения и использования в справочных целях. Документы регистрируются в день их 

поступления. Регистрируются документы в журналах. 

В ООО ПО «ВАГОНМАШ» регистрируются следующие кадровые документы: 

1. Штатное расписание;  

2. Трудовые договоры;  

3. Должностные инструкции;  

4. Приказы по личному составу;  

5. Трудовые книжки. 

Трудовые книжки в кадрово-правовом отделе регистрируются в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей в них. Инспектор по кадрам фиксирует 

трудовые книжки работников с указанием серии и номера вкладыша, которые они 

предоставляют при поступлении на работу.  

Номенклатура дел – это систематизированный перечень документов, 

образующихся в деятельности организации, с указанием сроков их хранения, а по 

истечении календарного года – с указанием их количества.  

В четвертом квартале в ООО ПО «ВАГОНМАШ» проводится разработка 

номенклатуры дела. Для того чтобы с января следующего года номенклатура могла быть 

введена в действие, ее завершение должно быть произведено не позднее декабря. 

Заголовок дела должен быть предельно точным, чтобы можно было быстро найти 

документ. Не должно быть общих заголовков, которые не отражают конкретный состав и 

содержание документа. Кроме того, следует учитывать сроки хранения документов, так 

как документы с разными сроками хранения формируются в разных случаях. 

После составления заголовков дел они систематизируются и устанавливаются 

сроки хранения для каждого дела, поскольку в номенклатуре они должны быть 

расположены в определенном порядке с учетом важности документов и их взаимосвязи: 

Приказы по личному составу;  

Личные дела сотрудников;  

Личные карточки;  

Книга учета движения трудовых книжек;  

Трудовые договоры1059. 

Номенклатура дел и расположение всех разделов определяются индексацией дел, 

то есть кодом каждого дела. Ранее согласованная номенклатура сохранится на следующий 

год с соответствующими изменениями, и будет утверждена директором, если функции 

ООО ПО «ВАГОНМАШ» не изменятся, но не реже одного раза в 5 лет она будет 

пересматриваться. 

Лист заверитель дела составляется к каждому тому дела на основании внутренней 

описи дела. 

Лист-заверитель дела составляется по установленной форме, в которой 

указываются цифрами и прописью количество пронумерованных листов дела, количество 

листов внутренней описи, оговариваются особенности нумерации номеров дела. Лист-

                                                
1057 Барихин А.Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие. – Москва, 2017. – С.56. 
1058 Кузнецов Д.Л. Кадровое делопроизводство (правовые основы): Практическое пособие / Ю.П. Орловский, 

Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина. – Москва, 2016. – С. 156. 
1059 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

РФ и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях (утв. приказом Минкультуры РФ от 31.03.2015 № 526). – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



296 
 

заверитель дела подписывается его составителем. Все последующие изменения в составе и 

состоянии дела (повреждения, замена подлинных документов) отмечаются в листе-

заверителе со ссылкой на соответствующий акт. 

Номенклатура дел оформляется на общем бланке предприятия. Имеет следующие 

реквизиты: наименование предприятия, наименование вида документа, гриф утверждения, 

место составление документа, заголовок к тексту, текст документа, подпись, визы. 

В каждом структурном подразделении есть сотрудники, отвечающие за 

составление номенклатуры дел. В кадрово-правом отделе эта работа возложена на 

начальника отдела и инспектора по кадрам. 

Разделы номенклатуры дел представляют собой названия структурных 

подразделений, расположенных в соответствии с утвержденной структурой и персоналом 

компании. Внутри разделов заголовки расположены в соответствии с важностью 

документов. 

На обложке дела в верхней части указывается наименование предприятия и 

структурного подразделения, а в середине обложки указывается индекс дела по 

номенклатуре. Дата дела показывает, за какой период времени в деле сгруппированы 

документы. Внизу обложки указывается срок хранения. Сведения на обложке могут 

дополняться и уточняться.  

В дело помещают только исполненные, правильно оформленные документы в 

соответствии с заголовками дел по номенклатуре. В дело включается один подлинный 

экземпляр исполненного документа или заверенная копия. Дело не считается заведенным, 

если в течение года в него не поступило ни одного документа.  

Документы одного вопроса помещаются в дело вместе. В дело группируют 

документы одного календарного года, за исключением переходящих дел и дел, ведущихся 

в течение года — такие дела имеют примечание. Документы постоянного хранения и 

временных сроков хранения группируются в дела раздельно. Документы внутри дела 

располагаются в определенной последовательности. Документы внутри дела, после его 

полного оформления, располагаются сверху вниз в хронологической, вопросно-

логической последовательности или в их сочетании. По объему дело, состоящее из 

документов на бумажном носителе, не должно превышать 250 листов, при толщине не 

более 4 см, а если дело превышает данный объем, то заводится 2 том1060. 

Приказы по личному составу, имеющие разные сроки хранения, следует 

формировать в самостоятельные дела. Они должны иметь собственную регистрацию в 

учетной форме, принятой в той или иной организации1061.  

Статья 19б Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения устанавливает для приказов по личному 

составу следующие сроки хранения: 5 лет, 50 и 75 лет1062. 

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления и 

систематизируются следующим образом: 

1. Внутренняя опись документов, которая имеется в личном деле;  

2. Личный листок по учету кадров; 

3. Резюме;  

4. Документы об образовании;  

5. Заявление о приеме на работу;  

6. Приказ о приеме на работу;  

                                                
1060 Андропова И.Ю. Кадровое делопроизводство: Документация. – Москва, 2016. – С. 48. 
1061Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2020 № 57449). – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
1062 Там же. 
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7. Трудовой договор;  

8. Копии приказов, документирующих кадровые процедуры;  

9. Дополнительные соглашения к трудовому договору;  

10. Документы о смене фамилии, копии свидетельств о браке;  

11. Копии личных документов работника;  

12. Медицинские справки;  

13. Заявление об увольнении;  

14. Копия приказа об увольнении1063. 

Карточки работников (унифицированная форма № Т2) формируются в 

самостоятельные дела по алфавиту фамилий отдельно от личных дел. 

 Располагаются в делах в алфавитном порядке фамилий лицевые счета по 

заработной плате работников. 

Экспертиза ценности документов нужна для подготовки дел к передаче в архив. 

Экспертиза ценности документов определяет правильность составления номенклатуры 

дел предприятия, правильность сроков хранения документов, практическую ценность 

документов для предприятия. Уничтожить документы без проведения экспертизы 

ценности невозможно. Экспертиза ценности проводится каждый год. 

В ООО ПО «ВАГОНМАШ» создана экспертная комиссия, действующая на 

основании положения об экспертной комиссии предприятия. В состав комиссии входит: 

начальник архива, главный бухгалтер и сотрудник канцелярии. 

По результатам проведенной экспертизы ценности документов составляются описи 

дел постоянного, временного хранения и по личному составу, а также акт о выделении дел 

к уничтожению.  

Дела постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения хранятся в 

структурном подразделении не меньше года и не больше 3 лет, а затем передаются в 

архив. Дела временного срока хранения (до 10 лет), находящиеся на оперативном 

хранении, передаче в архив предприятия не подлежат. 

Опись дел структурного подразделения составляется в трех экземплярах. Один 

экземпляр остается в структурном подразделении, второй — передается в архив вместе с 

делами, третий — подшивается к протоколу экспертной комиссии.  

Личные дела сотрудников, работающих в ООО ПО «ВАГОНМАШ» хранятся в 

кадрово-правовом отделе. Инспектор по кадрам размещает их в специальном сейфе, 

исключающем доступ к ним третьих лиц, а также возможность их хищения или потери. В 

данном сейфе личные дела располагаются в вертикальном положении по порядковым 

номерам.  

Личные дела уволенных сотрудников подлежат передаче в архив не позднее, чем 

через три года после их завершения в делопроизводстве. Документы по личному составу, 

законченные делопроизводством до 1 января 2003 года, хранятся 75 лет. Документы по 

личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 

лет. В ООО ПО «ВАГОНМАШ» личные дела руководителей предприятия и сотрудников, 

имеющих государственные и иные звания, премии, награды, степени хранятся в архиве 

постоянно. 

Канцелярия составляет график на основании, которого передаются дела в архив. 

Прием дел осуществляется сотрудником канцелярии в присутствии сотрудника 

структурного подразделения с занесением в двух экземплярах описи дел отметок о 

наличии каждого дела. 

Таким образом, кадрово-правовой отдел играет важную роль на предприятии, так 

как на него возложена работа с кадровой документацией. Документы проходят все 

процессы с момента их создания до передачи на архивное хранение. 

 

                                                
1063 Андропова И.Ю. Кадровое делопроизводство: Документация. – Москва, 2016. – С. 48. 
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This article is devoted to the organization of work with personnel documents at the enterprise. The work 

with the personal file of employees, registration of personnel documentation, compilation of the nomenclature of 

cases and transfer of cases to archival storage is considered. 
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У руководителей организаций часто возникают вопросы: эффективно ли их 

сотрудники используют рабочее время; какую часть рабочего времени они тратят на 

решение личных дел; не перегружен ли тот или иной сотрудник трудовыми 

обязанностями и наоборот? На все эти вопросы может ответить такой способ наблюдения, 

как «Фотография рабочего дня» сотрудника. 

«Фотография рабочего дня – это метод, позволяющий изучить распределение 

времени конкретного сотрудника путем наблюдения, измерения и документирования всех 

без исключения затрат времени на выполнение рабочих операций в течение рабочего 

дня»1064. «Данный метод способствует выявлению потерь времени, а также позволяет 

выяснить причины сложившейся ситуации и предпринять меры по ликвидации 

негативных последствий»1065. Он прост в проведении, не требует больших материальных и 

трудовых затрат, в то же самое время является действенным способом получения 

объективных данных и их анализа. 

Фотография рабочего дня отвечает на такие вопросы, как: 

1. Сколько времени тратит сотрудник на каждый вид работы? 

2. За счет чего можно увеличить производительность труда сотрудника? 

3. Какие из процессов, выполняемых сотрудником, можно делегировать другим 

сотрудникам? 

4. Какие нормы производительности труда можно установить сотруднику или в чем 

причины невыполнения установленных норм? 

Рассмотрим процесс проведения методики «Фотография рабочего дня» 

специалиста службы кадрового и юридического обеспечения ОКУ «Центр занятости 

населения Белгородской области». Она состоит из нескольких этапов. 

                                                
1064 Лосева О.В. Фотография рабочего дня: методические указания к выполнению индивидуального задания. 

– Липецк, 2021. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47310630_18637673.pdf (Дата обращения 

01.04.2023). 
1065 Долгова А.А. Повышение эффективности использования рабочего времени персонала при помощи 

фотографии рабочего дня // E-SCIO. – 2022. – № 1 (64). – с. 251-256. – URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_48041004_30566079.pdf (Дата обращения 01.04.2023). 

mailto:1372137@bsu.edu.ru
https://elibrary.ru/download/elibrary_47310630_18637673.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_48041004_30566079.pdf
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На начальном этапе необходимо определить цель составления фотографии 

рабочего дня. Поскольку нами выполнялась фотография рабочего дня конкретного 

специалиста, то основной целью являлось выявление фактических затрат и потерь 

рабочего времени, а также сравнение фактических затрат рабочего времени с «Типовыми 

нормативами времени на работы по управлению персоналом в государственных 

(муниципальных) учреждениях»1066. 

На следующем этапе были сформулированы и доведены до всех участвующих в 

наблюдении сторон правила и нормы оценки рабочего времени, определен период 

наблюдения. В нашем случае он составил один рабочий день, хотя для большей 

достоверности его рекомендуется проводить в течение нескольких рабочих дней. 

Фотография рабочего дня выполнялась нами с высокой точностью, фиксация 

осуществлялась поминутно, то есть наблюдатель не покидал сотрудника ни на минуту и 

записывал все его действия в момент их совершения.  

На третьем этапе нами был разработан и подготовлен бланк отчёта наблюдения. Он 

представляет собой таблицу из трех столбцов: текущее время; затраты рабочего времени; 

время, затраченное на операцию в минутах. В столбце «Текущее время» указывалось 

фактическое время начала и завершения фиксируемой операции. В столбце «Затраты 

рабочего времени» указывался вид фиксируемой операции. В столбце «Время, 

затраченное на операцию» указывалось, сколько фактически минут затрачено на каждую 

операцию. 

На четвертом этапе был проведен инструктаж сотрудника, чью фотографию 

рабочего дня планировалось сделать. Сотруднику были объяснены цели процедуры. 

Одной из главнейших целей являлась оптимизация трудовой деятельности сотрудника.  

На завершающем этапе была составлена фотографию рабочего дня. На данном 

этапе наблюдатель фиксировал в бланке каждое действие сотрудника, стараясь не 

отвлекать его от выполняемой работы.  

В таблице 1 представлена полученная фотография рабочего дня. 

 
Табл. 1. Фотография рабочего дня специалиста службы кадрового и юридического 

обеспечения ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» 

Текущее время Затраты рабочего времени 
Время, затраченное 

на операцию, мин 

9:00 
Начало наблюдения. Приход специалиста на 

рабочее место 
 

9:00-9:05 Включение компьютера и другой оргтехники 5,0 

9:05-9:21 Оформление перевода сотрудника  16,0 

9:21-9:24 Ответ на телефонный звонок 3,0 

9:24-9:40 Оформление увольнения сотрудника 16,0 

9:40-9:42 Ответ сотруднику отдела по рабочему вопросу 2,0 

9:42-9:44 Оформление листа нетрудоспособности 2,0 

9:44-9:56 
Заполнение и выдача справки с места работы + 

поиск данных в архиве 

 

2,0 + 10,0 

9:56-10:03 Проверка табеля учета рабочего времени 7,0 

10:03-10:05 Разговор по телефону 2,0 

10:05-10:20 Консультация сотрудника 15,0 

10:20-10:30 Технологический перерыв 10,0 

10:30-10:50 
Подготовка документов и ответ на запрос 

гражданина о работе в ОКУ «Центр занятости 

 

 

                                                
1066 Типовые нормативы времени на работы по управлению персоналом в государственных 

(муниципальных) учреждениях. ШИФР 14.12.01 (утв. ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России 07.03.2014 № 

010). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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населения Белгородской области» 20,0 

10:50-11:04 Оформление приказа на получение пособия 14,0 

11:04-11:11 Оформление приказа на поощрение работника 7,0 

11:11-12:11 
Подготовка документов к награждению 

удостоверением 
60,0 

12:11-12:36 Оформление характеристики на работника 25,0 

12:36-12:43 Ответ на звонок 7,0 

12:43-13:00 Консультация сотрудника 17,0 

13:00-14:00 Обед  60,0 

14:00-14:30 Оформление дотации на ребенка 30,0 

14:30-16:54 
Оформление документов на получение пенсии 

по случаю потери кормильца 
144,0 

16:54-17:00 Технологический перерыв 6,0 

17:00-17:10 Оформление трудового договора 10,0 

17:10-17:15 Оформление отпуска 5,0 

17:15-17:20 Разговор с сотрудником соседнего отдела 4,5 

17:20-17:22 Оформление листка нетрудоспособности 2,0 

17:22-17:27 Оформление отпуска 5,0 

17:27-17:43 Оформление перевода на другую должность 16,0 

17:43-17:55 Снятие копии трудовой книжки 12,0 

17:55-18:00 
Отключение компьютера и уборка рабочего 

места 
5,0 

18:00 
Окончание наблюдения. Окончание рабочего 

дня 
 

 

Согласно данным таблицы 1 был рассчитан коэффициент эффективности рабочего 

времени: 

К = (Тпз+Торг+Топ)/Тсм, где: 

Тпз – время для подготовительно-заключительной работы, в минутах; 

Топ – время оперативной работы, в минутах; 

Ттп – время на технические перерывы и обед, в минутах; 

Трз – время на разговоры и звонки, в минутах; 

Тсм – суммарное служебное время (рабочий день), в минутах. 

Таким образом, коэффициент эффективности рабочего времени, составит: 

К = (10 +428+76+18,5)/540*100%=0,98*100%=98%. 

Так как результат оценивается в процентах, то приближенность к 100% является 

наилучшим показателем. 

Также результат можно представить в виде диаграммы. 
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Рис. 1. Аналитика фотографии рабочего дня специалиста службы кадрового и юридического обеспечения 

ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» 

 
Таким образом можно сделать вывод, что фотография рабочего дня является 

эффективным методом «позволяющим изучить распределение времени конкретного 

сотрудника путем наблюдения, измерения и документирования всех без исключения 

затрат времени на выполнение рабочих операций в течение рабочего дня»1067. 
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1067 Лосева О.В. Фотография рабочего дня: методические указания к выполнению индивидуального задания. 

– Липецк, 2021. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47310630_18637673.pdf (Дата обращения 

01.04.2023). 

10

428

76

18.5

время для подготовительно-заключительной работы

время оперативной работы

время на технические перерывы и обед

время на разговоры и звонки
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Неотъемлемой составляющей деятельности любой организации, в том числе и 

образовательного учреждения, является организация документирования и работы с 

документами. Во всех организациях, государственного или частного характера, любой 

направленности и специализации обязательным условием является документальное 

оформление своей деятельности. Исходя из этого, важнейшим направлением 

управленческой деятельности учреждения является организация эффективной работы с 

документами, совершенствование всех информационно-документационных процессов. 

Все документы ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

можно разделить на следующие группы:  

1) локальные организационно-правовые акты и нормативно-методические 

документы; 

2) распорядительные документы; 

3) информационно-справочные документы.  

В первую группу входят организационно-правовые документы, содержащие нормы 

гражданского и трудового права. В этих документах отражается организационная 

деятельность. Директор техникума издает их в пределах своей компетенции. К 

организационно-правовым относятся следующие документы: устав техникума, положения 

о его структурных подразделениях, коллегиальных и совещательных органах, штатное 

расписание, должностные инструкции сотрудников.  

Анализ этих документов показал, что они соответствуют требованиям 

соответствующих федеральных нормативных актов и актов субъекта федерации. При 

проектировании форм и издании организационно-правовых документов ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» четко отслеживаются 

законодательные нововведения в сфере образования. Ответственность за обновление 

локальной нормативной базы несет юрист образовательного учреждения.  

Распорядительные документы содержат решения, идущие сверху вниз по системе 

управления: от руководителя техникума к руководителям структурных подразделений, а 

уже от них – к конкретным исполнителям. С точки зрения порядка разрешения вопросов и 

принятия решений, распорядительные документы делятся на две группы:  

1. Документы, издаваемые в условиях единоличного принятия решений. 

Единоличное принятие решений обеспечивает оперативность управления, повышает 

персональную ответственность за принятое решение. В условиях единоличного принятия 

решения директор техникума издает приказы и распоряжения.  

2. Документы, издаваемые в условиях коллегиальности. Коллегиальность 

позволяет наиболее эффективно решать крупные и сложные вопросы, требующие 

глубокой проработки. В условиях коллегиальности в техникуме издаются различные виды 

и разновидности протоколов, например, протоколы педагогических советов, совета 

профилактики, групповых собраний и ряд других.  

Документы, содержащие информацию о положении дел в системе управления, о 

необходимости принятия управленческого решения, принято называть информационно-

справочными. Назначение этих документов – доставлять в орган управления информацию 

о фактическом положении дел в системе (например, о сбоях в системе, о ситуациях, 

нуждающихся в корректировке). Это по преимуществу документы, идущие снизу вверх по 

системе управления: от работника к руководителю структурного подразделения, от 

руководителя подразделения к заместителю руководителя организации или руководителю 

организации. Особое место в системе информационно-справочной документации 

занимает переписка – обобщенное название различных по содержанию документов, 

выступающих в качестве инструмента оперативного информационного обмена между 

организациями и выделяемых в связи со способом передачи текста (почтовой, 

телеграфной, факсимильной связью, электронной почтой). Переписка – письменные 

сообщения информационного характера, оформленные в соответствии с правилами 
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документирования, передаваемые по каналам почтовой связи и электросвязи между 

организациями, учреждениями, предприятиями и частными лицами1068. 

В соответствии со спецификой деятельности техникума как образовательной 

организации формируется комплекс учебно-педагогической документации. К учебно-

педагогической информационной документации относятся: поименная книга записи 

обучающихся, личные дела обучающихся, личные дела сотрудников, тарификация 

педагогов, документы промежуточной аттестации обучающихся, классные журналы, 

журналы учета пропущенных и замещенных уроков, документы по аттестации 

сотрудников, книги учета бланков и выдачи дипломов, книги учета личного состава 

педагогических работников, справки по результатам проверок образовательного процесса, 

книга замечаний и предложений инспектирующих лиц, книга протоколов педсоветов, 

книга движения обучающихся. Движение персонала и взаимоотношения администрации с 

работниками находят отражение в документах по личному составу. Анализ состава 

документов, их оформления и содержания показал, что основные требования к 

составлению и оформлению документов в техникуме соблюдается, хотя ряд изменений в 

нормативной базе документирования вносятся в локальные нормативно-методические 

документы со значительным опозданием. Работа с документами в техникуме ведется в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству. 

Организационные мероприятия по улучшению документооборота организации 

направлены на перераспределение полномочий и четкое разграничение ответственности, 

устранение дублирования функций и снижение вовлеченности высшего руководства там, 

где это является допустимым и желаемым. В ходе анализа движения документов 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» было установлено, что 

документы проходят ряд лишних инстанций. Прежде всего, это касается документов, 

поступающих в техникум. Подавляющее большинство входящих документов секретарь 

направляет руководителю. Руководитель формулирует резолюцию и направляет документ 

дальше, зачастую не конечному исполнителю, а одному из своих заместителей. 

Заместитель, в свою очередь, направляет документ в одно из структурных подразделений. 

Вместе с тем, вопрос, содержащийся в документе, может быть успешно решен 

руководителем структурного подразделения или иным работником. В целях экономии 

рабочего времени директора и его заместителей и ускорения прохождения документов, 

необходимо вменить в обязанность секретаря руководителя проведение предварительного 

рассмотрения документов. В ходе предварительного рассмотрения документы будут 

подразделяться на те, которые необходимо направить директору, те, которые необходимо 

направить заместителям директора, и те, которые не требуют рассмотрения руководством 

и направляются сразу в структурные подразделения. Предварительное рассмотрение 

документов освободит директора техникума от просмотра всего объема документов, 

среди которых немало документов, не требующих его компетенции. 

Обязанности по предварительному рассмотрению документов необходимо 

включить в должностную инструкцию секретаря. Включить соответствующий раздел в 

инструкцию по ДОУ. 

Для оптимизации документооборота техникума достаточно автоматизировать 

регистрацию и поиск документов в электронных журналах. Наиболее проста технология 

создания и ведения электронных журналов регистрации в табличном процессоре MS 

Excel. Возможности предлагаемых электронных регистрационных журналов, конечно, 

уступают СЭД, но имеют несомненные преимущества перед традиционными бумажными 

журналами. Они позволят достаточно и качественно вести учет и информационно-

справочную работу по документам техникума. 

                                                
1068Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: учебно-методический комплекс / 

В.С. Соколов. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 176 с. 
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Руководитель образовательного учреждения объективно оценивает роль системы 

документационного обеспечения управления и с пониманием относится к предложенным 

мероприятиям, направленным на их оптимизацию. Предложенные мероприятия по 

оптимизации ДОУ, не требующие финансовых вложений и привлечения сторонних 

консультантов, рассмотрены и приняты на согласование. 

 
ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DOCUMENTATION 
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The documentation support of the management of a modern organization is carried out in a kind of 

evolution, during which there are mutually dependent and interrelated changes in paper and electronic management 
documents. When describing possible changes, one can also use the concept of «coevolutionary», since the 

processes of evolution of traditional paper and electronic management documents do not proceed in isolation from 

each other, but in interrelation 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода (МБДОУ д/с № 33 г. Белгорода) был открыт в 

1969 году и находился в ведомстве УВД Белгородской области. В 2006 году он был 

передан в муниципальную собственность администрации города Белгорода. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий. 

Принятые заведующим и его заместителями решения фиксируются в определенном 

порядке и конкретных формах документов. Данный вид деятельности принято называть 

документационным обеспечением управления, а издаваемые документы – управленческой 

документацией. 

В управленческой документации МБДОУ д/с № 33 можно выделить следующие 

виды документов:  

 организационные документы,  

 распорядительные документы,  

 информационно-справочные документы. 

В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1069, дошкольные 

образовательные учреждения получили право на возможность самостоятельно 

осуществлять образовательный процесс и заниматься подбором и расстановкой кадров. 

                                                
1069 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

mailto:1377644@bsu.edu.ru
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Организационная документация – это документы, которыми фиксируются 

организационные, контрольные функции управления, реализующие нормы 

административного права, являющиеся правовой основой деятельности организации1070. 

Организационные документы являются основой деятельности дошкольного учреждения, 

так как именно благодаря им определяются центральные направления деятельности 

детского сада. 

Устав учреждения создан для реализации гарантированного права на получение 

общедоступного дошкольного образования. Он является неотъемлемым документом 

МБДОУ д/с № 33 г. Белгорода, так как именно он устанавливает порядок образования, 

компетенцию детского сада, функции и задачи. 

Нормативным документом МБДОУ детского сада № 33, в котором содержатся 

сведения об имеющихся в учреждении должностях сотрудников, количестве штатных 

единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы, является 

Штатное расписание. При оформлении штатного расписания использована 

унифицированная форма Т-3. 

Также к организационным документам относится Положение о планировании 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 г. Белгорода (утв. приказом заведующего от 30.08.2019 № 140), в 

соответствии с которым учреждение планирует свою деятельность. 

Инструкция – ещё один из видов управленческих документов, который 

устанавливает порядок и способ осуществления какого-либо вида работ. В МБДОУ д/с 

№ 33 используются следующие инструкции: Инструкция о конфиденциальности1071, 

Инструкция по проведению мониторинга безопасности1072, Инструкция пользователя1073. 

Данные инструкции предназначены для работы с персональными данными в учреждении. 

Также в детском саду есть инструкции по охране труда сотрудников, к примеру, 

Инструкция по охране труда для делопроизводителя в ДОУ. 

Распорядительная документация – это совокупность распорядительных 

документов, которые издаются руководителем учреждения (заведующим), в целях 

реализации возложенных на него функций. Распорядительные документы нужны для 

регулирования деятельности в учреждении. 

К распорядительным документам МБДОУ д/с № 33 г. Белгорода относятся приказы 

по основной деятельности, приказы по административно-хозяйственной деятельности и 

приказы по личному составу. 

В приказах по основной деятельности руководителем учреждения закрепляются 

различные решения по реализации педагогической и образовательной деятельности 

детского сада. Также в распорядительных документах решаются вопросы обеспечения 

безопасности, подготовки и проведения мероприятий, контроля питания и пр. 

Информационно-справочная документация – это документы, сообщающие 

определенные сведения, которые побуждают принимать какие- либо решения или доносят 

информацию от одного адресата до другого. 

К информационно-справочным документам МБДОУ д/с № 33 г. Белгорода 

относятся письма, акты, справки, докладные и служебные записки. 

                                                
1070 Доронина Л.А. Документоведение: учебник и практикум для СПО. – Москва, 2022. – С. 21. 
1071 Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей 

персональные данные МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода (утв. приказом 

заведующего МБДОУ д/с № 33 от 09.09.2013 № 55/1). – Белгород, 2013. – 4 с. 
1072 Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и антивирусного контроля 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода (утв. приказом заведующего МБДОУ д/с № 

33 от 09.09.2013 № 55/1). – Белгород, 2013. – 6 с. 
1073 Инструкция пользователя, осуществляющего обработку персональных данных на объектах 

вычислительной техники МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода (утв. приказом 

заведующего МБДОУ д/с № 33 от 09.09.2013 № 55/1). – Белгород, 2013. – 3 с. 
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Самым массовым документов информационно-справочного характера являются 

письма. Письма бывают различных видов, к примеру: 

 инструктивные письма; 

 информационные письма; 

 гарантийные письма; 

 рекламные письма; 

 претензионные письма; 

 письма-напоминания; 

 письма-извещения и др. 

Нужно отметить, что самыми распространенными управленческими документами в 

МБДОУ д/с № 33 г. Белгорода являются документы организационного и информационно-

справочного характера. 

 
SPECIFIC COMPOSITION OF MANAGEMENT DOCUMENTS OF KINDERGARTEN  

OF GENERAL EDUCATIONAL TYPE No. 33 OF BELGOROD 

A.R. Ovsyannikova 
Belgorod State National Research University 

 

The article examines the management documents of the institution. In a preschool institution, as in any 

other, decision-making management is closely related to the management documentation, which includes the 

preparation of many types of management documents. With the help of documents in a preschool institution, 

personnel issues, financing issues, and business activities are resolved. 

Key words: document, species composition, type, documentation, institution, organizational, 

administrative. 
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ПРОБЛЕМА ОЦИФРОВКИ ДОКУМЕНТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АРХИВЕ 

 

Е.Е. Орлова 

Научный руководитель – к. полит. н., доц. Л.С. Половнева 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

1475104@bsu.edu.ru 

 

Оцифровка документов в муниципальном архиве – важный этап создания 

электронных ресурсов, позволяющий оперативно решать возникающие в архиве задачи и 

выполнять запросы граждан. Оцифровка может происходить в несколько подходов, одним 

из которых является создание участка оцифровки документов в муниципальном архиве.  

Информатизация стала повсеместным явлением для любой сферы человеческой 

деятельности. Постоянно развивающиеся технологии привели к массовому производству 

цифровых документов. Простота их создания, изменения и копирования, а также 

дальнейшее хранение на внешних носителях и жестких дисках персональных 

компьютеров, в различного рода облачных хранилищах, позволили сформировать 

огромный массив оцифрованных документов, отражающих деятельность не только 

коммерческих и некоммерческих организаций, но и публичную деятельность органов 

государственной власти1074.  

                                                
1074 Герман Е.Г. Современные цифровые фотодокументы в муниципальных архивах: комплектование и 

информационный потенциал // Документальное наследие и историческая наука. Материалы Уральского 

mailto:1475104@bsu.edu.ru
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Оцифровка архивных документов производится с целью формирования 

электронного фонда пользования – совокупности электронных копий документов, 

записанных на цифровые носители. Данный процесс обеспечивает как сохранность 

документа, так и возможность создания электронных ресурсов, в том числе с 

применением Интернет-технологий, что в свою очередь упрощает и обеспечивает 

оперативность доступа к документу1075.  

В рамках муниципального архива оцифровка фонда документов способствует 

достижению многих первостепенных задач. Так, создание электронных ресурсов 

муниципальных архивов позволяет оперативно выполнять некоторые процедуры, 

возложенные на местную администрацию: оперативное исполнение запросов от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также различных 

организаций, объединений и граждан, выдача копий постановлений (распоряжений) и 

других документов1076. Таким образом, оцифровка позволяет снизить нагрузку на 

сотрудников и сократить их время на обработку поступающих от граждан запросов, 

наводит порядок в фондовом учет, облегчает поиск документов.  

Существует несколько подходов к оцифровке документов, каждый из которых 

направлен на решение определенной поставленной муниципальным органом задачи. Как 

правило, принято выделять два подхода. 

Первый подход – «лоскутная» оцифровка – используется учреждениями для 

решения разовых задач. Такой подход является несистемным, он позволяет решить 

текущую задачу в короткий промежуток времени, но на общей эффективности работы 

муниципального архива не сказывается. При таком подходе оцифруется небольшой фонд 

в формат баз данных двух или трех описей.  

Второй подход предполагает полноценный перевод хранящейся в муниципальном 

архиве информации в цифровой вид. Данный подход исполним только в случае 

долгосрочного финансирования, то есть муниципальному архиву придется искать 

длительную программу бюджета и разрабатывать перспективный план с целью 

организации и контроля за проведением работ по оцифровке фондов1077. Подобную 

стратегию поддерживает Федеральное архивное агентство, поскольку она позволяет не 

только создать полноценную автоматизированную систему фондов муниципального 

архива, но и постепенно перейти к созданию единых информационных систем для 

региональных архивов1078. Такие системы, в свою очередь, позволяют создать единое 

информационное пространство, объединить накопленные информационные ресурсы, 

использовать единые подходы к информатизации основных направлений деятельности1079. 

Между описанными подходами существует также разница, связанная со способами 

исполнения. Так, для постепенного сканирования документов при поступлении запросов 

граждан, сканирования в текущем режиме, достаточно иметь всего один 

профессиональный сканер, а для оцифровки больших объёмов информации потребуется 

помощь специалистов.  

                                                                                                                                                       
историко-архивного форума, посвященного 50-летию историко-архивной специальности в Уральском 

университете. Екатеринбург, 11–12 сентября 2020 года. – Екатеринбург, 2020. – С. 459-463. 
1075 Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению 

полученным информационным массивом / Ю.Ю. Юмашева. – Москва: ВНИИДАД, 2012. – 125 c. 
1076 Журавлев С.И. Участок оцифровки в муниципальном архиве: каким должен быть сканер? // 

Отечественные архивы. – 2015. – № 3. – С. 71-74. 
1077 Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению 

полученным информационным массивом / Ю.Ю. Юмашева. – Москва: ВНИИДАД, 2012. – 125 c. 
1078 Временный порядок автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах. УТВЕРЖДЕН приказом 

Росархива № 64 от 23.10.2000 г. 
1079 Суслова Е.В. Внедрение архивных информационных систем на региональном уровне // Отечественные 

архивы. – 2020. – № 4. – С. 113-116. 
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На современном этапе оцифровка – это не просто перевод бумажного документа с 

помощью сканирования в фотодокумент. Оцифровка теперь – это сканирование 

документа с одновременным автоматическим переносом данных в информационную 

систему. Поэтому простое сканирование не приравнивается к оцифровке, так как со скан-

копии документа невозможно считать информацию и преобразовать ее в базу данных1080.  

Однако, чтобы считывать информацию с документа, потребуется специальное 

программное обеспечение, способное считывать информацию с разных полей документа.  

Таким образом, проблема, с которой может столкнуться любой муниципальный 

архив при проведении оцифровки и дальнейшего создании цифрового ресурса, 

заключается в выборе наиболее оптимального подхода оцифровки своего 

документального фонда в расчете имеющихся ресурсов и материальной базы, 

представленной необходимым техническим оборудованием. Решением поставленной 

проблемы может послужить разработка оригинальной стратегии, например, создание 

собственного участка оцифровки.  

Первое, с чем муниципальному архиву придётся столкнуться при осуществлении 

оцифровки, – определение состава наиболее востребованных и необходимых документов. 

Данный этап оцифровки регламентируется описанными в методических 

рекомендациях1081 критериями отбора архивных фондов для создания электронных копий. 

Согласно критериям, определяется комплекс документов, чьи электронные копии 

создаются в первую очередь в плановом порядке. К таким документам относятся: 

наиболее используемые документы и документы для выполнения запросов и заказов, а 

также для подготовки изданий и выставочных проектов. И это лишь некоторые из 

представленных критериев. Также оцифровке подлежат только те фонды, по которым уже 

прошла или не предполагается в будущем научно-техническая переработка или 

усовершенствование описей.  

Когда этап отбора документов пройден, муниципалитет может заказать их 

электронные копии у специализирующейся сервисной организации, обладающей парком 

профессиональной сканирующей техники и штатом специалистов. Существуют разные 

компании: профиль одних ориентирован на распознавание и обработку различных видов 

документов, другие – специализируются на обычном сканировании и ретроконверсии. 

Опыт исполнителя, которого привлекают к работам по оцифровке, имеет большое 

значение, ведь от него зависят сроки и качество выполняемой работы.  

Можно рассмотреть вариант с совершенствованием уже имеющейся системы 

документооборота. На российском рынке систем автоматизации документооборота есть 

много разработок и сервисов, направленных на типовое распознавание первичной 

документации. Так, в 1С можно внедрить модуль для распознавания бухгалтерских 

документов.  

Если же бюджет муниципалитета ограничен, а оцифровать необходимо большой 

массив информации (помимо исполнения запросов и составления выписок, существует 

необходимость перевода в электронный вид вновь поступающих дел, а также дел, 

хранящихся в архиве), то приобретается необходимое оборудование и создается 

собственный участок оцифровки при муниципальном архиве.  

Участки оцифровки при муниципальном архиве оснащаются планетарными 

сканерами, иначе их называют – книжные или орбитальные сканеры. Планетарные 

сканеры предназначены для бесконтактного сканирования документов различного типа и 

формата, в том числе ветхих и изношенных документов. Такие сканеры имеют 

                                                
1080 Зуев Г. Как поменялся рынок распознавания документов за последние недели и какие решения нужны 

отрасли? // Rusbase: сетевой журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rb.ru/ (Дата обращения 

25.03.2023) 
1081 Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению 

полученным информационным массивом / Ю.Ю. Юмашева. – Москва: ВНИИДАД, 2012. – 125 c. 
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преимущества по сравнению с поточными высокоскоростными и сканерами рабочих 

групп, потому что с помощью них можно оцифровать лишь расшитые документы. 

Согласно аналитическому исследованию Cnews в обзоре российского рынка 

планетарных сканеров, сделанного на основании сведений о госзакупках за 2011—2014 

гг., выявлено, что в этот период были массовые заказы для муниципальных 

архивов1082. Стоит также отметить, что лидирующую позицию на данном рынке занимают 

сканеры отечественных производителей «ПланСкан» и «ЭларСкан». 

Поскольку документы муниципальных архивов отличаются больше социальным, 

нежели историческим значением, то и высокое качество оцифровки не является основной 

задачей в данной сфере. Поэтому техника для сканирования, на которой сотрудники будут 

осуществлять оцифровку самостоятельно, должна соответствовать лишь нескольким 

критериям: простота и удобство эксплуатации. Сканеры на участке оцифровки 

муниципального архива не должны требовать от сотрудников специальных знаний или 

умений, какой-либо дополнительно подготовки. Данные сканеры должны легко 

встраиваться в рабочее пространство муниципального архива и не зависть от настроек 

инфраструктуры информационных технологий, то есть не требовать подключения 

дополнительного программного обеспечения.  

С другой стороны, характеристика аппарата сканирования должна быть 

приближена к параметрам профессиональной техники, так как от качества выполненной 

электронной копии документа и возможности его дальнейшей обработки будет зависеть 

не только дальнейшее использование данного информационного ресурса, но и качество 

предоставляемой муниципальной услуги.  

Таким образом, от сотрудника, который будет выступать в качестве специалиста по 

оцифровке документов, требуется лишь выкладывать документы на поверхность 

аппарата-сканирования и выбирать правильную последовательность нажатия клавиш, а 

также следить за исправностью оборудования. Такой симбиоз развивающихся технологий 

и труда человека позволяет вывести качество оцифрованных данных на высокий уровень. 

Но все же самостоятельная оцифровка – это лишь способ продлить существование 

документов. Пользоваться же таким электронным архивом будет по-прежнему неудобно: 

большой массив информации может затруднить поиск необходимого документа.  

Поступающие на хранение в муниципальные архивы оцифрованные документы 

обладают значительным информационным потенциалом, ведь на их основе происходит 

автоматизация государственных услуг. В ней высокую роль отводят концепции 

автоматического межведомственного взаимодействия на основе реестров данных. 

Согласно данной концепции, обмен информацией между государственными ведомствами 

должен происходить автоматически, на основе взаимодействия баз данных и реестров. 

Роль человеческого фактора в подобном процессе должна значительно снизиться. За счет 

создания в муниципальных архивах участков оцифровки или же привлечения к работе по 

оцифровке специалистов и автоматизации инфраструктуры дополнительными 

программными обеспечениями, время выполнения запросов и оказания госуслуг 

гражданам должно существенно сократиться.  

 

THE PROBLEM OF DIGITIZING DOCUMENTS 

IN THE MUNICIPAL ARCHIVE 

E.E. Orlova 

Belgorod State National Research University 

 

Digitization of documents in the municipal archive is an important stage in the creation of electronic 

resources that allows you to quickly solve problems arising in the archive and fulfill citizens requests. Digitization 

                                                
1082 В госсекторе растет спрос на планетарные сканеры // Cnews: интернет-издание [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://www.cnews.ru/ (дата обращения 25.03.2023) 
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can take place through several approaches, one of which is the creation of a site for digitizing documents in the 

municipal archive. 

Key words: documentation, municipal archive, digitization, planetary scanners. 
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Правила ведения делопроизводства в организациях устанавливаются в 

общегосударственном масштабе преимущественно в форме государственных стандартов 

России, типовых инструкций или правил, положений по делопроизводству, 

унифицированных форм документов, типовой номенклатуры дел, установления типовых 

сроков хранения документов, правил хранения и утилизации документов.  

В Белгородском опытном заводе акционерного общества «Научно-

производственное объединение по автоматизации нефтяной, нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности» (БОЗ АО «НПО «Нефтехимавтоматика») 

отсутствует специализированное структурное подразделение, занимающееся вопросами 

документационного обеспечения управления. Весь комплекс задач возложен на 

выделенную штатную должность – секретарь.  

В соответствии с должностной инструкцией секретарь выполняет следующие виды 

работ:1083 

– осуществление работы по организационно-техническому обеспечению 

административно-распорядительной деятельности директора; 

– принятие поступающей на рассмотрение директора корреспонденции, передача 

ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответа; 

– ведение делопроизводства; 

– принятие документов и личных заявлений на подпись директору; 

– подготовка документов и материалов, необходимы для работы директора; 

– контроль за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями документов, поступивших на 

исполнение, проверка правильности оформления подготовленных проектов документов, 

передаваемых директору на подпись, обеспечение качественного их редактирования; 

– организация проведения телефонных переговоров директора, запись в его 

отсутствие полученной информации и доведение до его сведения содержания; 

– по поручению директора составление писем, запросов, других документов, 

подготовка ответов авторам писем; 

                                                
1083 Должностная инструкция секретаря БОЗ АО «НПО «Нефтехимавтоматика». – Документ опубликован не 

был. 
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– выполнение работы по подготовке заседаний, совещаний, проводимых 

директором (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени и месте 

проведения, повестке дня), ведение и оформление протоколов заседаний и совещаний; 

– осуществление контроля за исполнением работниками завода изданных приказов 

и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений 

директора, взятых на контроль; 

– обеспечение рабочего места директора необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создание условий, 

способствующих его эффективной работы; 

– печатание по указанию директора служебных материалов, необходимых для его 

работы; 

– организация приема посетителей, содействие оперативности рассмотрения 

просьб и предложений работников; 

– формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение 

их сохранности1084. 

Состав входящего документопотока складывается из писем, приказов, инструкций, 

договоров и документов их сопровождающих. Документы в БОЗ АО «НПО 

«Нефтехимавтоматика» поступают по почте, электронной почте и доставляется курьером. 

Организацией работы с поступающими документами занимается секретарь. При 

получении корреспонденции секретарь сверяет правильность доставки отправлений. 

Ошибочно полученные отправления возвращаются в почтовое отделение. Далее секретарь 

сортирует входящую корреспонденцию по адресатам, а также на регистрируемую и 

нерегистрируемую (поздравительные открытки; рекламная продукция; бухгалтерские 

документы; буклеты)1085. 

Кроме того, секретарь выделяет из объема поступившей корреспонденции те 

документы, которые подлежат передаче на рассмотрение директору БОЗ АО «НПО 

«Нефтехимавтоматика». Документы, адресованные в структурные подразделения, 

предаются непосредственно туда. 

После получения документов секретарь передает их исполнителю. Ответственность 

за исполнение документов возлагается на работников в соответствии: с резолюцией 

директора; должностными обязанностями. Исполненным признается лишь тот документ, 

по которому решены все поставленные вопросы1086. 

Исходящий документопоток составляют письма, справки, договоры и документы 

по их выполнению, отчеты. Документопоток формируется из документов, создаваемых в 

ответ на поступившие, а также инициативных документов. Последняя группа превышает 

объем ответных документов. 

Директор БОЗ АО «НПО «Нефтехимавтоматика» знакомится с проектом документа 

и может сразу его подписать, а может отправить на доработку, внеся замечания. В таком 

случае исполнитель дорабатывает документ в соответствии с высказанными замечаниями, 

осуществляет повторное визирование и передачу на подписание. 

Далее документ передается секретарю для регистрации. Регистрация исходящих 

документов ведется в журнале регистрации исходящих документов. Рассылку документов 

проводит секретарь посредством электронной почты, почты или передает курьеру. 

Внутренние документы включают объем документации, разработанной для 

применения внутри БОЗ АО «НПО «Нефтехимавтоматика». 

Контроль по существу осуществляет сотрудник, ответственный за подготовку 

документа. Секретарь ведет контроль за сроками исполнения документа. Текущий 

контроль осуществляется путем сортировки документов, ориентируясь на сроки 

                                                
1084 Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, хранение и учет служебной документации: 

практическое пособие. – М: ОМЕГА-Л, 2007. – С. 328. 
1085 Панасенко Ю.А. Документирование управленческой деятельности – Москва: Омега-Л, 2015. – С. 138. 
1086 Анодина Н.Н. Документооборот в организации – Москва: Академия, 2014. – С. 362. 
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исполнения документов. Подобным образом организован и промежуточный контроль. 

Документы формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Завершенные в делопроизводстве дела хранятся в структурных подразделениях1087. 

Таким образом, организация работы с документами в БОЗ АО «НПО 

«Нефтехимавтоматика» строится с применением традиционных технологий и 

ориентирована на централизованную форму, которая предполагает выполнение всех 

технологических операций по работе с документами в ведении секретаря. 

Специализированного структурного подразделения, занимающегося вопросами 

документационного обеспечения завода, нет. 

Документооборот выступает узловым звеном в организации системы 

делопроизводства завода и делится на несколько документопотоков – входящий, 

исходящий и внутренний. В течение последних пяти лет наблюдается тенденция 

снижения объемов входящего и исходящего документопотоков, что связано со снижением 

производственной мощности предприятия. Анализ показал, что наибольшее влияние на 

объем документооборота оказывает исходящий документооборот. 

 
ORGANIZATION OF WORK WITH DOCUMENTS IN THE BELGOROD EXPERIMENTAL PLANT  

OF THE JOINT STOCK COMPANY «SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION FOR 

AUTOMATION OF OIL, PETROLEUM REFINING AND PETROCHEMICAL INDUSTRY» 

A.A. Privalova 
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This article is devoted to the organization of work with documents in the Belgorod pilot Plant of the joint-
stock company “Scientific and production association for automation of the oil, oil refining and petrochemical 

industry”. Documentation support of management (office work) is a specific area of activity, which consists in the 

preparation, execution of documents, their processing and storage. The timeliness and correctness of making a 

management decision largely depends on how well the document is drawn up and executed, and the work with it is 

organized. The documents reflect and take into account the activities of the organization, firm, enterprise. Therefore, 

the maintenance of many documents is prescribed by laws. The organization and management of office work require 

professional knowledge and skills, therefore, this work in the institution is carried out by special units (office 

management services), and in small organizations and firms – assistant secretaries (secretaries). 

Key words: organization, document, management documentation, record keeping, document flow, 

secretary. 
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В этой статье подробно рассматривается роль электронного документооборота и 

электронных подписей в документационном управлении. Эта тема особенно актуальна 

сейчас, так как организации активно внедряют электронный документооборот и все чаще 

вводят электронные подписи. 

В соответствии с требованиями, документы в электронном формате делятся на 

категории, которые соблюдаются в порядке приоритета: 

                                                
1087 Стенюков М.В. Делопроизводство в управлении персоналом – Москва: Книга-сервис, 2016. – С. 112. 
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 Первая категория – общие требования. Они такие же, как и требования к 

бумажным документам, но с большим акцентом на форму и содержание. 

 Вторая категория – требования к конкретным видам документов в 

электронной форме, включая электронные документы. Центральным требованием в этой 

категории является требование к электронным подписям. Соблюдение этой подписи и 

условий ее использования гарантирует, что документ имеет юридическую значимость. 

 Третья категория – это специальные требования к определенным документам в 

электронной форме, исходя из их назначения, условий создания, обработки, передачи и 

хранения. Это индивидуальные требования к категории или виду документа, которые 

отражаются в специальном законодательстве или инструкциях1088. 

Квалифицированные электронные подписи используются организациями с 

системами электронного документооборота. Системы электронного документооборота 

используют электронные подписи для придания документам юридической силы. В 

отличие от неквалифицированных электронных подписей, квалифицированные 

электронные подписи придают документам юридическую силу без дополнительного 

соглашения между договаривающимися сторонами1089. 

Для улучшения работы с электронными документами используются системы 

электронного документооборота. Эта система ускоряет и облегчает документооборот. 

Система обеспечивает массовый доступ к файлам и позволяет нескольким сотрудникам 

одновременно работать над одним документом. Файлы также можно передавать между 

отделами или отправлять напрямую торговым партнерам. 

Компании внедряют системы электронного документооборота, потому что 

электронные документы превосходят бумажные: 

1) снижаются расходы на печать документов; 

2) история файлов хранится в программе; 

3) поиск необходимых файлов автоматизирован; 

4) файлы также могут быть автоматически классифицированы по различным 

критериям; 

5) снижается риск потери или повреждения документов. 

Все операции, связанные с электронными документами, такие как создание, 

получение, обработка и архивирование, могут быть выполнены в одном сервисе. 

Мгновенный обмен файлами между отделами и между сотрудниками экономит время на 

транспортировку этих документов1090. 

Для внешнего электронного документооборота нужна усиленная 

квалифицированная электронная подпись. Это защищает документ от подделки или 

изменения после передачи. С помощью внешних документов сотрудники обрабатывают 

запросы клиентов, взаимодействуют с клиентами, обмениваются счетами и договорами с 

контрагентами, а бухгалтеры сдают отчётность в контролирующие органы. 

Для внутреннего ЭДО и работы с деловыми партнерами можно использовать 

усиленную неквалифицированную электронную подпись, но для этого сторонами должно 

быть составлено дополнительное соглашение, подтверждающее, что документ имеет 

юридическую силу. Во внутреннем документообороте электронная подпись используется 

для определения автора подписанного документа. Наличие электронной подписи также 

свидетельствует о неизменности информации, содержащейся в файле. 

Сертификат электронной подписи должен быть действителен на момент 

подписания электронного документа. Информация о дате и времени подписания 

                                                
1088Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления: учебное пособие 

для вузов. – Москва, 2017. – С. 154. 
1089Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 
1090Корнеев И.К. Информационные технологии в работе с документами. – Москва, 2018, – С. 53. 
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записывается в файл, поэтому после проверки подлинности документ имеет юридическую 

силу1091. 

Любой документ может быть передан в электронном виде. Главный момент в 

передаче документов в электронном виде или электронных документов – проверка 

выполнения всех технических требований и требований к электронной подписи. 

Второй момент – это вопрос удобства: будет ли переход на электронный 

документооборот проще, быстрее, надежнее и экономически эффективнее. Не имеет 

смысла тратить деньги на электронный документооборот только ради нескольких 

документов в год. Однако, если объем документов велик, а затраты на печать и доставку 

бумажных документов перевешивают потенциальные издержки, использование системы 

электронного документооборота является наиболее рациональным выбором. Это связано с 

тем, что использование системы электронного распространения документов поможет 

сэкономить деньги и упростить работу. 
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Качественная организация делопроизводства в организации позволяет не только 

разгрузить государственные органы, но и даёт возможность гражданам оперативно решать 

возникающие проблемы и конфликты, акцентируя внимания на их интересах. Вся 

эффективность администрации как органа местного самоуправления напрямую зависит от 

элементарных процессов: сбор информации, способы обработки, процесс организации её 

хранения и накопления. Качественная работа с информацией помогает наладить обратную 

связь между гражданами и органами местного самоуправления как представителя их 

интересов. 

Распорядительные документы — это документы, содержащие решения, 

направленные в системе управления сверху вниз, то есть от вышестоящего к 

подведомственному, от руководителя организации его подчиненным1092. 

Основанием для издания распорядительного документа может быть: 

– Необходимость осуществления исполнительно-распорядительной деятельности, 

которая вытекает из функций и задач организации. 

– Необходимость соблюдения законодательных и нормативных правовых актов, 

решений вышестоящих органов, а также ранее изданных распорядительных или других 

документов организации1093. 

Согласно уставу, глава администрации сельского поселения имеет право издавать 

распоряжения и постановления от имени администрации сельского поселения. Кроме 

                                                
1091Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

 
1092 Корнеев И. К. Документирование управленческой деятельности : учебник для вузов. – Москва, 2023. – 

С. 115. 
1093 Арасланова В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое пособие. – Москва, 

2020. – С. 174. 
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того, все организационные документы должны соответствовать закону и не содержать 

положений, которые противоречат ему1094. 

В администрации наиболее часто издаются следующие виды распорядительных 

документов: постановления, решения и распоряжения. 

Распоряжение — правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным 

образом коллегиального органа государственного управления1095. 

В администрации Пушкарского сельского поселения существуют две группы 

распоряжений: 

– распоряжения по основной деятельности;  

– распоряжения по личному составу. 

В администрации распоряжения являются определенным документированным 

отражением приказов главы, для единоразового исполнения. Оформляются распоряжения 

на общем бланке на бумаге формата А4 с централизованным оформлением1096.  

Распоряжение содержит следующие реквизиты: герб, наименование организации – 

автора документа, наименование структурного подразделения – автора документа, 

наименование вида документа, дата документа, регистрационный номер документа, 

заголовок к тексту, текст, подпись, печать. 

В администрации распоряжения издаются в основном по вопросам: 

Основной деятельности: распоряжения, влияющие на структуру администрации. 

Личного состава: о приеме, увольнении, перемещении работников, о наказании или 

поощрении. 

Постановление – это документ, принимаемый высшими органами власти, 

оформляемый аналогично другим распорядительным документам, но с использованием 

слова «постановляет»1097. 

Постановления в администрации создаются для решения наиболее важных задач. 

Основными вопросами, по которым чаще всего создаются постановления, являются: 

1. Вопросы повседневной, производственно-хозяйственной или административной 

деятельности; 

2. Вопросы информационного или методического характера; 

3. Вопросы, связанные с процессом исполнения документов – приказов, правил, 

инструкций и прочих документов вышестоящих организаций. 

Оформляются постановления так же централизованно, на общем бланке на бумаге 

формата А4. В состав реквизитов входят: герб, наименование организации – автора 

документа, наименование структурного подразделения – автора документа, наименование 

вида документа, дата документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту, 

текст, подпись. 

Решение – это также распорядительный документ коллективных руководящих и 

совещательных органов учреждений, предприятий, фирм, издаваемый в целях разрешения 

наиболее важных вопросов их деятельности. 

Решениями называются также совместные распорядительные документы, 

принимаемые двумя и более неоднородными органами, действующими на основе 

коллегиального и единоличного принятия решения1098. 

                                                
1094 Фаткутдинова А.И. Некоторые аспекты анализа распорядительных документов муниципальных 

образований. Документ в современном обществе: цифровая трансформация: материалы XIII Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции, Екатеринбург, 2020. – С. 90. 
1095 Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления персоналом: учебник и практикум для вузов. 

– Москва, 2022. – С. 335. 
1096 Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство). – Москва, 2021. – С. 137. 
1097 Колышкина Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное пособие для 

вузов / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – С. 94 
1098 Корнеев И. К. Документирование управленческой деятельности : учебник для вузов – Москва, 2023. – 

С. 117. 



316 
 

В администрации решения издаются и принимаются Земским собранием. Решение 

земского собрания сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории сельского поселения и рассчитанные на неоднократное 

применение, считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от 

установленной численности депутатов.  

Решение земского собрания сельского поселения по вопросам организации своей 

деятельности считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от 

установленной численности депутатов1099. 

Принятое решение земского собрания сельского поселения направляется главе 

сельского поселения для подписания и обнародования. 

Решения издаются по следующим вопросам: 

– принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений; 

– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении; 

– принятие планов и программ развития сельского поселения, утверждение отчетов 

об их исполнении; 

– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений; 

– определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

– определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

– определение порядка участия сельского поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества1100. 

Оформляются на основе протокола земского собрания, подписываются главой 

сельского поселения и имеют следующие реквизиты: герб, наименование организации – 

автора документа, наименование должности лица – автора документа, наименование 

структурного подразделения – автора документа, наименование вида документа, дата 

документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту, текст, подпись 

(приложение 8). 
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1099 Устав Пушкарского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области от 06.08.2007 №45 (в редакции решений земского собрания Пушкарского сельского поселения от 

06.10.2020 № 120). – п. Пушкарное, 2007. – С. 10. 
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Современный офис должен отвечать требованиям экономичности, высокой 

технической оснащенности, органичного дизайна и безопасности, с точки зрения, как 

защиты информации, так и личной безопасности сотрудников фирмы.  

Большое значение имеет рациональная организация рабочего места специалиста 

документационного обеспечения управления.  

1. ПЛАНИРОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА. 

Основное требование, предъявляемое к рациональной планировке рабочего места, 

– обеспечить экономию времени на поиск средств и предметов труда и сокращение 

физических усилий работника. Для этого необходимо соблюдать следующие правила: 

 на рабочей поверхности стола недолжно быть ничего лишнего; каждый предмет 

и средство труда должны иметь свое место, поскольку беспорядочное расположение их 

вызывает лишние движения и затраты времени; 

 канцелярские принадлежности (карандаши, ручки, скрепки и т.п.) следует 

хранить в ящике стола со специальными разделителями; 

 все средства коммуникационной техники (телефон и др.) надо располагать слева 

или на специальной подставке, чтобы можно было пользоваться ими левой рукой, 

оставляя правую свободной для работы; 

 документы, с которыми работает секретарь, помещаются в зоне, 

обеспечивающей их обзор, для обработанных документов целесообразно иметь 

специальные лотки или отделения в ящике; 

 документы и средства труда располагаются так, чтобы обеспечивалась 

наилучшая последовательность выполнения работы; 

 движения работника должны быть оптимальными, т.е. более короткими и 

экономными с позиций затрат времени и сил. 

Планировка рабочего места секретаря должна обеспечить максимальные удобства 

при выполнении возложенных на него обязанностей и в то же время отвечать требованиям 

экономии и площади помещения: 

 рабочее место секретаря в приемной обычно располагается рядом с кабинетом 

руководителя, в центре комнаты, недалеко от дверей в кабинет и так, чтобы легко можно 

было видеть всех входящих; 

 в помещении приемной должны находиться только предметы, требующиеся 

секретарю и другим сотрудникам непосредственно в процессе работы; 

 мебель для посетителей должна находиться в зоне, хорошо просматриваемой 

секретарем, удобной для ее размещения. 

Рабочее место секретаря – это, прежде всего, удобный и достаточно просторный 

рабочий стол. Специалисты рекомендуют использовать универсальный стол, за которым 

можно работать с документами, а также вести беседу с посетителями. Для этих целей 

лучше всего подойдет стол, который непосредственно перед сидящим человеком уже, чем 

по бокам. Такая конструкция позволяет иметь достаточно места на столе для размещения 

находящихся в работе документов и в то же время вести беседу с посетителями. 

mailto:elya0@inbox.ru
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Его плоскость мысленно делят на два поля. В левом поле стола располагают 

телефонное оборудование, настольную лампу, канцелярский прибор, лоток с входящими 

документами. На правом поле стола размещают лоток с исполненными документами и 

письменные принадлежности. Здесь же ставят лоток с документами, которые надо 

подшить в дело. 

Все орудия труда размещают на плоскости стола в пределах 160х160 см, что 

позволяет взять, их рукой, не вставая. Каждому предмету выделяется определенное место, 

те или иные предметы располагаются комплексно. Следует разделять канцелярские 

принадлежности, имеющие разное назначение. 

При этом стол для ПК лучше размещать таким образом, чтобы экран дисплея был 

развернут в противоположную от посетителей сторону. Это позволит защитить 

конфиденциальную информацию, которая может находится на экране дисплея в момент 

прихода неожиданного посетителя. 

Теперь немного общих требований к организации и оборудованию рабочих мест с 

ПЭВМ: 

 конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на 

рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

 рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемый по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края 

сиденья. 

 клавиатуру компьютера лучше всего располагать на расстоянии 10 – 15 мм от 

края стола, тогда запястье рук будут опираться на стол. Желательно приобрести 

специальную подкладку под запястье, которая, как утверждают медики, поможет 

избежать болезни костей. 

 центр экрана монитора должен находиться примерно на уровне глаз, а 

расстояние между глазами и плоскостью экрана составлять не менее 40 – 50 см. 

 Тумбы для столов, включая и выкатанные, имеют комплект взаимозаменяемых 

выдвижных ящиков. Секретарь должен умело использовать ящики своего рабочего стола, 

придав каждому из них определенные функции. Например, выделяются ящики для бумаги 

и канцелярских принадлежностей; рабочих документов-справочников, каталогов и др., 

папок с текущими документами и завершенными работами; папок с контролируемыми 

материалами; личных вещей. 

Все служебные документы в процессе работы должны лежать следующим образом:  

 поступившие и необходимые постоянно – на рабочей плоскости стола; 

используемые периодически – в выдвижных ящиках стола, на рабочих плоскостях 

приставок и в шкафах.  

 Каждое движение документа из стола или в стол должно быть 

проконтролировано; все отработанные документы должны находится на строго 

определенном месте; 

 надо уметь по индексации определять, в каком ящике или папке находится 

нужный документ; все вкладываемые в папки документы необходимо сразу же 

индексировать в соответствии с планом их временного хранения. 

2. ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

На эффективность труда решающее влияние оказывает оснащение рабочих мест 

техническими средствами для выполнения различных обязанностей, средствами связи и 

служебной мебелью – так называемая оргтехника. 

Выделяют следующие виды (классы) средств труда: 

 средства составления документов: пишущие машинки (ручные и электрические), 

диктофоны, средства копирования и размножения документов, ручки автоматические, 

карандаши; 
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 средства обработки и оформления документов: резальное, скрепляющее и 

склеивающее оборудование и материалы, адресовальные и штемпельные устройства, 

машины для нанесения защитных покрытий; 

 средства хранения и группировки документов: средства скрепления документов 

(сшиватели, специальные папки с зажимами), разного рода картотеки, специальные 

шкафы и стеллажи для хранения документов, чертежей и т.д.; 

 средства обеспечения оперативной связи: телефонная связь, радиосвязь, 

директорские коммутаторы, позволяющие вести разговор (проводить совещания) с 

несколькими абонентами одновременно. 

При выборе необходимых средств оргтехники следует иметь в виду, что 

приобретение и использование оргтехники – не самоцель, а средство для повышения 

оперативности выполнения и снижения трудоемкости управленческих работ, а также 

решение ряда социальных проблем управленческого труда (снижение доли затрат на 

выполнение рутинных операций, средство мотивации труда, престижности работ и др.). 

В состав рабочего места секретаря обязательно должны входить шкафы для 

документов и справочной литературы. В целях экономии рабочего пространства такие 

шкафы могут размещаться на стене или перегородке около рабочего стола. Шкаф для 

документов в целях обеспечения сохранности последних должен запираться на ключ. В 

том случае, если у секретаря хранятся и документы, составляющие коммерческую тайну, 

лучше оборудовать его рабочее место специальным сейфом для документов. Полки для 

канцелярских принадлежностей, телефона, также лучше закреплять на стене или 

перегородке, оставляя на столе больше пространства для работы. 

Желательно оснастить рабочее место секретаря специальным переговорным 

устройством, которое позволит секретарю, не входя лишний раз в кабинет руководителя, 

быстро сообщать последнему необходимую информацию. 

В состав рабочего места секретаря должны входить три зоны: основная – стол с 

приставками; вспомогательная – комбинированные шкафы; обслуживания посетителей. 

Общая площадь рабочего места должна быть в пределах 12-16 кв. м. Если 

посетителя по тем или иным причинам сразу не может принять руководитель, то 

посетитель должен удобно сесть, его должен окружать красивый цветовой и световой 

художественный ансамбль, включающий окраску помещения, источники света и 

озеленение. На столик следует положить свежие газеты и журналы, чистую бумагу, 

карандаши или ручки. 

Рабочее место секретаря должно комплектоваться достаточным набором 

технических средств, канцелярских принадлежностей, средств организационной технике, 

отвечать требованиям эргономики. 

3. ОСВЕЩЕНИЕ 

Важнейшим фактором производственной среды является освещение. Значение 

рационального освещения во время работы трудно переоценить. 

Требование к рациональному освещению сводится к следующему: правильный 

выбор источника света и системы освещения, создание необходимого уровня 

освещенности рабочей поверхности, нейтрализация эффекта ослепления, устранение 

бликов, обеспечение равномерного освещения. 

Наиболее целесообразным является естественное освещение. Установлено, что оно 

вызывает наименьшее утомление. К сожалению, использовать его весь рабочий день не 

представляется возможным, особенно в осенне-зимний период, когда световой день 

короткий. Поэтому рекомендуется применять искусственное освещение – как общее, так и 

локальное. 

Искусственный и естественный свет должны иметь одно направление. Если в 

качестве искусственного источника света общего назначения рекомендуют применять 

люминесцентные и металл галогеновые лампы, то систему местного освещения 

необходимо организовать из ламп накаливания или ламп белого света. Лампы белого 
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света излучают мягкий белый свет, несущий теплоту и успокоение, способствующий 

повышению зрительного восприятия. Все типы светильников в обязательном порядке 

должны быть снабжены рассеивателями и экранизирующими решетками; для совместного 

освещения допускается не просвечивающий отражатель с углом не менее 40 градусов. 

Наилучшим вариантом является работа при естественном освещении, когда свет 

падает с левого бока или при комбинированном, когда недостаточное естественное 

освещение дополняется местным или, когда работают светильники общего и местного 

назначения. 

Освещенность рабочего места должна быть приспособлена к индивидуальным 

качествам секретаря и быть в пределах 500 лк. 

Цвет освещения имеет психологическое значение, поэтому свет в офисе должен 

иметь правильную направленность, установку и формат «светового пятна» – это важные 

факторы здоровья, уюта и повышения результативности труда. 

С целью избежания нагрузки на зрение, необходимо соблюдать требование: 

разница между яркостью монитора и яркостью окружающих предметов, находящихся в 

поле зрения оператора, должна быть равна отношению 1:3. 

4. ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА И ШУМОВЫХ ЭФФЕКТОВ 

Рабочее место секретаря должно комплектоваться достаточным набором 

технических средств, канцелярских принадлежностей, средств организационной техники, 

отвечать требованиям эргономики. 

Микроклимат влияет на функциональное состояние человека во время работы 

настолько сильно, что его можно назвать одним из определяющих факторов 

работоспособности. Известно, что повышение или понижение температуры на 10 градусов 

снижает производительность труда почти на 15%. 

Микроклимат характеризуется такими величинами как температура, относительная 

влажность и скорость воздуха. Наиболее комфортной для человека является температура 

19 – 20 градусов. Учитывая сезонные и суточные колебания, температура в служебных 

помещениях не должна превышать 22 градуса – в жаркие дни, и не должна быть ниже 18 

градусов в холодное время, независимо от количества людей, находящихся в помещении. 

В санитарных нормах по микроклимату в служебных помещениях определены 

требования к влажности и скорости воздуха. Так, влажность холодного воздуха 

способствует интенсивной отдаче тепла организма, так как воздух, насыщенный влагой, 

обладает большей теплопроводностью, чем сухой. Есть еще одна характеристика, на 

которую необходимо обратить внимание – это чистота воздуха. 

При работе с бумажными носителями, а также в помещениях, где расположены 

средства оперативной полиграфии и высокочастотные устройства, воздух наполняется 

различными токсическими веществами и биологическими агентами, которые проникают в 

организм человека и оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки 

дыхательных путей, глаз, кожу. Особенно опасно, когда токсичные вещества через 

дыхательные пути или поврежденную кожу попадают непосредственно в кровь, что 

вызывает нарушение деятельности всего организма или его систем. 

В служебных помещениях необходимо добиваться кондиционирования воздуха, то 

есть одновременного регулирования его температуры, влажности, чистоты и 

воздухообмена. Особенно оправданно кондиционирование в летние месяцы, а точнее во 

всех случаях, когда температура в помещении достигает 27 градусов. 

Также к эргономическим факторам относится шум. Было бы большой ошибкой 

считать, что это незначительный фактор, характеризующий рабочее место. Под термином 

«шум» в эргономике подразумевается беспорядочное смешение звуков различной частоты 

и силы. Известно, что отсутствие обычного звукового оформления может стать 

источником депрессивного состояния. 

Снизить уровни шума можно, если использовать в качестве отделки помещения 

шум поглощающие материалы, занавески из плотной ткани (их ширина должна 
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превосходить ширину окна не менее чем в 2 раза), коврики под шумящее оборудование 

могут быть дополнительным условием в борьбе против шума. 

Рабочее место должно быть в максимальной степени приспособлено для 

высокопроизводительной эффективной работы с минимальными затратами времени и 

усилий. 
 

ORGANIZATION OF WORKPLACES OF EMPLOYEES OF THE MANAGEMENT DOCUMENTATION 

SUPPORT SERVICE 

A.A. Slynko 

Belgorod State National Research University  

 

The article is devoted to the study of the correct organization of workplaces of employees of the 

management documentation support service. The author draws attention to how the work in the NRA office affects 

the condition of the employees of the DOE service. In the article, the author relies on reliable sources of 

information.  

Key words: Workplace organization, documents, Macroclimate, modern office. 
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В наше время деловая переписка стала неотъемлемой частью ведения рабочих дел 

организации. Деловая переписка не только отражает уровень профессионализма человека, 

но и показывает уровень открытости организации к ведению переговоров. Если работник 

сумеет выстроить доверительное, а главное, верное общение с потенциальным клиентом, 

то таким образом вырастает шанс завоевать его доверие. Намного приятнее вести общение 

и обсуждать рабочие моменты с человеком, который принимает во внимание особенности 

деловой переписки1101. Небходимо знать базовые тонкости и приемы такого вида 

общения. Но если с ведением переписки на русском языке все проще и понятнее, то при 

составлении письма для иностранной организации могут возникнуть некоторые вопросы, 

которые поставят специалиста в затруднительное положение. 

В данной статье хотелось бы обозначить базовые особенности ведения таких 

переписок и указать некоторые особенности общения с иностранными компаниями. 

Особенности ведения деловой переписки с иностранными компаниями включают в 

себя несколько пунктов: 

1. Бланк фирмы, отпечатанный типографским способом – общепринятая форма для 

деловых писем. Информация бланка должна быть оформлена дизайнером, имеющим 

образование в данной профессии, потому что ошибки при составлении макета бланка 

отразятся на дальнейшем сотрудничестве между фирмами. Также информация на бланке – 

наименование и адрес отправителя – должны легко читаться, что поможет еще больше 

расположить компанию-партнера к себе. Зарубежные партнёры часто обращают внимание 

                                                
1101 Дарбишева Х.А. Жанровые особенности деловых переписок // Российский журнал образования и 

психологии. – 2013. – С.9. 
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не только на отсутствие полиграфических ошибок, но и на качество бумаги или внешний 

вид бланка1102. 

2. Если письмо занимает более одной страницы, то в конце ее пишут: 

«продолжение следует» («continued over»). В международной деловой практике текст, как 

правило, умещают на одной странице. 

3. Для нумерации пользуются арабскими цифрами, на первой странице цифра не 

ставится. 

4. Письмо должно быть напечатано на машинке или компьютере. Ширина поля с 

левой стороны – не менее двух сантиметров (для того, чтобы удобнее было подшить). 

Текст печатается через два или хотя бы полтора интервала. Абзац начинается с красной 

строки – пять интервалов от поля. Обращение к адресату принято писать без абзаца. 

Переноса слов следует избегать. 

5. Исправления в тексте письма, даже самые аккуратные, не допускаются1103. 

6. Желательно, чтобы письмо в конверте было согнуто не более чем один раз 

(текстом внутрь). Для особо важных писем подбирают конверт такого формата, чтобы 

лист остался несогнутым. На конверте можно разместить все реквизиты, имеющиеся на 

бланке, включая фирменный знак. Большие конверты, в которых письма отправляются 

несогнутыми, должны быть выполнены из плотной бумаги, чтобы их содержимое не 

измялось при пересылке. 

7. Траурные конверты (с черной подкладкой внутри) следует использовать по 

прямому назначению1104. 

8. Резолюции на полученной корреспонденции принято делать только карандашом. 

Если чернилами, то резолюция должна быть на отдельном листе, который подкалывают к 

письму. 

9. Ответ на телеграфный запрос должен быть дан в течение трех дней. На письмо – 

до истечения 10 дней. Если нет возможности вовремя дать подробный исчерпывающий 

ответ, то следует в течение трех дней сообщить, что письмо принято к сведению, а 

окончательный ответ дать не позднее, чем через 30 дней. 

Деловое письмо состоит из заголовка, даты, наименования и адреса получателя 

письма, вступительного обращения, указания на общее содержание письма, основного 

текста, заключительной формулы вежливости, подписи. Структура письма позволяет 

также включать ссылку на конкретных лиц, данные о наличии копий1105. 

Таким образом, следует отметить, что в деловой переписке с иностранными 

партнёрами есть значительные отличия и тонкости, которые необходимо строго 

соблюдать, если нет желания испортить отношения с зарубежными партнерами. 

 
FEATURES OF CONDUCTING BUSINESS CORRESPONDENCE WITH FOREIGN COMPANIES 

S.R. Tikhomirova 

Belgorod State National Research University 

 

Nowadays, business correspondence has become an integral part of the organization's business affairs. 

Business correspondence not only reflects the level of professionalism of a person, but also shows the level of 
openness of the organization to negotiations. If an employee is able to build a trusting, and most importantly, correct 

communication with a potential client, then this way the chance to gain his trust grows. it is much more pleasant to 

communicate and discuss working moments with a person who takes into account the peculiarities of business 

                                                
1102 Галеева Т.И. Актуальные требования к адекватному переводу официально-делового текста // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «История и филология». – 2017. – С.10. 
1103 Варшамова Н.Л. Особенности текстов деловой письменной коммуникацииу // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «История и филология». – 2015. – С.15. 
1104 Назарова Т.Б. Узуальные словосочетания в письмах-оферта // Вестник Самарского государственного 

университета. – 2008. – С.5. 
1105 Юдин Н.О.  

Структура английского и немецкого деловых писем // Российский журнал образования и психологии. – 

2016. – С.3-4. 
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В деятельности любой организации может наступить этап прекращения 

деятельности, который возможен путем реорганизации и ликвидации.  

Передача прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам при 

ликвидации не происходит. Вследствие чего возникает вопрос, в какой орган необходимо 

передать документы, так как для хранения нет места. 

На законодательном уровне процесс сдачи документов регулируют два основных 

закона: 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» – содержит сведения о том, что в обязанность конкурсного управляющего 

входит передача документов должника на хранение, подлежащие обязательному 

хранению в соответствии с федеральными законами Российской Федерации1106. 

2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» – нормативный правовой акт включает информацию о порядке и условиях 

сдачи документов в архив1107. 

Также необходимо определить, кто является ответственным за сдачу документов 

лицом при ликвидации. На этот вопрос поможет ответить пункт 10 статьи 23 упомянутого 

федерального закона об архивном хранении. Из него следует, что в случае ликвидации 

организации и в результате банкротства, документы, образованные в их деятельности 

(документы, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, архивные 

документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки 

временного хранения которых не истекли), должны в соответствующем порядке 

передаваться на хранение в государственный или коммерческий архив ликвидационной 

комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим. 

В роли организаторов сдачи документов в архив выступает ликвидатор или 

председатель ликвидационной комиссии (при ликвидации), конкурсный управляющий 

(при банкротстве). 

Но в повседневной жизни могут возникнуть непредвиденные ситуации, и не всегда 

сдача документов в архив может быть завершена в простой форме. Ответственными за 

процесс ликвидации предприятий, вследствие их несостоятельности, то есть банкротства, 

являются должностные лица, так как именно от их грамотного решения будет зависеть 

качественная сдача документов в архив. 

                                                
1106 Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021) // СПС КонсультантПлюс.  
1107 Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об архивном 

деле в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

mailto:1524390@bsu.edu.ru
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Также следует выделить, какие именно документы необходимо сдать в архив при 

банкротстве и ликвидации организации, прием которых осуществляется на основании 

акта приема-передачи документов.  

К таким документам относятся:  

1. Документы по учету труда и заработной платы. 

2. Приказы по личному составу. 

3. Личные карточки работников. 

4. Лицевые счета по начислению заработной платы или расчетно-платежные 

ведомости.  

Роль документов по личному составу заключается в том, что они используются для 

обеспечения социальных прав граждан, например для уточнения периодов работы в 

определенной организации при исчислении трудового стажа, заработка и в других 

случаях. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации», срок хранения документов исчисляется следующим образом: 

– документы, созданные до 2003 года – имеют срок 75 лет; 

– документы, созданные после 1 января 2003 года – имеют срок 50 лет1108. 

Стоит отметить случаи, когда государственные или муниципальные архивы не 

принимают документы по определенным причинам, например, когда юридическое лицо 

уже прекратило свою деятельность, а срок хранения документов еще не истек. 

Существует два варианта решения данной ситуации:  

1. Необходимо выделить специальное место для хранения документов до того 

периода, когда срок их хранения истечет. Срок хранения большинства документов не 

изменяется при ликвидации и составляет не менее 5 лет. 

2. Провести систематизацию и обработку документации с составлением 

соответствующей описи. Затем необходимо передать документы на депозитарное 

хранение в любой архив государственного или муниципального уровня на платной 

основе, который оказывает такие услуги. 

Сам процесс сдачи документов в архив является многоэтапным и включает в себя 

проведение экспертизы практической и научной ценности передаваемых документов, а 

также включение отобранных дел в сдаточную опись, созданную в соответствии с 

формой, определенной на законодательном уровне в соответствии с Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации1109. 

Таким образом, в процессе приема-передачи документов в архив следует 

правильно сформировать дела, учитывая количество листов в каждой единице хранения, 

которое не должно превышать 250 при толщине корешка дела (4 см). При делении 

документов на тома, каждое дело будет содержать указание на номер, например «Том № 

1» и так далее. Порядок передачи документов в архив является многоэтапным и 

содержащим многие особенности и требования, которые необходимо выполнить лицам, 

ответственным за данный процесс. 
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1108 Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об архивном 

деле в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
1109 Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях» // СПС КонсультантПлюс. 
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This article discusses the specifics of the submission of documents for archival storage during the 

liquidation of organizations. The article highlights the legislative framework of the Russian Federation, on the basis 

of which this process is regulated. The types of documents that are subject to transfer to the archive in case of 

bankruptcy or liquidation of the organization are considered. The process of submitting documents to the archive on 

the basis of the act of acceptance and transfer of documents is revealed.  

Key words: document, archival storage, transfer, act, liquidation. 
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Любая образовательная организация сталкивается с большим объемом 

информации, значение которой постоянно возрастает в условиях реформирования 

системы образования Российской Федерации. Применение новых информационно-

коммуникационных технологий в сфере управленческой деятельности привело к 

возрастанию роли электронных документов. За счет внедрения средств автоматизации 

учебного процесса работа налаживается максимально оперативно, сводятся к минимуму 

ошибки. Электронный документооборот в техникуме позволяет решить наиболее 

актуальные проблемы: накапливание чрезмерного количества документации; риск 

попадания данных в чужие руки; создание множества дубликатов документов; расходы на 

печать документации; значительные затраты времени на подготовку и согласование 

документов. Внедрение автоматизированной программы 1С: Колледж эффективно решило 

все указанные выше проблемы. Из положительных моментов можно отметить и 

обеспечение согласованного функционирования всех образовательных подразделений. 

Стала значительно проще сама работа с документами, вырос ее уровень эффективности, а 

также производительность труда сотрудников. Оперативность доступа к данным – также 

неоспоримый плюс перехода на цифровую форму ведения документации. За счет этой 

программы решен вопрос разграничения прав доступа каждого из сотрудников или их 

групп к определенной информации. 

Пользователями программы могут быть директор техникума и его секретарь, 

секретарь приемной комиссии, заведующий отделениями, заведующий и секретарь 

учебной части, заместители директора по учебной и воспитательной работе, 

производственному обучению, методической работе, административно-хозяйственной 

работе, методист, социальный педагог, бухгалтер по расчетам со студентами, комендант 

общежития, кураторы групп, преподаватели, ответственный за качество, за охрану труда, 

инспектор по кадрам, юрист, руководитель центра профессионального и дополнительного 

образования. Функциональные возможности программы 1С: Колледж позволяют 

осуществлять работу для привлечения абитуриентов и лиц, желающих получить 

дополнительное профессиональное образование. В программе для решения этой задачи 

можно запланировать маркетинговые мероприятия, осуществить регистрацию затрат на 

маркетинговые мероприятия, создать отчетные документы о количестве 

проинформированных об услугах учебного заведения абитуриентов и провести анализ 

эффективности приемной кампании и выбранных каналов и источников информирования. 

mailto:1581959@bsu.edu.ru
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Секретарь приемной комиссии в программе 1С: Колледж осуществляет 

планирование приема в техникум, оформляет прием документов, проводит вступительные 

испытания, осуществляет зачисление абитуриентов в учебное заведение, формирует 

учебные группы, анализирует работу приемной комиссии. Программа позволяет 

сформировать 25 отчетов по проведению приемной компании техникума. 

Заведующие отделениями, учебной частью и секретарь учебной части, используя 

данную автоматизированную программу, формируют приказы о движении контингента 

как индивидуально, так и списком; проводят анализ контингента и формирование 

отчетности; ведут списки учебных групп; предоставляют необходимые справки и 

производят печать студенческих билетов; вводят архивные сведения и подготавливают 

справки об обучении. 

Программа хранит основные параметры государственных стандартов, 

применяемых в дальнейшем для подготовки рабочих учебных планов и печати диплома и 

приложения к нему. 

Преподавателям это дает возможность облегчить труд при разработки рабочих 

программ, календарно-тематических планов, методического материала и контрольно-

оценочных средств. Также облегчен процесс введения электронного журнала, составления 

ведомостей и отчета, формирование сводных ведомостей за весь период обучения. 

Особенно следует отметить процесс ведения документов при формировании групп 

из числа лиц, которые получают дополнительное профессиональное образование. Если 

ранее этот процесс был очень трудоемким, то с внедрением данной программы секретарь 

приемной комиссии ведет учет таких лиц, принимает от них заявление о приеме на курсы 

повышения квалификации, создает приказ о зачислении. По мере окончания обучения 

через эту программу оформляются свидетельства и удостоверения.  

Использование автоматизированной системы управления документами позволяет 

ускорять обработку информации и координировать ее потоки, оптимизировать процессы 

принятия управленческих решений. На пути внедрения новых технологий техникум 

столкнулся с рядом проблем. Во-первых, возникла необходимость капитального 

обновления инфраструктуры, поскольку новое программное обеспечение не могло быть 

использовано на устаревших серверах, недостаточно мощные каналы передачи данных не 

обеспечивали полноценный доступ к информационным ресурсам из-за возросшего 

количества обращений. Во-вторых, стоит отметить, что не все участники 

образовательного пространства владеют компьютером в достаточной степени и не все 

сотрудники техникума вовлечены в процесс информатизации. В-третьих, первоначально, 

происходили сбои, когда вся база данных не сохранялась, терялась и всем сотрудникам 

техникума приходилось повторно выполнять одну и тужу работу. 

Но по мере освоения и внедрения программы техникум получил преимущества. 

Данный программный продукт позволил нам: 1) комплексно автоматизировать 

управление общеобразовательными процессами, в частности работу приемной комиссии, 

оперативное управление учебно-методическим процессом, студенческим контингентом; 2) 

осуществлять накопление информации для анализа и дальнейшего принятия эффективных 

управленческих решений, что позволяет существенно повысить качество 

предоставляемых услуг; 3) обеспечить «прозрачность» управления как основным учебным 

процессом, так и вспомогательными процессами.  
 

AUTOMATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF OGAPOU «STAROOSKOLSKY COLLEGE  

OF TECHNOLOGY AND DESIGN» WITH THE HELP OF THE 1C: COLLEGE PROGRAM 
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 The article is devoted to the process of using the 1C: College program in OGAPOU «Starooskolsky 

College of Technology and Design», improving electronic office management and the problems that arise in this 
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Традиционно известно, что наличие сильного военно-морского флота во все 

времена считалось важнейшим признаком независимого государства. Содержание 

большого количества военных судов могли позволить себе только достаточно богатые 

страны. Вследствие этого флот становился «визитной карточкой» именно сильного 

государства, а каждый корабль – символом его мощи и одновременно своеобразным 

«пропагандистом», «агитатором». Отсюда и особый подход к названию боевых судов, 

которые с момента зарождения российского регулярного военного флота давались или 

утверждались лично царями (императорами) в соответствии со сложившейся 

политической обстановкой и личными пристрастиями1110. 

На время правления Петра Великого приходится и зарождение русского 

регулярного военного флота в конце XVII в. Для успешного развития России в данный 

период был необходим выход к Черному и Балтийскому морям. Единственный морской 

порт в Европейской части России, Архангельск, из-за удаленности от столицы и 

отсутствия дорог не мог удовлетворить этим требованиям. Однако прежде были баталии 

так называемого Потешного флота на Плещеевом озере, плавания царя по Белому морю, а 

затем уже создание флота и борьба за выход к Черному и Балтийскому морям1111. 

Обосновавшись в августе 1688 года в одном из монастырей Переславля-Залесского, 

Петр I вместе с голландским плотником К. Брантом и корабельным мастером Н. Кортом 

заложили одно большое судно и два поменьше. Основной рабочей силой были 

переславцы – рыбаки государевой Рыбной слободы. Перевезенный с Просяного пруда 

английский бот и заложенные в присутствии Петра I суда положили начало так 

называемой Потешной, или Переславской, флотилии, в которую по сохранившимся 

данным входили «зело хороших трехмачтовых фрегата и три яхты», а к лету 1692 г. 

Потешная флотилия насчитывала около 100 судов, в том числе 2 корабля, 2 фрегата, 1 

галеру и 5 яхт1112. 

Не ограничившись вышеназванными результатами, Петр I вместе со своей свитой 

собирается в Архангельск. Весной 1693 г. приближенные Петра уже знали о предстоящей 

поездке, и в своем письме матери ближайший сподвижник Ф. Лефорт упоминает: «4 июля 

мы отправляемся в Архангельск…Его царское величество отправляется туда 

позабавиться, и там велено построить несколько барок и большое судно…»1113. Таким 

образом, можно утверждать, что путешествие в Архангельск не было спонтанным, а 

планировалось тщательно и заблаговременно. 

                                                
1110 Панарский Н.С. Государственная идеология и военно-морской флот // Военно-исторический журнал. – 

2019. – №.6. – С.53. 
1111 Доценко В.Д., Богатырев И.В., Вахарловский Г.А., Кротов П.А., Сацкий А.Г. История отечественного 

судостроения IX- XIX вв. в 5-ти тт. – Т.1. – Санкт-Петербург, 1994. – С.45. 
1112 Доценко В.Д., Богатырев И.В., Вахарловский Г.А., Кротов П.А., Сацкий А.Г. Указ. Соч. – С.51. 
1113 Лефорт Ф.Я. Сборник материалов и документов / отв. ред. Е.Е. Лыкова. – Москва, 2006. – С.117. 
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По мнению исследователей, через порт Архангельска русское государство 

осуществляло внешнюю торговлю, правда, на судах английских и голландских компаний. 

В течение двух месяцев молодой самодержец понял суть организации принятых в 

Западной Европе торговых операций, побывал на ряде иноземных судов и ознакомился с 

характером службы на них. Общался он и с русскими поморами – мореходами и 

корабелами. На острове Соломбала Пётр I приказал организовать первую в России 

полноценную кораблестроительную верфь, где 8 сентября 1693 г. заложил 24-пушечный 

корабль «Святой Павел». Несколько ранее (прямо перед визитом царя в Архангельск) 

появилась построенная по голландскому образцу 12-пушечная яхта «Святой Пётр»1114. 

Следует отметить, что в 1694 г. по возвращении в Архангельск Пётр I лично провел 

испытание «Святого Павла» и, довольный им, приказал построить еще 5 аналогичных 

судов. Несмотря на то, что пушки для кораблей были лично отлиты царем на Олонецком 

заводе в Карелии, по военному назначению суда не использовались. Их основной 

функцией была торговля. Русскому государству в тот момент крайне необходимо было 

избавиться от невыгодных услуг иноземных перевозчиков. К тому же идея занять 

турецкую крепость Азов, запирающую выход к Азовскому морю, всецело овладела умом 

царя-реформатора. По этой причине Переславская и нарождающаяся Беломорская 

флотилии фактически прекратили свое существование1115. 

Необходимо отметить, что формирование военного судостроительства России 

происходило в экстремальных условиях военного времени при отсутствии необходимого 

организационного и производственного опыта, крайней нехватке финансовых и 

производственных ресурсов, а также подготовленных кадров1116. Для строительства 

азовского военно-морского флота в 1694 г. была заказана в Голландии галера, которую по 

частям была доставлена в Архангельск. Велено было спешно доставить ее в Москву, и в 

селе Преображенском на лесопильном заводе немедленно началось изготовление по этому 

образцу отдельных частей для 22 галер и 4 брандеров, а к этой работе были привлечены 

как иноземцы и местные жители, так и архангельские плотники1117. 

Таким образом, вышеназванные попытки к созданию военного флота на Белом 

море внесли определенный вклад в становление русского регулярного военного флота, но 

не могло удовлетворить геополитические потребности набирающего силу Российского 

государства в конце XVII в. Белое море по кратковременности навигации являлось тесным 

для замыслов Петра. Покинув Архангельск и обратив построенные им корабли в 

торговые, будущий император предпринял первые азовские походы исход которого 

доказал необходимость флота. 
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1114 Поспелов А.С. Российский военно-морской флот. – Москва, 2019. – С.43. 
1115 Поспелов А.С. Указ. Соч. – С.44. 
1116 Алексеев Т.В. Строительство Азовского флота в 1695-1712 гг. в отечественной историографии // 

Исторический журнал: научные исследования. – 2020. – № 6. – С.102. 
1117 Шершов А.П. История военного кораблестроения. – Санкт-Петербург, 1994. – С.203. 
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Необходимость отражения агрессии многочисленных соседей и защиты 

геополитических интересов в различных регионах заставляли Российское государство 

иметь и постоянно использовать крупные вооруженные силы, а также вынуждали великих 

князей и царей в XV-XVII столетий «дважды в год концентрировать и расходовать все 

свои экономические и людские резервы для отражения опустошительных нашествий»1118. 

Эти реалии, подобных которым не знало ни одно европейское государство, побуждали 

Государство Российское перенимать многие черты государственного, военного строя 

противника1119. Такой необходимостью было создание постоянной части рода войск, так 

называемого стрелецкого войска, которое должно было эффективно ввести активные 

боевые действия и бороться с внутренними мятежами внутри страны1120. 

По мнению исследователей, о времени появления стрелецкого войска в 

исторической литературе нет однозначного мнения, поскольку письменные источники, 

свидетельствующие об учреждении стрелецкого войска, на сегодняшний день не 

сохранились, так как архив Стрелецкого указа погиб при пожаре во времена Анны 

Иоанновны. Поэтому часть исследователей ограничивается лишь упоминанием середины 

XVI в.1121 

По мнению ряда историков, возникновение стрелецкого войска можно отнести к 

XV – началу XVI вв., считая стрельцами пищальников, которые имели на вооружении 

огнестрельное оружие – пищали1122. Так, в писцовых книгах термин «пищальник» 

встречается в записях 1505-1506 г., а в разрядных книгах под 1508 г. отмечен факт 

отправки к воеводе Семену Дмитриевичу Серебряному, в Дорогобуж «з городов 

пищальников и посошных»1123. В 1510 году из Москвы в Псков было направлено 1000 

пищальников, а в 1545 г. Иван Грозный и Боярская дума отправили в Новгород грамоту, 

согласно которой новгородцы должны были «нарядити» почти 2 тыс. конных людей и 2 

тыс. пищальников, половину – конных, а другую – пеших1124. 

Впервые стрельцы упоминаются в летописях за 1546 год, в казанском походе, в 

ходе которого на Казанское ханство был посажен сторонник московского правительства 

касимовский царь Шах-Али, посланный из Москвы 7 апреля того же года. «Сказание о 

зачатии царства Казанского» сообщает по этому поводу, что Шах-Али отправился в 

                                                
1118 Алексеев Ю.Г. Военная история допетровской России. – Санкт-Петербург, 2018. – С.734. 
1119 Виппер Р.Ю. Иван Грозный. – Москва, 1944. – С.7. 
1120 Военная одежда русской армии / сост. Хренов М.М. – Москва, 1994. – С.26. 
1121 Бегунова А.И. От кольчуги до мундира. – Москва, 1993. – С.24. 
1122 Колганов А.М. Пищальники // Большая российская энциклопедия: в 35 т. / гл. ред. Ю.С. Осипов. – 

Москва, 2014. –Т.26. – С.307. 
1123 Цит. по Милюков П.Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции. – Москва, 1901. – С.41. 
1124 Пенской В. В. Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова. 

Вторая половина XV – начало XVII в. – Москва, 2018. – С.11. 
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Казань в сопровождении трехтысячного отряда татар и не взял с собой «ни огненных 

стрельцов», ни «наряда» (артиллерии) 1125. 

Также следует отметить, что стрельцы упоминаются и в 16 января 1547 г. в день, 

когда был венчан на царство Иван Грозный. Отмечая в связи с этим положение ратных 

людей при новом царе, летописец указывает: «... и еще ново прибави к ним огненных 

стрельцов много, к ратному делу гораздо изученных и глав своих не щадящих, а в нужное 

время отцы и матерей, и жен, и детей своих забывающи, и смерти не бояшеся...»1126.  

Таким образом, можно утверждать, что стрельцы принимали участие в боевых 

действиях русского войска в 1546–1547 гг. и, следовательно, появились ранее этого 

времени. 

Хотелось бы отметить, что, согласно «Русскому хронографу», стрелецкие отряды 

были образованы в 1550 году. В частности, за 7058 год от сотворения мира записано, что 

«учинил у себя царь... выборных стрельцов ис пищалей 3000 человек, а велел им жита в 

Воробьевой слободе»1127. Первый отряд стрелецкого войска впервые состоял из 6 

«статей», каждая по численности, которая составляла 500 человек1128. На вооружении 

стрельцов были ручные пищали, мушкеты, бердыши, сабли и пики. Для обеспечения 

боеспособности, дисциплинированности и эффективности данных отрядов у них была 

также форменная одежда1129. 

 За свою службу новая привилегированная категория служивых людей получала 

«…некоторое жалованье на порох и снаряды…»1130, земельные владения, а иногда и 

натуральное пожалование, более 2 тыс. кг. ржи и ячменя1131. Также стрельцы были 

освобождены от налогов и «пользовались большой властью над другими»1132. 

Первые сведения о роли стрельцов в бою сообщаются от 1552 г. В ходе боя 

стрельцы во время штурма Казани осуществляли прикрытие русских полков. В связи с 

ходом осадных работ и распределением войск по объектам атаки стрельцы и штурмовые 

колонны взаимодействовали между собой, а наличие частных и общего резерва позволяло 

управлять ходом штурма1133. 

Также стрельцы составляли гарнизоны городов-крепостей, занимая строго 

отведенные места по стенам и башням в случае угрозы и атаки1134. В проводимых полевых 

сражениях стрельцам традиционно отводилась особая роль, которая заключалась в том, 

что они являлись поддержкой, вели огневой бой под защитой оборонительных 

сооружений и обеспечивали конным войскам позицию для перегруппировки после 

неудачных атак1135. 

                                                
1125 Цит. по: Андреев А.Р. Неизвестное Бородино. Молодинская битва 1572 года. Сражение русского войска 

под началом князей Воротынского и Хворостинина с войском крымского хана Девлет Гирея под 

Серпуховом. Документальная хроника XVI века. – Москва,1997. – С.32. 
1126 Цит. по: Андреев А.Р. Указ. Соч. – С.44. 
1127 Цит. по: Андреев А.Р. Указ. Соч. – С. 32. 
1128 Стрелецкое войско // Большая российская энциклопедия. Большая российская энциклопедия в 35 томах / 

гл. ред. Осипов Ю.С.– Том 31. – Москва, 2016. – С.307. 
1129 Введенский Г.Э. Пять веков русского военного мундира. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 15. 
1130 Герберштейн С. Записки о Московитских делах // Иностранцы о древней Москве / сост. Сухман М. М. – 
М., 1991. – С.33. 
1131 Русская армия в XVI в. // Исторический лексикон. XIV – XVI века. Энциклопедический справочник в 2-х 

книгах / под ред. В.Н. Кудрявцева– Кн.1. – М., 2001. – С.240 
1132 Фоскарино М. «Рассуждение о Московии» из книги «Историческое сказание о Московском государстве, 

сочиненное венецианским послом Фоскарино» // Иностранцы о древней Москве / сост. Сухман М.М. – 

Москва, 1991. – С.56. 
1133 Разин Е.А. История военного искусства в 3-тт. – Т.2. – Санкт-Петербург, 1999. – С.367. 
1134 Стрельцы // Думин С.В., Гребельский П.Х. Дворянские роды Российской империи – Т.1. – Санкт-

Петербург, 1993. – С.71. 
1135 Самойлов А.А. Вооруженные силы России во второй половине XVI – первой половины XVII ст.: 

организация, структура, социальный состав, боевое снаряжение. – Минск, 2017. – С.34. 
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Следствием количественного и качественного роста стрельцов явилось 

возникновение так называемого «гуляй-города», так называемого полевого подвижного 

укрепления, которое устанавливалось из толстых досок, перевозимых на повозках или 

санях1136. Он позволял наиболее эффективно использовать огнестрельное оружие в 

полевом бою. 

Таким образом, стрельцы, которые по своей эффективности не уступали 

европейской пехоте, были одним из первых элементов складывавшегося постоянного 

войска. В последующем из-за возрастания значения огнестрельного оружия увеличивается 

и численность данной категории служивого сословия, в частности, в 1550 г. стрельцов 

насчитывалось около 3000, а в 1570-х гг. – около 15000 человек1137. 
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Пространство – одна из основных категорий философии и науки. Оно является 

формой бытия материи, определяя место, в котором существуют предметы и явления. 

Пространство является основой любых действий человека. Человек существует в разных 

пространствах: дома, на работе, в городе, в селе, в лесу, у реки и т.д.  

Для вербализации представлений человека о пространстве используются ресурсы 

словообразовательного, лексического, грамматического уровней языка. По замечанию 

Н.А. Арбузовой1138, для объективации концепта пространства чаще всего используются 

имена существительные. Восприятие и дифференциация пространства, наполняющего 

жизнь человека, может происходить с помощью особых слов – существительных-

деминутивов, позволяющих объективировать отношение говорящего к разным 

параметрам коммуникативной ситуации. Прагматический потенциал локальных 

деминутивных существительных позволяет говорить о целом наборе коммуникативных 

возможностей, которыми обладают эти слова при объективации пространственной 

картины мира человека. 

Сам термин деминутив стал использоваться сравнительно недавно, но изучение 

слов этой группы имеет глубокую историю. Начиная с XVIII века русские ученые изучали 

данные слова, делали попытки описать их особенности, называли их «умалительными», 

«уменьшительными», «уменьшительно-ласкательными» (М.В. Ломоносов, А.А. Потебня, 

К.С. Аксаков, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, А.Х. Востоков). Активное изучение 

деминутивов началось со второй половины XX века и продолжается в XXI веке в разных 

аспектах (семантическом, деривационном, прагматическом, структурно-системном и др.). 

На наш взгляд, особого внимания заслуживают структурно-семантические и 

функциональные особенности локальных деминутивов, объективирующих в речи 

пространственную картину мира носителя языка. Материалом нашего исследования 

выступили 194 текста основного и газетного корпусов НКРЯ, из которых для анализа 

было отобрано 90 словоформ. Цель статьи – рассмотреть лексико-словообразовательные и 

функциональные особенности локальных деминутивов на материале НКРЯ (основной и 

газетный корпус).  

Исследуя специфику функционирования локальных деминутивов, важно обратить 

внимание на словообразовательные возможности этих существительных. Локальные 

деминутивы существительные могут образовываться от всех трёх родов с помощью 

продуктивных (–ок-/-ик-/-чик; -к(а)-/-очк(а)-; -ечк(а)-; -ц(о)-/ -ец(о)-/ -ц(е)-/ -иц(е)-; -ушк-) 

                                                
1138 Арбузова Н.А. Отражение пространства в языке // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университет. – Волгоград: ВГСПУ «Перемена», 2019. – № 7 (140). – С. 126-133. 
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и непродуктивных (-ец-, -ишк-; -еньк-; -уш(а)-; -очек-/ -ёчек; -ышк(о); -ышек-) суффиксов. 

В современном русском языке наиболее задействованным для образования локальных 

деминутивов является суффикс -к-. По данным Национального корпуса русского языка, из 

объема всего корпуса (374 243 293 контекста) локальных деминутивов с суффиксом -к- – 

104 153 контекста употребления (это лексемы речки, городка, островка, бугорки, кроватка 

и другие). Такое большое количество употреблений доказывает мысль о том, что суффикс 

-к- является доминантным для образования существительных, обозначающих место и 

пространство. Он придает словам разные оттенки значения: для среднего рода – 

уменьшительно-ласкательное или только ласкательное значение; для женского и 

мужского – уменьшительно-ласкательное, только уменьшительное, только ласкательное, 

уменьшительно-уничижительное). Наименьшую частотность употребления имеет 

суффикс -еньк-, он встречается в 205 контекстах употребления (дороженька, деревенька). 

В данной ЛСГ морфема образует слова только от женского рода, что объясняет ее низкую 

частотность употребления.  

Многообразие пространственных ориентаций в окружающем мире определяет и 

семантическую специфику деминутивных существительных, образующих ЛСГ «Место и 

пространство». Проанализировав данные основного и газетного корпусов, мы выделяем 

следующую классификацию: 1) Деминутивы существительных, обозначающие водное 

место и пространство: болотце, бухточка, заливчик, озерцо, прудик, речка, речушка, 

родничок, донце, желобок. 2) Деминутивы существительных, обозначающие земное место 

и пространство: бугорок, вершинка, впадинка, горка, горушка, дорожки, канавки, 

ложбинка, могилка, норка, окопчик, островок, проталинка, тропинка, тропка, ямка, 

бороздка, участочек, дворик, бровка. 3) Деминутивы существительных, обозначающие 

место и пространство произрастания, растительные массивы: газончик, ельничек, лесочек, 

луговина, лужайка, огородик, полянка, пустынька, рощица, садик, скверик, соснячок. 4) 

Деминутивы существительных, обозначающие место и пространство определенных 

частей зданий, построек: балкончик, галерейка, коридорчик, окошечко, гнездышко 

(=место жительства), однушка/ двушка/ трёшка (квартира), именьице, щёлка, тайничок. 5) 

Деминутивы существительных, обозначающие населенные пункты: городишко, городок, 

деревенька, деревушка, сельцо, слободка. 6) Деминутивы существительных, 

обозначающие место и пространство, которое схоже с математическими 

(геометрическими) объектами: линеечка, уголок, ободок, серединка, звездочка. 7) 

Деминутивы существительных, обозначающие место и пространство участков улицы: 

закоулочек, лазеечка, мостик, переулочек, пятачок, станцийка, тенёк, тупички, уличка, 

улочка. 8) Деминутивы существительных, обозначающие место и пространство для 

отдыха: кроватки, постелька, солнышко (в значении «находиться под солнцем»). 

Важно отметить, что в отличие от нейтральных слов, номинирующих тот же 

денотат (ср. дом – домик, гора – горка, мост – мостик и др.), деминутивы способны решать 

ряд важных коммуникативных задач. Деминутивные существительные могут выражать 

как свое прямое значение (ласкательность, малый размер, беззащитность, милость), так и 

значения с различными эмоционально-экспрессивными оттенками (сочувствие, ирония, 

пренебрежение, злоба, уничижение). Многообразие значений раскрывается с помощью 

словообразовательных аффиксов и контекста.  

Отдельного внимания заслуживает способность локальных деминутивов выражать 

значение свойственности, которое связано со значением положительной оценки. Развитие 

смысла выглядит следующим образом: «свой → хороший», свой + нужный → хороший», 

«свой + полезный → хороший»1139. Ю.Д. Апресян считает, что в личную сферу 

говорящего, в которой проявляется категория свойственности, входит сам говорящий, а 

                                                
1139 Резанова З.И. Именная деминутивная деривация в моделях выражения оценки // Картины русского мира: 

аксиология в языке и тексте. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – С. 220. 
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также все, что ему близко эмоционально, физически1140. «Свой» мир у говорящего – это 

мир, в котором комфортно, т.к. он полностью знаком говорящему, он нужен, полезен. 

Например, «На столе стояла маленькая чашечка, к стене была прибита маленькая полочка, 

на ней стояли маленькие книжки, а над кроваткой висела маленькая фотография»1141. В 

данном примере кроватка – предмет личной сферы субъекта, который приносит ему 

положительные эмоции. Деминутивы же, которые номинируют «чужое» пространство, 

выражают негативную оценку, т.к. неизвестны или неприятны говорящему. Например, 

уничижительное отношение к городу: «― Тоже мне ― город, ― пробормотала девочка, 

― мама говорит: паршивый провинциальный городишко»1142. Девочка дает 

характеристику местности, в которой живет ее собеседник. Это пространство для нее 

является неприятным и незнакомым.  

Интересно, что оценочность пространственных деминутивов может выходить за 

привычные границы выражения отношения к денотату. Деминутив может 

характеризовать адресата сообщения, находящегося в «своем» пространстве. Например, в 

разговоре с ребёнком взрослые часто употребляют в своей речи уменьшительно-

ласкательные слова. Такие деминутивы выражают ласковое отношение говорящего не к 

прямому денотату, а к ребёнку – адресату речи. Например, денотат лексемы кроватка: «— 

Пойдём, там и твоя кроватка есть, тоже с цыплёнком, пойдём, я тебя уложу»1143. Подобная 

прагматическая функция также проявляется в речи взрослых, которая обращена к равному 

по возрасту или статусу человеку. Здесь реализуется конативная функция языка, так как с 

помощью локальных деминутивов устанавливается контакт между собеседниками и 

характеризуется уровень отношений между ними (враждебные, дружеские, 

неофициальные). Например, девушка старается выстроить неофициальные отношения с 

мужчиной, употребляя деминутив места и пространства скверик: «Леша извиняется: 

Погоди, сейчас в скверик уйдем. ― Оль, я же в форме»1144.  

Проанализировав функциональные особенности деминутивных существительных, 

обозначающих место и пространство, мы можем сделать вывод, что деминутивы 

выполняют шесть функций1145: 

1) Функцию выражения уменьшительности:  

а) абсолютной; 

б) относительной. 

2) Функцию выражения положительного отношения (непосредственно к предмету 

речи, к собеседнику или ситуации). 

3) Функцию выражения отрицательного отношения к предмету высказывания или 

собеседнику/ситуации речи.  

4) Функцию речевой экспрессии.  

5) Функцию усиления признака предмета, подчеркивание высокой степени его 

интенсивности. 

6) Функцию интимизации речи (адресант желает сделать свою речь более 

доверительной, сократить дистанцию с собеседником).  

Таким образом, локальные деминутивы – это одна из лексико-семантических групп 

деминутивных существительных, определяющая место, в котором существуют предметы 

и явления. В словообразовании локальных деминутивов участвует 16 суффиксов, 

доминантным является суффикс -к-, т.к. у него самый широкий диапазон прагматических 

                                                
1140 Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. – 

Москва, 1986. – № 28. – С. 27-28. 
1141 Национальный корпус русского языка. 2003–2022. [Электронный ресурс]. – URL: ruscorpora.ru (дата 

обращения – 15.03.2023). 
1142 Там же. 
1143 Там же. 
1144 Там же. 
1145 Родимкина А.М. Уменьшительно-оценочные существительные в современном русском языке. Автореф. 

дис-ции на соискание учен.степ. канд.филолог.наук. – Ленинград, 1980. – 22 с. 

https://ruscorpora.ru/
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возможностей, выражаемых им оценок (для среднего рода – уменьшительно-ласкательное 

или только ласкательное значение; для женского и мужского – уменьшительно-

ласкательное, только уменьшительное, только ласкательное, уменьшительно-

уничижительное). Данные деминутивы обладают общей локальной семантикой и 

обозначают единицы заполнения пространства, также они могут выступать маркерами 

оппозиции «свой – чужой» и выражать характеристику адресата сообщения, находящегося 

в «своем» пространстве. Важным замечанием является то, что определение функции 

деминутива невозможно без знания контекста. Существуют слова, интонации, настроения, 

в сочетании с которыми деминутив меняет свои функциональные особенности. 
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Средства массовой информации – один из тех компонентов психосоциальной 

среды обитания человечества, который претендует на роль очень мощного фактора 

формирования мировоззрения личности и ценностной ориентации общества1146. 

Массмедиа как информируют аудиторию о значимых событиях в мире, так и искажают 

представление читателей о случившемся, управляют общественным мнением, используя 

различные приёмы манипулирования информацией.  

Арсенал приёмов влияния на массовое сознание включает в себя эмоциональное 

воздействие, языковые средства и речевые приёмы манипулирования. Среди главных 

языковых особенностей массмедийных экспрессивных текстов следует отметить 

принципиальную неоднородность стилистических средств; использование эмоционально 

окрашенной лексики, сочетание стандартных и экспрессивных средств языка, 

использование и абстрактной, и конкретной лексики.  

                                                
1146 Поликарпова Е.В. Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Polikarp/01.php (дата обращения – 

07.06.2019). 

mailto:1121162@bsu.edu.ru
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Создание экспрессии в массмедийном дискурсе происходит благодаря единству 

информационной и воздействующей составляющей. Свое выражение это находит через 

использование парцелляции предложений, градации, абзацного членения и их 

единоначалия, через использование приемов ретроспекции и проспекции, наличие 

большого количества риторических вопросов и восклицаний:  

«Практика жизни оказалась трагической. Мечты проиграли.  

И хочется – просто. Без повода. О нем»1147; «Не понимаю, где вы их нашарили и кто 

пересекает их кордон; кому какое дело до Швейцарии, тем более Зеландии, пардон?!»1148. 

Важную стилеобразующую функцию имеют заголовки и зачины текстов, 

которые могут быть построены как антитеза: «Новое старое слово»1149, «Блеск и нищета 

Черноморья»1150. К тому же, словообразовательная игра является излюбленным 

приёмом журналистов при создании заголовков «Рвачи без границ»1151; «Титушки 

удачи»1152. 

Окказиональное словообразование в журналистике способствуют отражению 

авторского видения мира и оценке окружающей действительности, и они не могут быть 

нейтральными по своей семантике.  

В текстах активно используются противопоставления, двойное отрицание и 

характеристика «от противного»: «Цензуры у нас в стране нет, а нецензурная брань 

есть. (...) Первое: за нецензурную брань на улице Фурманова арестовали на трое суток 

жителя Старого Оскола. Второе: в Госдуме РФ одобрили законопроект о мелком 

хулиганстве и, в частности, о наказании за мат в домашних условиях»1153.  

Антитеза всегда производит сильное впечатление на читателя, передавая ему 

волнение и напряжение за счёт смены противоположных смыслов: «Удивительно, но 

Россия пока оказалась единственным островком спокойствия посреди идеального 

экономического шторма»1154. 

Анализируя тексты федеральной и региональной прессы, были встречены такие 

средства художественной выразительности, как олицетворения, сравнения, метафоры и 

эпитеты. Например: «Белгород просыпается тяжело, словно желая досмотреть эпизоды 

последнего сна»1155, а телевизор «вдруг начал врать», от него ждали совета, а он 

«присоветовал миллионам акции МММ», он «выплёскивал собранные за день 

информационные помои»1156. 

Лексические тропы становятся средством выражения авторской оценки, 

установления необходимых ассоциативных связей с желаемым образом или жизненным 

опытом человека. Использование в качестве языкового приёма для ослабления или 

усиления реакции аудитории на определённую информацию является мощным средством 

воздействия и на массовое сознание.  

Авторы публицистических текстов активно используют нейтральную, книжную: 

«поместье», «домовладенье», «восторженные письмена», «добротный», «аутентичные 

окна»1157, разговорную лексику: «зеленый змий», «подмочил репутацию», «немного 

отпустило»1158, встречаются речевые стандарты: «нельзя обойти вниманием», 

                                                
1147 Максимов А. Смерть – не повод для восторгов // Российская газета. – 2018. – № 182. 
1148 Быков Д. Гостеприимное // Новая газета. – 2018. – № 52. 
1149 Троицкий А. // Новая газета. – 2017. – № 95. 
1150 Жилин И. // Новая газета. – № 105. 
1151 Латынина Ю. // Новая газета. – 2017. – № 130. 
1152 Латынина Ю. // Новая газета. – 2020. – № 95. 
1153 Бронштейн Б. Три буквы закона // Новая газета. – 2017. – № 68. 
1154 Тихонов С. Станет ли европейский энергетический кризис мировым // Российская газета. – 2021. – 

№224. 
1155 Писахов В. В утро в троллейбусе! // Наш Белгород. – 2018. – № 30. 
1156 Макаров Я. Телевизор, прости! // Белгородская правда. – 2016. – № 69-72. 
1157 Дудка И. Тега-тега! // Белгородская правда. – 2018. – №43. 
1158 Владов В. Что у трезвого на уме // Наш Белгород. – 2018. – №36. 
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«трепетное отношение», «лакомый кусочек»1159 и речевые штампы: «оказанное 

доверие», «находящиеся на грани отчаяния», «версия происходящего»1160, 

фразеологизмы: «И ведь положа руку на сердце нельзя не признать, что всего этого 

и правда хватает»1161, профессионализмы и окказионализмы, которые выносятся в 

заголовки текстов «Погруженское»1162, «Порнополитический процесс»1163.  

Публицистический стиль открыт для использования интернациональной 

политической лексики: «мандат», «парламент», «досрочные выборы», «временный 

кабинет»1164, «чиновники», «пресс-конференция», «послание»1165 и научной 

терминологии: «зумировать изображение», «акустический датчик», «видеозапись»1166.  

Итак, лексический уровень языковой манипуляции массовым сознанием направлен 

на воздействие на сознание адресата, манипулирование его личными убеждениями и 

формированием необходимой для журналиста картины мира. 

Для синтаксиса художественной публицистики характерно частое дробление 

предложений – парцелляция. Она используется не только для создания большей 

экспрессии, но и для привлечения и удержания внимания читателя, проявления 

проникающего разговорного синтаксиса и сегментированности речи. С помощью 

парцелляции манипулятор может обеспечить контроль внимания адресата, а также 

воздействовать на его разум, эмоции и чувства 

«Практика жизни оказалась трагической. Мечты проиграли. И хочется – просто. 

Без повода. О нем»1167; «Социалка есть. Нет оксюморона. Он нормальный 

профессиональный фильм»1168.  

Авторы часто прибегают к использованию в тексте глагольных односоставных 

конструкций, которые являются одним из главных синтаксических средств актуализации 

коммуникативного центра высказывания. 

В СМИ представлены все виды односоставных предложений: номинативные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные («Ур-ра! Ур-

ра! Спутник! Спутник!»1169, «Станут ли цифровые валюты инструментом для 

независимых расчетов»1170). 

На синтаксическом уровне манипуляция осуществляется благодаря активному 

использованию журналистами таких приёмов, как повторение, парцелляция, 

использование односоставных предложений и др. С помощью синтаксических средств 

повышается экспрессивность текста, рождаются новые формы языковой игры и 

формируется «крючок», который должен зацепить внимание читателя.  

Таким образом, можно говорить о том, что в современных печатных средствах 

массовой информации языковые средства используются не только для сообщения 

информации, но и воздействия на массовое сознание читателя, манипуляции им за счет 

использования средств разного уровня и специфических приемов. Даже предоставляя 

объективную информацию, авторы стремятся воздействовать на картину мира своего 

потребителя путем эксплицитного и имплицитного выражения собственных оценок и 

убеждений.  

 

                                                
1159 Коренько Ю. «Лучшая доярка области» // Белгородская правда. – 2018. – №41. 
1160 Мартынов К. Президент и девочка в розовом // Новая газета. – 2018. – №31. 
1161 Харитонов В. Интернет и дыни // Новая газета. – 2017. – № 91. 
1162 Быков Д. Погруженское// Новая газета. – 2018. – № 6. 
1163 Мартынов К. Порнополитический процесс// Новая газета – 2018. – №15. 
1164 Миракян Н. Премьер есть, правительства нет // Российская газета. – 2018. – №116. 
1165 Быков Д. Что читают в Кремле // Новая газета. – 2017. – №135. 
1166 Байтингер Е. Умные камеры, тревожные кнопки // Белгородская правда. – 2018. – №49. 
1167 Максимов А. Смерть – не повод для восторгов // Российская газета. – 2018. – № 182. 
1168 Быков Д. Время оксюморона // Новая газета. – 2016. – № 18. 
1169 Глазунов Е. Космонавты живут на земле // Наш Белгород. – 2017. – № 14. 
1170 Маркелов Р. // Российская газета. – 2021. – № 162. 
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В русском языке фразеологизмы могут соотноситься с разными частями речи 

и обозначать предметы, действия, признаки, состояния и многое другое. Каждый 

фразеологизм входит по этому признаку в тот или иной лексико-грамматический разряд и 

поэтому обладает набором форм, выполняет ту же синтаксическую функцию, что и данная 

часть речи. Но материал фразеологии разнообразен и генетически, и функционально, 

разноструктурен и в семантическом отношении разнохарактерен, поэтому актуальность 

данной статьи обусловлена сложностью определения разрядов фразеологизмов. 

Согласно А. И. Молоткову1171, при изучении лексико-грамматического значения 

фразеологизмов важно отметить, что невозможно проанализировать их структуру без 

анализа формы и содержания, так как от контекста, вида фразеологических единиц и от 

определяемого слова зависит их связь и способ её выражения. Поэтому можно сказать, 

что языковая природа каждого фразеологизма раскрывается по-разному в зависимости от 

речевой ситуации. Являясь языковой единицей, фразеологизм реализуется в связях и 

отношениях со словами как в устной, так и в письменной речи. Соответственно, 

существуют исторически сложившиеся способы сочетаемости и сферы употребления 

фразеологизмов, но разряд лексико-грамматический разряд фразеологизма можно 

определить в реальном языковом употреблении.  

Можно определить их принадлежность к частеречным группам по следующим 

признакам1172:  

1) Сочетаемость фразеологизма с определённым разрядом слов. К примеру, 

фразеологизм с общим значением лица сочетается со словами, обозначающими действие, 

но не может сочетаться со словами, определяющими действие, например, он считается 

мелкой сошкой (человеком, занимающим низкое служебное или общественное 

положение). 

2) Наличие общего для разряда набора грамматических категорий. У 

фразеологизма с общим значением лица или предмета можно выявить категории числа, 

                                                
1171 Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Ленинград: Наука ЛО, 1977. – С. 283. 
1172 Хуснутдинов А.А. Лексико-грамматическая характеристика фразеологических единиц русского языка. – 

Иваново: ИвГУ, 1993. – С. 63. 
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рода, падежа, например, шарашкина контора (не вызывающее никакого доверия, 

никчёмное учреждение, предприятие) – ед. ч., д. р., И. п. 

3) Однотипное проявление для выражения отношений и связей со словами 

парадигматических форм. Для разных разрядов набор парадигматических форм будет 

свой: у некоторых он будет полным, у других ограниченным или вовсе отсутствовать. К 

примеру, неполную парадигму имеют фразеологизмы: (сапоги) просят каши (порваны) – 

употребляется только в форме 3 лица, не образует видовой пары; крокодиловы слёзы 

(лицемерное сострадание; неискреннее, лживое сожаление) – не имеет формы ед. ч. 

Исходя из этих различий, можно четко выделить несколько лексико-

грамматических разрядов фразеологизмов: именные, глагольные, адвербиальные 

(наречные), адъективные и междометные фразеологизмы. 

1. Именные (предметные) фразеологизмы: тёртый калач (опытный, бывалый и 

хитрый человек, которого трудно провести, обмануть), филькина грамота (документ, не 

имеющий никакой силы; пустая бумажка), медвежий угол (захолустье; глухое 

малонаселённое место) и другие.  

Данные фразеологизмы имеют общее значение предмета, поэтому в сочетании со 

словами могут быть субъектом действия, объектом действия или предикатом: ума палата 

(кто-либо очень умён); также имеют значение лица: сонная тетеря (человек, любящий 

долго поспать; соня). В предложении они могут выполнять синтаксическую роль 

подлежащего, дополнения или именной части составного сказуемого. У именных 

фразеологизмов мы можем выделить набор следующих грамматических категорий: род, 

число, падеж. 

Как правило, определение категории рода у фразеологизмов с общим значением 

лица зависит от наличия определяемого слова в соответствующем роде. Но не всегда 

форма источника фразеологизма соответствует значению фразеологизма, который 

относится только к лицу мужского или женского пола и может ему не соответствовать: 

сонная муха (вялый, апатичный человек) – женский род. 

По родам различаются и именные фразеологизмы с общим значением предмета: 

злачное место (место, где можно жить без забот и труда) – средний род.  

У многих именных фразеологизмов можно определить единственное или 

множественное число: сонная муха (вялый, апатичный человек) – сонные мухи (вялые, 

апатичные люди). Но есть и такие, которые имеют только форму единственного числа: 

ума палата (кто-либо очень умён).  

Поэтому именные фразеологизмы согласуются с сочетающимися словами в роде, 

числе и падеже, могут управлять и быть управляемыми: корчить сироту казанскую 

(прикидываться бедняком), выглядеть казанской сиротой. Могут выражать отношения и 

связи со словами в речи через прагматические формы, набор которых определяется 

синтаксической функцией фразеологизма.  

2. Глагольные (процессуальные) фразеологизмы: точить лясы (болтать, 

пустословить; сплетничать), лезть из кожи вон (тянуться из последнего), наломать дров 

(поступить сгоряча, не подумав о последствиях) и другие. 

Глагольные фразеологизмы в современном русском языке употребляются в 

большинстве случаев в неопределённой форме и во всех личных формах, но встречаются 

и те, что употребляются только в одной из личных форм, без инфинитива – Бог знает 

(неведомо, невесть, незнаемо). 

Глагольные фразеологизмы в большинстве случаев выражают значение 

совершенного или несовершенного вида: нести ахинею (говорить нелепость) – понести 

ахинею (сказать нелепость). Но есть и имеющие только один вид: совершенный вид – 

махнуть рукой (отказываться, переставать), несовершенный вид – владеть собой 

(сохранять хладнокровие, уметь сдерживать свое волнение, свои чувства, порывы). 

Все глаголы несовершенного вида могут употребляться в прошедшем, настоящем и 

будущем времени, поэтому эти времена имеют и глагольные фразеологизмы данного 
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вида. Фразеологизмы совершенного вида могут быть употреблены в прошедшем или 

будущем временах. Но бывают случаи, когда невозможно реально отнести действие к 

какому-либо времени. Также бывают ограничения, связанные с лексическим значением 

фразеологизма. 

Большинство глагольных фразеологизмов употребляются как в первом, так и во 

втором, и в третьем лице. Но встречаются фразеологизмы, употребляемые только в одной 

личной форме: третье лицо – снявши голову, по волосам не плачут (после того, как нечто 

постыдное или достойное сожаления совершено или случилось, не следует сожалеть о 

последующих менее значительных), второе лицо – пеняй на себя (вини только себя). 

Все глагольные фразеологизмы могут употребляться как в единственном, так и во 

множественном числах. 

Глагольные фразеологизмы могут употребляться в разных наклонениях: 

изъявительном, условном, сослагательном, повелительном. Пеняй на себя – повелительное 

наклонение. 

Употребление глагольных фразеологизмов в определенном залоге зависит от 

переходности. Фразеологизмы с переходным глагольным компонентом могут 

употребляться и в страдательном, и в действительном залогах.  

Глагольные фразеологизмы в сочетании со словами могут согласовываться, быть 

управляемыми или управлять: махнул рукой на танцы (бросил заниматься танцами), 

прилюдно сел в калошу (совершил оплошность). 

Глагольные фразеологизмы объединены тем, что могут выражать отношения и 

связи со словами в речи через парадигматические формы (они закрепляются за одним 

компонентом), набор которых в каждом конкретном случае определяется синтаксической 

функцией: если фразеологизм употребляется в функции сказуемого и согласуется со 

словом-подлежащим в предложении, у него отмечается определенный набор 

парадигматических форм, если в синтаксической функции дополнения – другой. 

3. Адвербиальные (наречные) фразеологизмы: сломя голову (стремительно, 

поспешно, опрометчиво, безрассудно, без обдумывания), ни свет ни заря (рано), у чёрта 

на куличках (далеко, в глуши) и другие. 

Адвербальные фразеологизмы имеют общее значение качественных характеристик 

действия или степени качественной характеристики лица или предмета. В предложении 

они исполняют синтаксическую функцию обстоятельства. Данные фразеологизмы делятся 

на группы согласно тому, какие стороны действия их определяют: время, условие, сам 

процесс протекания действия, меру и так далее. Например, без году неделя (недавно) – 

время, места не столь отдаленные (тюрьма) - место. Поэтому можно разделить 

адвербальные фразеологизмы на следующие разряды по значению: образа действия (как? 

каким образом?); меры (сколько?); степени (в какой степени?); места (где? куда? откуда?); 

времени (когда?); причины (почему?); цели (зачем?). 

4. Адъективные (призначные) фразеологизмы: гол как сокол (состояние крайней 

бедности), тугой на ухо (тот, который слышит с трудом), не робкого десятка (не трус, но 

также на него можно положиться в опасной ситуации, он не подведет и не бросит в беде) 

и другие. 

Данные фразеологизмы имеют общее значение качественной характеристики лица: 

сам себе на уме (тихий, замкнутый, с коварными поанами) или предмета: на взводе (в 

состоянии, приближающемуся к нервному срыву), или общее значение качественной 

характеристики предмета: пальчики оближешь (очень вкусно). В сочетании со словами 

могут употребляться в роли именной части составного сказуемого: Миша одет с иголочки 

(по последней моде, аккуратно, стильно, нарядно) или в роли несогласованного 

определения, то есть быть предикатом или атрибутом при имени: Парень не робкого 

десятка шагал вперёд. 

Адъективные фразеологизмы имеют категории рода и числа. Отношения и связи со 

словами зависят от синтаксической роли фразеологизма и выражаются через разные 
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наборы прагматических форм. Парадигматические формы имеются не у всех 

фразеологизмов, употребляющихся в синтаксической функции именной части составного 

сказуемого (объясняется особенностями формы адъективных фразеологизмов). 

5. Междометные фразеологизмы: вот так клюква! (восклицание, выражающее 

удивление по поводу какой-либо неприятной неожиданности), ёлки зелёные! (выражает 

восхищение, удивление, недоумение, досаду, раздражение или иную сильную эмоцию), 

Боже мой! (употребляется при выражении каких-либо сильных, неожиданно 

проявившихся чувств: радости, испуга, удивления) и другие. 

Они не имеют специальных грамматических признаков лексико-грамматических 

разрядов фразеологизмов. Они, как и междометия выражают различные чувства и эмоции. 

Их можно разделить на основные семантические группы: выражающие различные эмоции 

говорящего (восторг, негодование, одобрение, похвалу, удивление, досаду, порицание, 

упрек и другие): вот так фунт! (удивлён и разочарован); выражающие различные 

волеизъявления, пожелания говорящего: ни боже мой, как бы не так! (выражение 

категорического несогласия или отказа); выражающие различные приветствия: наше вам с 

косточкой! (неформально приветствие друзей); выражающие различные просьбы или 

представляющие собой формулы приглашения: милости просим (выражение вежливого 

приглашения или готовности); клятвы: вот те крест! (слова клятвы, обычно 

сопровождаемые крестным знамением). 

Благодаря исследованию фразеологических оборотов по их принадлежности к 

лексико-грамматическим разрядам, решается ряд теоретических вопросов: о значимых 

единицах языка в целом, характера лексического значения слов, соотношения 

синтаксической сочетаемости слов, различных вопросов словообразования и этимологии, 

стилистики художественной речи1173. Всесторонне изучение фразеологической системы 

современного русского языка позволяет нам получить представление об их основных 

структурно-семантических и стилистических типах, узнать их происхождение. 
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В настоящее время в лингвистике большое внимание уделяется проблеме 
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когнитивных исследований выступают пословицы и поговорки, в которых отражаются 

быт, менталитет, обычаи и традиции народа. 

Анализ языковых средств с точки зрения их связи с культурой и сознанием 

носителей языка стал возможным благодаря сравнительно недавно сложившемуся в науке 

пониманию языка как средства передачи культурно и индивидуально значимых знаний о 

мире. Эти знания синтезируются и концептуализируются в сознании человека и обретают 

форму концепта. 

З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют концепт как «дискретное ментальное 

образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, … 

представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности общества и 

несущее комплексную энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или 

явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 

общественного сознания к данному явлению или предмету»1174. В рамках 

лингвокультурологии чаще всего принято использовать термин «культурный концепт». 

Н.Ф. Алефиренко отмечает: «Культурные концепты суть своеобразные культурные гены, 

входящие в генотип культуры; культурные концепты по существу антропоцентричны и в 

силу этого оказываются насыщенными культуроносными коннотациями»1175.  

На наш взгляд, особый интерес представляют концепты, содержание которых 

позволит восстановить фрагмент языковой картины мира, сохраняющий знания и опыт 

народа, связанный с основными типами отношений человека – дружескими, любовными, 

супружескими, родственными и др. Предметом нашего исследования выступают 

бинарные концепты «Друг» и «Враг», являющиеся вариантом универсальной оппозиции 

свои – чужие. 

Материалом исследования выступают пословицы и поговорки из сборников XIX и 

XX веков: Д.М. Княжевича «Полное собрание русских пословиц и поговорок, 

расположенное по азбучному порядку» (1822); Ф.И. Буслаева «Русские пословицы и 

поговорки» (1854); М.А. Рыбниковой «Русские пословицы и поговорки» (1961); В. 

Аникина «Русские пословицы и поговорки» (1988); В.И. Даля «Пословицы и поговорки 

русского народа» (издание 1989 года). 

Пословицы и поговорки являются сокровищницей народной мудрости. 

Представления о дружбе и вражде, сохраненные в русской паремиологии, можно 

проанализировать, опираясь на структуру концепта, предложенную В.И. Карасиком. 

Ученый выделяет три слоя концепта: понятийный – языковая фиксация концепта, 

дефиниция; образный – перцептивные характеристики, которые в том или ином виде 

отражены в нашем сознании; ценностный – важность этого образования, как для 

индивидуума, так и для коллектива1176.  

Содержание понятийного компонента концепта «Друг» определяется значением 

номинанта – лексемы друг и ключевого слова-репрезентанта дружба. Изначально лексема 

имела значение *trucht «отряд воинов, свита»1177, то есть первоначально друг – не просто 

человек, близкий по духу, а, скорее, тот, кто воюет рядом с тобой. В.И. Даль отмечает 

родство слов друг и другой в значении «такой же, равный, другой я, другой ты». Являясь 

«вторым я», отражением личности, друг должен обладать положительными качествами и 

достоинствами. 

Если этимологически друг – боевой товарищ, то в современном понимании это 

значение меняется. Так, в Большом толковом словаре русского языка под редакцией 
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С.А. Кузнецова дается следующее определение: ДРУГ – «1. Человек, связанный с кем-л. 

отношениями дружбы. 2. Сторонник, приверженец, защитник. 3. Дружеское обращение 

(обычно к близкому или знакомому человеку)»1178. В современной картине мира носителя 

языка друг воспринимается в качестве близкого человека, сторонника.  

Враг – тоже общеславянское слово, но носит оно противоположное значение. 

Лексема враг традиционно имеет значение, производное от *vorgъ «дьявол, черт, 

неприятель»1179. По Н.М. Шанскому, враг того же корня, что и др.-прус. wargs «злой», 

готск. wrikan «преследовать», лат. urgēre «угнетать, гнать». Таким образом, можно сделать 

вывод, что лексемы друг и враг являются оппозиционными, имеют противоположное 

значение: друг – товарищ, приятель, помощник; враг – дьявол, угнетатель, 

преследователь. Интересно, что в «Латинско-русском словаре к источникам римского 

права» указывается следующее: враг происходит от латинского слова inimicus, которое в 

свою очередь означает «плохой друг»1180. Важным фактом, закрепленным в ядерной зоне 

концепта, является понимание того, что друг – это чаще всего некто другой, второй я, 

дополняющий человека, а вот враг может быть как внешний, так и внутренний (Лодырь 

сам себе враг; Язык мой – враг мой). 

Рассмотрим образный слой концептов «Друг» и «Враг». По данным пословично-

поговорочного фонда, образный слой исследуемого концепта «Друг» формируется с 

помощью вкусовых ассоциаций: «Был я у друга, пил я воду слаще меду»; «Пьешь у друга 

воду слаще меду».1181 Вода – жидкость, которая не имеет ни вкуса, ни запаха. Мед – 

сладкий продукт, который еще издавна считался дорогим и малодоступным. Для 

определения образа врага вкусовые характеристики меда не искажаются, употребляются в 

прямом значении чего-то сладкого приятного: «Лучше вода у друга, чем мед у врага»1182. 

Через вкусовые трансформации в пословицах передается народное восприятие друзей и 

врагов. Друзья – люди, благодаря которым все вокруг преображается, а враги отравляют, 

используя сладкие речи.  

Мы классифицировали собранные пословицы и поговорки, репрезентирующие 

концепты «Друг» и «Враг», и выделили несколько семантических групп на основании их 

образного представления: 1) паремии, в которых горе и кручина закаляют дружбу и 

обнаруживают «чужих» – врагов; 2) проверка дружбы деньгами, из-за чего друг может 

превратиться во врага; 3) проверка дружбы житейскими неурядицами, проблемами; 4) 

проверка временем; 5) проверка лестью. 

Таким образом, в народном сознании выражаются качества истинной, настоящей 

дружбы, которая не может возникнуть без испытаний горем, деньгами, проблемами, 

временем, лестью. Также отмечается, что в результате таких проверок проявляются враги. 

Ценностное отношение, формирующее концепты «Друг» и «Враг», создается в 

паремиях с помощью языковых средств: 

1) прилагательных в сравнительной степени (например, в пословицах «Доброе 

братство милее богатства»)1183. В народном сознании закрепляется мысль о том, что 

никакие деньги не стоят друга, который будет рядом в самых сложных и счастливых 

ситуациях; 

2) глаголов с отрицанием (например, в пословице «Друга на деньги не купишь»1184. 

Купить – приобрести с помощью денежных средств какой-либо товар или услугу. Друг 

(человек) не является ни тем, ни другим, поэтому купить его нельзя; 

                                                
1178Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – Санкт-Петербург: «Норинт», 1998. – С. 285. 
1179Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителя. – Москва: 

Просвещение, 1971. – С. 96. 
1180Дадынский Ф.М. Латино-русский словарь к источникам римского права. – Москва: Спарк, 1997. – С. 41. 
1181Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2-х т. Т. l. – Москва: Худож. лит., 1989. – С. 254. 
1182Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки. – Москва: Худож. Лит., 1988. – С. 155. 
1183 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2-х т. Т. l. – Москва: Худож. лит., 1989. – С. 255. 
1184 Там же. – С. 256. 
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3) сравнительных конструкций (например, «Больше той любви не бывает, как друг 

за друга умирает»)1185. Под любовью подразумеваются не только любовные отношения, 

но и дружеские. Истинный друг – человек, который способен на многое ради товарища, 

даже на смерть; 

4) предложений с противительным союзом (например, в пословице: «Враг хочет 

голову снять, а Бог и волоса не даст»1186. Здесь противопоставляются два образа: врага и 

Бога, где враг олицетворяет беспощадность, а Бог – всеобъемлющую любовь, 

всепрощение и защиту; 

5) оценочных прилагательных в краткой форме (например, в пословице: «Враг 

силен и горами качает»1187. Враг наделяется важным качеством – силой, которой 

обладают в былинах, сказках и приданиях богатыри, защитники родины; 

6) глаголов со значением нанесения вреда (например, в пословицах: «Врага бьют – 

поры не ждут»1188. 

Таким образом, концепты «Друг» и «Враг» выражают оппозиционные смыслы: 

друг – близкий по духу человек, отношения с которым строятся на доброжелательности, 

уважении и взаимопонимании, а враг – человек с противоположными взглядами, цель 

которого – нанести вред. При этом человек может быть врагом сам себе. Языковые 

единицы, используемые в пословицах и поговорках, актуализируют разнообразные 

ассоциации (вкусовые, физические и др.), возникающие у человека по отношению к другу 

или врагу. Через репрезентанты ценностного слоя выражается народная оценка дружеских 

и вражеских отношений. Отметим амбивалентность народных представлений о дружбе и 

вражде: дружба может быть оценена отрицательно, а вражда может иметь и 

положительное значение, если она делает человека более сильным, учит его (ср. 

пословицы: Лучше честный враг, чем коварный друг. Не бойся врага умного, бойся друга 

глупого). 
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1185 Там же. – С. 256. 
1186 Княжевич Д.М. Полное собрание русских пословиц и поговорок, расположенных по азбучному порядку. 

– Санкт-Петербург: Типография Карла Крайя, 1822. – С.255. 
1187 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2-х т. Т. l. – Москва: Худож. лит., 1989. – С.255. 
1188 Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки. – Москва: Худож. Лит., 1988. – С.155. 
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maksimka.adamovich@inbox.ru 

 

Начало системного диахронического изучения фразеологии русского языка было 

положено в XX в. Б. А. Лариным и В. М. Мокиенко. В XX и XXI вв. появляются 

отдельные научные работы, исследующие частные вопросы исторической фразеологии. 

Однако авторы исследований в данной области упускают важный момент – они не дают 

определение термина «фразеологическая единица» (ФЕ) применительно к древнерусской 

языковой действительности. Обратить на это внимание заставляют насколько факторов.  

1. В древнерусской фразеологической системе мы может выделить три группы 

единиц (приведённые ниже ФЕ были получены методом сплошной выборки из I и II томов 

«Словаря древнерусского языка XI-XIV вв.»): 1) образные типа агньць божии; ангелъ 

велика съвѣта ‘Христос̓; метати бисьръ свиньямъ / предъ свиньями; огньная болѣзнь; 

болѣти огньмь’быть в жару, в лихорадке̓ и т. д., 2) безо́бразные типа битися въ лодияхъ / 

насадѣхъ’о речном бое̓; битися пълкъмь’сражаться в открытом бою̓; бити кони’стегать, 

погонять коней̓; бити (въ) пьрси (свои) / по пьрсемъ’о соответствующих жестах как 

проявлении горя̓; болѣзнь съмьртьная / съмьртоносьная’заболевание со смертельным 

исходом̓ и т. д., 3) единицы, которые с точки зрения современного русского языка 

близки к терминам-словосочетаниям, типа гривьна волжьская; гривьна грошии; 

коупьная грамота; опасьная грамота; възводьныи мостъ’подъемный мост̓; възвоуза 

сапожьная’ремень для завязывания обуви;̓ глезнъ роучьныи’кисть руки̓ и т. д (в выборке 

из 388 ФЕ единиц 3-ей группы оказалось 99).  

Именно третья группа фразеологизмов требует уточнения термина 

«фразеологическая единица» для древнерусского текста, так как единицы образные и 

безо́бразные разночтений в научных работах не вызывают, исследуются историками языка 

(об антиномии образность-безо́бразность пишет В. М. Мокиенко, указывая, что 

безо́бразные единицы являются «и источниками фразеологизмов, и конечным результатом 

их исторического развития»1189) и встречаются в современной фразеологии. Возможность 

же отнесения третьей группы к терминам-словосочетаниям, фразеологизмам или к 

переходной форме требует от нас доказательств и глубокого анализа. 

2. Усугубляет проблему понимания исследуемого термина разное представление в 

исторических словарях фразеологизмов вообще. Так, в «Словаре древнерусского языка 

XI-XIV вв.» единицы всех трех групп характеризуются как фразеологические, «раздельно 

оформленные языковые единицы, имеющие целостное значение или фразеологически 

связанное значение одного из компонентов»1190. В «Словаре русского языка XI-XVII вв.» 

единицы типа гривна русская; гривна московская; гривна новгородская; гривна мировая; 

грамота бессудная; грамота дерноватая и т. п. представлены как терминологические или 

                                                
1189 Мокиенко В. М. Славянская фразеология: Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов. – Москва, 

1980. – С. 145. 
1190 Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.): в 10 т. Т. 1 / Р. И. Аванесов (глав. ред.). – Москва, 1988. – С. 

13. 
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типичные лексические сочетания (разграничение этих терминов не даётся). В то же время 

единицы, казалось бы, однозначно фразеологические трактуются тоже как типичные 

сочетания слов, например, бити въ перси (въ лицо, по ланитама); бити челомъ; метати 

(пометати) бисеръ предъ свиньями, а единицы бѣги небесные’движение небесных сил̓; 

держати береженье’а) охранять, оберегать, б) содержать под стражей, стеречь, следить̓; 

беречи, что глаза своего; бити по рукамъ’договариваться, заключать торговую сделку̓ 

выступают в качестве фразеологических единиц. В «Словаре обиходного русского языка 

Московской Руси XVI-XVII вв.» единицы с компонентом гривна, грамота названы 

«устойчивыми словосочетаниями». Так же характеризуются единицы бить по рукам; 

бить челом; сыпать бисер перед свиньями.  

Мы не можем согласиться с трактовкой «устойчивые словосочетания» для единиц 

типа бити въ перси (въ лицо, по ланитама); бити челомъ; метати (пометати) бисеръ 

предъ свиньями; бить по рукам и т. п. Они являются однозначно фразеологическими, так 

как, во-первых, обладают категориальным для фразеологической единицы свойством – 

экспрессивностью, во-вторых, они представлены во фразеологических словарях русского 

языка, авторы которых придерживаются узкого понимания фразеологии 

(«Фразеологический словарь русского литературного языка»1191, «Словарь русской 

фразеологии: историко-этимологический справочник»1192). Сохранение же данных единиц 

во фразеологической системе современного русского языка указывает на их устойчивость.  

Единицы третьей группы можно классифицировать следующим образом. 

1. Данные единицы являются «терминологизмами». Это «сверхсловные 

образования, имеющие буквальное терминологическое или профессиональное значение, 

на основе которого развивается переосмысленное значение, и данные значения 

актуализируются в зависимости от контекста употребления»1193. Однако данное 

определение нам не подходит, так как терминологизм – единица, возникающая на базе 

другой единицы в результате детерминологизации и употребления в несвойственных для 

термина контекстах. Единицы третьей группы не развивают переносных значений, 

являются безо́бразными. Они не являются ни базой для образования фразеологизма, ни 

результатом перехода фразеологизма в термин.  

2. Это примеры типичной лексической сочетаемости. Для наглядности рассмотрим 

сочетания с компонентом грамота. В Национальном корпусе русского языка 

(историческом) нами было отобрано 95 сочетаний определение + грамота. Из 95 единиц 

58 относятся к типу грамота жалобная; грамота дерноватая; грамота коупная и т. п., то 

есть имеющих целостное значение; 30 единиц сочетаются с местоимениями; 5 единиц – с 

притяжательными прилагательными; 2 единицы – с причастиями.  

Если мы признаём, что это единицы с типичной лексической сочетаемостью, то 

необходимо добавить «с более чем типичной», так как компонент грамота сочетается 

только с узким кругом прилагательных, а сами сочетания имеют целостное значение.  

3. Это термины. Признавая, что единицы третьей группы – термины, мы должны 

признать, что в древнерусском языке уже существовали развитые терминосистемы 

дипломатии, экономики, военного дела и т. п., так как термин не может существовать вне 

терминосистемы. Однако это противоречит научным данным. Так, Н. Б. Мечковская 

пишет: «Начальный этап становления терминологии отличается именно недостаточной 

терминологичностью. Ранние термины – это обычные, еще не специализированные слова, 

                                                
1191 Федоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка: около 13000 фразеологических 

единиц. 3-е изд., испр. – Москва, 2008. – С. 4. 
1192 Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический 

справочник. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 8. 
1193 Никулина Е. А. Терминологизмы как результат взаимодействия и взаимовлияния терминологии и 

фразеологии современного английского языка: автореф. дис. д-ра филол. наук: 10.02.04. Московский 

педагогический государственный университет. – Москва, 2005. – С. 10. 
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с присущей им многозначностью и синонимическими связями»1194. Интересны выводы по 

отдельным терминосистемам: «Ф. П. Сороколетов устанавливает, что основная масса 

военной лексики, начала которой восходят к праславянскому периоду, сформировалась в 

живой устной речи, в том числе и в речи великорусов, в XIV-XVII вв…В общем та же 

картина наблюдается Ф. П. Сергеевым в дипломатической терминологии»1195. Добавим и 

формальные признаки. С терминами единицы третьей группы сближает безо́бразность и 

номинативная функция наименования, но безо́бразность характерна и для 

фразеологизмов. С фразеологизмами исследуемые единицы сближает три постоянных для 

устойчивых сочетаний признака: раздельнооформленность, относительная устойчивость 

(ветхые коуны / старые коуны; крьстьная / хрьстьная грамота; отъпоустьная / мирьная 

грамота; ставильная грамота / ставильное послание и т. д.) и экспрессивность, которая 

особенно ярко проявляется в единицах крьстьная / хрьстьная грамота; ветхые коуны / 

старые коуны; мирьная грамота; опасьная грамота.  

4. Это терминологические фразеологические словосочетания, то есть «единицы, 

которые обладают единым целостным значением, а один из компонентов употребляется в 

связном, переносном значении»1196. Единицы третьей группы, в принципе, подходят под 

это описание, так как они 1) обладают целостным значением, 2) один из компонентов 

сочетается с ограниченным кругом единиц, 3) являясь лексикализованными оборотами, 

они реализуют номинативную функцию наименования1197, 4) они «не отражают системы 

определенных терминологических понятий»1198.  

Итак, мы не можем выбрать один из полюсов пары «фразеологизм-термин», так как 

исследуемые единицы содержат признаки обеих единиц. Кроме того, существует мнение, 

согласно которому «абсолютное большинство фразеологических сочетаний 

номинативного значения по существу является двух- и многокомпонентными терминами, 

то есть терминологическими фразеологизмами»1199. Можно сказать, что исследуемые 

единицы представляют собой синтетический разряд устойчивых сочетаний, реализующих 

признаки фразеологизма (см. пункт 3) и признаки термина-словосочетания (см. пункт 4).  
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Поэтический текст обладает особым языком, выражающим суммарный смысл 

художественных высказываний, и ритмическими и звуковыми особенностями. Именно 

поэзия (по сравнению с прозой) в большей степени отражает образ автора, поскольку 

такой текст емко выражает позицию автора, дает отклик на действительность и позволяет 

полнее выразить весь спектр эмоций. С образом автора связан идиостиль, позволяющий 

выявить доминаты творчества. Индивидуальный стиль – «синтез форм речевого 

выражения и плана содержания»1200. 

По замечанию самой З. Гиппиус, поэзия для нее – «поэзия вообще, стихосложение 

в частности, словесная музыка – это лишь одна из форм, которую принимает в нашей 

душе молитва»1201, то есть поэтический текст сродни молитве, способной раскрыть душу 

человека и дать ему возможность поговорить с Богом. Для поэта очень важное место в 

творчестве отводится теме религии, связанной с ее философской концепцией (Церковь 

Третьего Завета), поэтому частотными мотивами являются мотивы жизни и смерти. Ее 

поэзия – своеобразный лирический дневник, в котором автор пытается ответить на 

вопросы почему? как? зачем? и для чего? 

В идиостиле З. Гиппиус большое значение отводится эмотивной лексике, с 

помощью которой автор не просто передает свои чувства, а раскрывает свое отношение к 

происходящему вокруг, размышляет и подводит итог сказанного. Главное место среди 

эмотивов занимают лексемы, связанные с темой смерти (страдание, скорбь, мука, боль, 

молчание, уныние, одиночество/один, плакать, сумрачный): «Один я в келии 

неосвещенной»1202 («Сонет»); «И если боль ее земная мучит –/ Она должна молчать» 

(«Вечерняя заря»); «Плачет от счастия сердце мое одинокое,/ Радо оно, что небо такое 

прекрасное» («Мгновение»); «Ужель ты одиночества не любишь?/ Уединение – великий 

храм» («Соблазн»); «Иисус, детей надежда!/ Прости, что я скорблю!» («Нескорбному 

учителю») и др. 

Доминантными мотивами можно считать грусть, печаль, безысходность, 

одиночество. Данную особенность поэтического языка З. Гиппиус обусловливает 

жизненный путь поэта: уже с ранних лет она узнала о своей страшной болезни – 

туберкулезе, а в юном возрасте еще и потеряла отца. Стихотворения, написанные автором 

в детские годы, пронизаны печалью, на протяжении всего творчества она пытается найти 

ответы на философские вопросы бытия и предназначения человека. 

В эмотивное поле «печаль» входят такие лексемы, как разлука, одиночество, 

смерть, разочарование, утрата отношений (дружба, любовь), любовь, крушение надежд, 

неудача: «Угроза одиночества,/ Свидания обет…/ Не верю я в пророчества / Ни счастия, 

ни бед» («Глухота»); «Тебя приветствую, мое поражение,/ тебя и победу я люблю равно; 

/ на дне моей гордости лежит смирение,/ и радость, и боль – всегда одно» («До дна»); 

«Минута бессилья…/ Минута раздумия…/ И сломлены крылья / Святого безумия» 

(«Земля»); «Все прах и тлен, все гниль и грех,/ Позор – любовь, безумство – смех,/ 

Повсюду мрак, повсюду смрад,/ И проклят мир, и проклят брат» (Христианин»); «Не 

                                                
1200 Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградов. – Москва: Изд-во 

Акад. Наук СССР, 1963. – С. 105. 
1201 Гиппиус З.Н. Необходимое о стихах [Электронный ресурс] // Собрание сочинений. – Т. 2. Сумерки духа: 

Роман. Повести. Рассказы. Стихотворения. – Москва: Русская книга, 2001. – URL: https: // 

gippius.com/lib/poetry/book/sobranie-stikhov-1889-1903.html (дата обращения – 14.03.2023). 
1202 Здесь и далее цит. по: Гиппиус З.Н. Стихотворения [Электронный ресурс] / А.С. Кушнер, К.М. 

Азадовский, В.Э. Вацуро, М.Л. Гаспаров и др. – URL: https: // 

imwerden.de/pdf/gippius_stikhotvoreniya_1999_text.pdf (дата обращения – 14.03.2023). 
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хочу, ничего не хочу,/ Принимаю все так, как есть./ Изменять ничего не хочу./ Я дышу, я 

живу, я молчу» («Как все») и др. 

Печаль обладает различными оттенками: 

1) положительные: «Да будет то, что будет,/ Светла печаль моя./ С тобой нас 

Бог рассудит – И к Богу ближе я» («Серенада»); «Пускай уйдет опять – но не страшна 

утрата./ Мне радостен его отход таинственный» («Снег»); «И «да» и «нет» 

проснутся,/ Сплетенные сольются,/ И смерть их будет – Свет» («Электричество») и др.; 

2) отрицательные: «Нет отрады / Смотреть во тьму души моей тяжелой» 

(«Последнее»); «Пусть загорается денница,/ В душе погибшей – смерти мгла./ Душа, 

как раненая птица,/ Рвалась взлететь – но не могла» («Мертвая заря»); «Мое 

одиночество – бездонное, безгранное;/ но такое душное; такое тесное» («Не знаю») и 

др. 

Лексема печаль имеет значение «ощущение пустоты, мрака, одиночество», 

философская позиция поэта подразумевает, что каждый человек по своей природе одинок 

и, лишь приняв три свои ипостаси (Я – личность, Ты – личная любовь, Мы – общество), 

он может приблизиться к Богу и перестать ощущать пустоту земной жизни1203. Часто на 

протяжении всего поэтического текста создаются оппозиции хорошо – плохо, радость – 

грусть, например, стихотворение «Предел», в котором лирический герой размышляет о 

желании и ожидании счастья, тяжесть которого вряд ли сможет выдержать: 

«Сердце исполнено счастьем желанья, 

Счастьем возможности и ожиданья, – 

Но и трепещет оно и боится, 

Что ожидание – может свершиться… 

Полностью жизни принять мы не смеем, 

Тяжести счастья поднять не умеем, 

Звуков хотим, – но созвучий боимся, 

Праздным желаньем пределов томимся, 

Вечно их любим, вечно страдая, – 

И умираем, не достигая…» 

(«Предел») 

В ранней поэзии З. Гиппиус пессимистические настроения также связаны с 

характерными для «усталого» поколения 80-х годов ощущениями – пессимизм, 

безысходность, неверие в собственные силы и пр. Например, стихотворение «Долго в 

полдень вчера я сидел у пруда» раскрывает тему любви, основной мотив – печаль, 

заключенный в оппозиции пруд – море: море – любовь, счастье, движение, жизнь («Все 

полудня лучами залито, дрожит,/ И дрожит, и смеется, сверкая,/ И бросает волна на 

прибрежный гранит / Серебристую пену, играя»); пруд – тишина, неподвижность, 

уныние, одиночество («Долго в полдень вчера я сидел у пруда./ Я смотрел, как дремала 

лениво,/ Как лениво спала голубая вода / Над склоненной, печальною ивой»). В финале 

стихотворения лирический герой выбирает тишину и уединение: «И глубокие, тихие воды 

пруда / Утомленному сердцу милее». Также в структуре текста используется образ-символ 

печали – ива. 

Мотив печали со временем приобретает более реальный характер. Революция, 

происходящая в тот период в стране, вынужденное бегство с Родины перерастают в 

размышления о безысходности жизни, ощущение одиночества и ностальгии. Например, 

стихотворение «Журавли» описывает невыносимую грусть по Родине – журавли 

возвращаются на родину, а лирический герой с тоской наблюдает за ними: 

«Там под ризою льдяной, кроткою 

Слышно дыханье рек. 

Там теперь под березкой четкою 

                                                
1203 Гиппиус З.Н. Искусство и любовь / З.Н. Гиппиус // Опыты. – Москва, 1953. – № 1. – С. 107. 
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Слабее талый снег… 

Не туда ль, по тверди глубинной, 

Не туда ль, вереницею длинной, 

Летят, стеня, журавли?» 

(«Журавли») 

В данном стихотворении используется риторический вопрос «Какою мерою печаль 

измерить?». Автор пытается найти способ измерить то, что не подвергается измерению, и 

не находит, поскольку эмоция печали так глубока, что каждый раз будет ощущаться по-

разному и с новой силой. 

С мотивом печали тесно связана лексема душа, которой отводится важное место в 

творчестве поэта: «душа не готова», «душа полна тоски», «душа обманутая плачет», 

«печальная звезда-душа», «душа, как раненая птица» и пр. Таким образом, печаль – это не 

просто эмоция, а состояние души, то тайное, которое необходимо скрывать от других: 

«Молчи. Молчи. Не говори с людьми, 

Не подымай с души покрова, 

Все люди на земле – пойми! Пойми! – 

Ни одного не стоят слова. 

Не плачь. Не плачь. 

Блажен, кто от людей 

Свои печали вольно скроет. 

Весь этот мир одной слезы твоей, 

Да и ничьей слезы не стоит. 

Таись, стыдись страданья твоего, 

Иди – и проходи спокойно. 

Ни слов, ни слез, ни вздоха, – ничего 

Земля и люди недостойны» 

(«Наставление») 

Оппозиция молчание – слово становится своеобразным лейтмотивом как 

рефлексивного, так и эмоционального спектра поэзии З. Гиппиус, например, 

стихотворение «О Польше»: 

«Я стал жесток, быть может… 

Черта перейдена. 

Что скорбь мою умножит, 

Когда она – полна? 

В предельности суровой 

Нет «жаль» и нет «не жаль». 

И оскорбляет слово 

Последнюю печаль. 

О Бельгии, о Польше, 

О всех, кто так скорбит, – 

Не говорите больше! 

Имейте этот стыд!» 

(«О Польше»). 

В структуре поэтического текста эмотив печаль передается с помощью авторских 

эпитетов, метафор, сравнений («печаль безумная», «моя печаль», «печаль любви», 

«покорная печаль», «светла печаль», «последняя печаль», «нежная, как мать, печаль», 

«жестокие и смелые печали» и пр.). 

Анализ языкового материала выявляет преобладающее число эмотивов с 

негативной окраской – эмоции печали, одиночества, крушения надежд и отсутствия тяги к 

жизни. Данные мотивы и выбор соответствующей лексики обусловлен жизнью поэта и 

ярко прослеживается в идиостиле З. Гиппиус. 
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Современная русская литература идет по пути классического романтизма, 

трансформированного в реалиях нашего времени. Ориентированность писателей, поэтов, 

драматургов новейшего времени на уникальные литературные памятники XIX-XX веков 

отмечает в своих трудах А.Н. Безруков. По его мнению, наиболее привлекательной в 

классическом литературном наследии для современных авторов является возможность 

реализации индивидуального, типичного, характерного, которая достигается за счет 

синтеза и умелого переплетения фактического материала с эстетическим планом. Для 

этого литераторы новейшего времени используют те же средства, приемы и формы, что и 

их предшественники, а именно метафоры, олицетворения, коннотативную лексику, 

номинативные предложения и пр.1204 Однако современные авторы, и, в частности, 

прозаики, преломляют эти средства, приемы и формы под новыми углами, наполняя их 

смыслами, присущими эпохе, в которой мы живем, что позволяет создаваемым 

произведениям находить отклик в сердцах современных читателей. Ярким примером 

такой комбинации знаков культурной идентичности с новыми алгоритмами 

художественного письма является творчество Дины Рубиной. 

Дина Рубина – современный прозаик, авторитет которого в литературном 

сообществе неоспорим. Ее произведения любимы и востребованы не только российскими 

читателями, но и читателями во всем мире. Книги Дины Рубиной выходят крупными 

тиражами с завидным постоянством, с 2003 года и до сегодняшнего дня тираж книг 

писательницы превысил два с половиной миллиона экземпляров, а ее произведения 

переведены на 22 языка. Подобная популярность обусловлена тем, что художественный 

мир произведений Дины Рубиной отличают оригинальность, яркость образов и 

уникальный, узнаваемый колорит. 

В современном литературном сообществе нет единого мнения о статусе творчества 

Дины Рубиной в литературном процессе: одни исследователи считают характер ее прозы 

постмодернистским1205, другие относят ее произведения к жанру «женской прозы»1206. 

                                                
1204 Безруков А.Н. Малая проза Дины Рубиной: поэтика предопределений [Электронный ресурс] // Открытое 

знание. – 2020. – URL: https: // scipress.ru/philology/articles/malaya-proza-diny-rubinoj-poetika-

predopredelenij.html (дата обращения – 22.03.2023). 
1205 Безруков А.Н. Поэтика случайного и трагического в малой прозе Дины Рубиной // Crede Experto: 

транспорт, общество, образование, язык. – 2019. – № 4. – С. 103. 
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Несмотря на споры, исследователи творчества Дины Рубиной сходятся в одном: ее 

произведения неповторимы и оригинальны, а авторский стиль узнаваем, как и характер 

повествования. 

Язык произведений Дины Рубиной живой, искристый, образный, а внимание к 

деталям (художественным и историческим) позволяет воображению читателя рисовать 

красочные картины и проникаться судьбой и характером персонажей. 

Одной из основных черт стиля Дины Рубиной является умелая игра тональностью 

текста, которая достигается за счет использования экспрессивных монологов, 

синтаксических пауз, инверсий и поворотов, риторических восклицаний и, конечно же, 

номинативных предложений. 

Номинативными предложениями (далее – НП) в русском языке являются 

односоставные предложения, утверждающие наличие, существование предметов, явления 

и состояний. Как отмечает Р.И. Рословец, посредством номинативных предложений 

«дается качественная оценка называемого существительным лица, предмета или явления 

при одновременном выражении эмоций говорящего»1207. 

Номинативные единицы наиболее часто используются для передачи разговорной 

речи, они, по мнению Е.А. Земской, «позволяют создать необходимую номинацию; 

выступают в качестве экспрессивного средства выразительности; используются для 

углубления повествования посредством использования кратких текстовых единиц»1208. 

Анализ рассказов Д. Рубиной в этом направлении свидетельствует о том, что автор 

довольно часто использует стилистически сниженную лексику в качестве основного 

компонента НП. В качестве примера приведем следующие НП: Дурак! («Собака»); Балда! 

(«Бабий ветер»). 

Приведенные выше слова Дина Рубина использует для создания различных 

номинаций, то есть для того, чтобы дать «имя» и оценку конкретному явлению 

художественной действительности произведения. 

Помимо этого, Дина Рубина активно использует номинативные предложения в 

своих рассказах для того, чтобы дать речевую характеристику персонажам, что позволяет 

сделать образы ее героев более яркими и полноценными. 

Номинативные предложения писатель использует для создания эмоционально-

оценочного повествования. В ее рассказах часто встречаются, например, комплименты в 

форме номинативных предложений: Моя красавица («Белая голубка Кордовы»); Какая 

красавица! («Медная шкатулка»); Такая компания! («Синдром Петрушки»); Ах, какая 

женщина! («Русская канарейка. Голос»). 

С точки зрения эмоционально-оценочного значения номинативные предложения, 

используемые Диной Рубиной, можно разделить на две большие группы: предложения с 

положительной оценкой, сопровождающейся выражением положительных эмоций, 

например, радости или удивления; предложения с отрицательной оценкой, 

сопровождающейся выражением отрицательных эмоций, таких как, насмешка или 

осуждение. 

Так, примерами номинативных предложений с положительной оценкой являются 

следующие: Да, кино! («Собака»); Молодцы! («Когда же пойдет снег?»); Бедняжка! 

(«Собака»). 

В качестве примеров номинативных предложений с отрицательной оценкой 

приведем следующие: Друзья, суета, дела всякие… («Бессонница»); Смерть… («Двое на 

крыше»); Восемь лет... («Двойная фамилия»); Проклятое племя! («Чужие подъезды»). 

                                                                                                                                                       
1206 Берестова Е.В. О языке и стиле Дины Рубиной [Электронный ресурс] // Библиотечный университет. – 

2022. – URL: https: // tagillib.ru/for_profi/lib_univer/berestova_pubina.php (дата обращения – 22.03.2023). 
1207 Рословец Р.И. Предложения, формирующиеся путем лексических повторов имен существительных // 

Ученые записки МГПИ им Ленина. – № 296. – 1968. – С. 94. 
1208 Земская Е.А. Русская разговорная речь. – Москва, 1981. – С. 85. 
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Стоит, однако, отметить, что противоположные, а порой и противоречивые, эмоции 

персонажей в рассказах писателя переплетаются и совмещаются. Номинативные 

предложения в данном случае помогают наиболее полно выразить сложные и 

разнообразные оттенки эмоций, не исчерпываемые противоположными понятиями 

положительных или отрицательных оценок. 

В большинстве случаев Дина Рубина использует номинативные предложения для 

создания «живых» и ярких диалогов, максимально приближенных к современной 

разговорной речи. Для достижения подобного эффекта автор активно использует 

междометия как синтаксические средства, которые в соединении с формой именительного 

падежа существительных создают синтаксическую структуру с определенным 

эмоционально-оценочным значением: О-ой, Ильюшенька-а... («Чужие подъезды»); Ну и 

дурак... («Когда же пойдет снег?»). 

В некоторых случаях, реже, чем для передачи разговорной речи, Дина Рубина 

использует номинативные предложения для создания определенных номинаций, 

например, для описания пространства или персонажей: Центр города, проходной двор… 

(«Русская канарейка. Голос»); Лимонник… шалфей… («Собака»); Тициановой выделки 

кожа цвета слоновой кости, перламутровая кипень живота, золотистые удары кисти 

на обнаженной груди и эта масса багряных волос («Высокая вода венецианцев»). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что используемые Диной Рубиной 

номинативные предложения помогают автору создать некий эффект фрагментарности 

жизни, иными словами, большими мазками описать жизнь героев со всей ее 

естественностью и объемностью. 

 Номинативные предложения в рассказах Дины Рубиной, на наш взгляд, есть 

вариантный пример художественного претворения сложной оценки реалий, сложной 

эмпирики происходящего. Допуская элементы интуитивной догадки, в тексте реализован 

код эстетической правды, символически значимого для человека концепта – 

повседневности, которая обеспечивает устойчивость миропонимания, мировосприятия. 

Именно это подводит читателя к объективации истины, так необходимой для 

самосовершенствования. 
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Экспрессивные, или выразительные, средства русского языка и речи являются 

предметом изучения целого ряда филологических дисциплин: поэтики, лингвистической 

поэтики, риторики, стилистики, культуры речи и др. Осмысление понятия экспрессии в 

синтаксисе связывают с приёмами письменной речи, повышающими ее выразительность и 

образующими новые смыслы. Эти приёмы помогают обратить внимание на наиболее 

важных, «ключевых» словах и моментах. 

Проблема определения конструкций экспрессивного синтаксиса по-разному 

решается лингвистами. Так, например, Р.Р. Чайковский определял их как «свойство 

синтаксических форм увеличивать прагматический потенциал высказываний сверх той 

степени, которая достигнута лексическими значениями элементов, наполняющих эти 

синтаксические формы»1209. Акимова Г.Н. в работе «Развитие синтаксических 

конструкций в современном литературном русском языке» говорит о том, что «изменение 

стилистической тональности и приобретение экспрессивного значения и возникает как 

нарушение высокой синтетичности русского письменного литературного синтаксиса за 

счет более новых и соответственно более редких аналитических конструкций. Устный же 

синтаксис изобилует расчлененными построениями, они для него типичны. Поэтому 

понятие экспрессивного синтаксиса мы и связываем именно с авторской письменной 

формой речи»1210. Исследователь Е.А. Иванчикова обращает наше внимание на то, что 

«приемами экспрессивного синтаксиса передается высокая степень интенсивности чувств 

героя, сопровождающих его исповедальное повествование»1211. 

 Конструкции экспрессивного синтаксиса могут выполнять следующие функции: 

экспрессивно-выделительную; оценочную; композиционную; текстообразующую. Данные 

функции могут совмещаться в пределах одного произведения. 

Нами были исследованы параллелизм и лексический повтор с синтаксическим 

распространением в стихотворениях Д. Воденникова. Дмитрий Борисович Воденников – 

один из самых читаемых в своём поколении российских поэтов и автор популярных эссе. 

Его творчество составляют семь сборников стихотворений, документальный роман, 

статьи, сценарии. Тонкость в восприятии, легкая грусть и захватывающая искренность – 

это то, благодаря чему стихотворения так полюбились современному читателю. Каждая 

строчка наполнена смыслом и печалью, однако, благодаря простоте слов, произведения 

воспринимаются читателем. Д. Воденников вызывает интерес как критиков, так и 

читателей своей яркой, оригинальной, узнаваемой творческой манерой, для которой 

характерны, с одной стороны, следование традициям классической русской литературы, а 

с другой – своеобразное новаторство. 

Одной из отличительных особенностей поэтических произведений Дмитрия 

Воденникова является совершенно конкретная синтаксическая стилистика, в которой 

выделяются такие фигуры речи, как повтор и параллелизм.  

Лексический повтор с синтаксическим распространением. Такие повторы также 

дополняют информативный план текста и служат средством связи предложений и их 

частей. В стихотворениях Д. Воденников часто обращается к данном приёму: 

«Ничего ж не случилось: не стали ночи темней, ничего не случилось – не стало 

меньше близких людей (ну так, поменялись некоторые местами, кто-то стал меньше, 

исчез  за очками, но ничего ж не случилось)» (Д. Воденников. Еще немного небесной 

физиологии). 

                                                
1209 Чайковский P.P. Общая лингвистическая категория экспрессивности и экспрессивный синтаксис – 

Москва, 1971. – С.196. 
1210 Акимова Г.Н. Развитие синтаксических конструкций в современном литературном русском языке – 

Ленинград, 1982. – С. 110. 
1211 Иванчикова Е.А. Парцелляция, ее коммуникативно-экспрессивные и синтаксические функции – Москва, 

1968. – С. 87. 
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«В том-то и штука, любовь моя, в том-то и штука, что  даже любовь 

проходит, 

дружба проходит, хоть нас учили, что она бесконечна, 

счастье проходит, 

солнце проходит, 

Пушкин проходит» (Д. Воденников. Никого не хочу  побеждать — все и так 

вокруг победители). 

В первом случае повтор выступает в качестве утешения, идущего от некоего 

«внутреннего голоса»: «Ничего ж не случилось». Поэт затрагивает тему смерти и 

конечности всего существующего. Важно, что на протяжении всего текста автор 

переключается между рассуждениями о жизни и ее обыденности к невозможности эту 

жизнь продлить, и, как следствие, возникает открытый страх смерти. В стихотворении 

«Еще немного небесной физиологии» мы наблюдаем ещё один многократный 

синтаксический повтор целого предложения: «Странно избранных больше нет у меня». В 

контексте понимания и интерпретации всего произведения в целом эмоциональная 

взаимосвязь этих повторов играет важную роль.  

 Вторая конструкция – это синтаксический параллелизм, который состоит в 

сопоставлении двух явлений и подчеркивает сходство или различие реалий 

действительности: «Слава мне, что умел вытягивать из темноты. Слава Ему, что сумел 

меня вытянуть из пустоты. Слава всем, кто меня приручил к словам» (Д. Воденников. 

Я устал, говорю, Катюш, устал, но когда-нибудь я отдохну). 

Синтаксический параллелизм свойственен тексту или его отдельным смежным 

частям, в которых предложения, следующие друг за другом, автор строит по одному и 

тому же синтаксическому принципу, например, соблюдая один и тот же порядок членов 

предложения, как, например, видим в стихотворении Д. Воденнникова «В этой снежной 

бутыли, где каждый из нас пропадал»: 

Это черный стакан или это молочный стакан? 

 Это порвана с морем последняя связь или эта не порвана связь? 

 Это кончилась старая жизнь или новая не началась? 

 Это красною кистью Марина-рябина зажглась? 

 Это я родилась или это не я родилась?  

(Д. Воденников. В этой снежной бутыли, где каждый из нас пропадал) 

Особую структуру с точки зрения графического отображения и построения 

представляет собой сборник произведений под названием «Книга рун». В нем содержатся 

24 работы, некоторые из них не являются при этом лирическими произведениями, они 

названы по аналогии с названиями древних скандинавских рун, с помощью которых 

северные племена предсказывали будущее и то, что с ним связано: погоду, болезни, 

нападения врагов и т.п. При этом в некоторых из произведений также мы обнаруживаем 

лексический повтор с синтаксическим распространением и синтаксический параллелизм:  

1) «Не про то, что кто-то умер, а кто-то нет, 

не о том, что кто-то жив, а кто-то скудеет, 

а про то, что всех заливает небесный свет, 

никого особенно не жалеет» («Гебо»); 

2) «— Повторяй за мной: ты моя слабость. 

— Ты моя слабость. 

— Ты моя сладость. 

— Ты моя сладость. 

— Ты моя нежность. 

— Ты моя нежность. 

Она говорит, а я лежу как дурак и верю: 

— Я сладость, я слабость, я нежность…» («Ингуз»). 
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Таким образом, особую роль в произведениях Д. Воденникова играют такие 

конструкции экспрессивного синтаксиса, как повтор и синтаксический параллелизм. 

Повтор позволяет заострить внимание автора на важных моментах, подчеркнуть их 

особую значимость для поэта, поэтому основной функцией повтора следует признать 

акцентную функцию. Синтаксический параллелизм как особая фигура речи тоже не 

случаен в стихотворениях Д. Воденникова. В тексте зачастую он выполняет 

композиционную и оценочную функции. С его помощью автору удаётся подчеркнуть 

наиболее важные моменты мировосприятия лирического героя, обратить на них внимание 

читателя. В каждом из этих средств находит проявление творческая языковая личность 

автора. 
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Появление толкового словаря С.И. Ожегова – знаменательное событие в мире 

русской лингвистики. Объясняется это тем, что впервые в истории русской лексикографии 

был создан нормативный толковый словарь, преследующий цель повышения уровня 

грамотности русского населения, вне зависимости от его принадлежности к 

общественному слою и интеллектуальному уровню. 

В словаре С.И. Ожегова представители разных профессиональных сфер могут 

найти ответы на интересующие их вопросы, связанные с толкованием значений терминов, 

с пояснением области, в которой они используются, уточнить грамматическую 

характеристику единицы, определить, к какому функциональному стилю принадлежат те 

или иные слова и пр.  

Сфера музыкального искусства является малоизученной областью лингвистики и 

отражает одну из сторон музыкальной культуры. Профессиональная терминология, 

активно использующаяся музыкантами, представляет для лингвистов научный интерес. 

В целом, термин – сложное и многоаспектное понятие, которое имеет множество 

определений. Отталкиваясь от дефиниции А.А. Реформатского, мы трактуем термины как 

специальные, ограниченные особым значением слова, стремящиеся к однозначности, 

точному выражению понятий и называнию вещей. Выясним специфику музыкального 

термина. Музыкальный термин ограничен сферой профессионального употребления, а 

музыкальная терминосистема – составная часть искусствоведческой области, в которую 

также входят термины театра, кино, хореографии, скульптуры, живописи и других видов 

искусства. К музыкальной терминологии относятся наименования, под которыми 

понимаются лексические элементы, относящиеся к собственно музыкальному искусству, в 

отличие от терминов искусства пластики (танца) и драматического искусства, которые 

также имеют непосредственную связь с музыкой. 

Где же возможно уточнение значений музыкальных терминов? Только ли в 

профессиональной музыковедческой литературе? Для того чтобы ответить на эти 

вопросы, обращаемся к лексикографическому источнику С.И. Ожегова (толковый словарь 

русского языка)1212.  

Толковый словарь С.И. Ожегова содержит более ста тысяч слов. Из них двести 

пять словесных единиц входят в состав музыкального семантического поля. Рассматривая 

слова данного ЛСП, мы пришли к выводу о возможности их деления на частные 

семантические категории, которые можно объединить по определенным критериям и 

смысловым связям. Так, все выбранные термины, имеющие музыковедческую 

направленность, делим на следующие группы: 

                                                
1212Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – Москва: Русский язык, 1988. – 750 с. 
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1. Музыкальные жанры. К этой группе относятся термины, которые связаны с 

конкретными областями музыкального искусства. 

2. Средства выразительности, относящиеся к музыкальному языку. 

3. Профессии, связанные с музыкальной деятельностью. 

4. Термины, связанные с вокальным исполнительством. 

5. Узкопрофессиональные термины, связанные с приемами исполнительства. 

6. Термины, связанные с элементами музыкальной речи. 

7. Термины, имеющие несколько значений. 

8. Названия музыкальных инструментов. 

Названия музыкальных инструментов являются продуктом развития культурно–

исторической цивилизации и представляют собой своеобразную часть культурного 

общественного наследия. Данная категория слов отражает процесс национального 

самосознания и самоутверждения, сохраняет индивидуальную образность, несмотря на 

тенденцию к словесной глобальной стандартизации.  

Однако, как показывает материал лексикографических источников, один и тот же 

музыкальный инструмент может иметь разные языковые эквиваленты и объяснения в 

разных толковых словарях. Порой эти моменты могут обусловить трудности перевода. 

Специфичность, узкая направленность и недостаточная распространенность музыкальных 

терминов в общих лексикографических источниках не всегда дает точные представления 

об источнике термина, о взаимодействии культурных мировых тенденций в области 

музыковедения. 

Из двухсот пяти единиц общей музыкальной терминологической системы словаря 

С.И. Ожегова тридцать одно слово относят к названиям музыкальных инструментов, 

среди которых около пятнадцати единиц являются наименованиями музыкальных 

инструментов, относящихся к категории редких: 

1) Арфа, –ы, ж. Щипковый музыкальный инструмент в виде большой 

треугольной рамы с натянутыми внутри нее струнами. Играть на арфе. II прил. арфовый,–

ая, –ое; 

2) Бандура, –ы, ж. 1. Украинский народный струнный щипковый музыкальный 

инструмент. 2. перен. Громоздкий и нескладный предмет (прост, неодобр.). IIприл. 

бандурный, –ая, –ое (к 1 знач.). 

3) Бубенцы, –ов, ед. –нец, –нца, м. Полые металлические шарики с кусочками 

металла внутри, позванивающие при встряхивании. Б. под дугой. II уменьш. бубенчики, –

ов, ед. –ик, –а, м. II прил. бубенцовый, –ая, –ое. 

4) Гудок, –дка, м. 1. Механическое устройство для подачи гудящих сигналов. 

Автомобильный г. Г. теплохода. 2. Звук свистка или сирены. Выходить погудку. Короткие 

или длинные телефонные гудки (сигналы «занято» или «свободно»). 3. Старинный 

русский струнный смычковый музыкальный инструмент. II прил. гудочный, –ая, –ое (к 3 

знач.). 

5) Гармоника, –и, ж. 1. Духовой язычковый музыкальный инструмент –

подвижные меха с двумя дощечками, снабженными клавиатурой. 2. перен. Ряд частых 

расходящихся параллельных складок (разг.). Сложить бумагу гармоникой. Губная 

гармоника–музыкальный ин–струмент в виде небольшой продолговатой коробочки с 

металлическими язычками и отверстиями для вдувания воздуха. 

6) Гусли, –ей. Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент. II 

прил. гусельный, –ая, –ое и гуслярный, –ая, –ое. 

7) Жалейка, –и, ж. Народный духовой язычковый музыкальный инструмент –

деревянная трубка с раструбом из коровьего рога или бересты. Играть на жалейке. II прил. 

жалейковый, –ая, –ое. 

8) Клавикорды, –ов. Старинный ударный клавишный музыкальный 

инструмент. Играть на клавикордах. II прил. клавикордный, –ая, –ое. 



360 
 

9) Кифара, –ы, ж. Древнегреческий струнный щипковый музыкальный 

инструмент, родственный лире (в 1 знач.). II прил. кифарный, –ая, –ое. 

10) Клавесин, –а, м. Старинный щипково–клавишный музыкальный инструмент. 

Играть на клавесине. II прил. клавесинный, –ая, –ое. 

11) Лира, –ы, ж. 1. Древнегреческий струнный щипковый музыкальный 

инструмент в форме овальной незамкнутой сверху рамы с плавно отогнутыми округлыми 

концами. 2. перен. Такой инструмент как символ поэтического творчества (высок.). Л. 

Пушкина. 3. Старинный струнный музыкальный инструмент украинских, русских и 

белорусских певцов. II прил. лирный, –ая, –ое (к 1 знач.). 

12) Лютня, –и, род. мн. –тен, ж. Старинный струнный щипковый музыкальный 

инструмент. II прил. лютневый, –ая, –ое. 

13) Свирель, –и, ж. Народный музыкальный инструмент в виде дудки (чаще –

спаренных дудок) из дерева, тростника. Пастушья с. II прил. свирельный, –ая,–ое. 

14) Трещотка, –и. 1. ж. Устройство, издающее треск. Игрушка–т. 1. ж. (мн. 

водном знач. с ед.). Народный ударный музыкальный инструмент – нанизанные на шнур 

(шнуры) деревянные пластинки, издающие сухие звонкие звуки. 3. м. и ж. Человек, к–рый 

громко, без умолку говорит, таратора. II прил. трещоточный,–ая, –ое (к 1 и 2 знач.). 

15)  Фанфара, –ы, ас. 1. Медный духовой музыкальный инструмент в 

видеудлиненной трубы. Под звуки фанфар (также перен.: подчеркнуто торжественно; 

часто ирон.). 2. Музыкальная фраза, короткий сигнал торжественного характера, 

исполняемые на таком инструменте, звучат фанфары, –ая, –ое. 

Таким образом, из приведенных выше данных очевидно, что в словаре 

С.И. Ожегова имеются редкие профессиональные термины музыкального искусства. 

Более детальное рассмотрение лексического состава музыкальной терминологии в 

качестве функциональной разновидности литературного языка позволяет отметить 

некоторые её особенности, которые характерны для конкретного речевого проявления. 

Организация лексической системы в области музыкознания представляет систему 

отношений, которые связывают единицы, входящие в ее состав. Наличие структуры также 

указывает на системную организацию музыкально–исполнительского 

терминологического аппарата и соотносится с характерными особенностями 

музыкального искусства. В этом прослеживается связь между лингвистической и 

музыковедческой науками. Нельзя сказать, что в словаре С.И. Ожегова подобран полный 

лексический ряд с названиями музыкальных инструментов, однако наличие основных 

названий музыкальных инструментов преобладает. 
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Прецедентные феномены – это явление культуры. Они входят в фонд исторической 

памяти социума (этноса). Национально-культурная память – это кладезь сведений, 

эмоций, фактов, откуда мы в нашей повседневности и обыденности черпаем данные для 

ответа на сакраментальные вопросы: кто мы есть, откуда мы и куда идем; чем гордимся в 

своем прошлом и настоящем, а чего стыдимся; почему это так, а не иначе; и даже зачем 

все это. Это не история в чистом виде, а то, как прошлое представлено в нашей 

сегодняшней мысли и как оно вписывается в наши знания о современном мире. Знание 

национально–прецедентных феноменов есть показатель принадлежности к данной эпохе и 

ее культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка отторженности от 

соответствующей культуры и неполной включенности в культуру.  

Прецедентные феномены необходимы для того, чтобы сделать речь ярче, богаче, 

насыщеннее, интереснее. Они дают возможность полно и доходчиво выразить мысль, 

воздействуя на адресата. Нередко прецедентные феномены выступают как единицы 

профессионального общения, в качестве действенного элемента убеждения слушателя. 

Это относится к публичным выступлениям – педагогическим, юридическим, 

политическим речам. 

В теоретической части своей работы мы опираемся на научные труды 

Д.В. Багаевой, Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных, Ю.Н. Караулова, 

посвященные специфике прецедентных феноменов1213. 

В своей работе мы обращаемся к случаям, когда прецедентные феномены 

используются в юридической сфере, в речи адвоката. Очевидно, что они включаются в 

речь не спонтанно, а служат профессиональным целям – убедить слушателя в 

невиновности подсудимого. Обратимся к конкретным примерам – непосредственно к 

анализу прецедентных феноменов в речах заслуженного юриста Российской империи, 

известного адвоката Фёдора Никифоровича Плевако (1842–1909).  

Фёдор Никифорович – российский адвокат и юрист, судебный оратор, 

действительный статский советник, ктитор московского Успенского собора. 

Ф. Н. Плевако был одним из тех адвокатов, которые начали разработку основ судебной 

риторики в России. Он произнес в судебном зале множество речей, которые становились 

потом достоянием общественности и передавались из уст в уста. Резким нападкам своих 

противников на судебных процессах юрист противопоставлял обоснованные возражения, 

спокойный тон и строгий анализ улик. Анализируем его речи по следующей схеме: дело – 

речь – прецедент – основная цель использования. 

В первом деле по обвинению в подлогах, мошенничестве, в присвоении, растрате 

чужого имущества и в соучастии в этих преступлениях суду были преданы: игуменья 

Митрофания, купец П. Макаров, купец А. Махалин, зубной врач Л. Трахтенберг и купец 

Я. Красных. В «Речи в защиту В. Солодовникова и П. Медынцевой. Дело игуменьи 

Митрофании»1214 Фёдор Никифорович подробно описывает данное преступление и 

представляет вниманию присяжных каждый шаг игуменьи Митрофании и ее сообщников. 

Акцентируя внимание на том, что главной обвиняемой в данном деле является именно 

Митрофания, а ее сообщники имели малое значение в преступлении, либо вообще не 

знали о нем, адвокат говорит об игуменье следующее: «Преследуя маленьких, мы даем 

дерзость большим, а справившись с большими, до маленьких дойти всегда успеем. 

Когда, войдя в кладовую, хозяин выгоняет тайно забравшихся крыс, и мыши разбегутся 

                                                
1213Красных В.В., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Когнитивная база и прецедентные феномены в 

системе других единиц и в коммуникации. – Москва, 1997. – С. 75. 
1214Избранные речи / Федор Никифорович Плевако. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – С 5. 
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по норкам»1215. Данная прецедентная ситуация наиболее полно отражает мышление 

адвоката, который пытался защитить правду, обвиняя того человека, которому пришел 

замысел преступления в голову и который собственноручно совершал данные деяния. 

Также Ф.Н. Плевако приводит следующий пример, характеризующий Митрофанию. 

Игуменья, признаваясь в своих преступлениях, говорит: «Не для себя, для Бога я делала 

это все!». Но адвокат парирует эту реплику следующим высказыванием: «Я не знаю, для 

чего совершали это ограбление, но Богу таких жертв не надо. Каинова жертва не 

может быть Ему приятна…»1216. В Библии рассказывается история, когда Каин убил 

своего родного брата Авеля и принес его в жертву Богу, потому что его предыдущая 

жертва Богу не понравилась. Здесь мы сталкиваемся с таким случаем использования 

прецедентного имени, когда оно вызывает в сознании прецедентную ситуацию. В своих 

исследованиях Д.В. Багаева, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных часто обращают 

внимание на то, что в разговорной речи такие случаи самые частотные. Говорящий или 

слушающий сравнивают себя или окружающих с известным персонажем, попадающим в 

определенную ситуацию. Ф.Н. Плевако апеллирует к слушателям как к людям 

образованным и верующим, вызывая их сочувствие к пострадавшим и тем, кто был ложно 

обвинен в соучастии данного преступления. 

Во втором описываемом нами деле рассказывается об отставном ротмистре 

Николае Александровиче Лукашевиче, который в имении своего отца несколькими 

выстрелами из револьвера убил свою мачеху Фанни Владимировну Лукашевич. В «Речи в 

защиту Н. Лукашевич»1217 Ф.Н. Плевако заявляет о том, что процесс российского 

судопроизводства отстал от европейского процесса, и необходимо разграничить два 

убийства: умышленное и запальчивое. Он говорит об этом с помощью русской 

пословицы, которая является прецедентным высказыванием: «…работа делалась 

топором там, где нужен искусный резец…»1218. С ее помощью адвокат (адресант 

сообщения) пытается донести до суда мысль о том, что судебные разбирательства по 

данному делу ведутся не совсем правильным путем, потому что важно учесть те факты из 

жизни его подзащитного, которые и создали аффект, в состоянии которого и было 

совершено преступление. Н.А. Лукашевича в довольно раннем возрасте отправили 

учиться из дома в Петербург, затем в Германию. Материнской любви и заботы он не знал 

и на протяжении длительного времени, находясь вне дома, мечтал туда вернуться. «Про 

дом свой он знал так, как евреи знали, живя в Египте, про обетованную страну»1219 – 

именно так описывает адвокат мысли и чувства Николая Лукашевича. В данном случае 

можно говорить о том, что эта фраза связана с хранящимся в когнитивной базе 

инвариантом восприятия прецедентного текста, а Ф.Н. Плевако вновь апеллировал к 

слушателям как к людям образованным и верующим. 

Таким образом, при анализе речей известного адвоката Ф.Н. Плевако было 

выявлено, что все прецедентные феномены, которые Фёдор Никифорович использует во 

время защиты своих подопечных, представляют разные типы: прецедентный текст, 

прецедентную ситуацию и само прецедентное имя. Употребляя тот или иной 

прецедентный феномен, адвокат способен вызвать у слушателей или читателей целый 

пучок дифференциальных признаков и атрибутов, отсылающих к соответствующей 

ситуации, тексту или личности, что помогает лучше понять смысл 

сказанного/написанного и убедить слушающего. 

 
THE SPECIFICITY OF PRECEDENCE IN THE SPEECHES OF F.N. PLEVAKO 

I.S. Bondareva 

                                                
1215 Избранные речи / Федор Никифорович Плевако. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – С. 15. 
1216 Там же. – С. 18. 
1217 Там же. – С. 50. 
1218 Там же. – С. 54. 
1219 Избранные речи / Федор Никифорович Плевако. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – С. 62. 
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 This article analyzes the speeches of the famous lawyer F.N. Plevako. It has been revealed that all 

precedent phenomena that Fedor Nikiforovich uses when protecting his wards can have several types of sources: a 

precedent text, a precedent situation and the precedent name itself. Using one or another precedent phenomenon, a 

lawyer is able to evoke a whole bunch of differential signs and symptoms in listeners or readers. They refer the 

listener or reader to the relevant situation, text or person, which helps to better understand the meaning of what is 

said / written. 
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Основным инструментом добычи научных знаний для любого студента, 

изучающего лингвистику, является словарь. Однако в определенный момент привычные 

лексикографические источники оказываются устаревшими, поскольку развитие любой 

науки связано с появлением новых терминов, толкования которых мы не можем найти ни 

в популярном среди лингвистов «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, 

ни в «Словаре–справочнике лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя, 

М.А. Теленковой, ни в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией 

Ярцевой. Несмотря на то, что все эти источники были переизданы несколько раз с 

дополнениями, этого все равно не хватает для качественного изучения современных 

лингвистических терминов.  

В поисках актуальных лингвистических словарей мы обратились к «Словарю 

лингвистических терминов» Т. В. Жеребило, первое издание которого увидело свет в 2004 

году и по материалам которого в 2010 году была защищена докторская диссертация на 

тему «Функционально–стилистический инвариант языковой системы как основа 

составления и использования словарей в национальной школе». Это дает полное 

основание считать данный лексикографический источник научным и актуальным, хотя бы 

в силу того, что был написан и выпущен в печать уже в  веке. 

В связи с возникшими трудностями в поиске нужной информации по лингвистике 

оказалось необходимым сравнить последний авторитетный «Словарь лингвистических 

терминов» Т.В. Жеребило, который сейчас активно используется учителями 

общеобразовательных учреждений и педагогами высших учебных заведений, с хорошо 

известными нам «Словарем лингвистических терминов» О.С. Ахмановой и «Словарем–

справочником лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой. 

Первое и самое важное замечание касается составов словника. В связи с тем, что, 

как мы отметили ранее, терминология в области языкознания пополняется, способствуя 

изменению состава количественно и качественно, в шестом издании словаря 

Т.В. Жеребило1220 появляются дефиниции, которых мы не находим в исследуемых 

словарях прошлого столетия, например, гипоним, акролект, аллеотета, квазиантонимы, 

                                                
1220Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий. Изд. 6–е, испр. и доп. – Назрань: 

Пилигрим, 2016. – 610 с. 
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герменевтика и т.д. И наоборот, в изданиях О.С. Ахмановой и Д.Э. Розенталя, 

М.А. Теленковой есть термины, которых нет в новом словаре. Кроме того, в своем словаре 

Т.В. Жеребило дает определения таким не собственно лингвистическим понятиям, как 

памфлет, беседа, автобиография, чего нет в общепринятых лексикографических 

источниках, а также приводятся словарные статьи, которые посвящены отечественным и 

зарубежным лингвистам и лингвистическим школам.  

Например:  

БУСЛАЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ [13(25).04.1818 – 31.07(12.08)1897]. Русский 

филолог и искусствовед, академик Петербургской АН (1860). Окончил Московский 

университет (1838). Профессор Московского университета (1847). После него остались 

труды по славяно–русскому языкознанию, древнерусской литературе, устному народному 

творчеству, древнерусскому изобразительному искусству. Он сторонник историко–

сравнительного метода. Стремился установить связь истории языка с жизнью народа, его 

нравами, обычаями, преданиями, верованиями…1221. 

Отметим, что несколько дефиниций, обозначающих одно и то же явление, О.С. 

Ахманова даёт как отдельные термины, в некоторых случаях используя ссылочную фразу 

«то же, что…». Так, ссылочное слово адлатив (под ссылочными словами подразумевают 

словарные единицы со ссылкой на заглавное слово) отсылает к термину аллатив.  

АДЛАТИВ. То же, что аллатив.1222 

АЛЛАТИВ (адлатив, адверсив, падеж приближения) англ. allative, фр. allatif, нем. 

Allativus, ucn. alativo. Категориальная форма падежа, указывающая объект, на который 

направлено действие, т. е. тот предмет, на котором скажется результат действия; ср. 

адитив. = Финск. pöydälle (при аблативе pöydälta), minulle, isälle. 

В свою очередь, Т.В. Жеребило идет по упрощенной схеме, не используя 

ссылочные слова, она даёт определение той лексеме, которая среди схожих терминов по 

алфавиту будет стоять первой, а затем в скобках указывает остальные варианты 

возможного названия этого явления, не повторяя их в отдельных словарных статьях: 

АДЛАТИВ (АЛЛАТИВ) [лат.: adlativus]. Падеж в финно–угорских языках, 

выражающий цель движения или объект, на который направлено действие.1223 

Возможно, такой метод действительно можно считать более логичным, поскольку 

сокращает время поисков необходимой информации. Стоит отметить, что толкования в 

этих источниках сильно отличаются по объему: О.С. Ахманова и Д.Э. Розенталь дают 

определения шире с точки зрения количества слов, более насыщенные терминологически, 

а Т.В. Жеребило дает информацию достаточно упрощенно. Можно предположить, что это 

связано с тем, что она практически всю свою научную деятельность посвятила изучению 

теории и методики обучения русскому языку в школе, поэтому словарь ориентирован не 

только на студентов–филологов, но и на учеников общеобразовательных учреждений, 

которые активно лингвистикой не занимаются. 

В мире массового внедрения электронных технологий появляются и новые 

лексикографические источники, к которым также обращаются студенты и ученики. 

Самым массовым словарём на просторах интернета является Викисловарь. Современные 

ученые не считают его авторитетным, поэтому не советуют пользоваться данными, 

представленными там, однако это не останавливает пользователей Всемирной паутины, 

которые желают получить информацию очень быстро и на доступном языке. Поэтому 

нашей целью является изучение новой терминологии и в этом источнике.  

                                                
1221Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий. Изд. 6–е, испр. и доп. – Назрань: 

Пилигрим, 2016. – С. 51 
1222Словарь лингвистических терминов. Под ред. Ахмановой О.С. – Москва, 1966. – С. 32 
1223Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий. Изд. 6–е, испр. и доп. – Назрань: 

Пилигрим, 2016. – С. 24 
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Как такового словника здесь нет, поэтому мы сравнивали состав дефиниций путем 

введения слов в поиске. Рассмотрев предыдущие академические словари, уже заранее 

определили для себя список слов, которые являются новыми в лингвистике, поэтому 

процесс сравнения был не таким долгим, как в первой части. В результате выяснилось, что 

новые лингвистические термины в Викисловаре есть, но в недостаточном, с нашей точки 

зрения, количестве. В основном список данных терминов составляют названия новых 

разделов языкознания, однако есть некоторые толкования более узких понятий. Сравним, 

например, толкование термина циркумфикс в Викисловаре и «Словаре лингвистических 

терминов и понятий» Т.В. Жеребило. 

Викисловарь дает нам следующее толкование: 

ЦИРКУМФИКС – лингв. то же, что конфикс; разновидность аффикса, состоящая 

из двух частей – префикса и постфикса, несущих одно значение ◆ Отсутствует пример 

употребления.1224 

В «Словаре лингвистических терминов и понятий» Т.В. Жеребило: 

ЦИРКУМФИКС. Разрывная морфема: окно – подоконник (под–...–ник является 

циркумфиксом). Аффикс, обрамляющий корень, занимающий позицию одновременно 

слева и справа от корня1225. 

Сравнивая словари, отметим, что: 

Во-первых, важно, что в Викисловаре есть помета лингв., что даёт право нам 

действительно считать данный термин лингвистическим.  

Во-вторых, при сравнении очевидна разница в самих представлениях понятия: 

авторы Викисловаря используют более научный язык, но это не упрощает понимание 

термина. В словаре Т.В. Жеребило толкование дается более простым языком с 

использованием наглядного примера, что лучше влияет на восприятие и понимание 

информации, а вот в Викисловаре отмечают, что примеров употребления нет, хотя они 

здесь, действительно, очень нужны. Кроме того, отметим, что Т.В. Жеребило не дает 

этимологической справки в словарной статье, зато она есть в Викисловаре, но и здесь 

авторы заставляют читателя сомневаться в правильности данных, что в очередной раз 

заставляет задуматься о научности и авторитетности данного лексикографического 

источника: «Происходит от лат. circumfixus «укрепленный кругом», далее от ??».  

Вопрос о достоверности Викисловаря, к сожалению, всё еще остаётся открытым, 

поэтому мы надеемся, что проблема привлечёт внимание ученых, и через какое–то время 

школьники и студенты смогут пользоваться доступными данными, не боясь, что 

найденная информация будет неверной.  

Таким образом, мы проследили, как представлены новые лингвистические термины 

в академических и интернет-словарях. Конечно, словарь Т.В. Жеребило можно считать 

более научным по сравнению с Викисловарем, однако профессор ориентировал 

лексикографический источник в большей степени для школьников, которые не так 

глубоко изучают лингвистику, как студенты и преподаватели вузов. Поэтому вопрос 

создания нового научного словаря лингвистических терминов до сих пор остается 

актуальным.  

 
NEW LINGUISTIC TERMS: REFLECTION IN ACADEMIC AND INTERNET DICTIONARIES 

V.V. Zubkova 

Belgorod State National Research University 

 

                                                
1224 Викисловарь [Электронный ресурс] – URL: https: // ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B8%D1%80% 

D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81 (Дата обращения – 23.03.2023) 
1225 Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий. Изд. 6–е, испр. и доп. – Назрань: 

Пилигрим, 2016. – С. 452 
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The problem of the composition of the modern linguistic dictionary remains unresolved until now. We 

continue to use the sources of the last century, in which there are no interpretations of new phenomena of linguistics. 

This greatly complicates the study of linguistics. 

Key words: linguistics, dictionary,Wiktionary, nomination. 
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В качестве языкового приема создания образности авторы романа «Понедельник 

начинается в субботу» А. и Б. Стругацкие активно используют такие выразительные 

элементы культурного кода нации, как прецедентные феномены. Общие пресуппозиции, 

которые несет прецедентность, облегчают восприятие сложного метафорического текста, 

так как представляют обширный пласт информации в когнитивной базе любого 

русскоговорящего человека. Источниками прецедентных феноменов в романе являются 

мифы, русские народные сказки и известные всему русскому лингвокультурному 

сообществу литературные произведения. Как правило, функционирование прецедентных 

феноменов в произведении вызывает у читателя необходимые для понимания 

прогнозируемые ассоциации и позволяет авторам «…в формально сжатой форме передать 

большой объем эмоционально окрашенной экспрессивной информации, дать оценку 

субъекту речи через образцового носителя внешних и внутренних характеристик…»1226. 

Специфика использования А. и Б. Стругацкими прецедентных феноменов 

заключается в том, что авторы не используют эти единицы «в чистом виде», а, наоборот, 

обращаются к сформированным в когнитивной базе личности ассоциациям, чтобы 

актуализировать в сознании индивидуума определенные прецедентные имена или 

прецедентные тексты. Нередко в качестве обращения к прецедентному тексту писатели 

используют семиотический способ (то есть подают читателю знак), так как «…обращение 

к оригинальному тексту дается намеком, отсылкой, признаком, и тем самым в процесс 

коммуникации включается либо весь текст, либо соотносимые с ситуацией общения или 

более крупным жизненным событием отдельные его фрагменты»1227. Языковую игру, 

построенную на индивидуально–авторском подходе к использованию прецедентных 

феноменов в романе «Понедельник начинается в субботу», мы называем развернутой 

прецедентностью. 

Под развернутой прецедентностью мы понимаем совокупность множества 

имплицитных, то есть явно невыраженных, скрытых, угадываемых смыслов, которые в 

процессе декодирования вызывают в сознании читателя прогнозируемые ассоциации и 

отсылают к одному интертексту. В результате речетворчества возникает сложная 

языковая игра формы и смыслов, понять которую невозможно без определенного 

                                                
1226Чумак–Жунь И.И., Титова А.С. Художественное прецедентное имя как единица массового 

коммуникативного сознания. – Белгород, 2023. – С. 49. 
1227Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – Москва, 2010. – С. 217. 
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культурного опыта, хранящегося в виде пресуппозиции в когнитивном сознании. 

Формирование развернутой прецедентности возможно благодаря тесной взаимосвязи 

разных типов прецедентных феноменов. «Прецедентность текста способствует 

формированию прецедентных имен, прецедентных ситуаций и прецедентных 

высказываний – феноменов, сферой-источником которых выступает, как правило, 

прецедентный текст»1228. Перечисленные прецедентные феномены тесно взаимосвязаны, 

поэтому, если они относятся к одному тексту-источнику, при выявлении одного из них 

происходит обнаружение и других. Нередко они выступают в качестве символа друг 

друга. Языковая игра с элементами прецедентной ситуации порождает в тексте сложную 

метафору или развернутую прецедентность. 

В романе «Понедельник начинается в субботу» авторы создают фантастический 

мир, в котором синкретичны советская действительность и реалии русских народных 

сказок. В связи с этим А. и Б. Стругацкие нередко используют сказочные тексты как 

интертекстуальные источники для расширения смыслового содержания текста–

реципиента. Так, в романе функционирует прецедентное имя Баба–Яга. Авторы 

используют такой способ передачи информации, как импликация: прецедентное имя 

вербально не выражено, но угадываемо читателем благодаря намекам или ассоциациям, 

которые являются частью лингвокультурного знания, связанного с концептом «Баба–

Яга».  

Образ Бабы-Яги в романе осовременен и трансформирован. Она получает здесь 

новое имя – Наина Киевна Горыныч. Несмотря на нетипичную номинацию и частично 

новое содержание, в процессе инференции, то есть в процессе извлечение адресатом 

текстовых знаний, которые не имеют эксплицитного выражения в дискурсе, читатель 

узнает прецедентное имя через сформированные писателями ассоциации, связанные с 

хронотопом, портретом и речевыми высказываниями. В описании портрета есть указание 

на древний возраст героини и используется типичное для описания внешности Бабы-Яги 

сочетание кривой нос: «Хозяйке было, наверное, за сто…из сплошной массы морщин 

выдавался нос, кривой и острый…глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые 

бельмами»1229. Также Наина Киевна Горыныч произносит слова, характерные для 

народных сказок, героями которых являются Баба-Яга и ее жертвы: «Покатаюся, 

поваляюся, Иванушкиного мясца поевши…»1230. В речь героини Стругацкие вводят 

прецедентное высказывание, вызывающее прогнозируемые ассоциации. Для создания 

хронотопа авторы трансформируют устойчивую сказочную синтагму избушка на курьих 

ножках: «Изба заколебалась… из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю 

исполинская куриная нога…».1231 В тексте можно встретить и варианты этого сочетания, 

которые, вероятно, связаны с необходимостью «осовременить» и зашифровать образ 

Бабы-Яги: «Это Изнакурнож?»1232 Традиционные атрибуты образа представлены 

лексемами ступа и метла и мифооронимом Лысая гора: «Метлу в музей забрали, ступу 

не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую Гору за свой 

счет!»1233 Таким образом, для создания сложного метафоричного образа 

А. и Б. Стругацкие имплицитно используют значимое для русского лингвокультурного 

сообщества прецедентное имя Баба-Яга, которое не имеет в тексте прямой номинации и 

формируется благодаря намекам.  

Само имя Наина Киевна Горыныч определяет общий источник этой развернутой 

прецедентности – русский сказочный текст. Наина – имя старой колдуньи из пушкинской 

                                                
1228Чумак–Жунь И.И., Титова А.С. Художественное прецедентное имя как единица массового 

коммуникативного сознания. – Белгород, 2023. – С. 23. 
1229Стругацкие А. Н. и Б. Н. Понедельник начинается в субботу. – Москва, 2019. – С. 17. 
1230Там же. – Москва, 2019. – С. 28. 
1231Там же. – Москва, 2019. – С. 31. 
1232Там же. – Москва, 2019. – С. 36. 
1233Там же. – Москва, 2019. – С. 44. 
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поэмы «Руслан и Людмила», которая умеет превращаться в крылатого змея: «В окно 

влетает змий крылатый; Гремя железной чешуей, Он в кольца быстрые согнулся 

И вдруг Наиной обернулся…»1234 Действия поэмы происходят в Киеве, и отчество Киевна 

связывает авторский текст Пушкина с былинами, одним из антигероев которых являлся 

Змей Горыныч. Импликативно в романе представлены и другие элементы текста поэмы 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Находясь в НИИЧАВО на ул. Лукоморье, главный 

герой замечает дуб, вокруг которого ходит говорящий кот: «Я…смотрел, как злосчастный 

Василий бродит около дуба то вправо, то влево…Диапазон знаний его был 

грандиозен…»1235. Прежде чем описать целостную картину того, что видит герой, авторы 

намеками через детали известной членам русского лингвокультурного пространства 

ситуации изображают действия ученого кота, гуляющего по цепи направо и налево в 

начале поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Здесь же появляется еще один символ 

– русалка на дубе: «У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, 

живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, 

что она–то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не 

представляю себе, как они могут лазить по деревьям»1236. За счет того, что авторы 

используют лишь детали-символы, намёки, совмещая прецедентную ситуацию с новой 

фантастической реальностью, рождается языковая игра, формирующая развернутую 

прецедентность.  

Таким образом, каждый из указанных примеров представляет собой развернутую 

прецедентность. Это сложные метафорические образы, которые за счет деталей и 

имплицитных элементов приобретают прецедентность, становятся узнаваемыми 

читателем. Все прецедентные феномены выполняют прагматические функции: они 

формируют образную систему фантастического текста и являются средствами создания 

комического. Указанные прецедентные феномены, преломившись в индивидуально–

авторском сознании и трансформировавшись, остаются узнаваемыми благодаря тому, что 

А. и Б. Стругацкие обращаются к культурно значимой информации, хранящейся в 

когнитивной базе русского лингвокультурного сообщества. 
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А.Л. Кормильцева в своём пособии «Гендер во фразеологии» пишет: «В паремиях 

воплощается культурно-национальная самобытность определенной языковой общности, 

вербализуется ее ментальность <…>. Паремии являются зеркалом людских воззрений на 

устройство мира, жизненные идеалы, берущие начало еще в древности»1237. Современную 

лингвистику всё больше интересуют вопросы репрезентации гендера в языке. Гендерную 

фразеологию можно назвать разделом языка, изучающим фраземы с точки зрения 

содержащихся в них семантических элементов, обозначающих понятия «маскулинности» 

и «феминности». Л. Ю. Буянова и К. С. Волошина отмечают: «Гендерный компонент 

семантики ФЕ отражает этнокультурные признаки и характеристики, присущие образу 

мужчины и женщины, запечатленные во фразеологической картине мира национального 

языка»1238. Культура и язык, таким образом, оказываются в тесном взаимодействии друг с 

другом. 

В связи с постепенно изменяющимся положением женщины в обществе, 

появляется потребность пересмотреть фразеологический запас русского языка, 

характеризующий образ женщины. Кроме того, необходимо переосмыслить его 

актуальность и соответствие новым социальным реалиям. 

Нами был проанализирован Большой словарь русских поговорок 

В.М. Мокиенко1239. Выборка из фразеологии народного происхождения, характеризующей 

женщину, составила 135 фразеологических единиц. Отбор осуществлялся по следующим 

лексемам: баба, дева/девка/девушка, жена/женщина. Помимо перечисленных, были 

обнаружены фразеологизмы с другими опорными словами, которые также содержат в 

своём лексическом значении компонент ‘лицо женского пола’, например: сестра, 

старуха, хозяйка, женские имена собственные и другие. 

Мы разделили языковой материал на следующие тематические группы: 

 Фразеологизмы, содержащие оценку личных качеств женщины (54 единицы); 

 Фразеологизмы, характеризующие семейный статус женщины (45 единиц); 

 Фразеологизмы, характеризующие род деятельности, профессию женщины (33 

единицы); 

 Прочие фразеологизмы, не вошедшие ни в одну из групп (3 единицы). 

Охарактеризуем каждую из групп. 

Самой многочисленной оказалась группа фразеологизмов, содержащих оценку 

личных качеств женщины. Оценивается внешность женщины: Чинь-бринь на высоких 

каблуках (‘о моднице’), Метла Ивановна (‘о девушке с распущенными волосами’); её 

фигура: селёдка в корсете, тень Офелии (‘о худощавой девушке’), сестра жирного, тётя 

Глобус (‘о полных женщинах’), интеллект: Дурочкина сестра, Шанель номер пять, (‘о 

глупых девушках’); физические способности: сестра Знаменская (‘о девушке, которая 

быстро бегает’); особенности темперамента: Забава Путятишна (‘о весёлой девушке’), 

Наташа Ростова (‘робкая, стеснительная девушка’).  

Стоит отметить, что лишь 7 фразем имеют положительную, одобрительную 

коннотацию, 12 – нейтральную или иронично-шутливую и 35 – неодобрительную и даже 

пренебрежительную. Такая статистика отражает тенденцию ироничного и критичного 

                                                
1237Кормильцева А.Л. Гендер во фразеологии: учебное пособие. – Елабуга, 2020. – C. 9. 
1238Буянова Л.Ю., Волошина К.С. Фразеологизм как гендерный экспликатор: культурно–цивилизационный 

аспект // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2. С. 117-124. 
1239Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. – Москва: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2007. – 784 с. 
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отношения к женщине и создания на этой основе устойчивых, зачастую стереотипных 

характеристик, доходящих порой до оскорбления. 

Следующая, довольно обширная группа фразеологизмов характеризует женщину с 

точки зрения её семейного положения. Женщина представлена в идиоматике в самых 

разнообразных семейных статусах: кадровая жена (‘женщина, состоящая в церковном 

браке’), соломенная жена (‘женщина в разводе’), женщина с прицепом (‘мать-одиночка’), 

пристяжная жена (‘любовница’) и другие. Примечательно, что из 45 фразем данной 

группы 31 характеризует статус незамужней девушки или женщины. Некоторые из 

фразеологизмов обладают шутливой окраской: невеста без места, девушка Петра 

Первого; но большинство всё же содержат в себе неодобрительный, пренебрежительный 

оттенок: пожилая девка, старая коса, невеста прокисла. 

Объяснить это явление, вероятно, можно традиционными русскими 

представлениями, согласно которым не вышедшая замуж девушка – несостоявшийся 

человек, а прозвище старой девы – позор не только для самой девушки, но и для всей её 

семьи. Очевидно, что подобный историко-культурный фактор оказал большое влияние на 

формирование языковой картины мира русского человека, в частности, отразился в 

аксиологии устойчивых выражений.  

Третью группу составляют фразеологизмы – наименования профессиональной 

деятельности женщин. Учитывая специфику анализируемого словаря, мы понимаем, что 

мини-группа фразеологизмов, обозначающих женщин-учителей (17 единиц), достаточно 

велика, так как в словаре широко представлен школьный жаргон. Тем не менее, величина 

данной группы может быть обусловлена и тем, что профессия учителя уже длительное 

время традиционно считается женской. Приведём примеры: Пятый Элемент 

(‘учительница химии’), Мэри Поппинз (‘учительница английского’), Танька Ларина 

(‘преподавательница русского языка’). 

Представлены и другие профессии: Пиковая дама (‘альпинистка’ или ‘медсестра, 

делающая уколы’), Бабка Пуповна (‘акушерка’). 

Фразеологизмы данной группы не так многочисленны, как предыдущие, и в 

основном обладают иронично-шутливой коннотацией, что может свидетельствовать о 

том, что профессиональная сфера пока что не является приоритетной для женщины. 

Главная деятельность женщины связана, прежде всего, с семьёй и домом, с воспитанием 

детей и хозяйством. 

Последняя группа представляет собой многозначные идиомы. 

Выражение, являющееся не только фразеологизмом, но и устойчивым 

фольклорным словосочетанием, – красная девица, обладает двумя значениями: 1) 

‘молодая красивая девушка’; 2) ‘застенчивый, робкий юноша’. 

Примечательно, что второе значение образуется путём переноса женских качеств 

на мужчину, причём данная характеристика для мужчины приобретает отрицательную, 

ироничную коннотацию. Об этом пишут Л. Ю. Буянова и К. С. Волошина: «В русских 

гендерных концептах зафиксирована патриархальная установка и система стереотипов, 

согласно которым женщине в большей степени присущи многие пороки, из-за чего 

сравнение с ней мужчины всегда имеет негативную окраску»1240. 

Следующий фразеологизм – ищите женщину (от франц. Cherchez la femme) – 

является заимствованным и используется для шутливо–иронического объяснения 

поведения мужчины или поиска причины какого–либо происшествия. Мизогинический 

посыл данного высказывания находит отклик в традиционной русской культуре и 

порождает синонимичное устойчивое выражение: «Как её зовут?» – спрашивает Пигасов в 

романе И.С. Тургенева «Рудин», пытаясь найти причину какого-нибудь несчастья. 

                                                
1240Буянова Л. Ю., Волошина К. С. Фразеологизм как гендерный экспликатор: культурно–цивилизационный 

аспект // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2. С. 117-124. 
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Выражение же наша сестра, образованное, вероятно, по аналогии от наш брат, 

имеет также собирательное значение, только относительно женского пола. Этот 

фразеологизм в современном социальном контексте становится сигналом развивающегося 

женского самосознания, ощущения себя значимой частью общества наряду с мужчинами. 

Данные фразеологизмы представляют собой примеры тонкого переплетения 

маскулинных и феминных значений и из-за этой особенности причисляются нами к 

отдельной тематической группе. 

Наши предположения о развитии гендерно маркированных фразеологизмов: 

1) Снижение уровня мизогинии, как мужской, так и женской, должно 

поспособствовать формированию большего числа фразеологизмов–качеств женщины с 

нейтральной или положительной коннотацией и уменьшению употребления стереотипных 

и оскорбительных фразеологизмов; 

2) Фразеологизмы, характеризующие семейный статус, а именно их подавляющее 

большинство – о незамужних женщинах – вскоре могут потерять свою значимость и 

актуальность в связи с более поздним возрастом вступления женщин в брак и меньшим 

осуждением образа жизни женщины; 

3) Запас фразеологизмов, характеризующих профессиональную деятельность 

женщины, должен существенно увеличиться, так как современные женщины всё 

стремительнее открывают для себя виды деятельности, ранее недоступные им; 

4) Новые жизненные явления могут породить и новые неожиданные и 

неоднозначные языковые единицы, которые способны будут стать отражением 

меняющихся ценностей культуры. 

Язык – динамичная гибкая система, способная меняться, адаптироваться, 

пропускать через свои фильтры новый речевой материал и оценивать его. Народная 

фразеология неразрывно связана с жизнью и культурой человека. Мы видим, как 

отдельные языковые единицы уходят из употребления, как место их занимают новые, 

трансформированные или просто более уместные. Это закономерный процесс для языка. 

Перспективы данного исследования предполагают изучение других словарей, 

анализ языкового материала, расширение фразеологической характеристики женщины, 

поиск более «молодой» и актуальной фразеологии о женщинах. 
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Слово, оказываясь в поэтическом контексте, проявляет под влиянием особой 

поэтической среды особые семантические средства, в частности, для поэтического слова 

характерно появление контекстных коннотаций. Что такое коннотация? Опираясь на 

словарь-справочник лингвистических терминов Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой, мы 

выясняем, что коннотация – это «добавочные семантические или стилистические оттенки, 

которые накладываются на основное значение слова и служат для выражения 

эмоционально–экспрессивной окраски, придавая высказыванию тон торжественности, 

непринужденности, фамильярности и т. п.»1241 

Не менее выразительно определение коннотации, которое дает российский 

лингвист И.В. Арнольд: «Коннотация – это комплексное «созначение», которое включает 

в себя эмоциональные, оценочные и стилистические окраски»1242. Исходя из этого, мы 

можем выделить некоторые типы коннотаций. Стилистическая коннотация предполагает 

употребление слова в определенном функциональном стиле. Тесно связана с ней 

культурная коннотация – это часть, которая входит в культуру слова, обусловленная 

национальной культурой и несущая для носителей данного языка какие–то сведения, 

связанные с культурой его народа. Коннотации бывают постоянные (ингерентные) и 

контекстные (окказиональные). Слова, которые имеют ингерентную коннотацию – 

маркированные. Маркированность по стилистическому принципу разделяет лексику на 

разговорную, с нейтральной стилистической окраской и литературно–книжную.  

Среди исследователей, уделявших в своих работах особое внимание проблеме 

коннотативного аспекта слова, стоит назвать Н.Г. Комлева, Г.В. Колшанского, 

В.Н. Телию, Ю.Д. Апресяна, И.В. Арнольд, И.А. Стернина, О.Н. Селиверстову, 

В.И. Шаховского и других. При этом авторы не всегда сходятся во мнении на проблему 

коннотативного аспекта в тексте, самого определения коннотации и ее компонентов. 

Под коннотацией в поэтическом тексте мы будем подразумевать 

дополнительную информацию по отношению к понятию, часть значения, связанную с 

характеристикой конкретной коммуникативной ситуации в поэтическом контексте и ее 

участников. В нашей работе мы выясняем вопрос об особенностях возникновения 

коннотативного компонента в поэтическом слове ветер на материале поэмы А.А. Блока 

«Двенадцать». 

Творчество Александра Блока является постоянным предметом изучения и анализа 

при лингвистических исследованиях. Поэма «Двенадцать» (1918) – вершина не только его 

творчества, но и, в целом, одно из величайших произведений русской поэзии. Изучая 

поэтический язык и идиостиль Блока, можно сделать вывод о том, что самая яркая 

трансформация поэтического мира происходит именно на лексико-семантическом уровне. 

Блоковское слово в тексте демонстрирует одновременно несколько смыслов, которые 

находятся в сложной связи друг с другом. 

Событийным топосом всего повествования в поэме является улица. Автор 

описывает происходящее на улице: в каждом её уголке, в сугробе, на перекрестке – 

картину миропорядка того времени. Мир, каким мы видим его в этой поэме, 

воспринимается и интерпретируется человеком, наблюдающим со стороны за всем 

происходящим. 

Ключевым образом поэмы является революция, но рисуется она с помощью 

связанных между собой семантических значений других слов. Одно из этих слов – ветер, 

который представлен в тексте доминирующей стихией: 

«Черный вечер. 

Белый снег. 

Ветер, ветер! 

                                                
1241Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителей / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова. – Москва, 1976. – 543 с. 
1242Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / И.В.Арнольд – Ленинград, 1973. – 303 с. 
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На ногах не стоит человек. 

Ветер, ветер – 

На всем Божьем свете!»1243 

В данном случае природное явление соотносится с революцией как политическим 

процессом. Неустойчивость человека поэт подчеркивает тем, что ветер гуляет на всем 

Божьем свете, а не только в России.  

Лексема ветер используется в поэтическом тексте 10 раз, что подтверждает 

доминантную роль единицы. Ветер представлен в начале текста как стихия 

бесконтрольная опасная для человека (на ногах не стоит человек; скользко, тяжко). 

Ветер опасен для уходящего мира, о чём свидетельствует эпитет хлесткий: 

«Ветер хлесткий! 

Не отстает и мороз! 

И буржуй на перекрестке 

В воротник упрятал нос». 

Но революция – это тоже стихия и если, на первый взгляд, ветер как стихия 

представляет собой катастрофу, то в дальнейшем он у Блока олицетворяется и предстает 

как стихия революции: 

«Ветер весёлый. 

И зол, и рад. 

Крутит подолы, 

Прохожих косит. 

Рвет, мнет и носит 

Большой плакат: 

«Вся власть Учредительному Собранию!» 

Гораздо оптимистичнее представлен ветер в изображении организованного 

революционного движения: 

«Гуляет ветер, порхает снег. 

Идут двенадцать человек». 

И, наконец, в последнем эпизоде ветер оказывается той силой, которая идет 

впереди с красным флагом: 

«…Вдаль идут державным шагом… 

– Кто ещё там? Выходи! 

Это – ветер с красным флагом 

Разыгрался впереди…» 

Очень важным в этом четверостишии оказывается словосочетание державный шаг: 

ветер ведет Россию к государственности, к порядку и к свету через кровь, войну и горе.  

И парадоксально в изображении этой революционной стихии встраивается образ 

Иисуса Христа, который все это время сопровождает революцию: 

«…Так идут державным шагом – 

Позади – голодный пёс. 

Впереди – с кровавым флагом, 

И за вьюгой неведим, 

И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз – 

Впереди – Исус Христос». 

Таким образом, в контексте поэмы Блока лексема ветер, которая в узусе является 

нейтральной общеупотребильной единицей (Ушаков1244: «Движение потока воздуха») 

                                                
1243Здесь и далее поэма А. Блока «Двенадцать» цитируется по: Блок А.А. Двенадцать // Александр Блок. О, 

весна без конца и без краю…– Москва, 2011. – С. 121. 
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приобретает дополнительные коннотации – это символ революции ʼсильныйʼ, 

ʼстихийныйʼ, ʼреволюционныйʼ, ʼпобеждающийʼ. 
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Использование стилистических приёмов в авторском тексте нередко помогает 

читателю судить об идейной принадлежности автора прочитанного им текста, о его 

позиции, в том числе в сферах политической, социальной или духовной, даёт возможность 

лучше понять окружающую действительность и сориентироваться в тех вопросах, о 

которых он (читатель) иногда затрудняется судить самостоятельно. Авторские 

стилистические приёмы, являясь элементом идиостиля, отражают индивидуально-

авторскую картину мира, позволяют определить те не всегда явные смыслы, которые 

несет художественный текст. Особенно выразительно слово в поэтическом тексте, где, 

вследствие так называемой тесноты стихового ряда, о которой писал Ю.М. Лотман, 

каждый элемент приобретает особую глубину и получает отличные для каждого 

идиостиля коннотации.  

Индивидуальность отражения авторского взгляда на мир отчетливо проявляется в 

особенностях использовании отдельных, даже незначительных на первый взгляд, 

элементов речи. В нашей работе мы проанализируем использование диминутивов в 

творчестве В.В. Маяковского, который, как писала В.В. Никульцева, создавал свои 

стихотворения, используя «целый спектр суффиксальных морфем»1245. К ним относятся: 

1. Суффиксы оценки. 

2. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

3. Увеличительные суффиксы. 

4. Пренебрежительные суффиксы. 

5. Суффиксы абстрактного значения. 

6. Суффиксы, обозначающие лиц. 

7. Суффиксы с собирательным значением. 

                                                                                                                                                       
1244Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка: 180000 слов и словосочетаний / 

Д. Н. Ушаков. – Москва, 2008. – 1239 c. 
1245Никульцева В. В. Сравнительный анализ неолексиконов Сергея Есенина и Владимира Маяковского // 

Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – № 2. – 2009. – С. 41–48. 

mailto:hlystova.diana@yandex.ru
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Уменьшительно-ласкательные суффиксы служат В.В. Маяковскому способом 

изобразить его мир, «оппозиция «большой – малый» – простейший способ подчеркнуть 

его величественность»1246. 

В.В. Маяковский с величайшей и немногим данной точностью отмечал 

особенности своей эпохи, транслируя, в том числе, её пороки и недостатки. Он 

использовал языковые ресурсы так, чтобы, с одной стороны, завуалировано, с другой – 

прямо сказать обществу о его недостатках, иногда выставляя их в самых обнажённых 

формах. В стихотворении «Даешь изячную жизнь» поэт, один из главных противников 

мещанства, пишет, характеризуя представителей этого социального слоя: 

Для сморкания – 

пальчики, 

для виду – 

платочек. 

Торчит 

из карманчика 

кружевной уголочек1247. 

Диминутивы пальчики, платочек, карманчика, уголочек не несут в себе 

традиционных смыслов, которые предполагает сама номинация уменьшительно-

ласкательный. В.В. Виноградов писал об уменьшительно-ласкательных суффиксах: «При 

их посредстве выражаются самые разнообразные оттенки экспрессии: сочувствие, ирония, 

пренебрежение, злоба, пестрая и противоречивая гамма эмоций и оценок»1248. В лексемах 

с этими суффиксами у Маяковского содержится некоторая издёвка, взгляд свысока. Автор 

насмехается над мещанами, используя иронию и сарказм. Чтобы подчеркнуть 

беспомощность героев своих стихотворений, В.В. Маяковский использует суффиксы –

чик-, -ик- и -ек-. 

В «Птичке божией» читаем:  

Вы, мусье, 

из канареек, 

чижик вы, мусье, 

и дрозд1249. 

Диминутив чижик имеет уничижительную коннотацию – это насмешка, 

беззлобное, но колкое оскорбление в сторону недостойного писателя. 

Этот же суффикс по отношению к бюрократу в «Вредителе»: 

Докладывал, 

                   что пущено на слом, 

и удалялся, 

                   мятенький 

                                       долла́рчик сжав…1250 

Обличая бюрократию и человеческую жадность, автор использует «удвоенный 

диминутив» – не только уменьшительную форму существительного, но и 

прилагательного, придающий описанию интонацию снисходительного пренебрежения. 

Автор подчеркивает личное отношение к описываемому, к искаженному и ложному 

мировосприятию. Для него нечестные деньги – мятенький долларчик. 

                                                
1246Гаспаров М. Л. Владимир Маяковский // Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: Опыты 

описания идиостилей. – Москва, 1995. – С. 363–395. 
1247Маяковский В.В. Даешь изячную жизнь // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. – Т. 8. – 

Москва, 1958. – С. 35–37. 
1248Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб. пособие для вузов / Отв. ред. 

Г.А. Золотова. – Москва, 1986. – С. 101. 
1249Маяковский В.В. Птичка божия // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. – Т. 10. – Москва, 

1958. – С. 52. 
1250Маяковский В.В. Вредитель // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. – Т. 9. – Москва, 

1958. – С. 157–160.  
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Форма долларчик неоднократно употребляется в лирике В.В. Маяковского с той же 

иронично-насмешливой коннотацией. И в стихотворении «О том, как некие сектантцы 

зовут рабочего на танцы», где также высмеивается бюрократия, читаем: 

Открыть нетрудно 

        баптистский ларчик – 

американский 

      в ларце 

         долларчик.1251 

А.А. Дементьев писал о противоречии уменьшительности суффикса и семы 

важности (солидности) как одном из механизмов возникновения иронического значения 

диминутива: «Если лексическому значению неуменьшительного слова сопутствует 

добавочное значение важности, солидности, серьезности, торжественности, достоинства, 

возвышенности и т.п., уменьшительная форма в этих случаях впадает в противоречие с 

этими добавочными значениями и снижает эти значения. В результате уменьшительная 

форма имеет ироническое значение»1252. 

Выступающий против дряни и ерунды в чиновнической среде поэт пишет 

стихотворение «Бумажные ужасы», где пытается сделать прогноз: что ожидает 

человечество, если служение «бумажкам» не закончится, а только наберёт обороты? И, 

употребляя диминутив «бумажка», он передает весь абсурд мира, где бумажка 

метафорически представлена как всеведущее существо, получившее необыкновенные 

права:  

Живет бумажка 

во дворцах учреждений, 

разлеглась на столах, 

кейфует в шкафах1253. 

Суффикс -к-, по нашему мнению, звучит «более категорично», хотя необходимо 

прислушаться к С.Н. Шейдаевой, которая пишет, что «...эмоционально-оценочное 

значение уменьшительного суффикса -к(а) в современном русском языке» как «несколько 

более мягкое – не уничижительное, а пренебрежительное»1254.  

Слыша само слово «бумажка», читатель воображает смятый пустой белый лист, а 

не важную, ценную бумагу, которая могла бы иметь хоть малейшее значение. 

Читаем в стихотворении «Два соревнования»: 

Эмигранты соревнуются 

(впрочем, паршиво!), 

кто больше 

и лучше 

наделает фальшивок1255. 

Но стоит отметить, что не всегда данные суффиксы использовались поэтом в 

строгом значении. Иногда их коннотация походила на коннотацию, содержащуюся в 

суффиксах -чик-, то есть, словоформы с данным суффиксом обладали манерой мягкой, 

хоть и по-прежнему негативной. Это можно проследить в «Стихотворении одёжно-

молодёжном»:  

В Тэжэ завернула 

                           и выбрала красок 

                                                
1251Маяковский В.В. О том, как некие сектантцы зовут рабочего на танцы // Маяковский В.В. Полное 

собрание сочинений: В 13 т. – Т. 9. – Москва, 1958. – С. 193–194. 
1252Дементьев А.А. Уменьшительные слова в русском языке // Русский язык в школе. 1953. – №5. – С. 7. 
1253Маяковский В.В. Бумажные ужасы // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. – Т. 8. – 

Москва, 1958. – С. 8–10. 
1254Шейдаева С. Г. История грамматического развития существительных субъективной оценки: дис. ... канд. 

филол. наук / С. Г. Шейдаева. – Алма–Ата, 1985. – С. 154. 
1255Маяковский В.В. Два соревнования // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. – Т. 10. – 

Москва, 1958. – С. 63–64. 
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для губок, 

               для щечек, 

                                для бровок, 

                                                  для глазок. 

Из меха – 

               смех 

                       накрашенным ротиком1256. 

Обличает поэт и «стяжателей, глупых и скупых» в стихотворении «Во избежание 

умственных брожений...». Лирический герой рассказывает о некоем Иванове, который не 

прочь сэкономить на чём бы то ни было, и эта экономия во многом переходит все 

границы. Употребляя диминутивы на протяжении всего текста: «сэкономлю-де 

немножко», «наутро лапкой рыльце моет он», «я имею капиталец», «как бы это на 

червонец набежал ещё червончик», поэт демонстрирует низость и недалёкость человека, 

жизнь которого только и крутится вокруг «деньжат».  

Изучив особенность употребления В.В. Маяковским диминутивов, можно ещё раз 

подтвердить тот факт, что поэт привык экспериментировать с употреблением словоформ и 

стилистических фигур в своих поэтических текстах. Эта его черта позволяет судить нам о 

В.В. Маяковском как о великом художнике слова. 

Читатель привык воспринимать диминутивы всегда как нечто приятное и 

умилительное, что и понятно – с этой целью они и были созданы изначально. Но 

используя язык как средство выражения собственных эмоций, средство трансляции 

происходящих ныне в обществе событий и их оценке, поэты придавали словоформам 

особый смысл, закладывали в них образы, которые будут активны только в конкретном 

контексте. Поэтому для понимания текста следует смотреть на него, как на целостную 

систему, состоящую из взаимосвязанных единиц, которые складываются в итоге в общую 

идеологическую картину. 
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1256Там же. – С. 160. 
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Конец ХХ – начало ХХI века характеризуются существенным воздействием 

информационных потоков на человека. Среди них особое место занимает реклама как 

одно из самых ярких явлений современности, привлекающее внимание людей различных 

профессий, культурных слоев, возраста.  

Современная российская реклама использует разнообразные средства 

выразительности, различные стратегические и тактические приемы их комбинирования, 

разноуровневые языковые особенности для привлечения внимания целевой аудитории. 

Реклама обращена к массовой аудитории, поэтому краткость диктует выбор 

одновременно простых и живых слов, а также правильного построения предложения. Тем 

не менее не все составители текстов столь профессиональны, и отклонение от норм в 

художественных целях является слабым аргументом в защиту того, что иногда 

представляет собой просто низкопробный текст. 

Бесспорно, реклама является творческой областью; ей присущи вариации не только 

в пределах языковой нормы, но и за её пределами. Однако И.Н. Горелов и К.Ф. Седов в 

пособии «Основы психолингвистики» считают, что языковое творчество проявляется не 

во всякой ситуации: «Разные социальные ситуации требуют разного обращения с 

языковыми нормами: одни заставляют языковую личность жёстко соблюдать речевые 

предписания, другие – предполагают установку на творчество»1257. 

Понятие аномалии тесно связано с понятием нормы. Одни исследователи 

рассматривают языковую аномалию как промежуточный вариант в модели «норма – 

аномалия – нарушение нормы» (антинорма), в которой «языковая аномалия как 

отклонение от правил или норм вовсе не перечеркивает само правило или норму»1258. 

Другие исследователи определяют понятие «языковой аномалии» только как «нарушение 

или отклонение от утвержденной языковой нормы»1259. 

Изучение языковых аномалий как функционально значимого намеренного 

нарушения нормы сочетаемости языка занимает важное место среди направлений и 

подходов, значительно активизировавшихся в последние годы и опирающихся на 

проблему «языка как творчества». Многие лингвисты занимались изучением культурно-

эстетического значения языковой игры, языковой аномалии и языкового эксперимента, 

поэтики речевой деформации как поиска новых средств языковой выразительности для 

художественного освоения сложного и меняющегося мира современной культуры. 

                                                
1257Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики: Учебное пособие. – Москва: Лабиринт, 1998. – 

С. 154. 
1258Радбиль Т.Б. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. – Москва: 

МПГУ, 2006. – С. 9. 
1259Апресян Ю.Д. Языковые аномалии: типы и функции // RES PHILOLOGICA. Филологические 

исследования. – Москва; Ленинград: Наука, 1990. – С. 50. 
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За основу анализа аномалий в рекламных текстах мы взяли классификацию 

языковых аномалий Ю.Д. Апресяна. Исследователь делит их на намеренные и 

ненамеренные.  

 По Ю.Д. Апресяну, особенностью намеренных аномалий является то, что они 

выполняют «полярные функции в соответствии с замыслом автора»1260. Вслед за этим 

намеренные аномалии делятся на: 

1) авторские аномалии как явление текста, на которые говорящие идут сознательно 

для достижения эстетического или интеллектуального эффекта; 

2) аномалии как приём экспериментальной лингвистики, проводимый с целью 

изучения свойств языковых единиц и получения нового знания.  

Важно отметить, что второй тип аномалий не используется в текстах рекламных 

объявлений, поэтому мы остановимся на анализе первого. В рекламных текстах авторские 

аномалии используются, прежде всего, как средства речевой выразительности, к которым 

относятся многие стилистические фигуры и приемы (метафора, оксюморон, каламбур). 

Зачастую намеренные языковые аномалии рассматриваются как прием языковой 

игры – «особой формы лингвокреативного мышления, являющегося результатом 

запрограммированного нарушения языковой схемы и осознанного отклонения от 

языковой нормы с целью достижения определенного эффекта»1261. Поскольку основной 

целью рекламного текста является эффективное воздействие на потенциального 

потребителя, то языковые аномалии становятся продуктивным средством для достижения 

данной цели. Пример неудачной языковой игры – «Будь мужиком! Смени пол, а также 

дверь» (реклама магазина «Полидверь»). В данном примере содержится каламбур, 

который, с одной стороны, достаточно точно обозначает рекламируемый объект – магазин 

строительных материалов, но, с другой стороны, адресату нетрудно провести аналогию с 

физиологией человека. 

Интересны и запоминаемы рекламные слоганы сети «Додо Пицца»: «Вкус 

запомнится на Додолго», «Додо последнего кусочка», «Ваша рифма пригодится, а 

доставка – Додо Пицца!». Здесь наблюдается удачная языковая игра, захватывающая 

внимание потенциального потребителя. 

Таким образом, использование намеренных аномалий при их грамотном 

применении служит усилению выразительности текста, положительно влияет на образ 

рекламы при восприятии реципиентом. 

Орфографические ошибки в рекламных текстах Ю.Д. Апресян относит к 

деструктивным (ненамеренным) аномалиям, не искажающим восприятие рекламного 

текста: «Ледниковый период 4. Континентальный дрейв. В кино с 20 февраля»; «Плёнка 

самоклеющаяся российского производства» (реклама компании «Акрил»). 

Ненамеренные деструктивные аномалии (опечатки, ошибки и др.) не только 

нарушают представления о норме у потенциальных потребителей, но и создают 

негативное впечатление о рекламируемом объекте и рекламоносителе. 

Зачастую в рекламных текстах встречается ошибочное словоупотребление, которое 

может как искажать заложенный смысл текста рекламы, так и не влиять на него:  

– «Ателье «Виктория» принимает заказы на пошив и ремонт меховых изделий из 

меха норки, песца, каракуля, цигейки». Тавтология «меховых изделий из меха...» и 

неверное сочетание на лексическом уровне: каракуль и цигейка – названия меха; 

– «Погрузитесь в 3D! Оденьте очки чтобы испытать NVIDIA 3DVISION» 

(реклама очков виртуальной реальности NVIDIA). Очевидно неправильное употребление 

слова «оденьте». Кроме того, в сложноподчинённом предложении отсутствует запятая. В 

подобных рекламных текстах смысл, в целом, не меняется, и реципиент практически без 

проблем усваивает информацию; 

                                                
1260Там же. – С. 51. 
1261Усолкина А.В. Языковая игра как текстообразующий фактор: автореф. дис. на соис. учён. степени канд. 

филол. наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 9. 
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– «Цены еще дешевле» (рекламный баннер в Белгороде) – вероятнее всего, 

продавец хотел акцентировать внимание на проходящей акции или скидках в магазине, но 

неверно употребил слово. Достаточно заменить «дешевле» на «ниже», чтобы предложение 

стало понятным для слушателя, но одновременно с этим оно станет типичным и ничем не 

выделяющимся. 

Следующие примеры содержат аномалии, затрудняющие восприятие информации 

в рекламе:  

– «Идеально! Натяжные потолки и осветительные светильники» (реклама 

производства натяжных потолков Fericio) – последнее словосочетание следовало бы 

заменить на «осветительные приборы» для устранения тавтологии; 

– «Создайте новый образ снова и снова!» (реклама косметического бренда NL). 

Глагол «создайте» предполагает однократное выполнение действия; 

– «Чудо творожное, вишневый» (реклама творожной продукции «Чудо») – 

неправильное согласование слов в предложении – синтаксическая ошибка; 

– «Вашему вниманию предлагаются изделия из натурального меха в широком 

ассортименте для взрослых и детей разной ценовой категории» (реклама студии меха в 

ТЦ «Столица») – вследствие неправильного порядка слов в предложении возникает 

синтаксическая двусмысленность (амфиболия).  

Таким образом, аномалия – сложное, неоднозначное языковое явление, присущее 

текстам рекламы. Понятие нормативности в языке в целом не всегда совпадает с 

аналогичным понятием в языке рекламы, что обусловлено, прежде всего, особенностями 

языкового узуса рекламного текста. Мы определяем отклонение от нормы как 

двусмысленное явление, возникновение которого кроется где-то между автоматизмом 

автора при написании текста и его сознательным намерением. 
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Окказионализмы имеют в лингвистике статус индивидуального неологизма, слова-

однодневки, индивидуально-авторского новообразования. Такое слово определяется как 

«не узуальное», не соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся 
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индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления»1262; 

«слово, образованное по непродуктивной модели, используемое только в условиях 

данного контекста»1263; это «речевые явления, возникающие под влиянием контекста, 

ситуации речевого общения для осуществления какого-либо актуального 

коммуникативного задания1264. Характерным для окказиональных единиц является 

привязанность к контексту, отсутствие в словарях, ненормативность, экспрессивность, 

индивидуальная принадлежность1265 и др. 

Использование окказионализмов в языке СМИ продиктовано стремлением авторов 

привлечь внимание читателей к теме публикации, убедить их, воздействовать на 

реципиентов.  

В текстах СМИ окказионализмы выполняют различные функции, но наиболее ярко 

проявляется их экспрессивно-изобразительная функция, поскольку новые слова обладают 

необычной формой, семантической емкостью, которая позволяет им заменять собой целое 

предложение. Окказионализмы служат средством выражения авторской позиции.  

Окказиональные образования, используемые в текстах современных СМИ, 

создаются стандартными и нестандартными способами. Среди нестандартных 

словообразовательных способов актуальными являются следующие: 

– междусловное наложение: Шенгениально: где в Европе ждут российских 

туристов (Известия, 04.06.2021): шенген + гениально; Пандемитинг: после собраний в 

радиусе 80 км смертность от COVID вдвое выше (Известия, 03.12.2020): пандеми (я) + 

митинг; 

– контаминация: Пресс-преференция: как прошло первое масштабное общение 

Байдена со СМИ (Известия, 26.03.2021): пресс-конференция + преференция; 

Демографики: как в РФ будут бороться со снижением численности населения 

(Известия, 23.12.2020): демография + графики; 

– тмезис: Коронавирусная инфейкция (заголовок). Как Владимир Путин боролся с 

вирусным вбросом (Коммерсантъ, 04.03.2020): инфекция + фейк; Безработница: в 2020 

году женщин увольняли чаще, чем мужчин (16.02.2021): безработица + работница; 

– заменительная деривация: Ковидоносцы: названа группа людей, которая 

наиболее активно распространяет вирус (НКРЯ, 17.03.2021): по типу «броненосцы»; 

Складфон (заголовок). Топ-менеджер IT-компании Павел Адылин – о том, что будет, 

если Apple все-таки решится анализировать все фотографии пользователей (Известия, 

08.09.2021): по типу «смартфон»; 

– графическая гибридизация – «создание новых номинаций, в которых 

используется графическое выделение сегмента»1266 : Платите с МИРом (заголовок). <…> 

Важны два момента: необходима банковская карта МИР <…> «живые» деньги не 

зачисляются на карту (Наша версия, 28.02.2022); COVIDарность (заголовок). В условиях 

самоизоляции петербуржцы читают детям сказки по телефону, общаются в онлайн-

барах и развозят старикам бесплатную еду (Новая газета, 25.03.20);  

– парентеза: Доктор Зло(бин) (заголовок). <…> Начать можно с того, что, по 

инсайдерским данным, господин Злобин стремительным домкратом подался в бега и уже 

находится вне пределов Российской Федерации (Зеркало, 16.09.2021). Использование 

                                                
1262Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Москва, УРСС, 2004 (Калуга : 

ГУП Облиздат). – С. 284. 
1263 Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов [Электронный ресурс] : Пособие для 

учителей / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, Просвещение, 1976. – С. 174. 
Режим доступа: http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/fc/slovar-204.htm#zag-749 (Дата обращения – 

15.03.2023) 
1264Лыков А. Г. Окказионализмы и языковая норма / А. Г. Лыков // Грамматика и норма – Москва, 1977. – 

С. 44. 
1265Там же. – С. 48-66. 
1266Замальдинов В.Е. Экспрессивно-игровые окказионализмы в языке современных российских СМИ / 

В. Е. Замальдинов // Вестник Академии наук Чеченской Республики. – 2020. – № 2(49). – С. 118. 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/fc/slovar-204.htm#zag-749
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скобки в данном случае предоставляет читателю два варианта прочтения слова, от чего 

будет варьироваться его смысл и пониматься субъективная авторская позиция.  

– голофразис – слияния слов: «Тыжемужчина» никогда не даст сдачи девочке, 

даже если она попытается проломить ему башку посредством игрушечного самосвала 

(Cosmopolitan, 10.11.2021).Окказионализмы подобного типа отражают негативное 

отношение к явлению, объекту описания. 

– полиграфиксация: PRолет «Байкала» (заголовок). Легкий многоцелевой самолет 

ЛМС–901 «Байкал» совершил первый полет — об этом с гордостью сообщил глава 

Минпромторга РФ Денис Мантуров (Наша версия, 08.02.2022): PR + пролет; 

– кодографиксация: «100ловая» в Соль-Илецке. Все просто, как в СССР, хотя 

рядом озера и туристов много, но цены на еду невысокие (заголовок) (Яндекс.Дзен, 

26.08.2021). 

Среди традиционных способов словообразования преобладают морфологические:  

– способ сложения: Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе 

СП-2 (Известия, 20.05.2021): труба + поворот; 

– суффиксация: (Средственные действия: в чем причина ежегодного дефицита 

лекарств от рака (Известия, 13.01.2023): средство + -енн-; 

– при помощи препозитивных иноязычных морфем: Но наиболее значима 

поправка, которая превращает некие «происшествия» в квазиправонарушение и вручает 

полицейским отнюдь не квази, а самые настоящие полномочия (НКРЯ, 06.2020): 

приставка квази- + правонарушение. Новообразования с квази указывают на мнимость и 

ложность деривата: оппозиционеры не истинные, правонарушения мнимые и только 

полномочия полицейских настоящие, что и беспокоит автора последнего предложения.  

– префиксально-суффиксальный: Чтоб нековидно было: кабмин намерен в марте 

отменить ограничения для бизнеса» (Известия, 06.03.2022): наречие нековидно 

образовано по модели «приставка не- + полная основа прилагательного ковидный + 

суффикс -о со значением качества». 

Семантическая особенность окказионализмов заключается в многозначности и 

объемности, способности сочетать в себе лексико-семантическое значение производящих 

слов (основ), если речь идет о способах сложения, наложения и т. п., или значение 

производящей основы и аффикса (в случаях суффиксального, префиксального и 

префиксально-суффиксального способов образования).  

Семантический объем окказионального новообразования не всегда может быть 

раскрыт вне контекста или без осведомленности о текущей ситуации, энциклопедических 

и/или лингвистических знаний. Например, значение новации трампизм может быть 

растолковано как «идеологическое направление» вне контекста, в то время как для 

интерпретации новообразования уквотить (Уквотить за живое: соцрекламу в 

интернете хотят сделать обязательной (Известия, 10.02.2021)), в соответствии с 

авторским замыслом, потребуется контекст. Данный окказионализм встречается в 

заголовке статьи, посвященной введению закона, предусматривающего квоту в 5% на 

размещение социальной рекламы в интернете. «Уквотить» также может вызывать 

ассоциативную связь со словом «укротить», что соответствует значению окказионализма 

в целом, однако без контекста самой статьи предположить, о чем именно пойдет речь, не 

представляется возможным.  

Яркость и нестандартность окказионализмов позволяет автору привлечь внимание 

читателей. Часто журналисты с этой целью создают новации, в основе которых 

жаргонизмы или даже нецензурная лексика. Авторская позиция в данном случае 

выражается открыто: «Все лекарства якобы для иммунитета – это развод, это" 

фуфломицины", это бизнес на людской неграмотности», – отметил он (НКРЯ, 

12.2020)).  

Новообразования, созданные на базе имен собственных, всегда носят оценочный 

характер, чаще всего иронический: Нитью, проходящей через байденомику, является 
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вера в то, что более интервенционистское государство может влиять на экономические 

результаты как дома, так и за рубежом (НКРЯ, 09.11.2020); Интересно, что с конца 

прошлого года в Германии объявилась анти-Грета (НКРЯ, 03.2020). Основная функция 

отантропонимических окказионализмов – выражение иронии. По замечанию 

Т.А. Гридиной, антропонимы в соединении с оценочными компонентами имеют особую 

коннотативную нагрузку, поскольку «личное имя обладает собственными 

этнокультурными и социокультурными проекциями, даже будучи воспринятым вне 

контекста»1267. Обыгрывание имен собственных может способствовать формированию 

агрессивного контекста. Статья с названием «Что-то не эладится» в интернет-газете 

«Зеркало» посвящена ряду «несчастий» в жизни Элады Нагорной: не была включена в 

список богатейших женщин по версии Forbes, взыскание крупной суммы денег через суд 

и т.д. Однако данные события не вызывают у автора сочувствия, а напротив, 

воспринимаются как возмездие с неким злорадством. 

Экспрессивно-маркированными являются новации на основе прецедентных текстов 

(названий художественных произведений, фразеологизмов и др.), примеру: Хождение по 

МАКам (заголовок). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может 

частично восстановить утерянные четыре года назад позиции в сертификации 

российской авиатехники (Коммерсантъ, 27.11.19). В результате гибридизации 

аббревиатуры МАК и существительного (по) мукам возникло новообразование МАКам. 

Данный заголовок отсылает адресата к роману А.Н. Толстого «Хождение по мукам». 

Приведенные контексты из СМИ с употреблением окказионализмов позволяют 

сделать вывод о том, что неолексемы создаются на основе сходства с узуальными 

словами; они семантически ёмкие; главные функции окказиональных образований в 

текстах СМИ – экспрессивная и оценочная.  
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Заимствованная лексика характеризуется такими качествами, как изменчивость, 

подвижность, динамичность. Пришедший из других языков лексический материал 

подвергается обработке со стороны языка-реципиента как на формальном, так и на 

семантическом уровнях. Именно поэтому в речи современных носителей языка, в нашем 

случае – в речи школьников, наблюдается вариативность в употреблении этих слов. 

Иностранные слова перенимаются всеми пластами лексики. Быстрее всего 

иноязычные слова адаптируются в молодежной среде, к которой относятся школьники, и 

поэтому часто дифференцируются как сленг.  

Сленг молодёжи трактуется Т.В. Жеребило как «один из видов групповых 

жаргонов»1268, для которого характерны активность употребления, открытость, 

способность переходить в употребление другими слоями населения, и, что важно в рамках 

данного исследования, обилие англицизмов и жаргонизмов, созданных на базе английских 

или интернациональных корней. Так, от англицизмов образованы активные в словаре 

современного школьника «краш» (от англ. crush – в сленге обозначает пылкую любовь, 

увлечение) – «тот, в кого влюблен говорящий», «хайп» (от англ. hype – слава) – шумиха 

вокруг человека, ставшего внезапно популярным, «чиллить» (от англ. chill – охлаждать) 

– отдыхать, бездельничать, прохлаждаться, «чекать» (от англ. check – проверять) – 

проверять, изучать, оценивать и многие другие. В своей книге известный лингвист 

Максим Кронгауз отмечает, что из-за избыточности иностранных слов ему «становится 

труднее понимать, о чём идёт речь»1269.  

Использование заимствованных слов в реалиях современности (именно 

англицизмов) прочно закрепляется в среде школьников в силу их возрастных 

особенностей. Учитывая, что школьникам, чаще всего подросткам, важно общение, факт 

принятия их группой сверстников, возникает необходимость идентифицировать себя с 

коллективом. Речь при этом выступает в качестве одного из признаков, позволяющих 

ребенку заявить «я свой». С другой стороны, сленг как яркое, выходящее за рамки 

литературного языка слово соответствует желанию школьников, в большей степени 

подростков, нарушать правила и нормы. 

Общение в социальной сети формирует особую среду, в которой привычное 

русское слово намеренно, без какой бы то ни было причины, заменяется иностранным. 

Заимствованная лексика чаще всего используется в случае необходимости назвать или 

описать действия и понятия в мировой сети. Уже не вызывает недоумения и непонимания 

частое использование таких слов, как лайк и репост, потому что в социальных сетях на 

фото и видео есть кнопка «мне нравится» – «like». Репост или перепост образован от 

английского post, которое используется в значении «разместить копию сообщения другого 

пользователя»1270. Школьникам привычно обращение к ним словом фолловер (от англ. 

Follow – отслеживать, подписаться) – последователь, подписчик1271. 

Использование иноязычных заимствований для обозначения понятий, которые в 

русском языке имеют свои определения, является неоправданными. Такая тенденция 

среди школьников возникает по ряду экстралингвистических факторов, таких, к примеру, 

как стереотипное представление о более высоком уровне жизни у зарубежного населения. 

Употребляя соответствующую лексику, молодое поколение старается приблизиться к 

этому образу жизни.  

                                                
1268Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань: Пилигрим, 2010. – С. 203. 
1269Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. – Москва: Знак: Языки славянских культур, 2008. – 

С. 10. 
1270Талипова Г.А. Англицизмы в современном молодежном сленге (на материале анализа языка социальных 

сетей) // Актуальные проблемы лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. – 2014. – 

С. 269. 
1271Чеклецова Е.И. Современные заимствования из английского языка в речи представителей молодежной 

культуры // Уральский филологический вестник. Серия: язык. Система. Личность: лингвистика креатива. – 

2015. – С. 176. 



385 
 

Школьный жаргон, как отдельно выделяемый разряд внутри молодежного сленга, 

также переполнен лексикой иноязычного происхождения. Популярны следующие слова: 

инглиш, холидей, френд, фейс, комп/комьпюша, мазер, лузер и др. Отметим, что некоторые 

слова (комп, например) в качестве жаргонного употребляются в сокращённом виде, что 

опять же характеризует современную молодёжь, стремящуюся к компрессии языковых 

средств: ср.: У неё сегодня днюха. – У нее сегодня день рождения. 

В связи с этим возникает проблема, связанная со снижением уровня культуры речи. 

К сожалению, можно заметить, что огромное количество немотивированных 

заимствований встречается повсеместно и закрепляется в сознании подрастающего 

поколения как допустимое в результате их употребления в интернет-среде популярными 

блогерами, стримерами и так далее. Вследствие этого перед школой встает проблема 

формирования у обучающегося устойчиво высокого уровня речевой культуры на основе 

осмысленного отношения к русскому языку как духовному богатству нашей страны и 

народа.  

Иноязычная лексика в речи школьников функционирует не только в качестве 

сленговых выражений, но и на уровне нормированного языка. Однако и здесь 

наблюдаются словоупотребления, указывающие на отсутствие понимания значения 

используемого заимствованного слова. Отмечается, что подобная ситуация становится 

причиной тавтологии, возникающей при сочетании русского слова и иноязычного, 

которые совпадают по значению, что свидетельствует о незнании говорящим точного 

смысла употребляемого заимствованного слова1272. 

 Например: – Взгляд у тебя какой-то индифферентный, равнодушный. Что-то не 

заладилось с утра? (9 класс). Ученик не знает значения слова индифферентный (= 

равнодушный), поэтому в синонимический ряд включает более привычное, равное по 

значению новому для него заимствованному слову. 

Чрезмерное употребление заимствованной лексики может стать причиной 

графических и фонетических искажений в слове. Взрослые носители языка искажают 

такие лексемы, как дерматин (неправ. произношение и даже написание дермантин), 

инцидент (неправ. инциндент). Представители младшего поколения копируют 

неправильное произношение. Нами зафиксированы и метатезы: Первентивные (вместо 

превентивные) меры должны приниматься незамедлительно… (11 класс). Ученик 

мотивировал своё произношение, показав тем самым знание лексического значения слова: 

Это же первые меры, чтобы не произошло что-то непредвиденное. 

Итак, использование иностранных слов в неоправданно большом количестве 

становится причиной нарушения лексических норм, обеспечивающих точность и 

понятность речи, так как могут возникать случаи неадекватной интерпретации данных 

слов в речи, утраты первоначального смысла заимствованных слов, засорению языка в 

целом. В ходе использования школьником иноязычного слова в качестве демонстрации 

своей «современности» и «продвинутости» значение слова может не осознаваться, 

деформироваться, что в конечном итоге приводит к расхождению со значением слова-

оригинала. Большую помощь в овладении терминами и иностранными словами может 

оказать постоянная работа со словарями. 

 
THE INFLUENCE OF BORROWED VOCABULARY ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN 

SCHOOLCHILDREN 

A.V. Kuznetsova 

Belgorod State National Research University 

 

The article is devoted to the consideration of possible variants of the influence of borrowings on the speech 

culture of modern schoolchildren. Modern schoolchildren often include modern foreign-language borrowed words 

in their speech, but they do not always understand their exact meaning, they make numerous lexical-grammatical 

                                                
1272Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – Москва: Айрис-пресс, 2010. – С. 106. 
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and lexical-stylistic mistakes in their use. The results of the study make us think about the role of foreign borrowings 

in the Russian language, about the influence of Anglicisms on the speech of modern schoolchildren. 

Key words: anglicisms, appearance, youth slang, culture of speech. 
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Туристическая реклама, выступая формой косвенной связи между продуктом и 

потребителем, способствует повышению качества обслуживания, социальному и 

экономическому росту1273. Поскольку её целью является широкое освещение и 

продвижение туристических продуктов через средства массовой информации, одним из 

основных вопросов, привлекающих внимание лингвистов России и Китая, выступает 

эффективное использование в ней средств языка. 

В туристической рекламе, по нашим наблюдениям, из именных частей речи 

наиболее активно используются имена существительные разных лексико-грамматических 

разрядов, что служит наглядной иллюстрацией тезиса о субстантивности современного 

рекламного текста в целом. Активность имён существительных обусловливается не 

только своеобразием контента рекламного сообщения сферы туризма, но и тем, что 

именно существительные составляют «большую часть лексического состава» многих 

языков, в том числе и русского1274. 

В туристической рекламе присутствуют и собственные, и нарицательные имена 

существительные. Хотя собственные имена с точки зрения семантики представлены 

разными подгруппами, к наиболее регулярным относим следующие: 

1) наименования стран: Греция (страна в Южной Европе), Италия (государство в 

центре Средиземноморья), Марокко (государство на крайнем западе Северной Африки), 

Финляндия (государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря) и 

др.;  

2) наименования республик, областей, районов на территории той или иной 

страны: Андалусия (самая южная область Испании, омываемая Средиземным морем и 

Атлантическим океаном), Владимирская область (субъект Российской Федерации, 

который входит в состав Центрального федерального округа), Карелия (субъект 

Российской Федерации, республика в её составе, которая входит в состав Северо-

Западного федерального округа) и др.; 

3) наименования населённых пунктов (города, посёлки): Казань (город в России, 

столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги), Лимассол 

(город на юге Кипра, второй по величине город страны), Санкт-Петербург (второй по 

численности населения город России, административный центр Северо-Западного 

федерального округа), Фес (старейший из четырёх имперских городов Марокко и 

крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования) и др.; 

                                                
1273Момотова О.Н., Долженко И.В. Особенности рекламы в туризме // Экономика и бизнес. – 2013. – № 2(8). 

– С. 2. 
1274Кошелева К.В., Чепель С.Д. Метафоричный и субстантивный компоненты в рекламном тексте // Вестник 

науки. – № 2 (23). – Т. 4. – С. 3-35.  
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4) наименования внутригородских топографических объектов в городе 

(проспектов, улиц, переулков, проездов, бульваров, набережных и др.): Арбат (улица в 

Центральном административном округе города Москвы), Невский проспект (главная 

улица Санкт-Петербурга, протянувшаяся на 4,5 километра от Адмиралтейства до 

Александро-Невской лавры), Цветной бульвар (бульвар в Центральном административном 

округе города Москвы) и др.; 

5) наименования водных объектов (морей, рек, озёр, водопадов): Агидель, или 

река Белая (река на Южном Урале и в Предуралье, самый крупный приток Камы), 

Адриатическое море (полузамкнутое море, часть Средиземного моря между Апеннинским 

и Балканским полуостровами, омывает Италию), водопад Кейву (водопад в Адлерском 

районе города Сочи, который расположен в горах в правобережье Мзымты), Ладожское 

озеро, или Ладога (озеро в Карелии и Ленинградской области) и др.; 

6) наименования островов: Валаам (остров в северной части Ладожского озера, 

самый большой в составе Валаамского архипелага), Куба (крупнейший остров Карибского 

бассейна и одноимённое государство), Мальдивские острова (острова, расположенные в 

экваториальной части Индийского океана), Сицилия (крупнейший остров в Средиземном 

море) и др.; 

7) собственные имена любого лесного участка (леса, заповедника, парка и др.): 

национальный парк «Куршская коса» (один из уникальных национальных парков России, 

он расположен неподалёку от города-курорта Зеленоградска в Калининградской области), 

национальный парк «Нууксио» (один из 40 национальных парков Финляндии, который 

раскинулся на территории лесов и озёр в Эспоо, Киркконумми и Вихти) и др.; 

8) собственные имена любых элементов рельефа земной поверхности: Ай-Петри 

(горная вершина в Крымских горах), Аргунское ущелье (одно из крупнейших по 

протяжённости ущелий Кавказа) и др.; 

9) собственное имя предмета материальной культуры (дворца, оружия, 

музыкального инструмента, ювелирного изделия, драгоценного камня, предмета утвари, 

инженерного сооружения и др.): Долмабахче (дворец османских султанов на европейской 

стороне Босфора в Стамбуле), Пизанская башня (колокольная башня в городе Пиза 

(Италия), получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону), 

Тадж-Махал (мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия) и др.; 

10) имена собственные, обозначающие виды услуг (например, маршруты, туры): 

«Энергия Ладоги» (тур вокруг крупнейшего озера Европы), «В медвежий угол» (эколого-

познавательный тур) и др.; 

11) имена собственные людей, в том числе мифологические: Вяйнямёйнен 

(главный герой карело-финского поэтического эпоса «Калевала», первочеловек), Врубель 

(русский художник рубежа XIX ̶ XX веков), Гоголь (русский прозаик, драматург, критик, 

публицист, признанный одним из классиков русской литературы), К. Э. Циолковский 

(русский и советский учёный-самоучка, разрабатывавший теоретические вопросы 

космонавтики) и др. 

Например: Не ограничивайтесь только Калининградом: влюбляйтесь в 

приморские городки и посетите национальный парк «Куршская коса» (Журнал 

путешествий, декабрь 2020, https: // youtravel.me/); «Энергия Ладоги»: маршрут вокруг 

крупнейшего озера Европы. «Энергия Ладоги» – это тур вокруг всего Ладожского озера 

продолжительностью от пяти дней (RUSSIAN TRAVELER, апрель 2022, https: // 

rtraveler.ru). 

Среди нарицательных имён существительных обнаруживаем имена 

существительные трёх лексико-грамматических разрядов: конкретные (город, фитнес-

центр, остров, монастырь, озеро, река, ферма, фонтан и др.); вещественные (икра, 

борщ, говядина, суп и др.); абстрактные (отдых, красота, интерес, возможность, 

наслаждение и др.). 

https://rtraveler.ru/
https://rtraveler.ru/
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Например: Здесь есть всё для комфортного отдыха и любования красотой 

северной природы: ресторан с авторской кухней, СПА, бассейн и фитнес-центр, бар и 

банный комплекс с тремя видами парных (RUSSIAN TRAVELER, сентябрь 2022, https: // 

rtraveler.ru); Гастрономическая линия поездки основана на любви к локальным 

продуктам и традиционным блюдам Ленинградской области и Карелии. Каждый обед 

и ужин – новый опыт и возможность попробовать Приладожье на вкус (RUSSIAN 

TRAVELER, апрель 2022, https: // rtraveler.ru). 

Использование имён нарицательных конкретных и вещественных в рекламе 

туристических объектов позволяет потребителю, во-первых, получить полезную 

информацию, а во-вторых, создаёт эффект словесной наглядности. Эффект словесной 

наглядности связан с тем, что, используя определённое слово, реклама «оперирует 

заложенным в нём конкретным содержанием и образностью»1275, читатель и 

потенциальный потребитель как бы «видит то, о чём идёт речь», чётко представляет себе 

объект рекламы. Использование же имён нарицательных абстрактных обусловлено 

положительными ассоциациями (благодаря как раз их отвлечённому значению), которые 

они вызывают у путешественника. Включение имён собственных в рекламу объектов 

туризма повышает авторитет и узнаваемость туристической достопримечательности, что 

позволяет говорить о воздействующей функции имён собственных на потребителя.  

 
NOUNS AND THEIR ROLE IN THE TOURIST ADVERTISING 

Zh. Lin 
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The article is devoted to the problem of the uniqueness of the advertising text language. The author 

examines the functioning of nouns in the tourist advertising. It is noted that proper names and common nouns of 

different semantics are used in the advertising messages. Their role is not the same. Common nouns create the effect 

of verbal clarity, and proper nouns perform an influencing function. 
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Явление включения одного текста в другой исследовалось такими учёными, как 

М.М. Бахтин, Ю.Н. Тынянов, Ф. де Соссюр, однако они исследовали его в качестве 

«диалога текста с другими текстами»1276. Ю. Кристева, основываясь на работе М.М. 

Бахтина, сформулировала термин интертекстуальность. «Любой текст строится как 

мозаика цитации, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь 

другого текста»1277, – пишет она в работе «Бахтин, слово, диалог и роман». Отсюда и 

выводится понятие интертекста и интертекстуальности как свойства текстов явно или 

                                                
1275Кохтев Н.Н. Десять эффектов рекламы // Русская речь. – 1991. – № 6. – С. 59. 
1276Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // 

Вопросы литературы и эстетики. – Москва, 1975. – С. 24. 
1277Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. Хронотоп. – Витебск, 1993. – № 4. – 

С. 5. 

https://rtraveler.ru/
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неявно ссылаться друг на друга, то есть быть связанными пересечением дискурсов. По 

Ю. Кристевой, «интертекст – не просто собрание «точечных» цитат различных авторов, а 

пространство схождения всевозможных цитаций, дискурсов»1278. Исходя из этого, всю 

человеческую культуру, все тексты мы можем рассматривать как единый интертекст, 

включающий в себя литературу и порождение мысли различных авторов, а также 

культурный контекст, историю и всё, что может быть прочитано, то есть текст.  

Таким образом, интертекст – диалог различных текстов, наложение их друг на 

друга, взаимодействие «своего» и «чужого». Будучи «пространством» пересечения 

цитаций, интертекстуальность является бесконечным процессом межтекстового 

взаимодействия.  

Под мифологическим интертекстом мы понимаем включение в текст античного 

контекста, то есть имён героев, топонимов, отсылок и аллюзий на сюжеты мифов, а также 

их переосмысление в художественном тексте.  

Мифологическая образность характерна для творчества И.А. Бродского. 

Специфика художественного пространства поэта заключается в использовании им 

приёмов интертекстуальности, то есть мифологизации и интеграции античного контекста 

с художественной действительностью. Элементы мифа, имена героев и аллюзии на 

сюжеты античности относятся к часто встречающимся в поэзии И.А. Бродского 

интертекстуальным включениям. Рассмотрим данное явление.  

Довольно часто аллюзия на миф репрезентируется поэтом уже с заглавия 

произведения: «Дидона и Эней», «Одиссей Телемаку», «К Урании», «Кентавры», «Орфей 

и Артемида» и др.  

Следовательно, и сюжето-, и смыслообразующей доминантой в данных 

стихотворениях выступает миф.  

Лексический материал произведений И.А. Бродского, связанный с культурой 

античности, можно классифицировать следующим образом: 

1. Атропонимы (имена героев, богов): Урания, Клио («К Урании»); Муза («То не 

Муза воды набирает в рот»); Улисс, Одиссей («Я как Улисс») и др. 

2. Топонимы: река Лета («На смерть Жукова»); Аид (подземное царство мёртвых) 

и др. 

3. События, описывающиеся в античных мифах, например, Троянская война.  

Данные мифологемы представляют «текст в тексте», то есть интертекст. 

Мифологические образы в творчестве И.А. Бродского пересекаются с представленной 

автором художественной действительностью. Использование поэтом аллюзий на мифы 

мотивировано тем, что «античности присущ прямой – без посредников – взгляд на мир: 

взгляд, никакой оптикой не вооруженный, когда единственная призма, в которой мир 

преломляется, – ваш собственный хрусталик, когда даже слеза сознательным усилием из 

ока вашего удалена, чтоб избежать расплывчатости»1279. И. Бродский мыслит себя 

преемником, продолжателем традиций антологической поэзии, подражающей античным 

авторам и изображающей колорит той эпохи1280.  

Поэт не только возвеличивает философию жизни античности, но и примеряет на 

себя маску героя мифа – Одиссея. В стихотворении «Я как Улисс» повествование ведётся 

от первого лица. Лирический герой отождествляет себя с Одиссеем:  

Мелькай, мелькай по сторонам, народ, 

я двигаюсь, и, кажется отрадно, 

что, как Улисс, гоню себя вперёд, 

                                                
1278Безруков А.Н. Поэтика интертекстуальности: учебное пособие. – Бирск: Бирск. гос. соц.-пед. академия, 

2005. – 70 с. 
1279Бродский И.А. Сегодня – это вчера // Бродский И. Большая книга интервью. – Москва, 2000. 
1280Мищенко Е.В. «Античный текст» И.А. Бродского: функции античных образов в поэтической системе 

Бродского (на примере образа Улисса) // Филология и человек. – 2009. – № 2. – С. 123-131. 
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но двигаюсь по-прежнему обратно.  

Гонимый жизнью, подобно царю Итаки, лирический герой следует жизненной 

философии героя: 

Так человека встречного лови 

 и всё тверди в искусственном порыве: 

от нынешней до будущей любви 

живи добрей, страдай неприхотливей.  

Образ Одиссея встречается и в другом произведении поэта – «Одиссей Телемаку». 

Лирическим героем выступает сам царь Итаки, обращающийся к своему сыну. 

Стихотворение является переосмыслением мифа в свете личной судьбы И.А. Бродского. 

Автор, расставшийся с родиной, ассоциирует себя со странником Одиссеем: 

И всё-таки ведущая домой 

дорога оказалась слишком длинной, 

как будто Посейдон, пока мы там 

теряли время, растянул пространство. 

В стихотворении «Письмо в бутылке» поэт также обращается к мифу о скитальце 

Улиссе. Мотив путешествия в данном произведении становится сюжетообразующим. 

Одиссей, прогневав богов, бороздит море: 

Сирены не прячут прекрасных лиц 

и громко со скал поют в унисон, 

когда весельчак капитан-Улисс 

чистит на палубе смит-вессон. 

Как и в стихотворении «Одиссей Телемаку», лирическое «Я» автора 

отождествляется с образом гонимого богами странника. Между участью царя Итаки и 

жизнью лирического героя проводится параллель. Корабль, на котором путешествует 

Одиссей, является метафорой жизненного пути поэта. Он обращается к судну ощущая 

себя с ним одним целым: «Сейчас мы исчезнем, плавучий гроб». Лирический герой 

принимает судьбу, и это придаёт его гибели романтический пафос. Он называет жизнь 

сном, а смерть – пробуждением: «Когда я умру, а сказать точней, 

когда я проснусь…».  

Данные реминисценции позволяют судить об интертекстуальности отдельных 

лирических произведений И.А. Бродского. Пространство и время античной эпохи и 

известных мифов актуализируются в художественной действительности, поскольку 

представления, заключённые в мифологическом концепте, являются знанием, 

сформировавшимся на основе ассоциаций. 

Таким образом, мифологический интертекст в лирических текстах И.А. Бродского 

«является одним из ведущих признаков, благодаря которому эксплицируется не только 

культурная память, но и преобразуется смысловое пространство»1281. Идиостилевая 

специфика творчества И. Бродского состоит в том, что мифологический интертекст 

расширяет смысловое пространство художественных текстов автора, поэт заимствует 

образы, благодаря чему художественная действительность порождает новые смыслы. 

 
MYTHOLOGICAL INTERTEXT IN THE WORKS OF I.A. BRODSKY 
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The article is devoted to the consideration of the mythological intertext in the works of I.A. Brodsky. The 

concepts of intertext and mythological intertext are characterized. Using the example of I. Brodsky’s poems, the 
phenomenon of the «dialogue» of texts, the overlapping of texts on each other is shown. 
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1281Озерова Е.Г. Интертекстуальность в дискурсе русского лирикопрозаического текста. – Москва: Эдитус, 
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Детская литература в начале 30-х гг. ХХ века стала для мастеров слова 

приоритетным направлением изложения творческих замыслов, поэтому многие 

мультипликационные фильмы создавали на основе литературных произведений. 

Творчество К. Чуковского, М. Горького, С. Маршака, Е. Шварца, Д. Хармса, Б. Заходера 

предопределило развитие детской литературы, поскольку писателей интересовал человек 

в психологическом плане, его внутренние стремления и мечты о будущем. Рассматривая 

русские прозаические тексты, Е. Г. Озерова отмечает, что «нравственность как доминанта 

истинных ценностей репрезентирует духовную и эстетическую сущность художественных 

текстов, актуализирует <…> своеобразие русской художественной литературы. Книги 

представляют источник когнитивной информации, поэтому немаловажным фактором 

является смысловое содержание художественных произведений»1282.  

Мультипликация возникла в особом синтезе с литературным началом, так как в её 

основе лежит текст. Мультипликационный фильм, основанный на сюжете литературного 

произведения, обладает большим воспитательным потенциалом. Мы обратим внимание на 

мультипликационные фильмы, которые созданы на основе советских произведений 

детского круга чтения. В основе мультипликации находится литературный текст, в 

котором раскрываются нравственно-эстетические и культурные ценности для 

подрастающего поколения, философские смыслы. 

Мультипликационный фильм «Винни-Пух» (1969) был срежиссирован 

Ф. Хитруком по мотивам произведений английского писателя А. Милна в переводе 

Б. Заходера; кукольный мультипликационный фильм «Крокодил Гена» (1969) и 

«Чебурашка» (1971) поставлен Р. Качановым по тексту произведения Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья»; сценарий к мультфильму «Бременские музыканты» (1969) 

разработали В. Ливанов и Ю. Энтин под режиссерским руководством И. Ковалевской по 

мотивам одноименной сказки братьев Гримм. Это подтверждает тот факт, что в основе 

мультипликационного фильма находится художественный текст.  

Мультипликация так же, как и литература, воздействует на адресата, при этом 

творчески выражает авторскую позицию через анимационный текст. При просмотре 

мультипликационного фильма или при чтении литературного произведения в сознании 

реципиента сохраняются наиболее яркие особенности, которые транслируются в 

произведении, например, моральные ценности, общественные правила, национально-

культурные традиции. Дети стремятся к сравнению с героями как литературного, так и 

мультипликационного произведения, находят схожие черты, подражают действиям и 

поступкам героев. 

Детская литература – одно из важнейших средств воспитания подрастающего 

поколения. Художественный текст помогает детям освоить родной язык, развить речь, 

                                                
1282Озерова Е.Г. Нравственная и религиозная репрезентация в прозаических текстах русской 

художественной литературы // Материалы Митрофановских церковно-исторических чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность». – Борисоглебск, 2018. – С. 169. 
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перенять культурное наследие. Тексты детских художественных произведений наполнены 

образностью, эмоциональностью, соответствуют возвратным и психологическим 

особенностям мироощущения юных адресатов. И.Н. Арзамасцева отмечает, что язык 

детской книги должен быть особенно богат, «ведь если ребенок усвоит язык бедный, 

маловыразительный, то преодолеть этот недостаток ему в дальнейшей жизни будет весьма 

сложно»1283. 

Богатый творческий мир мультипликатора и писателя позволяет использовать 

различные художественные приемы, выразительные средства и тропы для создания 

художественного образа, среди которых можно выделить гиперболизацию, символизм, 

метафору, олицетворение и др. Мультипликационные тексты легко запоминаются, 

становятся частью речевого опыта юного читателя. 

«Литературная энциклопедии терминов и понятий» под редакцией 

А. Н Николюкина трактует термин «художественный образ» как «всеобщую категорию 

художественного творчества; присущую искусству форму воспроизведения, истолкования 

и освоения жизни путем создания эстетически воздействующих объектов»1284. 

Художественные и стилистические приёмы используются непосредственно как в 

литературном, так и сценарном тексте мультипликационной картины, но, кроме этого, в 

мультипликации с их помощью создаются образы героев, изображается художественный 

мир.  

Наиболее часто в анимационном тексте используются прецедентные феномены, 

которые впоследствии становятся крылатыми выражениями. Советские мультфильмы 

стали источником устойчивых выражений, которые преимущественно связаны с 

высказываниями персонажей известных художественных произведений. 

В высказывании папы дяди Фёдора из мультипликационной картины «Трое из 

Простоквашино» (1978) представлена языковая метафора: «Надо, чтобы в доме и собаки 

были, и кошки, и приятелей целый мешок». Автор художественного текста использует 

словосочетание с переносным смыслом «приятелей целый мешок», чтобы показать, что 

ребёнку необходим большой круг общения для гармоничного развития личности. 

Метафора наполняет прецедентное высказывание выразительностью и образностью. В 

подтверждение наших рассуждений приведем слова С.В. Асенина, который отмечает: 

«Мультипликация, мир поэтического вымысла, иносказания, поэзии, комедийной 

неожиданности… здесь человека обычно изображает не он сам, не актер, а кукла или 

плоскостной рисунок, которые становятся на экране своеобразной ожившей 

метафорой»1285. 

Высказывание кота из мультипликационного сериала «Возвращение блудного 

попугая» (1984-1988) построено на основе такого художественного приёма, как 

гиперболизация: «Отдохнул – во! Сметаны – во! Рыбы – во!». В качестве особого 

средства, передающего усиление, отмечается употребление множественного числа, а 

также повтор частицы «во», которая выражает высшую оценку называемого. 

Прецедентное высказывание кота сопровождается жестами, что создаёт у зрителей 

преувеличенное представление о летнем отдыхе.  

В прецедентном высказывании из мультипликационного фильма «Ну, погоди!» 

(1969 г.): «А я такой голодный, как айсберг в океане! А ты такой прекрасный, как летом 

эскимо…» используется художественный приём сравнения, с помощью которого 

                                                
1283Арзамасцева И.Н. Детская литература. Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений. – Москва: Академия, 1997. – С. 4. 
1284Литературная энциклопедия терминов и понятий / ред. А. Н. Николюкина. – Москва: Интервак, 2001. – 

С. 669-674. 
1285Асенин С.В. Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран. – Москва: 

Искусство, 1986. – С. 30. 
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создаётся юмористический эффект. Шутливое высказывание помогает адресату понимать 

реальность, познавать мир и расширять картину мира.  

Комизм высказывания может создаваться при использовании дефекта речи 

персонажа: «Без-возд-мезд-но! То есть дадом!». В знаменитом мультфильме В. Хитрука 

«Винни-Пух и все-все-все» (1969-1972 г.) эту фразу произносит Сова, которая 

подготовила для ослика Иа подарок на день рождения. Комична и сама ситуация, когда в 

качестве подарка ослик получает собственный хвост, который случайно оторвала Сова. 

Стоит обратить внимание и на то, что в языковом сознании данное прецедентное 

высказывание сохранилось в изменённом виде: «Без-возд-мезд-но! То есть, даром!». 

Важным для понимания семантики прецедентного высказывания является актуализация 

ассоциаций, связанных с использованием данного выражения. В языковом сознании слова 

«безвозмездно» и «даром» связаны синонимичными отношениями, в результате чего 

прецедентное высказывание используется коммуникантами в изменённом виде. 

Мы согласны с позицией X. Ли, что «прецедентные феномены из мультфильмов 

формируют значимую часть тезауруса современной языковой личности. 

Коммуникативный потенциал этой группы определяется богатыми и прочно 

укорененными в сознании языковой личности ассоциативными связями»1286. Современная 

мультипликация применяет различные языковые средства, которые могут быть 

представлены лаконичными и понятными выражениями, доступными для восприятия 

адресата, чем и обусловлено порождение прецедентных феноменов. 
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The article considers the interdependence of literary and cartoon generation of the text. The animation 

picture is based on an artistic text, which uses various figurative means and stylistic techniques. The statements of 

cartoon characters are preserved in the addressee’s linguistic consciousness, contributing to the formation of 
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Язык – это орудие для выражения мыслей, чувств, эмоций, способ общения. В 

современном мире, в стремительно развивающемся обществе, с изменением различных 

областей нашей жизни, тесным взаимоотношением и расширением 

экстралингвистических факторов межкультурных контактов, с быстрым ростом 

количества новых понятий и явлений, лексика русского языка постоянно пополняется 

новыми словами. Многие лингвисты отмечают, что 20 век – век неологизмов. «Неологизм 

– (от греч. Neos – новый + logos – слово, понятие). Слово или оборот речи, созданный для 

                                                
1286Ли Хуэй. Прецедентные имена из мультфильмов в современной речи: статус, особенности 

функционирования, семантика // Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2021. – № 202. – С. 237. 
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обозначения нового предмета или выражение нового понятия (например, астронавт, 

космодром, перестройка)»1287. 

Неологизмы появляются в языке по разным причинам: 1) для номинации 

появляющихся явлений, предметов, занятий, 2) для повторной номинации, другого 

названия имеющимся в жизни вещам. Такие неологизмы называют неологизмами первого 

и второго рода. Неологизмы первого рода – это слова, без которых нельзя обойтись. 

Неологизмы второго рода не обязательны в нашей речи, но возможны, чтобы 

активизировать «свежесть» слов, которые имеются в лексическом составе языка.  

С конца 2019 года мировое сообщество охватило событие большого масштаба, 

связанное с пандемией COVID-19; которое нашло отражение в языке. В Китае, в 

провинции Ухань, был выявлен новый тип вируса, который изменил привычную жизнь. 

Этот вирус назвали Covid-19 или COronaVIrus Disease 2019 (коронавирусная инфекция 

2019 года). 

Данные события оказали влияние на функционирование современного русского 

языка, «создав за несколько месяцев 2020 года такой массив новаций, который в 

количественном отношении можно сравнить, пожалуй, с языковой динамикой 

революционной эпохи или периода перестройки»1288. 

«Язык пандемии» можно разделить на несколько групп. Многие слова, которые мы 

знали и до пандемии, сейчас более распространены, чем раньше, потому что данное 

событие имеет глобальный масштаб, все слова, связанные с коронавирусом на пике 

популярности, перешли из пассивного словаря в активный. К таким словам относятся: 

карантин, самоизоляция, санитайзер или антисептик, болезнь (добавили 

«коронавирусная»), вакцина (добавили «антиковидная»), вирус (добавили «Китайский 

вирус», «Уханьско-китайский»), дистанция, пандемия и др. 

Можно выделить группу уже знакомых нам слов, но которые приобрели новый 

смысл по схожим признакам. Например, слово «намордник» демонстрирует другой смысл: 

его употребляют по отношению к медицинской маске. Также под словом «британец» не 

всегда подразумевается житель Англии, в современном контексте слово может 

номинировать один из видов штамма коронавируса (а SARS-CoV-2), который впервые 

распознали в Великобритании. 

Одной из особенностей периода коронавируса является то, что процесс 

неологизации начался во многих странах. Например, слова, пришедшие из английского 

языка: антиваксер, антимаксер, догшеринг, думскроллер, из немецкого: маскомат, 

хамстерство, имеют широкое распространение и в нашей стране (зачастую 

преобразованы, частотно употребляются).  

Можно выделить еще одну особенную группу слов, которая интенсивно пополняет 

словарный состав – окказиональные слова. Данная группа слов не остается в статусе 

окказионализмов, а активно переходит в неологизмы. Например, «заквартирье – Шутл. О 

пространстве за пределами квартиры в период самоизоляции, карантина. Оказавшись в 

самоизоляции, многие пытаются понять, что происходит там, в «заквартирье». 

Контаминация: зазерка́лье (о месте, где положение вещей доведено до бессмыслицы, 

абсурда) + кварти́ра»1289. 

Пандемия коронавирусной инфекции является главной причиной возникновения 

большого количества неологизмов. Структурно-семантические особенности позволили 

выделить среди исследуемых единиц следующие новообразования:  

                                                
1287Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Сост. 

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин.– Москва: Издательство ИКАР, 2009. 
1288 Словарь русского языка коронавирусной эпохи. Сост. Е.С. Громенко, А.Ю. Кожевников, Н.В. 

Козловская, Н.А. Козулина, В.М. Мокиенко, А.С. Павлова, М.Н. Приемышева, Ю.С. Ридецкая Е.С. Громенко, 

А.С. Павлова, М.Н. Приемышева (отв. ред.), Ю.С. Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 

2021. – С. 3. 
1289 Там же. – С. 52. 
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1) неологизмы, связанные с названием заболевания (коронавирус, ковид) (ковид-

диссидент, ковидный, антиковид, заковидиться); 

2) неологизмы, существующие в профессиональной речи (ПЦР-анализ, 

пульсоксиметр); 

3) неологизмы, которые репрезентируют отношение общества к болезни 

(маскобесие, коронапаника, карантинник, подносник, коронаскептик, шашлычники); 

4) неологизмы, относимые к табуированной лексике (вжоперти, карантец, 

ковидец, коронавирусец, ковидло).  

Следует сказать, что неологизмы образованы как неморфологическим способом, 

так и морфологическим: префиксальным, суффиксальным, префиксально-

суффиксальным, способом сложения, где отмечались такие типы, как сложение двух 

основ, сложение усеченных основ и аббревиация. 

Широкое распространение новой вирусной инфекции COVID-19 значительно 

изменило жизнь человека, поскольку преобразования вошли во все сферы общества. 

Лексический состав языка динамичен, потому что на него оказывают влияние 

экстралингвистические факторы – процессы, изменения, события. 
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The article deals with such a phenomenon as neologism. The paper talks about how our language is 

changing, what factors affect it, namely, how the emergence of coronavirus infection affected vocabulary, how new 

words are formed, what groups of neologisms stand out. 
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Исследование гендерной специфики в отечественной лингвистике раскрывает 

многовекторные аспекты и теоретические дискуссии. Согласно точке зрения 

О.А. Ворониной, формирование гендерного подхода в социальном и гуманитарном знании 

намного значительнее, чем появление еще одной теории: «Это – принципиально новая 

теория, принятие которой иногда обозначает изменение ценностных ориентаций человека 

и ученого и пересмотр многих привычных представлений и «истин»«1290. 

В своей работе мы опираемся на понимание понятия «гендер», предложенное 

М.В. Ласковой, которая утверждает: гендер – конструкт, заимствованный из западной 

социологии, в основе которого лежат три группы характеристик: биологический пол, 

полоролевые стереотипы и так называемый «гендерный дисплей» – многообразие 

                                                
1290Воронина О.А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований // Теория и методология 

гендерных исследований. Курс лекций / Под общ. ред. О.А. Ворониной. – Москва: МЦГИ – МВШСЭН – 

МФФ, 2001. – С. 14. 

mailto:udotova.a@yandex.ru
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проявлений, связанных с предписанными обществом нормами мужского и женского 

взаимодействия1291. 

По нашему мнению, при исследовании языковой личности необходимо учитывать 

не только особенности языковой картины мира конкретного автора, его лексикон и круг 

используемых значимых концептов, но и гендерные характеристики текстов, которые 

выявляют их смысловые и структурные особенности. 

Одним из самых обширных и систематизированных исследований гендерных 

особенностей устных и письменных текстов является монография Е.И. Горошко» 

Особенности мужского и женского вербального поведения». В данном исследовании 

автор представляет результаты нескольких экспериментов, в ходе которых представляется 

перечень идентификационных признаков мужской и женской речи, а также создаются 

модели мужского и женского типов вербального поведения. 

В нашем исследовании мы обратимся к текстам, написанным Виктором Цоем в 

различные периоды его творчества: «Алюминиевые огурцы» (1982) и «Пачка сигарет» 

(1989). 

Стихотворение «Алюминиевые огурцы» относится к раннему периоду творчества 

Виктора Цоя. Приведем цитату автора о смысловом содержании песни: «”Алюминиевые 

огурцы” – это чисто фонетика, и, может быть, какие-то ключевые моменты, не связанные 

между собой и имеющие задачу вызвать ассоциативные связи. Фраза совершенно не 

имеет смысла. Эта песня – попытка полного разрушения реальности, какого-либо 

реализма»1292. 

Принимая данную авторскую ремарку, обратимся к тексту. Несмотря на 

насыщенность стихотворения абсурдом как литературным приемом и активным 

использованием языковой игры, текст имеет довольно четкую структуру и сохраняет 

стройность. Первое четверостишие устанавливает контакт между лирическим героем и 

аудиторией, третье раскрывает отношение окружающих к занятию главного героя: 

«Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат – труда»1293. 

Пятое четверостишие, наполненное языковой и фонетической игрой («злое белое 

колено», «колом колено колют вены»), имеет одну мысль: некоторое разумное нечто 

(названное коленом) пытается навязчиво обратиться к лирическому герою, надеясь узнать, 

зачем он сажает «алюминиевые огурцы на брезентовом поле»1294. 

Седьмое четверостишие, на первый взгляд, наполненное только абсурдом и 

языковой игрой, также возможно описать логичной конструкцией: даны некоторые 

пространственные объекты (названия которых заменены обыденными существительными 

– кнопки, скрепки, клепки), по которым «тракторы пройдут мои» и «упадут в копилку». 

Последний оборот можно также трактовать как наименование объекта в пространстве, 

поскольку «упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле»1295. 

Само предложение, давшее название стихотворению, также имеет стройную логическую 

структуру: герой совершает посадку культуры (огурцы) на поле, и эти два предмета 

имеют характеристику в виде относительных прилагательных (алюминиевые, 

брезентовое). 

Необходимо отметить наличие в тексте полных предложений, имеющих оба 

главных члена, словосочетаний по модели «существительное + прилагательное» 

(алюминиевые огурцы, чукотские мудрецы, брезентовое поле, злое белое колено), 

                                                
1291Ласкова М.В. Грамматическая категория рода в аспекте гендерной лингвистики. – Ростов-на-Дону, 2001. 

– С. 33-35. 
1292Цой В. Виктор Цой. Своими словами. Книга интервью. 1983-1990 / автор-составитель Виталий Калгин. – 

Москва: АСТ, 2022. – С. 79-80. 
1293Житинский А., Цой М. Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания. – Санкт-Петербург: Новый 

Геликон, 1991. – С. 292. 
1294Там же.  
1295Житинский А., Цой М. Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания. – Санкт-Петербург: Новый 

Геликон, 1991. – С. 292. 
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связанность текста при помощи союзов и союзных слов (и, а, ведь, но, зачем, где), а также 

при помощи бессоюзной связи. В тексте преобладает прямой порядок слов. Автор 

использует существительные, из которых два являются абстрактными (надежда, тайна), а 

остальные – конкретными. Прилагательные относятся к эстетическим или фактическим 

характеристикам предметов и явлений, лишь одно из них имеет оценку (злое колено). 

Преобладают относительные прилагательные (3 из 5, остальные два – качественные).  

Стихотворение «Пачка сигарет», написанное в 1989 году, относится к последнему 

периоду творчества Виктора Цоя и не имеет зафиксированного авторского комментария о 

смысловых интенциях автора. В отличие от предыдущего текста в этом произведении 

более явно прослеживается не только логическая, но и смысловая стройность сюжета. 

В первом четверостишии лирический герой сидит у окна, не видит в небе знакомых 

звезд; это происходит из-за того, что он потерялся: «Я ходил по всем дорогам и туда, и 

сюда, обернулся и не смог разглядеть следы»1296. Далее герой приходит к выходу, что 

наличие у него пачки сигарет и билета на самолет делают проблему потерянности менее 

значительной. 

Третье четверостишие посвящено интерпретации отношения окружающих к 

ситуации («и никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар 

загребать» – отображение необходимости решать проблемы) и, в связи с этим, отношению 

героя к этому мнению окружающих (связь при помощи союза «а»): «А без музыки на 

миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать»1297. Закольцовывается текст 

новым упоминанием пачки сигарет и билета, что говорит о возможности героя 

примириться с нынешним положением вещей. 

В поэтическом тексте вновь преобладают полные предложения без пропуска 

главных членов, прямой порядок слов, связь при помощи союзов и союзных слов (и, но, 

что, а, значит). Из абстрактных существительных присутствует одно (смерть), частотность 

прилагательных увеличивается по сравнению с предыдущим текстом (без повторов в 

предыдущем тексте – пять прилагательных, в данном – шесть), преобладают качественные 

(4 из 6, два других – относительные) прилагательные. Этическая оценка встречается чаще 

(не так уж плохо, быть виноватым). Нами зафиксирован измененный прецедентный текст 

(без вины виноватые – виноваты без вина) и пословица «руками жар загребать» 

(отсутствует лексема «чужими»). 

Оба рассматриваемых стихотворения являются достаточно короткими: 

«Алюминиевые огурцы» включают 137 слов, а «Пачка сигарет» – 149 слов. При этом доля 

глаголов в текстах крайне мала: 23 из 137 слов, 15 из 149 слов (включая инфинитивы). 

Согласно выделенным Е.И. Горошко идентификационным признакам мужской и 

женской речи (ИПМР и ИПЖР соответственно), можно сделать следующие выводы: 

 краткость текстов относится к ИПМР; 

 малое количество глаголов относится к ИПМР; 

 преобладание качественных прилагательных относится к ИПМР, относительных – 

к ИПЖР; 

 выделение эстетической стороны предмета относится к ИПМР; 

 преобладание глаголов несовершенного вида в активном залоге – один из ИПМР; 

 большая связность текстов относится к ИПМР; 

 преобладание подчинительной связи – один из ИПМР, а сочинительной – один из 

ИПЖР; 

 преобладание прямого порядка слов относится к ИПМР; 

 большое количество конкретных существительных относится к ИПЖР; 

                                                
1296Там же. – С. 315. 
1297Там же. 
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 большее число придаточных предложение в составе ССЦ – один из ИПМР1298. 

Говоря о результатах исследования, нельзя не сказать, что Е.И. Горошко отмечала 

отсутствие в языке структур, используемых только женщинами или только мужчинами. 

Логично, что языковые средства, конструкции и структуры используются гендерами без 

ограничений, но выявляемые особенности их использования более полно описывают 

языковую личность. Именно сочетание выявленных признаков придает уникальность и 

позволяет идентифицировать авторскую принадлежность текстов в целом. 

Таким образом, можно говорить о наличии в текстах Виктора Цоя, принадлежащих 

к разным периодам творчества, признаков, которые относятся и к мужской, и к женской 

речи. Множество конкретных существительных, входящих в сложные предложения с 

разными типами связи, образуют достаточно короткие тексты (без повторяющихся 

четверостиший тексты становятся еще короче). Даже в тексте, который в смысловом 

плане является абсурдом, сохранена условная внутренняя связность и логическая 

стройность, присутствует минимум этических оценок. Об употреблении устойчивых 

выражений Е.И. Горошко не говорит, однако в текстах Виктора Цоя разные типы 

устойчивых выражений встречаются часто (в двух текстах выявлено три случая 

употребления). Следовательно, тексты Виктора Цоя гармонично сочетают оба типа 

идентификационных признаков, хотя преобладают ИПМР. 

 
GENDER CHARACTERISTICS OF VICTOR TSOI’S TEXTS 

A.S. Udotova  

Belgorod State National Research University 

 

The article analyzes the gender characteristics of texts related to different periods of Viktor Tsoi’s work. 

Identification features of male and female speech found in the texts are described using statistics. The article 
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Key words: gender linguistics, Viktor Tsoi, male speech, female speech, linguistic personality. 

 

  

                                                
1298Горошко Е.И. Особенности мужского и женского вербального поведения (Психолингвистический 

анализ). Дис. … канд. филол. наук. – Москва, 1996. – С. 117-119. 
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В «Донских рассказах» писатель отразил особенности жизненного уклада донских 

казаков. Этому способствовало использование диалектной лексики, а также употребление 

бытовых слов, характерных для донских говоров, которые не имеют синонимов в 

литературном русском языке, так называемых этнографизмов.  

Известно, что диалект реализуется на разных языковых уровнях: фонетическом, 

словообразовательном, грамматическом, лексико-фразеологическом. В данной статье в 

объективе исследования – фразеологические диалектизмы, функционирующие в ранних 

рассказах прозаика. 

В цикле «Донские рассказы» фразеологические диалектизмы выполняют 

авторскую художественную задачу – не просто делают речь носителей того или иного 

говора образной, яркой, эмоциональной, но и передают местный колорит, обеспечивают 

реалистичность повествования.  

Проанализируем языковые факты, функционирующие в рассказах на лексико-

фразеологическом уровне, и выявим, в каких рассказах цикла фразеологические 

диалектизмы наиболее употребительны. 

В рассказе «Нахалёнок» обнаружены 4 фразеологических диалектизма: 

– куда не след («– А ты не ходи, куда не след!») – «куда не нужно, куда не 

следует»1299; 

– оболта́ть у́ши («– Эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!») – «диал. – 

надрать уши»1300; 

– порразя́вить рты («Задали нам большевики такую заковырину, что мы и рты 

пораззявили») – «прийти в крайнее изумление, сильно удивиться»1301; 

– что есть мо́чи («Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что есть 

мочи побежал догонять») – «изо всех сил, с предельной скоростью»1302. 

В рассказе «Коловерть» функционируют 3 фразеологические диалектные единицы: 

– ка́бы знатьё («– Матка племенная… Эх, не брал бы, кабы знатье!..») – «диал. – 

если бы знал»1303; 

– лупи́ть в ата́ку («– Беги на бричку садись – видишь, в атаку лупим!..») – «диал., 

воен. – что есть силы мчаться на противника, с яростью атаковать его»1304; 

– под гребло́ («– Гутарют, что большевики землю помещичью под гребло берут») 

– «диал., неизм., только ед. – полностью, без остатка»1305. 

                                                
1299Васильев А.И. Фразеологический словарь языка М.А. Шолохова. В 2 тт. Т. I. – Стерлитамак, 2015. – С. 

348. 
1300Там же. – С. 82. 
1301Там же. – С. 163. 
1302Там же. – С. 387. 
1303Там же. – С. 297. 
1304Там же. – С. 363. 
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По два фразеологических диалектизма выявлены в рассказах «Двухмужняя», 

«Червоточина», «Шибалково семя», «Алешкино сердце». 

В рассказе «Двухмужняя»: 

– лома́ть работёнку («– Эх, Анна, плюнь на все!.. Пойдем распишемся и в 

коллектив к нам работенку ломать!..») – «усердно работать»1306; 

– ляд с ними! («– Ляд с ними, дедушка!») – «диал., бран. – выражение невольного 

согласия с каким-либо положением вещей»1307. 

В рассказе «Червоточина»: 

– взвалить напра́слину («Злые языки поговаривали, что и чужого сенца прихватил 

ночушкой Яков Алексеевич, но ведь не пойманный – не вор, а так мало ли какую 

напраслину можно на человека взвалить…») – «диал. бездоказательно, несправедливо 

обвинять (обвинить) кого-либо»1308; 

– станови́ться на поста́в («По ночам давили морозы, трава обрастала инеем, 

земля, скованная ледозвоном, отходила только к полудню, и две пары быков, пройдя два-

три загона, становились на постав…») – «диал. – уставать до изнеможения»1309. 

В рассказе «Шибалково семя»: 

– вя́зы сверну́ть («Думаю: «Нехай растет, батьке вязы свернут – сын будет 

власть советскую оборонять») – «диал. – свернуть шею; убить, лишить кого-либо 

жизни»1310; 

– пере́ть в на́ступ («Прут в наступ, явственно без всяких опасениев…») – «диал. – 

идти/пойти в наступление»1311. 

В рассказе «Алешкино сердце»: 

– лови́ть раззя́ву («– Чуть замечу, что раззяву ловишь, – в один момент сгоню со 

двора!..») – «быть невнимательным, отвлекаться от работы, бездельничать»1312; 

– хвити́нов в твою́ ды́хало («– Ах ты, хвитинов в твою дыхало? Ты что же это 

делаешь...») – «диал., бран. – восклицание, выражающее злобу, гнев, сильное раздражение 

и т.п.»1313. Следует отметить, что фити́н – это «диал. – 1) бестолковый человек. 2) бран. 

(по отношению к детям)»1314, а ды́хало – «диал. – горло»1315. 

По одному фразеологическому диалектизму обнаружено в рассказах «Семейный 

человек», «Председатель реввоенсовета республики», «Пастух», «Путь-дороженька», «О 

Колчаке, крапиве и прочем», «Продкомиссар», «Бахчевник», «О Донпродкоме и 

злоключениях заместителя Донпродкомиссара товарища Птицына». 

В рассказе «Семейный человек»: пусти́ть кро́вицу («– Бей, а то тебе кровицу 

пустим!..») – «диал. – убить, лишить жизни кого-либо»1316. 

                                                                                                                                                       
1305Большой толковый словарь донского казачества / Под ред. В.И. Дегтярева и др. – Москва: Русские 

словари: «Астрель», 2003. – С. 118. 
1306Васильев А.И. Фразеологический словарь языка М.А. Шолохова. В 2 тт. Т. I. – Стерлитамак, 2015. – 

С. 362. 
1307Там же. – С. 365. 
1308Там же. – С. 84-85. 
1309Большой толковый словарь донского казачества / Под ред. В.И. Дегтярева и др. – Москва: Русские 

словари: «Астрель», 2003. – С. 409. 
1310Васильев А.И. Фразеологический словарь языка М.А. Шолохова. В 2 тт. Т. I. – Стерлитамак, 2015. – 
С. 166. 
1311Большой толковый словарь донского казачества / Под ред. В.И. Дегтярева и др. – Москва: Русские 

словари: «Астрель», 2003. – С. 312. 
1312Васильев А.И. Фразеологический словарь языка М.А. Шолохова. В 2 тт. Т. I. – Стерлитамак, 2015. – 

С. 361. 
1313Там же. – С. 356-357. 
1314 Большой толковый словарь донского казачества / Под ред. В.И. Дегтярева и др. – Москва: Русские 

словари: «Астрель», 2003. – С. 551. 
1315Там же. – С. 145. 
1316Васильев А.И. Фразеологический словарь языка М.А. Шолохова. В 2 тт. Т. I. – Стерлитамак, 2015. – 

С. 204-205. 
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В рассказе «Председатель реввоенсовета республики» отмечен фразеологический 

диалектизм вда́риться в отча́янность («Вдарился я тут в отчаянность, потому – вижу, 

от такого кумпанства все одно головы на плечах не унесешь») – «диал. – прийти в 

отчаяние, упасть духом; отчаяться»1317. 

В рассказе «Пастух» выявлен фразеологический диалектизм сади́ться на хребти́ну 

(«– Опять на хребтину нам садятся богатеи…») – «диал. – подчинять себе кого-либо, 

использовать кого-либо в своих интересах»1318. 

В рассказе «Путь-дороженька» функционирует ФЕ без огля́ду («– Ну, вот, а ежели, 

к тому говорится, сделать тут взрыв и лишить казачков харчевого припасу, а также и 

военного, то они будут отступать без огляду до самого Донца! Во!..») – «диал., неизм., 

только ед. – очень быстро»1319. 

В произведении «О Колчаке, крапиве и прочем» употребляется фразеологический 

диалектизм пойти́ вертопра́хом («Веришь, с этого дня в нашем хуторе вся жизня пошла 

вертопрахом») – «диал. – прийти в хаотическое состояние»1320. 

В рассказе «Продкомиссар» обнаружен фразеологический диалектизм пойти́ на 

распы́л («– Кто работал – сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем 

встретил… За это и нараспыл пойдешь!..») – «диал. – быть расстрелянным»1321. 

В рассказ «Бахчевник» употребляется диалектный фразеологизм оболта́ть 

чупры́ну («– Ты зачем крадешься стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!») – 

«диал. – надрать чуб»1322. 

В рассказе «О Донпродкоме и злоключениях заместителя Донпродкомиссара 

товарища Птицына» мы выявили ФЕ воло́сья стали ды́бом («Волосья на нас стали 

дыбом») – «диал. – кто-либо испытал сильное смущение, замешательство, негодование, 

обиду и т.д.»1323. Выражение волосы стали (поднялись) дыбом, вероятно, 

восточнославянское или восходит к более ранней эпохе. Очевидно, по аналогии с 

животными, у которых шерсть встаёт дыбом при появлении угрозы. 

Таким образом, на основе проведенного исследования фразеологических 

диалектизмов в ранних рассказах М.А. Шолохова мы можем сделать вывод о том, что в 

рассказах цикла употребление диалектных фразеологизмов, как правило, составляет 1-2 

единицы, а наиболее активно данная группа диалектизмов представлена в рассказах 

«Нахалёнок» (4) и «Коловерть (3). В рассказах «Жеребёнок», «Чужая кровь», «Кривая 

стёжка», «Смертный враг», «Лазоревая степь» фразеологические диалектизмы не 

выявлены. 

 
PHRASEOLOGICAL DIALECTISMS IN THE SPEECH  

OF THE CHARACTERS OF M.A. SHOLOKHOV’S EARLY STORIES 

V.S. Vyblova 

Belgorod State National Research University 

 

The article presents an analysis of the features of phraseological dialectisms functioning in the cycle «Don 
Stories» by M.A. Sholokhov. The research is carried out with the help of dictionaries, which allow us to more fully 

present the semantics of phraseological dialectisms. Using the statistical method, the number of phraseological units 

in each story was revealed. 

Key words: M.A. Sholokhov, «Don Stories», phraseological dialectisms. 

                                                
1317Большой толковый словарь донского казачества / Под ред. В.И. Дегтярева и др. – Москва: Русские 

словари: «Астрель», 2003. – С. 350. 
1318Васильев А.И. Фразеологический словарь языка М.А. Шолохова. В 2 тт. Т. II. – Стерлитамак, 2015. – С. 

229. 
1319Там же. – С. 40. 
1320Большой толковый словарь донского казачества / Под ред. В.И. Дегтярева и др. – Москва: Русские 

словари: «Астрель», 2003. – С. 72. 
1321Васильев А.И. Фразеологический словарь языка М.А. Шолохова. В 2 тт. Т. II. – Стерлитамак, 2015. – С. 

145. 
1322Там же. – С. 82-83. 
1323Там же. – С. 114. 
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Не вызывает сомнений, что человеческое тело стало нулевой точкой в такой 

системе координат, как изучение окружающего мира. Тело, равно как и присущие ему 

качества (слух, зрение, обоняние и т. д.) в сумме своих свойств создали основу для 

древней классификации, предполагающей противопоставление правого и левого, верхнего 

и нижнего, воды и огня и проч.; выделения трёх основных цветов (красного, белого и 

чёрного, символизирующих, соответственно, кровь, молоко и продукты человеческой 

жизнедеятельности). Помимо этого, появления телесности в целом связаны с великим 

множеством разнообразных культурных парадигм. Поэтому в любой языковой картине 

мира особое место занимает соматическая лексика – т. е. связанная с человеческим телом, 

номинирующая его и связанные с ним понятия.  

Тело играет важную роль, будучи проявлением не только материи, плоти и 

телесности, но и всего, что относится к сфере эмоций и межличностных отношений. В 

русскоязычном сознании сердце является органом, обеспечивающим движение крови в 

сосудах, а также носителем эмоциональных переживаний, чувств, настроений и 

симметрии души. 

Формирование соматической лексики всегда происходит от общего к частному. 

Иными словами, сначала специальные лексемы возникли для номинации каждой части 

тела в целом, а затем – для конкретизированных участков их. 

Таким образом, соматизмы обладают одинаковыми общими характеристиками, 

которые могут служить инструментом для описания других частей действительности – в 

частности, для изучения особенностей той или иной языковой личности. Это связано с 

тем, что соматические концепты находят индивидуальное отражение в той или иной 

индивидуально-авторской картине мира. 

Например, в поэтическом пространстве М.И. Цветаевой наиболее частотными 

являются такие концепты, как «Голова», «Сердце», «Рука», однако «Сердце» среди них, 

на наш взгляд, вербализуется наиболее ярко. Это связано с тем, что, с одной стороны, во 

многих случаях сердце воспринимается как антагонист головы, как вместилище чувств (в 

то время как голова становится часто синонимом разума), а с другой – как нечто 

управляющее человеком. Соматизм «Сердце» распространен в поэзии М. Цветаевой и 

важен тем, что, как и в народном мировоззрении, имеет особую семантическую 

отягощенность: это центр эмоций, часто – место, где живет человеческий дух. Например: 

 «День был невинен, и ветер был свеж.  

Темные звезды погасли. –  

Бабушка! – Этот жестокий мятеж  

В сердце моём – не от вас ли?..» (М. Цветаева «Бабушке») 

В этом фрагменте ярко прослеживается неоднозначность избранного механизма 

языковой репрезентации исследуемого концепта. В данном случае речь идёт о сердце не 

как об органе, но как о синониме души, самосознания и даже идентичности – культурной 

mailto:pavlova_a@bsu.edu.ru


403 
 

и национальной. Если учитывать некоторые эпизоды биографии поэта, становится 

понятно: многие из них могут быть объяснены постоянной духовной жаждой, поиском 

самой себя: известно, что у Марины Цветаевой, помимо русских, были также польские и 

немецкие корни, что не могло не повлиять в том числе на становление и развитие её 

языковой личности. 

В то же время сердце – это и физический орган в теле человека. Сердце как 

жизненно важный орган человека предстаёт в следующих контекстах: 

«Как дитя, играешь, август.  

Как ладонью, гладишь сердце  

Именем своим имперским:  

Август! – Сердце!» (М. Цветаева «Август – астры…»). 

Здесь возникает образ открытого, незащищенного сердца, которого касается 

олицетворенный август. 

Сердце поэта – это область порождения и существования его стихов: 

«И в сердце плачет стих Ростана» (М. Цветаева «В Париже»); 

«Ах: разрывающееся сердце,  

Слог, на котором мрут» (М. Цветаева «Емче органа и звонче бубна…»). 

Можно считать поэтическим кредо М. Цветаевой стихотворение, в котором она 

соединяет процесс творчества и любви посредством концепта «Сердце»: 

«Сердцу – ад и алтарь,  

Сердцу – рай и позор.  

Кто – отец? Может – царь,  

Может – царь, может – вор» (М. Цветаева «Каждый стих – дитя любви …»). 

Из этого осмысления сердца как источника творчества и стихов возникает еще одна 

авторская параллель «Сердце» – «Книга»: 

«Я думаю о пальцах, очень длинных,  

В волнистых волосах,  

И обо всех – в аллеях и в гостиных –  

Вас жаждущих глазах.  

И о сердцах, которых – слишком юный –  

Вы не имели времени прочесть» (М. Цветаева «Байрону»). 

Для М. Цветаевой книги важны, как и люди, ведь именно книги воспитывают душу 

человека, наполняют сердце высокими чувствами: 

«О золотые времена,  

Где взор смелей и сердце чище!  

О золотые имена:  

Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!» (М. Цветаева «Книги в красном 

переплете»). 

Посредством образа сердца в поэзии М. Цветаевой связываются воедино любовь и 

жертвенность: 

«Вы, идущие мимо меня  

К не моим и сомнительным чарам, –  

Если б знали вы, сколько огня,  

Сколько жизни, растраченной даром,  

И какой героический пыл  

На случайную тень и на шорох...  

И как сердце мне испепелил  

Этот даром истраченный порох» (М. Цветаева «Вы, идущие мимо меня»). 

Страдание также становится понятием, благодаря которому происходит языковая 

репрезентация исследуемого концепта. Например: 

«Рви сердце мне, о призрак бледнорукий! 

Не дай заснуть в убийственном бесстрастьи –  
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Не отпускай меня, змея-гадюка!»  

(М. Цветаева «Не разлучай меня с горючей болью...»). 

Интересна история создания этого поэтического текста. Строго говоря, это не 

оригинальное стихотворение, а перевод с украинского языка стихотворения Ивана 

Франко. Тем не менее, М. Цветаева создаёт этот художественный перевод в 1941 году. 

Уже началась Великая Отечественная война, уже арестованы были её муж и дочь, уже 

тогда было понятно, что настали тёмные времена. Этот поэтический фрагмент ясно даёт 

понять читателю: личная трагедия – это способ не уйти от трагедии общей, но стать 

частью чего-то большего, чтобы душа не омертвела, чтобы не расчеловечиться.  

Наконец, Сердце в текстах Цветаевой упоминается и как элемент устойчивых 

сочетаний, обозначающих предложение и согласие на брак: предлагать руку и сердце, 

отдать руку и сердце – обнаруживается в преобразованном виде в стихотворении «Мне 

нравится, что вы больны не мной»: 

«Спасибо вам и сердцем и рукой  

За то, что вы меня – не зная сами! –  

Так любите: за мой ночной покой,  

За редкость встреч закатными часами» (М. Цветаева «Мне нравится, что вы 

больны не мной»). 

Кроме того, нам показалось интересным восприятие М.И. Цветаевой такого 

устойчивого выражения, как носить под сердцем в значении ‘ожидать рождения ребёнка’. 

В стихотворении «О кто бы нас направил...» фразема носить под сердцем употреблена в 

следующем контексте: 

Уже девятый месяц 

Груз у меня под сердцем, 

Он скоро обернется 

Ртом – ужасом разверстым… 

(М. Цветаева «О, кто бы нас направил...»). 

Данная фразеологическая единица отягощается лексемой груз, обладающей 

негативной коннотацией. Как правило, появление ребёнка на свет воспринимается как 

радостное событие, однако лирическая героиня, ассоциированная с Богоматерью, не 

испытывает радости по этому поводу, потому что понимает: Младенец будет обречён на 

страдания, и эти страдания будут бессмысленными, так как люди уже не ждут прихода 

Мессии и не поймут этой жертвы. Таким образом, репрезентируя концепт «Сердце», 

Марина Цветаева обращается не только и не столько к личному жизненному опыту, но и к 

универсальным культурным кодам, близким и понятным представителям разнообразных 

языковых культур. 

Итак, концепт «Сердце» в поэзии М.И. Цветаевой вбирает ассоциации с жизнью, 

душой, любовью, жертвенностью, творчеством, книгами, стихами, памятью, родиной, 

родными людьми, брачными и дружескими отношениями. 
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Лингвокультурология (в ее современном понимании представителями данного 

научного направления) рассматривает язык не только как главное средство выполнения 

культурой ее основных функций, архив этнокультурной исторической памяти, но и как 

отражение языковой личности субъекта этнокультуры, его психологии, стереотипов 

поведения и речи. 

В этой связи оказываются значимыми доминантные репрезентанты языковой 

личности. В нашей работе подвергаются рассмотрению лексические доминанты языковой 

личности лирического героя В. Маяковского. Проблема репрезентации в поэтическом 

дискурсе языковой личности лирического героя В.В. Маяковского является актуальной 

в маяковедении и связана с тем, как автор представляет своего персонажа через 

использование определённых языковых средств. На сегодняшний день эта проблема имеет 

высокую актуальность, потому что в практическом решении этого вопроса отсутствует 

современный систематизированный и единый подход.  

Прежде всего, исследование языковой личности позволяет увидеть внутреннее 

единство художественного мира В. Маяковского, выявить ряд образов и мотивов его 

творчества, проанализировать идиостиль и лексический состав его языковой картины 

мира. Установлено, что языковая личность лирического героя не только хронотопически 

определяет художественное пространство поэзии В. Маяковского, но отражает 

представления автора о мире и происходящих в нём изменениях.  

Образ лирического героя тесно связан с самим автором, но никогда полностью с 

ним не совпадает. Даже в том случае, если повествование ведётся от лица лирического 

«Я». Это происходит по двум причинам: во-первых, отдельные черты этого образа могут 

не совпадать с известными чертами самого поэта; во-вторых, перед читателем возникает 

художественный образ. Автор, стараясь прийти к поэтическому выражению собственных 

чувств, создаёт образ неповторимо индивидуальный, типический. Здесь необходимо 

помнить о том, что действие закона типизации проявляется в отборе, в воссоздании 

поэтом существенного в своих переживаниях. 

В образе лирического героя объединяются субъективное и объективное, где 

субъективность – это средство познания объективного мира. В поэтическом тексте мир 

открывается в переживании; то, о чём идёт речь, имеет ярко выраженную оценку и 

повышенную эмоциональность как раз за счёт используемых автором лингвистических 

средств и языковых приёмов.  

В этом контексте были по-новому осмыслены местоимения, которые оказались 

ключевыми элементами языка произведений поэта. В работе произведен анализ 

особенностей функционирования дейктической лексики в творчестве В. Маяковского. 

Селиверстова1324 особо выделила местоимения, которые несут более глубокую 

эстетическую нагрузку в лирических произведениях, ведь они «в повседневной речевой 

практике – второстепенный лексический разряд, не обладающий ни самостоятельным 

значением, ни стилистической окраской». Местоимения позволяют проанализировать 

определённые типы отношений, которые выстраивает поэт внутри поэтического текста 

                                                
1324 Селиверстова О.Н. Местоимения в языке и речи / О.Н. Селиверстова. – Москва, 1988. – С. 348. 
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именно с помощью местоименных единиц, в контексте конкретных коммуникативных 

ситуаций, возникающих между автором и читателем, автором и лирическим героем, 

читателем и лирическим героем и т.д. 

Так, местоимение «Я» – самое первое слово Маяковского о себе. «Я» – первый 

сборник Маяковского, первое стихотворение «Я сразу смазал карту будня…»1325, которое 

позволило выделить его среди других представителей футуризма и в котором он бросил 

вызов миру, показал готовность к борьбе с пошлостью и бездуховностью. «Я» – это о том, 

что всё творчество поэта – бесконечная борьба. 

Местоимение «Я» является наиболее частотным в поэзии В.В. Маяковского, 

количество его употреблений составляет примерно 46% (в количестве 48 примеров от 

общего числа используемых местоимений (около 105)). Оно служит для обозначения 

лирического героя, выступающего в качестве предмета сравнения, и находится чаще всего 

в именительном падеже, например: «Встал, словно дерево, я» («Хорошо!», 1927 г.); 

«Я волком бы выгрыз бюрократизм...» («Стихи о советском паспорте», 1929 г.); и реже 

употребляется в косвенных падежах, например: «Меня как святыню на руках понесут» 

(«А всё-таки», 1914 г.). 

Необходимо заметить, что образ лирического героя здесь практически сливается с 

образом автора. «Я» в произведениях – это сам поэт, сам Маяковский. Лирический герой – 

это тот, кто выражает его собственные взгляды на окружающую обстановку, реалии, 

отражает его позицию и мнение относительно разного рода явлений. 

Я противопоставлено Вы как свое – чужому: «Долой вашу любовь», «долой ваше 

искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» («Облако в штанах» (1914-1915 

г.г.). 

Поэт использует притяжательное местоимение «ваш» с отрицательной 

коннотацией. 

Проблема разрыва поэта и действительности, разъединённости лирического «Я» 

прослеживается в стихотворении «А вы могли бы?» (1913 г.), являющемся одним из 

первых серьёзных заявлений о себе и начинающемся с громкой демонстрации этого «Я»: 

«Я сразу смазал карту будня», «Я показал на блюде студня», «Прочел я зовы новых губ». 

Местоимению второго лица, но уже единственного числа, – местоимению «Ты» 

характерно несколько способов семантизации, а референтами можно считать: «Ты» 

конкретного собеседника (друг или идейный товарищ), любовное «Ты» (любимая 

женщина), функциональное «Ты» (соратники в борьбе за построение нового мира 

и разрушение старого устоя, масса, коллектив). Эти персонажи выступают в качестве 

объекта личного либо социального интереса, поощрения либо критики Маяковского: 

«Вошла ты, резкая, как «нате!»» («Облако в штанах», 1914-1915 гг.); «Мир защищая, ты 

встань скалой» («Костоломы и мясники», 1928 г.); «На тебя облизываются, как на 

баранье рагу» («Стих резкий о рулетке и железке», 1922 г.). 

Предреволюционная лирика В. Маяковского потому и окрашивается в трагическая 

тона, что её герой всё острее ощущает одиночество в мире. Помочь читателю 

прочувствовать это состояние Маяковскому удаётся с помощью вопросительных 

местоимений «кто», «что», «зачем»: 

 «Нет людей. 

Понимаете 

Крик тысячедневных мук? 

Душа не хочет немая идти, 

А сказать кому?». 

В дореволюционной поэзии лирической «Я» могло (например, в поэме «Облако в 

штанах») переходить в местоимение «Мы»: «Мы – / каждый – / держим в своей пятерне 

                                                
1325 Здесь и далее: Маяковский В. Стихи и поэмы. Подробный иллюстрированный комментарий / 

В.В. Маяковский. – Москва: Изд-во РГ-Пресс, 2021. – 512 с.  
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// миров приводные ремни», «Мы /с лицом, как заспанная простыня, / с губами, 

обвисшими, как люстра…» и «Жилы и мускулы – молитв верней. // Нам ли вымаливать 

милостей времени!».  

Но в данном случае практически невозможно понять, каков единый образ МЫ у 

В. Маяковского, он появится позже, в дни Октябрьского штурма, когда поэт озаглавит 

первое стихотворение той эпохи «Наш марш». 

В целом, в поэтических текстах В.В. Маяковского в ранний (дореволюционный) 

период насчитывается более 500 употреблений местоимений (за исключением 

вопросительных, отрицательных, определительных и неопределенных местоимений). 

Личные местоимения я (231), мы (18), ты (71), вы (41), он, она, оно (60), они (14) 

и их притяжательные формы составляют 86,48% от общего числа употреблений; 

указательное местоимение это (61) и его падежные формы составляют 12,2% от общего 

числа употреблений; возвратное местоимение себя представлено в количестве 

7 употреблений. 

Решительные изменения в мироощущение героя лирики Маяковского вносит 

революция. Уже в поэтохронике «Революция» лирическое «Я», едва возникнув, сменяется 

местоимением «Мы», количество употреблений которого составляет примерно 11,4% (110 

употреблений от общего числа используемых местоимений). 

Поэт повторяет: «Мы все на земле солдаты одной жизни», «Мы победили! Слава 

нам!». С помощью местоимения мы поэт отождествляет себя с массами и пытается 

говорить от их имени: «Мы идём революционной лавой» («III Интернационал»); 

«Мы не растеряемся безмозглым бараньём» («Костоломы и мясники»); «Нам ли 

растекаться слёзной лужею» «Владимир Ильич Ленин»); «Мы духом одно, понимаете: // 

линии сердца нет раздела» («Послание пролетарским поэтам»). 

Частотно местоимение мой: «Труд мой любому труду родствен»; «Радуюсь я – 

это мой труд // вливается в труд моей республики». Личные и притяжательные 

местоимения указывают на то, что поэт видит себя частью этого единого 

государственного организма, который строит жизнь. 

В поэме «Хорошо!» лирическое «Я» переходит в местоимение «Мы»: слова 

«республика наша» и «моя страна-подросток» идентичны. 

Местоимение второго лица множественного числа «Вы» нечастотно в 

произведениях автора (9%). Местоимение употребляется исключительно в тех контекстах, 

которые выражают негативное отношение поэта к какому-либо человеку, исторической 

личности, персонажу. Например: «Вы бы в день писали строк по сто утомительно 

и длинно, как Доронин» («Сергею Есенину»), «Знаете ли вы, бездарные, многие» («Вам!»); 

«Вам ли, любящим баб да блюда» («Вам!»).  

Интересна оппозиция «наше – ваше», возникающая в стихотворении «Разговор с 

фининспектором о поэзии»: «Говоря по-вашему, / рифма – / вексель». Она создаёт важную 

для лирического героя Маяковского ситуацию столкновения двух языков и двух 

мировоззрений. Употребление наречия «по-вашему», образованного от местоимения 

«ваш», передаёт конфликт между отношение к жизни – революционным, созидательным и 

бюрократическим, разрушительным.  

Использование этого местоимения помогает В. Маяковскому показать внутренний 

протест лирического героя против других, чужих по духу людей, против враждебного 

декадентского искусства и мещанской среды. Все отдельные личности, к которым поэт 

обращается с помощью местоимения «Вы», – это вечные враги Маяковского, отражающие 

в себе самое противное, склизкое, аморальное и заслуживающее презрения и ярости поэта. 

В целом, в поэтических текстах В.В. Маяковского в зрелый (послереволюционный) 

период его творчества насчитывается 958 употреблений местоимений (за исключением 

вопросительных, отрицательных, определительных и неопределенных местоимений). 

Личные местоимения: я (358), мы (110), ты (59), вы (103), он, она, оно (123), они (31) 

и их притяжательные формы – составляют 81,8% от общего числа употреблений; 
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указательное местоимение это (163) и его падежные формы составляют 17% от общего 

числа употреблений; возвратное местоимение себя составило 11 употреблений. 

Можно сказать, что языковая личность лирического героя В. Маяковского – это 

отражение самого автора, она представляет собой пример того, как даже 

общеупотребительные языковые средства (местоимения) могут использоваться для 

создания сложных, уникальных образов.  
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Концептология и отдельные концепты активно изучаются современными 

лингвистами. Некоторые положения, методики и классификации достаточно известны 

среди ученых, занимающихся одной проблемой, и применяются многими специалистами 

в этой отрасли. Однако возникают и свежие взгляды по данному вопросу. Даже сейчас нет 

единого мнения в ряде вопросов, начиная с определения изучаемого явления, его 

структуры и заканчивая методикой семантического анализа составных частей концепта. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения концепта как 

структуры, в которой фиксируются ценности социума. Весь накопленный опыт нации 

содержится главным образом в пословицах, поговорках, фразеологических оборотах 

данного языка. Соответственно, изучая фраземы и паремии, сопоставляя их, группируя их 

по различным концептам, можно проследить сходства и различия разных народов. 

Объектом исследования выступает концепт «Ум» как явление, отражающее 

отношение носителей русского языка к интеллекту. 

Предметом исследования является репрезентация концепта «Ум» во фраземах и 

паремиях русского языка. 

Исследованиями этого явления занимаются несколько лингвистических школ. 

Представители лингвокультурологического подхода (С.Г. Воркачев, Ю.С. Степанов, 

А. Вежбицкая) отмечают значимость концепта для культуры определенной страны, 

признают концепт базовой единицей национального культурного достояния. Сторонники 

лингвокогнитивного направления (Н.Ф. Алефиренко, Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин, 

З.Д. Попова) считают, что концепт для каждого носителя языка имеет свое значение, свой 

индивидуальный смысл. 

mailto:1553550@bsu.edu.ru
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З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют в его составе базовый слой (чувственный 

образ), информационное содержание и интерпретационное поле1326.  

Базовый слой – это ядро концепта, в котором можно выявить два компонента: 

перцептивные когнитивные признаки (возникают в сознании носителя благодаря 

отражению им окружающей действительности с помощью органов чувств) и образные 

признаки (формируются посредством метафорического восприятия какого-либо предмета 

или явления).  

Информационное содержание по своей сути подобно краткому логическому 

определению ключевого слова концепта (если оно есть), содержащему наиболее значимые 

его признаки. 

 В интерпретационном поле выделяют зоны, которые объединяют различные 

когнитивные признаки, близкие по смыслу: оценочная, энциклопедическая, утилитарная, 

регулятивная, социально-культурная, паремиологическая. 

Итак, полевая структура концепта «Ум» состоит из нескольких компонентов.  

1. Ядро: голова, мозг, острый, гибкий.  

2. Информационное содержание: качество человека, способность мыслить, знание, 

рассуждение. 

3. Интерпретационное поле, состоящее из нескольких зон. Оценочная зона: 

правильность, достоинство, успех. Энциклопедическая: чем больше развит ум, тем 

больше сообразительность человека. Утилитарная: помогает в жизни, делает человека 

успешным. Регуляторная: нужно развивать, не нужно пытаться казаться умнее, чем ты 

есть. Социально-культурная: Ломоносов, МГУ, образование, «Горе от ума». И, наконец, 

паремиологическая: умный любит учиться, а дурак учить; ум не в бороде, а в голове и т.д. 

Образ и содержание составляют информационный каркас концепта, 

интерпретационное поле является его периферией. 

Ум – это слово абстрактной семантики, с давних времен оно воспринимается не 

только как интеллектуальное, но и как нравственное понятие. Существует большое 

количество языковых единиц, передающих разнообразные черты и характеристики 

мыслительных способностей. 

Фразеологические единицы рассматриваются нами как важные репрезентанты 

концептов в художественном дискурсе1327. Н.Ф. Алефиренко в своей работе называет 

фразеологические единицы фраземами: «Фразеологические единицы (фраземы) – 

несвободные сочетания слов», «фразема – устойчивое сочетание слов с целостным и 

переносно-образным значением, непосредственно не вытекающим из суммы значений его 

лексических компонентов»1328. 

Нам уже известно, что фразема как языковая единица отличается и от лексемы, и от 

словосочетания, хотя имеет ряд сходств с первым и со вторым. Среди свойств фраземы – 

воспроизводимость в рамках существующей фразеологической модели, устойчивость (при 

учѐте относительной вариативности еѐ компонентов)1329. 

Нами было проанализировано 50 фразеологических единиц. Это помогло выявить 

культурный компонент семантики фразеологических единиц с точки зрения 

условнорефлекторного (связанного с отражательной функцией сознания), номинативного 

(вербализующего ту или иную ситуацию или характеристику) и интерпретирующего 

                                                
1326Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика: учебник – М, 2007. – С. 315  
1327Стебунова К.К. Ассоциативно-образная доминанта как свойство фраземообразующего дискурса // 

European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). – 2013. – № 9. – Том 2. – С. 143-149. 
1328Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс. Учебное пособие для студентов филологических 

специальностей вузов – М, 2004. – 364 с. 
1329Стебунова К.К. Когнитивно-прагматические особенности порождения образного слова. Научно-

образовательный курс. – Белгород, 2012. – С. 4 
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(смысловой, лингвокультурологический и прагматический аспекты) компонентов 

речемыслительной деятельности человека1330.  

Фразеологические единицы, в первую очередь, можно систематизировать по 

структуре (см. Таблица 1).  

 

Фраземы, включающие компонент «ум» умом тронуться, ум за разум зашёл, ума не 

приложу 

Фраземы, содержащие языковые или 

контекстуальные синонимы, заменяющие 

слово «ум» путем переноса по смежности 

голова на месте, голова соломой набита, 

пошевелить мозгами, куриные мозги, семи 

пядей во лбу 

Фраземы, характеризующие умственные 

способности человека с помощью других 

лексем 

кладезь премудрости, ловить на лету, 

дурак дураком 

Таблица 1. Классификация фразеологизмов, репрезентирующих концепт «Ум» по структуре 
 

Также все фразеологические единицы можно систематизировать по 

семантическому критерию.  

1. Фразеологизмы оценочные, характеризующие умственные, мыслительные 

способности человека. Это самая обширная категория в нашей классификации, так как она 

включает в себя несколько подпунктов. 

- оценивающие человека как интеллектуально развитого: голова на месте, семи 

пядей во лбу, светлая голова. Умный человек во фразеологизмах русского языка 

представлен такими качествами как самостоятельность мышления (своя голова на плечах), 

опытность (не вчера родился), мудрость (мудрый как царь Соломон). 

- характеризующие глупого, неопытного человека: голова садовая, без царя в 

голове, дурак дураком, мозги набекрень. Часто они наделяют описываемый субъект 

дополнительными признаками, например, упрямством (медный лоб), легкомыслием (с 

ветром в голове), заурядностью (звезд с неба не хватает). 

- фраземы, которые могут употребляться для описания как умного, так и глупого 

человека (с помощью иронии): ума палата, кладезь премудрости. 

- о человеке сумасшедшем, не способном здраво мыслить: умом тронулся, лишился 

ума, сошел с ума, спятил. 

- про хитрого, скрытного человека: себе на уме. 

- характеризующие человека уравновешенного, рассудительного: в своем уме, в 

здравом уме. 

2. Фразеологизмы, определяющие мысли и мыслительный процесс: ума не 

приложу, приходит на ум, не выходит из головы, перебирать в уме, пошевелить мозгами. 

3. Фразеологические обороты, со значением «учить кого-либо»: учить уму-разуму, 

наставлять на ум. 

Фразеологизмы и паремии – это разновидности устойчивых выражений, каждая из 

которых характеризуется своим набором структурных, семантических и функциональных 

особенностей1331. 

Описание концепта ум на основе анализа русских паремий позволяет определить 

специфику этнокультурных представлений о данной сущности. В каждой пословице 

ученье представляется народом по-разному. Наличие ума или образования у человека 

приобретает как положительную, так и отрицательную оценку. Исходя из совокупности 

этих фактов, можно составить классификацию паремий (см. Таблица 2). 

 

Паремии с семантическим компонентом 

«образование» 

Кто грамоте горазд, тот маху не даст, 

Ученье – путь к уменью. 

                                                
1330Там же. – С. 10. 
1331Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология. – М, 2009. – 243 с. 



411 
 

Паремии с компонентом «разум» Птице – крылья, человеку – разум, Красна 

птица перьем, а человек – ученьем.  

Паремии со смысловым компонентом 

«самостоятельность» 

Живи всяк своим умом, Ум не односум: 

вместе не живет, Слушай людей, а делай 

свое. 

Паремии, различающие понятия 

«образование» и «ум» 

Кончил курс науки, а знает аз да буки, 

Диплом имеет, а дела не разумеет. 

Паремии, в которых главный критерий 

интеллекта – опыт, а не возраст 

На голове блестит, а в голове свистит, 

Ростом вышел, а умом не дошёл. 

Пословицы, отражающие прямую связь 

понятий «ум» – «возраст» 

Жить да быть – ум копить, Седина ум 

дает, Старый конь мимо не ступит. 

Противопоставляющие знаниям наличие 

высокой должности 

Не гордись званьем, а гордись знаньем, 

Лучше иметь маленький ум, чем большой 

чин. 

Выражающие превосходство умного 

человека над глупым 

Знайка дорожкой бежит, а незнайка на 

печи лежит, Учёный водит, а неучёный 

следом ходит 

Выражающие превосходство 

интеллектуальной силы над физической 

И сила уму уступает, Кулаком победишь 

одного, а умом – тысячи. 

Содержащие компонент «голова», 

замещающий слова ум / разум 

Богатый без ума – тело без головы, Лоб 

широк, да мозгу мало. 

Отмечающие связь умственной 

деятельности с речемыслительной 

Хорошие речи хорошо и слушать, Коротко, 

да ясно, оттого и прекрасно. 

Выражающие негативное отношение к 

пытающимся показаться умнее, чем они 

есть 

Не умничай: умнее тебя в тюрьме сидят, 

Не делай своего хорошего, делай мое худое. 

 
Таблица 2. Классификация паремий 

 

Вышеизложенные языковые факты свидетельствуют о неоднозначном отношении 

русских людей к способности человека мыслить, рассуждать, получать знания. 

Практически на каждую паремию есть антонимичная ей: «Ум без книги, что птица без 

крыльев» – «книга – книгой, а своим умом двигай». Один и тот же концепт как бы 

поворачивается разными сторонами к разным людям, благодаря чему особенно хороша 

его многослойность и многоаспектность1332. Таким образом, с помощью семантики фразем 

и паремий передаются как ядерные когнитивные признаки (голова, мозг), так и 

периферийные (образование, достоинство, ценность).  

 
PHRASEOLOGICAL AND PAREMIOLOGICAL MEANS REPRESENTING THE CONCEPT “MIND”  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
V.P. Tolstykh 

Belgorod State National Research University 

 

The article analyzes and systematizes phraseological and paremiological units representing the concept of 

«Mind», which is closely related to other cognitive manifestations. When analyzing language units, it became clear 

that antonyms, contradicting each other, stand out within paroemias. In the phraseological units of the Russian 

language, cultural and ideological information about the world around, belonging to the languages of different 

representatives of society, is clearly presented. In the semantic structure of the concept «Mind», semantic features 

are distinguished: accusations of an offense, skills and abilities of a person associated with mental activity.  

Key words: phrases, proverbs, concept, mind. 
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1332Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж, 2001. – С. 64. 
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На современном этапе исследований в области семиотики, помимо изучения 

языка как знаковой системы и неотъемлемой части культурной жизни народа, 

представляет интерес понятие кода культуры, под которым понимается определенная 

система, в которой изначально установлены набор знаков и их интерпретаций, а также 

законы их взаимодействия1333. 

На данный момент в лингвистике существует множество определений 

культурного кода, например, в работах В.А. Масловой данное понятие рассматривается 

как «сеть универсальных и национально специфичных явлений, формирующая 

национальную картину мира, это репертуар сигналов и одновременно способ 

структурирования культурного знания»1334. 

В.В. Красных под кодом культуры понимает «сетку», которую культура 

набрасывает на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его. 

Коды культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями 

человека»3. Другими словами, представитель той или иной культурной общности 

воспринимает мир сквозь призму своего культурного кода, который складывался на 

протяжении жизни многих поколений. 

Исследователи выделяют немалое количество культурных кодов, каждый из 

которых регулирует определенную сферу, например: пищевые, анатомические, 

зооморфные, соматические, предметные, растительные и т.д. Так, в классификации В.В. 

Красных определены базовые, по ее мнению, для русской культуры коды, среди которых: 

• соматический; 

• пространственный; 

• временной; 

• предметный; 

• биоморфный; 

• духовный1335. 

При этом исследователь отмечает, что границы между кодами размыты, они 

интегрируются и накладываются друг на друга. На наш взгляд, это смешение кодов в 

различном соотношении обусловливает ещё одну причину уникальности каждой 

культуры в целом. 

Таким образом, коды культуры образуют сложную структуру, функционирование 

которой можно сравнить с фильтром, через который мы воспринимаем окружающий нас 

мир, классифицируем и оцениваем предметы и явления этого мира. Эта система задает 

культурные эталоны, которые закладываются в человеке с самого момента рождения и 

определяют его мировосприятие. 

По словам В.В. Красных, данная классификация не претендует на конечный 

вариант, а наоборот, допускает открытость этой системы и предполагает расширение поля 

культурных кодов. Также многие исследователи сходятся во мнении о том, что 

                                                
1333Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – Санкт-Петербург, 2006. – 540 с. 
1334Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва, 2001. – 

208 с. 
1335Там же. 

mailto:urenkova-a@mail.ru


413 
 

количество культурных кодов неограниченно и может пополняться в процессе 

исторического развития народа. Любая сфера действительности в процессе своего 

развития пополняется физическими объектами и явлениями, ее характеризующими. 

Данные объекты в процессе их восприятия и осознания человеческим разумом 

преобразуются в знаки, что называется семиозисом1336. Совокупность объектов 

определенной сферы действительности, прошедшие процесс семиозиса, формируют 

культурный код. На этом основании можно утверждать, что любая область 

действительности, которую способен воспринимать человек, способна функционировать в 

качестве культурного кода. Так, по мнению Ю.М. Лотмана, любой социальный феномен 

является неотъемлемой частью культуры и не способен существовать вне ее1337. 

Одной из таких областей действительности является мода. Несомненно, такое 

историческое явление, как мода, со временем приобрело статус культурного феномена, 

понятийная область которого широко и разнообразно вербализована в национальном 

языке. Это явление на данный момент остается одной из новых тем для лингвистики, 

являясь при этом традиционным объектом изучения таких антропоцентрических наук, как 

философия, социология, история, культурология и др. Мода приобрела статус одного из 

самых влиятельных компонентов жизнедеятельности общества. Ее многовековая история 

способствовала созданию собственного подъязыка этой сферы, который со временем 

приобрел все черты самостоятельного культурного кода. 

Язык моды как культурный код имеет под собой многовековую основу, но при 

этом имеет динамический, изменчивый характер. Кроме того, данный код имеет 

многоуровневую структуру, которую образуют различные лексические группы. Язык 

моды представлен и исконно русскими языковыми единицами, и заимствованными 

наименованиями, среди которых выделяются как устоявшиеся заимствования, так и 

иноязычные новации, пришедшие из множества языков. Данные группы лексики 

составляют вертикальную структуру языка моды как культурного кода. В горизонтальной 

плоскости выделяется подразделение этих лексических единиц по частям речи. 

В отечественном модном «словаре» закрепилось всего несколько исконно русских 

слов. Одним из самых распространенных предметов гардероба, например, являются 

сапоги (сущ.). Сапоги изготавливались из различных материалов, в основном из кожи, но 

были и сафьяновые (прил.), атласные (прил.) и бархатные (прил.) с украшениями из 

золота, серебра и камней.  

Относительно названия этого предмета, в «Кратком этимологическом словаре 

русского языка» Н.М. Шанского приводится следующее предположение: «Одни ученые 

считают исконным суф. производным (ср. творог, пирог, батог) от той же основы, что 

сопеть, диал. сопля «штанина», соп «печная труба». В таком случае сапог исходно значит 

«труба», затем – «голенище» и «обувь с голенищами» (первоначально – короткими). 

Другие объясняют слово как заимств. из др.-тюрк. яз.»1338.  

Что касается материала, из которого они изготавливались, то их названия тоже 

представляют интерес. 

Например, слово кожа имеет общеславянское происхождение и восходит к той 

же основе, что и слово коза. Изначально данное слово обозначало козлиную шкуру, затем 

с преобразованием звука [zj] в звук [ж] произошло и расширение лексического значения 

слова. 

Одним из самых распространенных и востребованных материалов для 

изготовления сапог был сафьян. Наиболее вероятно, что данное слово пришло в русский 

язык посредством тюркского и персидского – seχtijān, где этимологически было связано с 

корнем seχt и имело значение «крепкий, жесткий»6. 

                                                
1336Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. – Москва, 2000. 
1337Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике. Лотман и Тартускомосковская семиотическая – 

Москва: Гнозис, 1994. – С. 17-245. 
1338Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Изд-во МГУ, 1982. – 470 с. 
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Одной из самых дорогих была атласная обувь. Название этого материала имеет 

иноязычное происхождение, а именно арабское – aṭlas – «гладкий», но в русский язык оно 

могло попасть либо из польского (atɫas), либо из немецкого (Atlas). 

Ещё один уникальный материал, который использовался для изготовления сапог, 

– бархат. В этимологическом словаре Макса Фасмера указано, что первоисточником 

заимствования данного слова является арабско-тюркское слово barrakan, но при этом 

отмечается, что начальное ударение в слове бархат говорит, в первую очередь, о 

западном происхождении1339. В связи с этим, можно предположить, что слово бархат 

прошло долгий путь из востока в Европу, прежде чем попасть в русский язык. 

Как видим, в рассмотренном ряду наименований исконным является только 

прилагательное кожаный. На основе только этих примеров уже можно предполагать, что 

заимствования занимают доминирующую позицию в языке моды. С точки зрения 

частеречной отнесенности, превалируют существительные и прилагательные, среди 

которых – названия материалов и цветов. Наименьшая по численности лексическая группа 

– глаголы. 
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Темой данной статьи является своеобразие семантического содержания и 

особенности функционирования онимов в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».  

 Художественное произведение – особое место для функционирования имен 

собственных. Казалось бы, что могут нести в себе обычные имена и отчества, 

подобранные фамилии персонажей, взятые обозначения географических объектов, – это 

всего лишь атрибуты для заполнения произведений. Однако это совсем не так. В 

специфике художественного текста оним определяет авторский замысел произведения в 

идейно-эстетическом аспекте, что помогает также понять стилистический и 

содержательный уровни текста. 

 Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание» использовал широкий 

спектр действующих персонажей и называющих их собственных имен. В произведении 

используются и сочетания имени и отчества, и фамилии, и имена с фамилиями, и краткие 

формы имен, и уменьшительно-ласкательные формы, и географические названия, и 

другие разряды онимов. 

 А.Л. Бем был уверен, что Ф.М. Достоевский очень тщательно подбирал и 

продумывал антропонимы для своих произведений: «Там, где выбор имени кажется на 

первый взгляд совершенно случайным, при ближайшем рассмотрении проглядывает 

вполне сознательное отношение писателя»1340. 

 Центральным персонажем в произведении выступает Родион Романович 

Раскольников. Здесь автор «награждает» персонажа и именем, и фамилией, и отчеством, и 

даже дает другую вариацию имени, называя его Родя. Фамилия героя имеет двойную 

интерпретацию: перед нами герой раскалывается в первую очередь от общества, 

отделяется ото всех, придумав свою теорию; второй раз «раскол» происходит в его душе, 

когда он убивает старуху и ее сводную сестру. Имя Родион с онтологической точки 

зрения, по-гречески Rhodiōn означает «розовый, а также житель острова Родоса»1341.  

 Т.А. Касаткина приводит следующую интерпретацию: «Родион Романович – бутон, 

начаток Христа», который «в эпилоге… распустится»1342. Отчество Романович 

складывается от «Роман – из лат. Romanus римский, римлянин»1343. Римлянин, в свою 

очередь, ассоциируется с жестокостью, гладиаторскими боями и войнами.  

                                                
1340 Бем А.Л. Личные имена у Достоевского. Сборник в честь на проф. Милетичъ за седемдесетгодишнината 

отъ рождението му (1863-1933) / А.Л. Бем. – София, 1933. – С. 415. 
1341 Тихонов А.Н. Словарь русских личных имен / А.Н. Тихонов, Л.З. Бояринова, А.Г. Рыжкова. – Москва: 

Школа-пресс, 2009. – С. 561. 
1342 Касаткина Т.А. Мир, открывающийся в слове: для чего служит художественная деталь / Т.А. Касаткина 

// О творящей природе слова: Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в 

высшем смысле». – Москва: ИМЛИ РАН, 2004. – С. 324. 
1343 Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание / А.В. 

Суперанская. – Москва: Айрис-пресс, 2005. – С. 189. 
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 Таким образом, перед нами предстает двойственность в характере главного героя, 

другими словами, в его характере тоже происходит раскол на две противоположные 

стороны. Одна сторона – имя Родион – добрая, как сказано, «великодушная» половина, 

человеколюбивая, розоподобная. Вторая – от отчества Романович, римлянин, в свою 

очередь, ассоциируется с жестокостью, гладиаторскими боями и войнами. 

 Следующим немаловажным персонажем в произведении выступает Соня 

Семеновна Мармеладова. Имя Софья – из греч. Sophia «мудрость, разумность, наука»1344. 

Отчество Семеновна связано со значением «услышанный Богом», что также позволяет 

сделать вывод о данном образе. Соня – девушка умная, рассудительная. Именно эта 

героиня приводит Родиона Раскольникова к Богу и к раскаянию. Девушка остается доброй 

и сердобольной даже неся такой тяжелый крест своей судьбы. М.С. Альтман отмечает: «И 

если «София», вообще, означает мудрость, то у Достоевского мудрость его Софий – 

смиренномудрие...»1345.  

 Рассматриваемая фамилия – Мармеладовы – у данных героев говорящая. Она 

ассоциируется с довольством, чем-то сладким, приятным, ароматным. Но читая 

произведение, мы видим, что никакого довольства нет, семья бедна, причем настолько, 

что старшей дочери Семена Захаровича Мармеладова приходится заниматься 

непристойным занятием, чтобы добыть хоть какие-нибудь деньги на жизнь. Таким 

образом, автор использует иронию, приводя именно такую фамилию. В.Я. Кирпотин 

отмечает: «Семья Мармеладовых – фокус, в котором преломлены все несчастья 

неправильно устроенного эксплуататорского общества, и, то, как «сладок» этот мир, 

рисуется уже горько-иронической фамилией, подобранной Достоевским»1346. 

 Алена Ивановна – старуха-процентщица. Имя Елена, с онтологической точки 

зрения, образовано из греч. Helene и означает «солнечная»: helē «солнечный свет»1347. 

Примечательно, что автор заменил первоначальный положительный звук «Е», 

означающий «вечность, святость» на звук «А». Ф.М. Достоевский сделал это специально, 

чтобы имя не звучало так положительно, именно тогда оно будет соответствовать и 

характеру персонажа. Алена Ивановна черствая, злая и жадная женщина. Она не оставляет 

никакого наследства младшей сестре Лизавете. Все накопленные богатства она завещала в 

монастырь на помин своей души. Этот поступок еще больше характеризует ее как алчную, 

вредную старушонку. Следует обратить внимание, что данный второстепенный персонаж 

не имеет фамилии. Мы можем предположить, что писатель специально не стал давать ей 

фамилию, чтобы подчеркнуть типичность данного образа.  

 Не стоит забывать, что Ф.М. Достоевский использовал и названия географических 

объектов в своем произведении – топонимы. Одним из интереснейших, на наш взгляд, 

является петербургский адрес Пять Углов или У Пяти углов. Название Пять Углов (У 

Пяти Углов) – реальное название, употребляемое преимущественно в устной речи. В этом 

месте сходились Загородный проспект, Разъезжая и Троицкая улицы и Чернышев 

переулок. Они создавали пять углов и, тем самым, были некой приметой для встреч. На 

сегодняшний день Чернышев переулок носит название – улица Ломоносова, а Троицкая 

улица – улица Рубинштейна. 

 На первых страницах романа «Преступление и наказание» мы дважды встречаемся 

с топонимами: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой 

человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и 

                                                
1344 Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание / А.В. 

Суперанская. – Москва: Айрис-пресс, 2005. – С. 205. 
1345 Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен: учебное пособие / М.С. Альтман. – Саратов: Издательство 

Саратовского университета, 1975. – С. 173. 
1346 Кирпотин В.Я. Избранные работы в трех томах. Т. 3 / В.Я. Кирпотин. – Москва: Худ. лит-ра., 1978. – 

С. 145.  
1347 Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание / 

А.В. Суперанская. – Москва: Айрис-пресс, 2005. – С. 285. 
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медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту»1348. А. Г. Достоевская писала, 

что С-ский переулок – это Столярный переулок, в котором проживал писатель во время 

создания произведения1349. В июле 1950 года Столярный переулок был переименован в 

честь знаменитого путешественника Н. М. Пржевальского, который жил там с 1881 по 

1887 годы. Сейчас адрес этого дома – Казначейская улица, дом №7. Следовательно, можно 

предположить, что Родион Раскольников жил именно в этом переулке. Следует заметить, 

что по ночам Раскольникова мучили пьяные крики, доносившиеся из соседних кабаков. 

Столярный был одним из самых "пьяных" петербургских переулков. "Петербургский 

листок" в 1865 году отмечал, что в 16 домах этого переулка находится 18 питейных 

заведений.  

 Кроме антропонимов и топонимов Ф.М. Достоевский использовал в романе 

«Преступление и наказание» и ряд других онимов. Например, в произведении встречается 

фалероним. Фалероним – собственное имя любого ордена, медали, знака отличия1350. 

Так, в произведении упоминается орден Святой Анны: «А любопытно, есть ли у 

господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть и что он ее на 

обеды у подрядчиков и у купцов надевает»1351. Анна в петлице – Орден Святой Анны, в 

данном случае, вероятно, IV – низшей степени отличия. Интересен тот факт, что даже в 

этом случае упоминание данного ордена по отношению к Лужину не случайно. Здесь 

представлено ироническое высказывание, говорящее о том, что Петр Петрович Лужин 

глуповат и любит выставить себя в благородном свете. Это полностью соответствует 

образу данного героя, который любит быть в центре внимания и при необходимости 

производить выгодное впечатление. 

 В тексте романа также употребляется теоним: «Короче, несмотря на доброе и 

благородное обращение Марфы Петровны, супруги господина Свидригайлова, и всех 

домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда господин Свидригайлов находился, 

по старой полковой привычке своей, под влиянием Бахуса»1352. Теоним – вид мифонима. 

Собственное имя божества в любом его пантеоне1353. Следует пояснить, что Бахус – бог 

римский, вариант древнегреческого бога Диониса – бога растительности, плодородия, 

виноделия, кутежа. В романе данный теоним используется в значении «пьянство», чтобы 

отразить сущность Свидригайлова. 

 На примере проанализированных разрядов собственных имен, функционирующих 

в романе «Преступление и наказание», можно сделать вывод о том, что в большинстве 

случаев они используются для усиления деталей экспрессивной окраски образов героев 

произведения. Мы выяснили, что у писателя Достоевского нет лишних слов, он не 

случайно использует те или иные ономастические единицы в своем тексте. Каждый оним 

несет в себе смысл, помогает читателю глубже прочувствовать то литературное 

пространство, тот художественный мир, в которые нас погружает автор.  Таким 

образом, использование ономастической лексики позволяет писателю в определенной 

степени реализовать свой художественный замысел. Онимы – это одно из важнейших 

художественных средств. 
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In the article we raised the topic of the originality of the semantic content and the peculiarities of the 

functioning of the studied onyms in the novel by F.M. Dostoevsky "Crime and Punishment". We reviewed and 

analyzed several anthroponyms, toponyms and other sections of onomastics and came to the conclusion that their 

use is not accidental. Each onim carries meaning, helps the reader to feel more deeply the literary space, the artistic 

world into which the author immerses us. 

Key words: onim, anthroponym, toponym, novel, hero.  
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Топоним – разряд онимов, который служит для наименования географических 

объектов. Собственное имя природного объекта на Земле, а также объекта, созданного 

человеком на Земле, который чётко зафиксирован в данном регионе (город, деревня, 

обработанный участок земли, территория как часть государства, коммуникация и т.д.)1354. 

Как отмечает известный исследователь О.И. Фонякова, локально-темпорaльная функция 

имён собственных возникает у топонимов, когда они «соотносятся с местом, с целой 

эпохой, историческим временем в жизни и сознании народа»1355.  

Топонимы в художественней речи используются для обозначения реалистического 

физического пространства, для создания художественного пространства произведения. 

Благодаря топонимической лексике писатель может описать место события, придать 

контраст повествованию. «С их помощью называются характеризуемые в тексте 

географические объекты, пределы пространства, его границы, пространственные признаки 

предмета, лица»1356.  

При использовании топонима в каком-либо описании, в сознании всегда 

появляются некие ассоциации с определенной исторической эпохой или с местом, с 

лицом, которое сыграло свою роль в сохранении этого события. Основная функция 

топонимов – территориально закрепить объекты, что позволит читателю 

сориентироваться в пространстве и художественном времени1357. Топонимическая лексика 

богата авторскими восприятиями, добавочными смыслами.  

Чехов мастерски использует онимы в художественной прозе, так он активно 

внедряет в рассказы топонимы, желая придать событиям точность и достоверность. В 

произведениях А.П. Чехова можно встретить различные виды топонимов. В первую 

очередь, следует рассмотреть собственные имена природных объектов. Оронимы можно 

встретить в книге «Остров Сахалин»: «В шестъ часов были в самом узком месте пролива, 

между мысами Погоби и Лазарева, и очень близко видели оба берега, в восемь проходили 

мимо Шапки Невельского» или «С высоты этой Пилинги открывается роскошная 

панорама»1358.  

                                                
1354 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – Москва: Наука, 1988. – С. 93 
1355 Фонякова О.И. Имя собственное в художественном тексте: учебное пособие. – Ленинград: ЛГУ, 1990. – 

С. 49.  
1356 Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – Москва: Мысль, 1974. – 384 с. 33 
1357 Алтухова О.Н. К вопросу об интерпретации имени собственного в постмодернистском тексте // 

Гуманитарные исследования. – Астрахань, 2003. – №8. – С. 61. 
1358 Чехов А.П. Рассказы и повести. 1883-1891. – Москва: Речь, 2017. – С. 184  
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Большое разнообразие имен собственных – наименований водных объектов в 

рассказах А.П. Чехова. В его произведениях можно встретить такие пелагонимы – Черное 

море, Северо-Японское море, Южное море, Охотское море. Кроме того, автор использует 

множество составных морских акваторий: залив Анив, бухта Лососей, мыс Хоэ, пролив 

Лаперуза. Также автор использует потамонимы: Чуха, Суси, Нева, Амур, Дуйка и др.  

В художественной прозе Антона Павловича Чехова наблюдаем названия стран. В 

рассказе «Писатель» называется Россия, в «Филантроп» – Кавказ, в «Мальчики» – 

Америка, в «Новогодняя пытка» – Англия, в «Лев и солнце» – Персия. Также встречаются 

имена собственные – наименования островов: остров Сахалин («Остров Сахалин»), 

полуостров Крым («Длинный язык»). В произведениях также встречаются наименования 

регионов страны, к примеру, в рассказе «Барыня»: «Бежать подальше от этих извергов, 

в Кубань, например...». А.П. Чехов использует и административные хоронимы, а именно 

название губерний и уездов. Например, в рассказе «Дуэль» упоминаются три губернии: 

Могилевская губерния, Московская губерния и Тульская губерния. Также можно встретить 

зарубежные хоронимы, а именно в рассказе «Мальчики» упоминается штат Калифорния.  

Среди топонимов больше всего А.П. Чехов использует ойконимы – собственное 

имя поселения.  

Астионим – вид ойконима, имя собственное города. Самым употребляемым 

ойконимом является Москва. Это неудивительно, так как Москва для Чехова является 

особым городом, поэтому занимает значимое место в его творчестве. В этом городе 

прошли студенческие годы писателя, в Москве началась его литературная работа. 

Астионим Москва используется в заглавии некоторых произведений А.П. Чехова: «В 

Москве на Трубной площади», «В Москве».  

Упоминается Москва и в других рассказах автора. В рассказе «На охоте» – «Ждал 

я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал...». В произведении «Отставной 

раб» данный астионим используется несколько раз: «А когда мы в Москве жили, у нас в 

грандателе почти весь верхний этаж на наши средства существовал», «Через полтора 

года шел Никифор Филимоныч в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее 

пальто»1359. 

Второй астионим, который часто употребляется Чеховым, – Питер или Санкт-

Петербург. К примеру, в рассказе «Баран и барышня» – «Она доверчиво подвинулась к 

милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней 

женихи и как она им отказала...». В рассказе «Роман адвоката» используется полное 

наименование города: «Тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, февраля десятого 

дня, в городе С.-Петербурге, Московской части…». 

В рассказе «Отставной раб» используются астионимы Москва и Санкт-

Петербург: «А когда мы в Москве жили, у нас в грандателе почти весь верхний этаж на 

наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Туссих большие связи 

имели и дитятю прижили»1360. 

В произведениях А.П. Чехов использует и другие астионимы: Ялта «Длинный 

язык», Курск «В Париже», Таганрог «В рождественскую ночь и др. Используются имена 

собственные иностранных городов: Филадельфия «Съезд естествоиспытателей в 

Филадельфии»; Париж «В Париж» и др. Однако зарубежных астионимов меньше в 

рассказах автора, чем российских. 

А.П. Чехов использует в своих рассказах комонимы – вид ойконима, собственное 

имя сельского поселения. В «Дом с мезонином» употребляется комонимы Малоземово и 

Щелковка: «…Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 

рублей в месяц…». В произведении «Человек в футляре» называется Мироносицкое: «На 

самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег 

                                                
1359 Там же. С. 171.  
1360 Чехов А П. Рассказы и повести. 1883-189. – Москва: Речь, 2017. – С. 184 
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запоздавшие охотники». В рассказе «Архиерей» встречаются комонимы Лесополье и 

Обнино: «…Представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... В 

восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой…»1361.  

Также А.П. Чехов использует урбанонимы – имена собственные внутригородских 

топографических объектов. Годонимы – это вид урбанонимов, название линейных 

объектов в городе (улицы, бульвары, переулки и др.). В произведении «Три сестры» 

встречается Старая Басманная улица и Немецкая улица, в «Отставной раб» – Тверская, 

в «Шведская спичка» – переулок Тарабаньков, в «Жизнеописание достопримечательных 

современников» – Тверской бульвар. Также автор использует агоронимы – названия 

городских площадей и рынков. Агронимы можно встретить в заглавии рассказов 

А.П. Чехова. К примеру, рассказ «В Москве на Трубной площади». В рассказе 

«Жизнеописание достопримечательных современников» упоминаются Арбатские 

ворота.  

Достаточно часто писатель привлекает к повествованию урбанонимы, которые 

представляют собой собственное имя любого внутригородского топографического 

объекта1362. К примеру, в произведении «В Москве на Трубной площади» – 

Рождественский монастырь, рестораны «Венеция» и «Прага», в «Дама с собачкой» – 

гостиница «Славянский Базар»; в «Филантроп» – магазин «Дациаро»; в «Учитель» – 

«Мануфактуры Куликина сыновья»; в «Жизнеописание достопримечательных 

современников» – гостиница «Прага». 

Следует отметить, что многие топонимы, в том числе урбанонимы, имеют реальное 

происхождение. Вновь вспомним, например, Рождественский монастырь или Трубную 

площадь: «Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют 

Трубной, или просто Трубой».  

Проанализировав особенности функционирования географических названий в 

текстах произведений А.П. Чехова, мы отмечаем высокую степень топонимической 

точности, которая позволила автору придать максимальную достоверность своим 

шедеврам. Благодаря писательским навыкам, у читателя есть некая пища для 

размышления. Использованием таких особенностей в тексте заставляет, будто бы 

вслушиваться в названия, анализировать, вчитываться, думать о сакральном смысле или о 

том, что хотел передать тем самым писатель своему читателю. 
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«Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева являются уникальным произведением 

как по своему жанровому, так и по художественно-языковому аспекту. Цикл 

«Стихотворения в прозе» состоит из двух разделов: «Старческие» и «Новые 

стихотворения в прозе» Термин «стихотворение в прозе» был введен Ш. Бодлером, и 

благодаря И.С. Тургеневу он стал известен в русской литературе.  

«Стихотворения в прозе» привлекают внимание своей уникальной историей 

создания, глубиной размышлений и изысканностью языка, а также тем, что они 

объединяют различные литературные жанры – прозу и поэзию. 

Тургенев создал книгу стихотворений в прозе, обозначив их характерные черты. 

Стихотворения структурно никак не связаны между собой, хотя и образуют систему 

миниатюрных зарисовок наблюдений автора, философские размышления о вечном, 

духовном мире человека. Поскольку произведения писались в последние годы жизни 

Тургенева, для них характерен выраженный автобиографизм, исповедальность, 

дневниковость1363.  

Тематика стихотворений разнообразна, Тургенев застрагивает общественно-

политические проблемы, будущее русского народа, гуманность человеческих 

отношений, проблему одиночества и старости, смерти. Язык стихотворений в прозе 

поэтичен, нетороплив и спокоен, идущий от начала творческого пути автора. 

Многообразие образных средств создают картину единого целого – это и лексические 

повторы, антонимы, афоризмы, слова-символы, сравнения и т.д. 

И.С. Тургенев в своих миниатюрах прибегает к слиянию реализма и романтизма, 

окрашенных сентиментальным повествованием. Также характерной особенностью 

является сближение прозы с поэзией, сочетание логической мысли и поэтического 

настроения1364. Чрезвычайно важную роль в произведениях Тургенева играет лиризм, 

вообще эмоциональная окрашенность повествования, придающая его художественному 

миру преимущественно элегический оттенок. 

Характерными особенностями стиля И.С. Тургенева в цикле стихотворений в 

прозе являются: 

 психологизм,  

 диалогичность,  

 исповедальный и философский характер,  

 музыкальность,  

 элегичность. 

На материале цикла «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева были рассмотрены 

формальные особенности разноуровневых речевых средств, создающих экспрессию 

текстов или их фрагментов. В цикле были выявлены средства художественной 

выразительности на фонетическом, лексическом и стилистическом уровнях. 

И.С. Тургенев обращается к фонетическим средствам для создания образности, 

мелодичности, после которых возникают звуковые и зрительные ассоциации. 

Благозвучие и гармоничность текстов – одни из ключевых особенностей звуковой 

выразительности художественных произведений автора. 

В отрывке из произведения «Как хороши, как свежи были розы...» мы 

наблюдаем прием аллитерации: «Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются 

на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною – и чудится скучный, 

старческий шёпот...». Звукоподражательные слова создают слуховые и зрительные 

ассоциации горящей свечи в холодный, морозный день, а аллитерация на повторени 

                                                
1363 Шанский Н.М. «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева. – Москва, 1990. – С. 48–52. 
1364 Чичерин А.В. Тургеневское слово: (О языке и стиле прозы И.С. Тургенева). – Москва, 1983. – С. 198–201. 
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согласного звука [р] путем фонетической организации речи позволяет передать и 

усилить впечатление от изображаемого явления. Совокупность шипящих звуков [с] и 

[ч] имитируют приглушенную тихую речь. 

Прием ассонанса мы обнаруживаем в миниатюре «Нищий»: «О, как безобразно 

обглодала бедность это несчастное существо! Он протягивал мне красную, опухшую, 

грязную руку... Он стонал, он мычал о помощи». В данном случае ассонанс звуков [о] и 

[у] придают объемность в фонетической организации текста, создают ощущение 

медленного течения времени, задумчивости. 

Фонетические средства, использованные в стихотворениях в прозе 

И.С. Тургенева, включают в себя разнообразные звуковые повторы, которые помогают 

передать тончайшие оттенки настроения, переживания и даже мысли, придать 

повествованию эмоциональную насыщенность, образность и выразительность. 

Экспрессивность стихотворений в прозе И.С. Тургенева также складывается и из 

лексических средств. Ведущими художественными тропами в творчестве 

И.С. Тургенева являются эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения.  

В стихотворениях в прозе И.С. Тургенева редко встречаются одиночные 

эпитеты, более характерными для него является использование многосоставных 

эпитетов (включающих, по крайней мере, два признака) или эпитетов с переходом от 

одного признака к другому (переливчатые). Например: «воет страшная, неистовая 

буря», «ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык» – каждый последний эпитет не только усиливает предыдущий и уточняет 

смысл, но и способствует созданию ритма и мелодии повествования. Писатель 

использовал цепь двойных и тройных эпитетов для того, чтобы фиксировать внимание 

читателя не на самом предмете, а на его признаках1365. 

Стилю И.С. Тургенева свойственны также глагольные олицетворения, например, 

«Самое небо звучало им в ответ – и кругом море сочувственно трепетало». 

Часто прибегает И.С. Тургенев и к использованию сравнений, среди которых 

можно выделить метафорические сравнения. Они выступают в роли неожиданных и 

акцентных элементов, мгновенно привлекая внимание читателя – «От времени до 

времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые 

колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер». 

Миниатюры Тургенева также насыщены метафорами, чаще всего встречаются 

развернутые метафоры. Такие метафоры создают ёмкий образ, открывают новый смысл 

слова. – «Смерть налетит, махнёт на него своим холодным широким крылом… И в 

каждом из этих пар, в животном и в человеке – одна и та же жизнь жмётся пугливо 

к другой». 

Для усиления выразительности художественного текста писатель обращается и 

стилистическим приемам. Так, миниатюры И.С. Тургенева насыщены риторическими 

вопросами и восклицаниями, лексическими повторами, антитезами, бессоюзием и 

многосоюзием, инверсией, умолчанием, градацией, анафорой. 

«Звуковое» начало в художественном тексте воплощается в знаках препинания. 

Они определяют значение и звучание контекста. Тургенев чаще всех знаков 

препинания использует тире как знак эмоциональной паузы, точку с запятой и 

многоточие. Многоточия передают разные смыслы: наблюдательность, созерцание; 

отражение постепенного изменения, которое происходит в природе; воспроизведение 

ощущений, мимолетных впечатлений и настроений. 

Исследование стихотворений в прозе писателя позволило нам сделать 

следующие выводы: 

Выразительность речи в творчестве И.С. Тургенева создается с помощью 

фонетических средств языка, лексических и стилистических фигур. Следует 

                                                
1365 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – Москва, 2011. – С. 139. 
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подчеркнуть, что особое место в произведениях И.С. Тургенева занимают лексические 

средства языка – тропы, конкретно, эпитеты, олицетворения и сравнения. 

Писатель стремится к гармонически упорядоченной, лирической прозе, которая 

объединяет в себе точность логической мысли с глубиной поэтического настроения. 

Тургенев не просто использует изобразительные средства языка изолированно друг от 

друга, а совмещает их на микроуровне, что предполагает синтез художественных 

средств языка. Такое свойство текстов И.С. Тургенева подразумевает наложение и 

наслаивание, когда различные языковые средства совмещаются и перекрываются друг с 

другом. 

Творческая индивидуальность писателя и художественные особенности 

миниатюр проявляются в использовании различных стилевых приемов, которые 

придают тексту особую выразительность. В таких миниатюрах можно наблюдать 

применение просторечных и фольклорных выражений, риторических вопросов и 

восклицаний, а также использование слов, связанных с цветами и контрастными 

деталями, а также в применении «нервного, задыхающегося»1366 синтаксиса и других 

выразительных средств языка. Часто эти языковые средства переплетаются, объединяя 

эпитеты и сравнения, метафоры и олицетворения, что затрудняет их разграничение. 

Таким образом, Тургенев не только умножил, но и развил богатство русской 

художественной речи. 
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Язык – это средство общения, система знаков, а речь – это функционирование 

данной системы. Разговорная речь героев, которая служит для естественного, 

непосредственного общения носителей языка, может быть довольно яркой, стилистически 

окрашенной. Нами рассматриваются стилистические ресурсы фонетических, 

словообразовательных, грамматических, семантических и собственно лексических 

диалектизмов в рассказах Василия Макаровича Шукшина. Основное внимание 

акцентируется на том, что употребление диалектизмов в диалогической речи героев 

является лингвостилистической особенностью художественного стиля писателя. 

Стилистической основой рассказов В.М. Шукшина является именно разговорная речь, так 

как жанр рассказа не имеет развернутого повествования, именно поэтому в рассказах 

                                                
1366 Шаталов С.Е. «Стихотворения в прозе» И.С.Тургенева. – Арзамас, 1961. – С. 115.  
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наиболее явственно проявляется и реализуется закон экономии речевых средств. Отсюда 

причина того, что писатель делает нагрузку на функции используемых стилистических 

ресурсов разговорной речи. Г. Белая считает, что «Шукшин начал писать тогда, когда в 

литературе слово разговорное, слово живое было подчеркнуто, полемически 

противопоставлено слову… мертвому (т.е. оторвавшемуся от своего смысла, …от своего 

носителя)»1367. 

Проза В.М. Шукшина «проста, скупа и грубовата», экономичное содержание 

рассказов, мастерство диалога подчеркивает связь с народным творчеством1368. 

Некоторыми критиками отмечается, что ранние рассказы остаются только зарисовками, 

что в них присутствуют лишние слова, от которых бы следовало избавиться. Для нашего 

исследования особый интерес представляют диалектизмы. Диалектизмы – слова, 

употребляемые жителями в той или иной местности. Выделяют фонетические, 

грамматические, семантические, собственно лексические диалектизмы. Фонетические 

диалектизмы представляют собой искаженное произношение отдельных звуков в слове 

или целого слова. Такое искаженное произношение слов литературного языка очень ярко 

демонстрирует особый колорит, дух сибирской деревни, южнорусский говор, передает 

естественность, непринужденность и простоту речи героев. При противопоставлении 

городского типажа и деревенского, а также речи героев с образованием и без В. Шукшин 

пользуется в художественном тексте намеренным искажением речи этих героев. 

Грамматические диалектизмы отличаются грамматическими категориями и формами. 

Лексические диалектизмы проявляются в отсутствии в литературном языке или наличии 

особого значения слов.  

Наибольшее количество искаженных форм в «малой прозе» В.М. Шукшина 

встречается среди союзов, предлогов, частиц, наречий, междометий, существительных и 

глагольных форм. Фонетические, грамматические и лексические диалектизмы в рассказах 

авторские и общепринятые в русскоговорящем сегменте, подчеркивающие разговорный, 

просторечный стиль языка. Писатель, владея нормами литературного языка, искажает их, 

но оставляет их содержание. Так, например, в рассказах из сборника «Там, вдали» 

методом сплошной выборки мы обнаружили следующие диалогизмы: 

Апосля, у ей, никому до этого не касается, ничо, ирапланы, свово, про его, нету, 

што, споминают, счас, ишо,рукой сымет, вить, в прошлом годе, загнесся, у его чо 

(«Космос, нервная система и шмат сала»); 

Седня, счас («Случай в ресторане»); 

Пошто, счас, фигус, ить («И разыгрались же кони в поле»); 

Сёдня, ихное, тыщи, счас, ну тя, ничо, стретили, положь, соснуть, те, нету, 

треписся («Капроновая ёлочка»); 

Нету, хошь, аллё («Змеиный яд»); 

Не про то счас, вобче-то, я ба хлопнул, я ба мог, наспроть окна, нету, сурьёзно, 

новая жись («Заревой дождь»); 

Должон, хот, тя, ишо, этта, ничо, счас, немтая-то, вишь, радуисся, осподи, ить, 

эт, хошь, заметют, враз, вить, кэк, суседка, упредила, делов («Степка»); 

Не ндравится, здрасте, што («Ваня, ты как здесь?!»); 

Раскас, пирисказывать, главно, щастливая, што, прасветшкола, вобчем, нащет, 

конешно, гусударство тратила, обчеству, счас, при стрече, боле или мене, увиряю, 

стречаются, семья нарушена, нету, на ее тратила, у ей, об нём, для ей, к ей, каждый рас, 

с ей, потиряла, иной рас, бываит, лехко, складать, счас, еслив, укладываится, тверезлый, 

выпимши, кого хошь («Раскас»); 

У их, ихнее, нету, до завтрева, чо, хошь, я ж те говорил («Внутреннее 

содержание»); 

                                                
1367Белая Г. Искусство есть смысл // Вопросы литературы. – 1973. №7. – С. 64-86. 
1368Боровиков С. Характеры Василия Шукшина // Волга. – 1972. №1. – С. 183-186. 
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Ходют, не запрёг, тыщи, вот те раз, счас («Верую!»); 

Вона, спомним, хошь, какую-нито, счас, к чему эт, церквы, сообча, ишо, цыть, 

вишь, жись («Билет на второй сеанс»); 

 Сердешная, ничо, счас, хошь што, этто, вчерашной, здремнул, ишо, тя, иде, вить, 

стонают, просют, чижало, чижалораненый, пошто, надежа («Горе»); 

Што, счас, грабют, чево-нибудь, те, чево, взбудителев («Волки»); 

Не слухайте, чо, счас, сурьёзно, середь ночи, страшисся, ну тя («Думы»).1369 

Данные диалектизмы мы можем разделить на грамматические (у его, грабют, 

страшисся, стонают, просют, слухайте, гусударство тратила и др.), фонетические (шо, 

чо, вить, нито, счас, счас, тя ишо и др.) и лексические (чижало = тяжело, 

чижалораненый = тяжелораненый, тверезлый = трезвый, ирапланы = аэропланы и др.). 

Диалогическая речь у героев В.М. Шукшина, в которой мы наблюдаем употребление 

диалектизмов, морфологических, фонетических, лексических, способствует тому, чтобы 

для читателя сложился тот или иной образ. Диалогизмы иногда заменяют «местечковые» 

слова, и по их употреблению можно определить, что за персонаж перед нами. 

Преднамеренно нарушая нормы языка, автор создает свой идиостиль, в котором такая 

«языковая игра» становится неотъемлемой частью его художественного языка. 

В.М. Шукшин, внедряя в текст рассказов диалектизмы, способствует «коммуникативному 

равенству адресанта и адресата», при котором адресант имеет возможность рассчитывать 

на понимание его речевого творчества в виде языковой игры. В разговорном стиле 

презумпция коммуникативного равенства адресанта, в частности, установка на высокую 

осведомленность (и, если можно выразиться, «понятливость») адресата получила 

проявление в широком распространении языковой игры»1370. 

Таким образом, писатель для своих произведений создает «другие языковые 

нормы». «Другие нормы» – это стилистическая и контекстная, или ситуативная норма, т.е. 

то, что традиционно квалифицировалось как ошибка, например, ошибка в сочетаемости 

слов, намеренное их искажение в угоду языковой практике, воспринимается при таком 

подходе не как нарушение орфографической нормы, а как реализация коммуникативной 

нормы, определяющейся задачами литературного текста. Здесь совершенно правы те 

исследователи, которые считают, что «…вопрос о нормативности уходит из поля 

кодификации, а понятие правильное/неправильное все чаще заменяют понятием 

уместное/неуместное. Тезис «правильно все то, что целесообразно, уместно» определяет 

реальность коммуникативной или ситуативно обусловленной нормы»1371. Диалектизмы, 

нарушая нормы сочетаемости и грамматики, заставляет читателя заинтересоваться собою, 

обратить на себя внимание, то есть делают именно то, что и задумал автор, а значит 

успешно выполняют свою функцию, что полностью оправдывает искажения, намеренно 

совершенные при их образовании. Диалектизмы в художественном тексте играют важную 

роль в создании образа художественного мира, наравне с метафорами, метонимиями и 

остальными тропами и фигурами. Диалектизмы участвуют не только в языковой игре с 

читателем, но и формируют образ героя, являются практически главной особенностью 

диалогической речи героев. Нормы, нарушаемые, искажаемые при создании 

вышеупомянутых явлений языка в современной тенденции, возможно, считать не 

ошибками, а вариантами нормы направленными на усиление экспрессивности текста.  

В произведениях В. М. Шукшина диалектные варианты встречаются не только 

допустимые в общенародном языке, есть и индивидуальные по своему происхождению, то 

есть авторские. Авторское преобразование есть сознательное его изменение в 

определенных стилистических целях, а «целью такого преобразования может быть либо 

стремление оживить образ, заложенный в диалектизме, либо ввести экспрессию, 

юмористический элемент, придать каламбурное звучание диалектизма», либо соотнести 

                                                
1369Шукшин В.М. Там, вдали: Повести и рассказы. – Ашхабад: Туркменистан, 1984. – 288 с. 
1370Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – Москва: Педагогика-Пресс, 1994. – С. 16 
1371Там же. С. 18. 
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содержание диалектизма содержанию контекста произведения, либо осуществить 

соотношение стиля употребления диалектизмов со стилем контекста. В отступлениях от 

традиционных языковых норм проявляется мастерство писателя, умение владеть 

лексическим богатством языка, ведь преобразование любого слова требует хорошего 

знания писателем языка, его закономерностей. 
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Собственные имена привлекали внимание ученых с давних пор. И все же, в первую 

очередь, имена собственные становятся объектом пристального внимания языковедов, 

потому что любое наименование является словом, то есть неотъемлемым компонентом 

любого языка: оно образуется по его законам, употребляется в речи, подвергается 

разнообразным изменениям.  

Достижения в исследованиях различных явлений ономастики связаны с именами 

таких ученых, как В.Д. Бондалетов1372, А.В. Суперанская1373. Однако, несмотря на 

длительную историю исследования ономастической лексики, в наше время остается 

целый ряд вопросов, которые в современной лингвистической науке решаются 

неоднозначно. Так, например, не до конца разработанной остается одна из важнейших 

проблем науки об именах – поэтическая ономастика. Функционирование онимов в 

художественных текстах открывает большой простор для исследования и наблюдения, 

именно поэтому данная тема является актуальной. 

Мы считаем, что имена собственные, основанные на определенных ассоциативных 

связях, вводятся в поэтический текст с целью подчеркнуть важные для писателя моменты, 

напомнить об истории, этимологии географических названий и имен, отметить важность 

русской культуры в целом и несут важную смысловую и экспрессивную нагрузку. Прежде 

чем обратиться к онимам в художественных текстах Виктории Кичигиной, стоит 

рассмотреть общие функции имен собственных в поэтических текстах, выявить объект 

исследования литературной ономастики.  

                                                
1372Бондалетов В.Д. Русская ономастика. – Москва: Просвещение, 1983. – 224 с. 
1373Суперанская А.В. Теория и методика ономастических исследований. – Москва, 1986 – 254 с.  

mailto:1377422@bsu.edu.ru
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Литературная ономастика как наука, которая изучает использование ИС в 

художественных текстах, сформировалась в 50-60-е гг. XX века1374. Данный раздел науки 

занимается исследованием «отражения элементов реальной и вымышленной ономастики, 

совокупность которых составляет ономастикон художественного текста – на основе их 

индивидуального преломления и применения в творчестве отдельного писателя или же 

текста»1375. Имена собственные в художественных произведениях определяются 

взаимосвязью нескольких факторов: авторским видением, социальными параметрами, 

хронотопностью. Именно поэтому рассматривать ономастическое пространство того или 

иного произведения или писателя необходимо с учетом данных характеристик.  

Писатель всегда самостоятельно или под влиянием различных факторов выбирает 

имя своего героя, поэтому авторское сознание является импульсом для написания 

произведения. Литературовед Б.О. Корман отмечает, что биографическое и субъективное 

сознание писателя выражается в его художественных произведениях1376. Из этого мы 

можем сделать микровывод, что анализ ИС в художественных текстах не может 

осуществляться без обращения исследователя к биографии автора. Так, Виктория 

Кичигина очень часто в поэтических произведениях использует фамилии писателей 

XVIII-XIX веков (Фет, Пушкин, Блок). Это обусловлено ее любовью к литературе, а также 

профессиональной деятельностью, так как Виктория Викторовна преподает 

литературоведческие дисциплины.  

В качестве ключевой функции ИС в художественных произведениях выделяют 

функцию создания художественного образа. Антропонимы способствуют созданию 

образа персонажа, а топонимы формируют топос произведения.  

Антропонимы наиболее распространены среди других типов ономастической 

лексики в художественных текстах. Имя литературного персонажа является средством, 

создающим художественный образ. Оно может раскрывать черты характера героя, 

указывать на его социальную принадлежность, профессию, статус и т.д.1377 О.Г. Ревзина 

выделяет первичную и вторичную функции употребления ИС. Имя собственное реализует 

первичную функцию в случае, когда оно выступает в соотнесенности с тем объектом, 

которое оно замещает. Вторичная функция проявляется у ИС, которые являются 

средством описания другого объекта или понятия1378.  

В художественных текстах Виктории Кичигиной имена собственные 

демонстрируют проявление первичной функции в следующих контекстах: 

1) в позиции субъекта действия, описания:  

Зачем ты здесь? Снегурочка растает 

И не оставит даже отпечатка (В.Кичигина. Время) 

2) в позиции объекта действия, восприятия, переживания: 

Но в рифму все ищу, 

Как встарь, когда я – Вика (В. Кичигина. Старая боль, и…) 

3) в позициях локализаторов места: 

А я вот в Крыму оказалась 

Со странной любовью своей (В. Кичигина. Крым) 

Особый интерес представляет употребление ИС во вторичной функции. Они могут 

указывать на поведение определенного лица в той или иной ситуации. Кроме того, эта 

функция часто проявляется в области сравнения и сопоставления: 

                                                
1374Карпенко Ю.А. Имя собственное в художественной литературе // Филологические науки. – 1986. – №4 – 

С. 35. 
1375 Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление // Вопросы языкознания. – 1995. – №6 – 

С. 26. 
1376 Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. – Ижевск, 1992. – С. 120. 
1377Левина Э.М. Ономастическое пространство в художественной речи: Учеб. пособие. – Белгород: Изд-во 

БелГУ, 2003. – С. 16.  
1378 Ревзина О.Г. Собственные имена в поэтическом идеолекте. – Москва: Наука, 1991. – С. 49.  
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Даже если уйти, он будет 

Ждать, как Хатико или Бим (В. Кичигина. О собаках вроде) 

Стоит отметить, что семантика имен содержит лингвистические ассоциативные 

реакции, основанные на знании этимологии имени.  

Анна – прелесть капризных гримас, 

Алла – строгость оценок людских. 

Красота смеющихся глаз, 

Дерзкий, все обнажающий стих (В. Кичигина. Между) 

Автор умело использует лингвистические ассоциации, которые основаны на 

сходстве с этимологией имени: Анна (милость, красота, благосклонность) – красота, 

смеющиеся глаза, Алла (другая, умеющая все) – дерзость, стих, которые обнажает все. 

Любопытно и противопоставление имен Анна (милость) и Алла (дерзость). Данный 

контекст способствует оживлению внутренней формы слов.  

Не менее значительную группу ИС в художественных текстах Виктории 

Кичигиной составляют топонимы. В современном литературоведении считается, что 

поэтический топоним ассоциируется в сознании человека с определенной исторической 

эпохой, лицом или же конкретным местом. Значит, топонимическая лексика в 

художественных текстах наделена добавочными смыслами, которые могут быть 

обусловлены как ассоциативным фоном, так и авторским восприятием.  

Виктория Кичигина часто использует в стихотворениях топонимы Ялта, Крым. 

Автор как бы приближает читателей к природе, жизни яркого и солнечного Юга.  

Где-то там, в Крыму, загустится 

И распустится, слез не зная, 

Веткой сакуры на востоке –  

Беспредельная и земная, 

Искры счастья даря одиноким… (В. Кичигина. Красота) 

 

Кто я? Зачем занесло меня в Зимнюю Ялту, 

Брошенной вскользь, как забытое кем-то письмо? 

Мне ль познавать одиночество… Куплена карта 

Старого Крыма, где нам побывать не дано. (В. Кичигина. Зимняя Ялта) 

Для В. Кичигиной южная часть страны, а именно Ялта, Крым – это любовь во всех 

ее проявлениях: любовь к жизни, человеку, солнцу, морю. Это место, с которым связаны 

значительные этапы ее жизненного пути.  

Нередко в художественных текстах используется гидроним Днепр.  

Днепр, прощай! Мой потерянный рай 

Черно-белых осенних признаний, 

Невозможной любви затерявшийся край, 

Бесконечность прощений-прощаний. (В. Кичигина. Прощание) 

Виктория Кичигина, повествуя о Днепре, привлекает к описанию достаточно 

богатый спектр эпитетов: потерянный рай, затерявшийся край, черно-белых осенних 

признаний. Стоит отметить, что богат диапазон глагольной лексики, использованной в 

прошедшем времени, что указывает на активное действие в прошлом: не стал, обмануть 

не сумел, любили, захотел. Кроме того, название стихотворения «Прощание» указывает на 

невозможность вернуться в это место. Наши выводы подтверждают и факты из биографии 

Виктории Кичигиной: окончила Днепропетровский государственный университет, сейчас 

проживает в Белгороде.  

Таким образом, создание авторских наименований (поэтических антропонимов и 

топонимов) – это сложный процесс творческого, сознательного выбора и поиска автора. В 

семантике каждого имени присутствует определенное пространство, заполненное 

определенными ассоциативными характеристиками.  
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Исходя из сказанного, мы можем отметить, что имена собственные, употребляясь в 

рамках поэтического текста, несут важную смысловую и экспрессивную нагрузку. И 

только в условиях определенного контекста ономастическая лексика реализует те 

возможности, которыми обладают имена собственные как определенный класс слов. 
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Темой данной статьи является раскрытие особенностей функционирования 

антропонимов в рассказах А.П. Чехова: «Клевета»1379, «Человек в футляре»1380, 

«Хамелеон»1381.  

Антропоним – это вид онима, любое собственное имя, которое может иметь 

человек (или группа людей), в том числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, 

псевдоним, криптоним, кличка.1382 

Функциональный диапазон имен собственных в художественном произведении не 

раз становился объектом исследования многих ученых. В.Д. Бондалетов в книге о русской 

ономастике выделяет следующие функции литературных антропонимов: номинативная, 

характеризующая, идеологическая, символическая и эстетическая1383. А.В. Калашников в 

диссертации о переводе говорящих имен утверждает, что они обладают номинативно-

характеристической и художественно-стилистической функциями1384.  

Целью данного исследования является определение особенностей 

функционирования антропонимов в процессе раскрытия характера персонажа в 

произведениях А.П.Чехова. Для этого были взяты такие типы антропонимов, как личные 

имена, отчества и фамилии героев.  

                                                
1379Чехов А.П. Клевета // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН 

СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Москва: Наука, 1974–1982. 
1380Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения. Том 3. Москва: Наука, 1983. 
1381Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения. Том 10. Москва: Наука, 1986.  
1382Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – Москва, 1988. 
1383Бондалетов В.Д. Русская ономастика. – Москва: Просвещение, 1983. – С. 224  
1384Калашников А.В. Перевод значимых имен собственных: диссертация ...кандидата филологических наук: 

10.02.20. – Москва, 2004. – С. 251 
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Обозначим, что «имя» часто немотивированно. Среди именований в рассказах 

Чехова наблюдаются и антропонимические варианты с часто встречающимся первым 

элементом: Иван Петрович («Клевета») и Иван Иваныч («Человек в футляре»). Разные по 

частотности употребления (имена) указывают на распространенность, типичность русских 

характеров, выполняя пространственно-временную функцию, создавая у читателей 

«иллюзию» реальности описываемых в тексте событий. В употребление автором 

повторения имени-отчества, например, Иван Иванович – имя Иван связано со значением 

«бог милует»1385, выполняет функцию гиперболизации. 

У персонажей низшего сословия прослеживаются однокомпонентные 

антропонимы. Они именуются полными, часто каноничными именами, выполняя 

указательную функцию по отношению социального статуса героя. Сравним: Марфа – из 

греч. Martha «хозяйка, госпожа»1386 – в «Клевете» выступает не в роли хозяйки дома, а в 

качестве «хозяйки кухни» – кухарки, чего не скажешь о героине из рассказа «Человек в 

футляре». Имя Мавра созвучно с именем Марфа, но тут уже описывается состоятельная 

женщина, жена старосты, жизнь которой идет в противовес с этимологическим значением 

имени: «во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела 

ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по 

ночам выходила на улицу». Данный феномен выполняет социально-знаковую функцию. 

Наталья из рассказа «Клевета». Наталья – «из лат. Natalia ж, к Наталь, ср. dies 

natalis Domini рождество, ср. Ноэль»1387. Дополнительные варианты значения имени: 

«родная, рождённая в Рождество, благословенная». В нашем сознании вырисовывается 

образ спокойной и образованной девушки. Так, собственные имена персонажей 

реализовывают и характерологическую функцию, то есть выделяют определенные 

свойства личности героя произведения. 

В использовании патронима часто можно заметить усеченный суффикс -ич/-ыч. 

Во-первых, данное явление можно рассматривать как результат процесса происходящего 

в разговорной форме. В этом проявляется коммуникативная функция. Во-вторых, 

суффикс -ыч- используется как устаревшая для современного русского языка форма 

отчеств: Сергей Капитоныч, Егор Венедиктыч («Клевета»); Иван Иваныч («Человек в 

футляре»). В таком случае выполняется ассоциативная или символическая функция. 

Архаический – «(от греч. archaios древний) свойственный старине1388 суффикс в нашем 

сознании должен вырисовывать образ зрелого, возможно, пожилого человека, который 

набрался жизненного опыта за прошедший путь, но в реальности мы видим 

противоположного по характеру героя. Это делается для усиления комического эффекта.  

К выбору фамилий А.П. Чехов подходил крайне внимательно. Этот особый подбор 

усиливает ироничность рассказа и дает точную характеристику героя. 

В рассказе «Клевета» главного героя – Сергея Капитоныча Ахинеева – полностью 

описывает его фамилия.  

 Ахинеев – от сущ. «ахинея» – «вздор, чепуха, бессмыслица, нелепица, бредни, 

чушь; пошлости, глупости»1389. Это несуразный и глупый человек, которого заботит 

мнение общества. Пытаясь «выгородиться» перед окружающими, он самостоятельно 

пускает про себя слухи, но его план не увенчается успехом: «Злой язык сделал свое злое 

дело, и не помогла Ахинееву его хитрость!» 

                                                
1385 Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание / 

А.В. Суперанская. – Москва: Айрис-пресс, 2005. – С. 115. 
1386 Там же. – С. 314. 
1387 Там же. – С. 320. 
1388 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АНСССР Н.Ю. Шведовой. –

20-е изд., стереотип. – Москва: Рус. яз., 1989. – 750 с. 
1389Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 томах / Даль В.И. – Москва : РИПОЛ классик, 2006. 

– Том 1. А-З. – С. 752.  
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Представлен француз Падека. Данный антропоним иноязычного происхождения – 

с фр. «pas de quoi» – русс. «не за что», на основе чего мы можем сделать вывод, что 

человек из себя ничего не представляет.  

Егор Венедиктыч Мзда. Мзда – «награда или возмездие, плата, вознагражденье, 

воздаянье; барыш, прибыток, корысть, добыча»1390. Человек с такой фамилией будет 

делать все возможное для собственной выгоды.  

В рассказе «Хамелеон» автор наделил главных героев только фамилиями, умело 

обыгрывая их значение. Собственные имена персонажей выполняют 

характерологическую функцию, то есть выделяют определенные свойства личности. 

Такие антропонимы чаще всего отражают характер и внешность героя. Также они могут 

играть роль символов.  

Одно из главных действующих лиц носит фамилию Очумелов. Она происходит от 

глаг. очуметь – «потерять соображение, одуреть»1391, а также сущ. чума – «название этой 

страшной болезни, опустошавшей когда-то города и страны Европы, в русском языке 

является тюркским заимствованием»1392. В рассказе этот человек предстает как 

совершенно беспринципный, ограниченный. Он приспосабливается к ситуации, меняя 

свое мнение по поводу виновника, когда ему это выгодно. Страдает чинопочитанием. 

Хрюкин от глаг. хрюкать – «кричать по-свиному, отрывисто; протяжный крик 

свиньи: визг… Хрюшка, чушка, хавронья, свинья… неопрятный, замарашка»1393. Данный 

герой – знатный любитель выпить и поскандалить. Ни умом, ни работоспособностью не 

отличается, все свободное время он пьянствует. Лгун и лицемер, который пытается 

поживиться за чужой счет. Люди в толпе не воспринимают его всерьез, Хрюкин не имеет 

никакого авторитета, выступая лишь посмешищем. 

Городовой Елдырин – от сущ. «елдыга» – «шеромыжник, сварливый и корыстный 

человек»1394. 

Генерал Жигалов – от глаг. «жигать, возжигать; возжечь что, церк. зажигать, 

поджигать, затепливать, засвечать, запалять, воспламенять; -ся, быть зажигаему»1395. Сам 

генерал в рассказе не присутствует, но о нём постоянно говорят, более того, этот человек 

меняет настроение самого полицейского надзирателя и всей толпы. Эта фамилия 

полностью оправдывает себя. 

В рассказе «Человек в футляре» значение фамилий героев соответствует их 

характерам, выполняя ассоциативную и функцию. 

Учитель гимназии Буркин – от сущ. «бурка» – «войлочный, кошемный, валяный, 

овечий круглый плащ, с приваляным к нему снаружи мохнатым козьим руном; безрукавая 

епанча для вершника, оборачиваемая запахом от ветра». Сам герой вольнодумен, склонен 

к воле или полной свободе: «Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее 

возможность дает душе крылья, не правда ли?». Именно из-за такой яростной любви он 

часто испытывает чувство одиночества.  

Учитель гимназии Беликов – от прилаг. «белый» – «бесцветный, светлый, бледный. 

Чистый, незамаранный, незапятнанный».1396 Сюда подходит выражение «белый и 

пушистый». На маленьком бледном лице, как у хорька, Беликов носил темные очки, 

                                                
1390Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 томах / Даль В.И. – Москва : РИПОЛ классик, 2006. 

– Том 2. И-О. – С. 784  
1391Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АНСССР Н.Ю. Шведовой. – 

20-е изд., стереотип. – Москва: Рус. яз., 1989. – 750 с. 
1392Крылов Г.А. Этимологический словарь русского тыка. – Санкт-Петербург: ООО «Полиграфуслуги», 2005. 

– С. 410 
1393Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 томах / Даль В.И. – Москва: РИПОЛ классик, 2006. 

– Том 4. Р-Я. – С. 672  
1394Там же. – С. 752  
1395Там же. – С. 752 
1396Там же. – С. 752  
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улыбался слабой кривой улыбочкой. Сам по себе был маленький и скрюченный, 

постоянно трепещущий от страха: «как бы чего не вышло». 

Учитель гимназии Коваленко – от глаг. «ковать, кую. Общеславянское слово, 

родственное литовскому kauti – «бить, ударять», латышскому kaut – «рубить»«1397. 

Обладатель фамилии – человек прямолинейный и стойкий. Он упрям, не признает своих 

ошибок.  

Таким образом, использование данных онимов (имени, отчества, фамилии) 

занимает большое место в прозе А.П. Чехова. Антропонимы выполняют различный ряд 

функций: номинативная (именование), идентификационная (обретение конкретного 

значения), социально-знаковая (уточнение социального статуса, профессии или внешнего 

вида персонажа), характерологическая (выделение определенных свойств личности героя 

произведения), пространственно-временная и т.д. Все это способствует адекватному 

восприятию и интерпретации идеи произведения.  

 
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF ANTHROPONYMS IN THE STORIES OF A.P. CHEKHOV: 

“SLANDER”, “CHAMELEON”, “THE MAN IN THE CASE” 

A.A. Shchegoleva 

Belgorod State National Research University 

 

In the article, we raised the topic of the originality of the semantic content and features of the functioning of 

the studied anthroponyms in the story of A.P. Chekhov. We reviewed and analyzed several options and came to the 
conclusion that their use is not accidental. Each onym carries a meaning. This helps the reader to feel the literary 

space more deeply, to reveal the nature of the character, the artistic world into which the author immerses us. 

Key words: onym, anthroponym, function, story, hero. 

 

 

  

                                                
1397Крылов Г.А. Этимологический словарь русского тыка. – Санкт-Петербург: ООО «Полиграфуслуги», 2005. 

– С. 185 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТАКТИК МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО МОЛОДЁЖНОГО ДИСКУРСА)  

 

А.А. Вергун 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент К.К. Ли 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

alicevergun@yandex.ru  

 

В условиях динамичности современного общества коммуникация между людьми в 

большинстве случаев происходит стремительно, на основе сиюминутных импульсов, что 

не позволяет индивидам ориентироваться в происходящем. Умение достигать 

поставленных целей в качестве объекта коммуникативного воздействия и защищаться от 

данного воздействия, если оно противоречит системе ценностей, в качестве субъекта 

воздействия производится через использование коммуникативных стратегий и тактик. 

Особенно актуальна тема реализации манипулятивных тактик в российском молодёжном 

дискурсе, поскольку молодые люди, в силу недостаточного жизненного опыта, легко 

поддаются манипулированию. 

Источником фактологического материала для нас послужили тексты, размещённые 

в социальной сети «ВКонтакте»: Официальная страница Федерального агентства по делам 

молодёжи «Росмолодёжь»; сообщество «ШУМ. Всероссийский молодёжный форум»; 

страница крупнейшего всероссийского конкурса для школьников и студентов СПО 

«Большая перемена»; страница Международного молодёжного семинара, «Новое 

поколение» | Весна–2023»; страница блогера Александры Митрошиной «Александра 

Митрошина / Продажи и продвижение». 

Было выявлено, что коммуникативная стратегия – это коммуникативное поведение, 

осуществляемое через вербальные и невербальные действия и отражающее мотивы, 

потребности и желания коммуникаторов, вступающих в процесс коммуникации с 

определенной целью. Общая стратегия (глобальная, ведущая интенция) на 

промежуточном этапе построения коммуникации раскладывается на ряд конкретных 

задач, возникают локальные интенции, обусловленные ситуативно и нацеленные на 

максимально эффективный результат в достижении перлокутивных задач. Их мы 

называем коммуникативными тактиками. 

Одним из видов стратегий коммуникативного воздействия является 

манипулятивная стратегия, которая представляет собой скрытое воздействие на 

собеседника с целью достижения определенных результатов, вынуждающее собеседника 

реагировать на ситуацию вопреки сложившемуся мнению. 

Согласно классификации Е.Л. Доценко1398, манипулятивная стратегия реализуется в 

следующих тактиках: 

• манипуляция образами (прием, направленный на формирование у субъекта 

определенных ожиданий и потребностей коммуникации). Пример: «Что может быть 

лучше летнего лагеря? Природа, звёздное небо, костёр и чистый воздух». 

                                                
1398 Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. – М: 

Издательство МГУ, 1997. – 344 с. 
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• конвенциональная манипуляция (манипуляция через правила и нормы социума, 

социальные сценарии, установку личности на важность социальной оценки и др.) Пример: 

«Тебе уже 20, а ты так и не заработал свой первый миллион?» 

• операционально-предметная манипуляция (манипуляция через ожидания 

воспроизведения субъектом определенных паттернов поведения). Пример: «До 12-го ещё 

много времени – знакомые мысли? На Международную Премию #МЫВМЕСТЕ 

заканчивается регистрация уже в это воскресенье». 

 манипуляция умозаключением (прием, направленный на оперирование 

когнитивными системами субъекта). Пример: «После университета нужно устраиваться 

на работу, работодателем нужен сотрудник с опытом работы. Значит, опыт работы 

нужно получить ещё во время учёбы в университете». 

 эксплуатация личности (имитация процесса выбора, формирование у субъекта 

определенной мотивации). Пример: «Именно ты решаешь, в какую сторону будет 

меняться Россия!». 

 манипуляция духовностью (имитация поиска смысла, убеждение субъекта в 

необходимости переоценки ценностей). «Хочешь вырваться из рутины и понять, что ты 

можешь больше? Подавай заявку на семинар!». 

Молодёжный дискурс характеризуется как коммуникативное пространство, 

отличительными особенностями которого являются стремление выразить эмоции, 

нацеленность на поиск единомышленников, обособленность от старшего поколения. 

Наиболее характерно эти особенности проявляются в Интернете, на сегодняшний момент 

выступающем одной из основных площадок для самовыражения личности и построения 

коммуникативных связей среди молодежи. 

 По А.И. Лучинкиной1399, социальные сети в контексте влияния на молодежь 

предоставляют возможности для следующих проявлений личностной активности: 

удовлетворение потребности в коммуникации с друзьями и знакомыми по всему миру, 

удовлетворение потребности в получении внимания через самовыражение, возможность 

показать наиболее приятные аспекты своей жизни, получить признание; возможность 

получения материальной выгоды путем коммерческой деятельности через интернет. 

Рассмотрим некоторые примеры конкретных реализаций тактик манипулятивного 

воздействия, 

Тип манипуляции: побуждение, конвенциональная манипуляция. 

Характер манипуляционной тактики: манипуляция через установку личности на 

социальные сценарии – в данном случае, на стремление проводить свою жизнь 

насыщенно и увлекательно. 

Речевые конструкции: «И помни, что экзамены – это очень важно, но жизнь ими 

не ограничивается, и ты можешь круто провести весь год, если зарегистрируешься для 

участия в нашем конкурсе по ссылке». 

Цель манипуляции: побуждение целевой аудитории к установке нового 

приложения для участия в конкурсе «Большая перемена». 

В данном примере конвенциональность достигается не только за счет упоминания 

экзаменов, которые являются непременным атрибутом студенческой жизни, занимают в 

ней важное место, но и за счет употребления жаргонизма круто. 

Тип манипуляции: побуждение, операционально-предметная манипуляция. 

Характер манипуляционной тактики: манипуляция через ожидания 

воспроизведения субъектов определённых паттернов поведения. 

Речевые конструкции: «Друг, ты уже готовишься ко Дню Победы? Украсил свой 

дом и школу в рамках акции #ОкнаПобеды? Спеши – праздник уже близко». 

                                                
1399 Лучинкина А.И. Исследование потребностно-мотивационной сферы личности в интернет-среде // Вып. 

29. Т. 1: Тематический выпуск: «Международные Челпановские психолого-педагогические чтения» / С.В. 

Степанов. – Киев: Гуманитарный вестник ГВУЗ, 2013. – 376 с. 
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Цель манипуляции: побуждение целевой аудитории к участию в акции «Окна 

Победы». 

Можно заметить, что паттерны поведения описываются преимущественно 

глагольной лексикой: готовишься, украсил. Вопросно-ответный ход – речевой прием, 

который всегда привлекает внимание адресата, заставляет его откликнуться. Автор 

реплики пытается завоевать расположение адресата, употребив лексему друг. 

Тип манипуляции: манипуляция образами; манипуляция умозаключением. 

Характер манипуляционной тактики: манипуляция образами: описание 

преимуществ определённого выбора, направленное на формирование у субъекта 

определенных ожиданий и потребностей. Манипуляция умозаключением: создание 

прямой связи между подачей заявки и преимуществами посещения форума. При этом 

подача заявки не гарантирует успешное прохождение отбора для поездки на форум. 

Речевые конструкции: «Всего один шаг отделяет тебя от возможности 

встретиться с ведущими экспертами сферы медиа, познакомиться с молодыми 

фотографами, дизайнерами, блогерами и маркетологами со всей России, пополнить своё 

портфолио сильным кейсом и просто приехать в Калининград, чтобы ярко провести лето! 

И этот шаг – регистрация на форум». 

Цель манипуляции: побуждение целевой аудитории к подаче заявке на форум. 

В данном отрывке можно снова отметить употребление заимствованных слов, 

называющих популярные по преимуществу молодежные виды деятельности: блогер, 

престижные профессии, считающиеся прибыльными: маркетолог, терминами из области 

маркетинга: портфолио, кейс. Таким образом, подчеркивается серьезность и 

перспективность заявленного мероприятия. 

Анализ публикаций в вышеупомянутых интернет-сообществах показал, что в них 

широко используются манипулятивные тактики воздействия. Было выявлено, что процент 

публикаций с использованием манипулятивных тактик среди общего количества 

публикаций в данных молодёжных интернет-сообществах варьируется от двадцати двух 

до семидесяти от общего числа публикаций. Для установления доверительных отношений 

с целевой аудиторией используются молодежный сленг, разговорные слова и выражения, 

адресация, призванная вызвать доверие (друг, дружище), заимствованная лексика, 

номинирующая атрибуты времяпрепровождения досуга, как правило, молодых людей. 

Например: «Кто не любит сериальчики? Думаем, что любят почти все. Особенно круто, 

когда сериал полезный», «На моем ютубе вышел видос про сториз», «Это просто моё 

напоминание, что потенциал для роста есть у каждого» и так далее. Текстовые 

сообщения зачастую сопровождают яркие и наглядные фото- и видеоматериалы. 

Проанализировав коммуникативные тактики, используемые молодежью в 

российском дискурсе, можно сделать вывод, что молодежь осознанно применяет такие 

тактики, чтобы добиться максимального вовлечения аудитории в свою деятельность, 

привлечь на свою сторону.  
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Роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского – произведение и 

социально-психологическое, и философское. Через сложную двухуровневую структуру 

текста раскрывается глубина проблем как отдельного человека, так и целого общества. 

Хронотоп романа представлен несколькими временными линиями. В рамках данной 

статьи будут исследованы основные языковые средства, с помощью которых в 

«Преступлении и наказании» выражается категория времени.  

На первом этапе целесообразно точное выделение тех временных промежутков, 

которые существуют в структуре романа. Всего представлено два ключевых временных 

отрезка: 

1. 14 дней – с 7 по 20 июля 1865 года. В рамках данного промежутка происходили 

все основные события романа.  

2. Примерно 8 месяцев. Это временной отрезок, соотносящийся с эпилогом, 

события в нем происходят через полтора года после совершения главным героем 

преступления – убийства старухи-процентщицы и ее сестры.  

Таким образом, два представленных временных отрезка составляют темпоральную 

структуру1400 «Преступления и наказания».  

В рамках проведенного нами анализа был выделен ряд ключевых языковых 

средств, выражающих категорию времени в романе.  

Первым морфологическим средством являются имена числительные, которые 

сочетаются с лексическими единицами измерения времени. 

Для определения основных языковых средств необходимо выделить особенности 

каждого из временных промежутков. Первый – основной – является коротким, при этом 

более насыщенным событиями: в течение двух недель происходят знакомства героев, 

внутренний мир персонажей раскрывается средствами диалога и монолога, замыслы и 

расчеты, преступление, болезни, похороны, встречи – все это описывается параллельно с 

мыслями и переживаниями героев. Так как события динамичны, это отражается на 

способах и средствах выражения категории времени. Приведем пример: «В первое 

мгновение он думал, что с ума сойдет»1401. Здесь эмоциональное состояние героя связано 

с определенным промежутком времени – мгновением, а такое подробное дробление 

времени позволяет автору в деталях наблюдать изменения состояния героя. 

Второй временной промежуток, во-первых, более длительный, во-вторых, более 

размеренный: в эпилоге читатель знакомится лишь с несколькими основными событиями, 

ведущими к завершению истории. Пример используемых в рамках данного фрагмента 

числительных и единиц измерения времени встречаем в главе: «Семь лет, только семь 

лет!»1402. Следует обратить внимание, что объемность этого промежутка времени – 7 лет 

– намеренно уменьшается использованием ограничительной частицы только. Дальше 

автор добавляет, что «они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней», 

еще больше уменьшая величину промежутка «7 лет». Тем самым читателю открывается 

                                                
1400 Крайнова Е.А. Темпоральные структуры художественных текстов русской прозы XX века // Вестник 

СГТУ. – Самара, 2007. – №4. – С. 252. 
1401 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – Москва, 2008. – С. 56.  
1402 Там же. – С. 320. 

mailto:1365870@bsu.edu.ru


437 
 

важное свойство любви, которую они наблюдают между Соней Мармеладовой и 

Раскольниковым, – не замечать прожитых лет, проживать годы как один день. 

В ходе анализа также было определено, что некоторые числительные в тексте 

романа используются автором значительно чаще остальных: это 3, 4, 7 и 30. Цифра «три» 

встречается в «Преступлении и наказании» более 60 раз, цифра «четыре» – около 27 раз, 

цифра «семь» – порядка 18 раз, число «тридцать» – примерно 20 раз. При этом 

использование и столь частое повторение данных числительных Ф.М. Достоевским нельзя 

назвать случайностью: каждое из этих числительных имеет особую связь с Евангельским 

текстом, тем самым получая в романе христианское содержание (к примеру, Святая 

Троица, четыре ангела на четырех концах Земли, семь смертных грехов, тридцать 

сребреников за предательство)1403.  

В сильной позиции находится цифра 3. Раскрывая динамику тех событий, в рамках 

которых она фигурировала, «тройка» указывает на судьбу главного героя. Первоначально 

цифра «три» сопровождала только негативные события: в процессе убийства было три 

удара топором, три звонка колокольчика, три шага. Но с развитием сюжета меняется 

символика данной цифры: она связана с предметами и действиями с положительной 

коннотацией (три окна, три билета и т.д.).  

Широко представлена в тексте лексика, обозначающая единицы измерения 

времени, среди которых секунда, минута, час, день, неделя, месяц, год, мгновение, миг. С 

их помощью передается стремительность и размеренность протекания определенных 

событий в перцептуальном времени1404: в основной части произведения преобладают 

обозначения более кратких временных промежутков (минуты, часы, дни): «Но через 

минуту лицо его вдруг изменилось»1405; «Стараясь развязать снурок и оборотясь к окну, к 

свету (все окна у ней были заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем 

его оставила и стала к нему задом»1406; «Родя пятый день уже болен и три дня бредил, а 

теперь очнулся и даже ел с аппетитом1407«, а в эпиграфе – более протяженные (месяцы, 

годы): «В остроге уже девять месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда, 

Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года»1408. С 

помощью данной контрастной смены временных указателей автору удалось 

продемонстрировать один из важнейших смыслов: для совершения преступления 

требуется совсем немного времени, однако, расплачиваться за содеянное человек будет 

достаточно долго.  

В ряде случаев сразу несколько средств выражения времени сочетались в одном 

предложении, создавая отсылки от настоящего времени к прошлому, например: «В эту 

же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: 

второй день как уж он почти совсем ничего не ел»1409. 

Вспомогательным средством в большинстве случаев выступают глаголы: основная 

их часть имеет форму прошедшего времени.  

Важно отметить, что некоторые сочетания числительных и временных единиц 

измерения образуют обстоятельственные показатели, например: 

1. «Через пять или десять минут умрет непременно»1410; 

                                                
1403 Илюшкина О. Н., Коряков П.В. Числовая символика в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» // Юный ученый. – 2023. – № 2 (65). – С. 94. 
1404 Наумова Е.А. Художественное время и художественное пространство [Электронный ресурс] // МГПУ 

Самарский филиал. – URL: https://samara.mgpu.ru/files/sotrudniki/NaumovaEA/01/7.pdf (дата обращения – 

01.03.2023).  
1405 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – Москва, 2008. – С. 17.  
1406 Там же. – С. 49.  
1407 Там же. – С. 87. 
1408 Там же. – С. 311. 
1409 Там же. – С. 7.  
1410 Там же. – С. 109.  
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2. «…сами уверяют, что стучались и что дверь была заперта, а через три 

минуты, когда с дворником пришли, выходит, что дверь отперта»1411; 

3. «…да дня за три до ее смерти я был у ней, кажется»1412; 

4. «Недели через три на седьмую версту, милости просим!»1413. 

При этом аналогичные обстоятельственные показатели выражались и иными 

способами: с помощью слов-обозначений «завтра» («а завтра я посмотрю»1414), 

«вечером» («Завтра вечером я его гулять веду»1415), «утром» («Утром дай мне прочесть, 

и конец!»1416), «днем» («вероятно, днем здесь тоже певали песенники и выносился на 

столики чай»1417) и других («В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер»1418). 

Таким образом, данные показатели можно выделить в отдельную категорию языковых 

средств выражения времени. 

Другим лексическим средством выражения категории времени в тексте выступают 

так называемые слова-сигналы. С их помощью автором называются определенные 

временные промежутки и процессы. Слова-сигналы помогают в определении скорости 

изменения действий или мыслей героев без точного указания чисел или единиц времени. 

Наиболее частотными словами-сигналами для выражения категории времени в романе 

являются «вдруг», «тотчас», «наконец». Примерами их употребления являются 

следующие отрывки: 

1. «…и, тотчас же, в исступлении, опять кинулся к своему платью»1419; 

2. «…она стала вдруг чрезвычайно печальна, угрюма и молчалива, что 

продолжалось весьма долгое время»1420; 

3. «Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто 

почудилось, что в комнате пошевелились»1421; 

4. «Наконец разом всё утихло, как отрезало; разошлись»1422; 

5. «Наконец всё умолкло, ни души»1423. 

Чаще других слов-сигналов было использовано наречие «вдруг». К примеру, в 7 

главе первой части произведения слово «вдруг» употреблено автором более 30 раз. Как в 

романе «Преступление и наказание», так и во всем творчестве Ф.М. Достоевского, слово-

сигнал «вдруг» играет особую роль и имеет важный смысл, поскольку оно сигнализирует 

о чрезвычайности чего-либо (события, происшествия, встречи, мысли, которые важны в 

ходе изменения сознания или судьбы героя). Лексема-наречие «вдруг» – это репрезентант 

катастрофического хронотопа, представленного хаотическими толчками, пульсацией и 

постоянными разворотами1424. Произведение «Преступление и наказание» представляет 

собой такую действительность, которая полна исключительными событиями, наполнена 

хаосом и различными катастрофами. Так, для подобной действительности в большей 

степени характерны неожиданные изменения, повороты событий и состояний героев, 

следовательно, частое использование слова-сигнала «вдруг» подчеркивает особенности 

представляемой действительности и усиливает необходимые для автора эффекты 

неожиданности. А. Белкин, исследуя частоту употребления «вдруг» в творчестве 

                                                
1411 Там же. – С. 64. 
1412 Там же. – С. 144. 
1413 Там же. – С. 191. 
1414 Там же. – С. 80. 
1415 Там же. – С. 80. 
1416 Там же. – С. 116. 
1417 Там же. – С. 296. 
1418 Там же. – С. 6. 
1419 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – Москва, 2008. – С. 56.  
1420 Там же. – С. 313. 
1421 Там же. – С. 52. 
1422 Там же. – С. 52. 
1423 Там же. – С. 52. 
1424 Мальцева Г.Ю. Лексемы вдруг и всегда как маркеры двух миров в романе В.В. Набокова «Защита 

Лужина» // Наука и общество в условиях глобализации. – Уфа, 2015. – №1 (2). – С. 72.  
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Достоевского, отмечал, что при «встрече катастрофического «вдруг» с высшей степенью 

напряжения «слишком» возникает атмосфера трагедийности»1425.  

Слова-сигналы «вдруг», «тотчас» и «наконец», а также такие примеры, как 

«первым делом» («и первым делом, разумеется, предложил вопрос»1426), «сейчас» («вдруг 

забыл, сейчас помнил!»1427) являются лексическими показателями динамичности 

возникновения новых ситуаций, сменяющих друг друга, что отвечает сущности романа и 

специфике описания действий автором. С точки зрения синтаксиса данные формы имеют 

обстоятельственное значение темпоральности и выполняют в текстах функцию 

временного ориентира. 

В тексте также наблюдаются аналогичные конструкции, например: 

1. «Со дня преступления его прошло почти полтора года»1428; 

2. «…иногда после нескольких дней и даже недель угрюмого, мрачного молчания и 

безмолвных слез…»1429; 

3. «Пять месяцев спустя после явки преступника с повинной последовал его 

приговор»1430. 

Подобные примеры, несмотря на сходство с предыдущей группой по структуре и 

сущности, выступают в качестве лексических показателей статичности ситуаций в 

сочетании с обозначением интервалов между действиями. Они отражают более 

протяженные отрезки времени, и в подавляющем большинстве использованы в рамках 

двух глав эпилога.  

Таким образом, в ходе знакомства с произведением «Преступление и наказание» 

возникает ассоциативная связь категории времени с движением1431. При этом языковые 

средства репрезентации категории времени в романе «Преступление и наказание» 

являются маркерами двух хронотопов, характеризуют их и различают между собой. Во-

первых, с их помощью автор создает и подчеркивает динамичность или размеренность 

событий: средства выражения временных категорий в тексте становятся некими 

«индикаторами» действий – после момента совершения убийства главным героем мы 

наблюдаем чрезмерное количество слова-сигнала «вдруг», быструю смену событий, 

скорость действий и мыслей, что отражает динамику повествования; во-вторых, в 

заключительной части романа, когда герой получил свое «наказание», скорость изменений 

и явлений существенно ниже, наблюдается переход на размеренное повествование. 

Динамичность и размеренность помогают проследить смену настроений героев, 

авторскую мысль о краткости времени, необходимом для совершения преступления, и 

протяженности срока наказания и искупления за него. Исходя из этого, можно полагать, 

что средства выражения временных категорий в данном произведении являются 

вспомогательным элементом не только для более точного представления временных 

отрезков в повествовании, но и для более глубокого понимания читателями авторского 

замысла. В-третьих, средства выражения категории времени метафоричны: некоторые 

числительные связаны с христианскими символами. Так, лексические репрезентанты, 

имеющие реальный прототип во времени, несут фоновые знания, с помощью которых 

единицы языка соотносятся с теми или иными фактами1432. 

 

                                                
1425 Белкин А. Читая Достоевского и Чехова. – Москва, 1973. – С. 132.  
1426 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – Москва, 2008. – С. 76. 
1427 Там же. – С. 77. 
1428 Там же. – С. 311. 
1429 Там же. – С. 313. 
1430 Там же. – С. 313.  
1431 Чумак-Жунь И.И. Дискурсивное пространство поэтического текста: образное слово в русской лирике 

конца XVIII – начала XXI веков : автореф. дисс. – Белгород, 2009. – С. 18.  
1432 Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие. – 

Москва, 2010. – С. 69.  
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This article discusses some types of language means by which the category of time is expressed in the work 

«Crime and Punishment» by F.M. Dostoevsky. Each type is supported by examples in the text. Within the 

framework of two time segments of the temporal structure of the novel, the presented means perform a different 
function. The conclusion is made regarding the function of language means of expressing the category of time in the 

work.  
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Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в контексте развития 

филологии как отдельного научного направления проблематика образности и образных 

средств, к числу которых относится и метафора, ранее уже была многократно изучена 

различными научными деятелями1433.  

Но, несмотря на пристальное внимание, уделенное рассматриваемому вопросу, 

метафора все еще остается неизученной в достаточной степени. Ранее различные деятели 

рассматривали метафору преимущественно не в контексте современной речи, а с позиции 

литературных произведений. В контексте литературы метафора приобретает расширенное 

значение, поскольку образность здесь опирается на заранее заданную художественную 

систему.  

Положения исследования: 

1. Современная разговорная речь имеет яркость и определенную эмоциональную 

окраску, которая реализуется посредством использования метафор и схожих образных 

средств: олицетворений, сравнений, эпитетов.  

2. На сегодняшний день в контексте разговорной речи применяются в основном 

метафоры, которые могут быть охарактеризованы как стереотипные, понятные для всех 

лиц, принимающих участие в процессе общения.  

3. В контексте личностного сознания метафоры преимущественно связаны со 

стереотипами, несмотря на то, что за одним и тем же образом в контексте разных культур 

может быть закреплено несколько различных значений.  

4. Метафоры и прочие образные средства часто используются в речи для образной 

оценки человека – его характера, поведения, внешности, а также окружающей реальности.  

5. Применение метафор в разговорной речи находится во взаимной связи с такими 

особенностями человека, как его пол, возраст, культурная принадлежность и другие. 

6. При использовании метафор человек неизменно руководствуется различными 

мотивами, которые, в свою очередь, также оказывают влияние на применение этих 

                                                
1433 Алефиренко Н. Ф. Идиоматический «камертон» когнитивно-прагматического регистра в языковой 

картине мира // Фразеология в языковой картине мира: когнитивно-прагматические регистры : сборник 

научных трудов по итогам 4-й Междунар. науч. конф. по когнитивной фразеологии (г. Белгород, 26-27 

марта 2019 года) / Н.Ф. Алефиренко, Е.Г. Озерова, К.К. Стебунова и др. – Белгород : ООО «Эпицентр», 

2019. – С. 9–15.  
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образных средств. Человек может испытывать желание поддержать разговор, выплеснуть 

эмоции, вызвать симпатию у собеседника и т. д.  

Цель исследования состоит в проведении анализа образных средств, применяемых 

в контексте современной разговорной речи. Ввиду указанной цели были определены 

нижеследующие задачи: 

– выявить источники метафор и прочих образных средств в разговорной речи; 

– определить ключевые модели для построения метафор в современной речи; 

– провести анализ ключевых тематических групп метафор в контексте разговорной 

речи; 

– изучить ключевые функции метафор и образных средств в контексте разговорной 

речи; 

– определить мотивы использования образных средств, в том числе – и метафор; 

– провести эксперимент лингвистического характера для обоснования выводов, 

полученных в ходе данного исследования.  

В ходе исследования установлено, что в качестве источников образования 

образных средств, в том числе и метафор, в контексте разговорной речи стоит 

использовать, прежде всего, животных, растения, окружающие предметы и явления1434. 

При этом большое значение имеют ассоциации, которые возникают у человека 

относительно разных предметов и явлений. Пример: сходство растения (цветка) с 

петушиным гребнем привело к появлению метафорического по своей природе названия 

гултожихўроз (петушиный гребешок). Также в узбекском языке существует немало 

похожих примеров: фил товони (название декоративного цветка), верблюжая пята 

→туятовон (растение) В контексте разных культур разные предметы и явления также 

могут восприниматься по-разному. К примеру, в узбекском языке можно встретить такие 

метафоры: тулки (лиса) ‒ тулкидек айёр (хитрый как лиса), эшак (осёл) ‒ эшакдай 

қайсар (упрямый как осёл), илон (змея) ‒ илоннинг ёғини ялаган (очень хитрый). Для 

описания пороков в узбекской практике часто используют схожие метафоры: (злодеяния) 

→ чивин (комар), пашша (муха), илон (змея), чаён (скорпион). 

Тем не менее, к примеру, слово «медведь» может иметь и положительное 

значение: айиқ (медведь) → позитивный: крепкий, сильный.  

Что касается ключевых моделей для построения метафор, то наиболее простой из 

таковых можно считать сравнение. В данном контексте сравнение может быть построено 

по различным моделям, проанализированным в ходе работы. В частности, это сравнение 

может быть прямым, построенным по принципу схожести. 

Анализ ключевых тематических групп метафор показал, что в качестве таковых 

стоит воспринимать внешний вид человека, его речь, интеллект, поведение, характер, 

деятельность. Также такие группы нередко основаны на восприятии животных, бытовых 

предметов и т. д.1435 

Ключевыми функциями метафор и образных средств в разговорной речи можно 

считать: номинативную, когнитивную и функцию, позволяющую отразить реальность в 

образном порядке. В первом случае метафора используется для описаний объектов, не 

имеющих наименования. Существует такая метафора лишь в момент описания таковых. 

Вторая функция метафоры позволяет формировать новые концепции в области 

обозначения предметов и явлений. В третьем случае метафора служит для образного 

отражения действительности.  

Зачастую метафоры используются для придания речи более яркой эмоциональной 

окраски. Также они могут применяться для побуждения адресата к действию. 

Использование метафоры может иметь место и в ситуациях, когда оратору необходимо 

                                                
1434 Арутюнова И. Д. Язык и мир человека / И. Д. Арутюнова. Москва: Языки русской культуры, 1999. 896 с. 
1435 Блэк М. Метафора // Теория метафоры / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – Москва: Изд-во «Прогресс», 1990. 

– 512 c. 
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обеспечить максимальную эффективность коммуникации с аудиторией.  

В ходе выполнения экспериментальной части исследования было выяснено, что и 

для мужчин, и для женщин является характерным использование в речи метафор, которые 

базируются на стереотипных сравнениях: Qalbi qorday oppoq – «Его душа чиста как белый 

снег», иродаси метиндек – «его воля/характер тверда как конгломерат/скала». Несколько 

реже используются так называемые «авторские сравнения».  

Метафоры, базирующиеся на скрытом или неочевидном сравнении, характерны в 

большей степени для женщин. Пример: Uning atrofida parvonadek girdi-kapalak boʻldim – 

«Я как бабочка порхал вокруг него». 

Мужчины же применяют более явные метафоры. Таким образом, использование 

метафор позволяет мужчинам оставить за собой роль лидера в контексте коммуникаций: 

Yongʻoq toshdek qattiq ekan – «Орех оказался твëрдым как камень». 

Также в ходе работы было подтверждено наличие социокультурной составляющей 

в метафорах. То есть респонденты, относящиеся к одной группе общества (по 

региональному признаку), примерно идентично описывали те или иные понятия. Тем не 

мнее, некоторые различия имеют место в контексте русского и узбекского языка. К 

примеру, собака в мусульманской культуре чаще воспринимается негативно. В прочих же, 

наоборот, положительно: «верный, как собака». 

В конечном итоге, результаты исследования подтверждают предположения, 

выдвинутые в самом начале работы.  
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Заглавие является основным компонентом художественного текста, задающим 

ассоциативные перспективы и настраивающим читателя на восприятие произведения. 

Именно оно выступает в роли своеобразного ключа к декодированию глубинных 

текстовых смыслов. Так, С.Д. Кржижановский писал, что «книга и есть развернутое до 

конца заглавие, заглавие же – стянутая до объема двух-трех слов книга»1436. Не стоит 

забывать и том, что заглавие «есть не что иное, как первая интерпретация произведения, 

                                                
1436 Кржижановский С.Д. Поэтика заглавия. – Москва, 1931. – С. 3.  
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причем интерпретация, предложенная самим автором»1437. На заглавие, в первую очередь, 

следует обратить внимание в том случае, когда художественный текст рождает множество 

интерпретаций, является объектом постоянных дискуссий. 

Именно таким – загадочным и непонятным – предстает перед неискушенным 

читателем творчество В.В. Набокова, знаковой фигуры в мире литературы, 

представляющей большой интерес как для отечественных, так и для зарубежных 

литературоведов и лингвистов.  

Нередко в качестве заглавий у В.В. Набокова выступают метафоры, заключающие 

в себе центральный образ текста. Как отмечал В.Ф. Ходасевич, писатель «не только не 

маскирует, не прячет своих приемов, <…> но напротив: сам их выставляет наружу, как 

фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес»1438. 

Изучение метафор представляет собой большую ценность, так как с точки зрения 

когнитивной лингвистики они являются не просто тропом, украшающим речь, а формой 

мышления. Об этом пишет Н.Ф. Алефиренко: «Метафора – уникальный когнитивно-

лингвальный механизм познания сложнейших, нестандартных связей и взаимоотношений 

между вербализуемыми явлениями осмысляемой действительности»1439. Таким образом, 

исследование метафорических заглавий позволяет выявить замысел писателя и наиболее 

полно интерпретировать основную идею произведения. 

Роман В.В. Набокова «Камера обскура» был впервые напечатан в 1933 году в 

Берлине и Париже. Главным героем произведения является искусствовед Бруно Кречмар, 

который бросает семью из-за увлечения юной актрисой Магдой Петерс. На первый взгляд, 

это распространенный сюжет о страсти, ревности и мести, но изучение заглавия позволяет 

говорить о другой, более глубокой задумке автора. 

Согласно словарю иностранных слов «камера-обскура» происходит от латинского 

«camera obscūra», что дословно обозначает «тёмная комната». Это «прибор в виде ящика, 

в передней стенке которого имеется небольшое отверстие; проходящие через отверстие 

лучи света от какого-либо предмета дают на противоположной стенке камеры-обскуры 

обратное изображение»1440. Таким образом, мы имеем два компонента, организующих 

данное определение. Во-первых, это темная комната, а во-вторых, прибор, создающий 

перевернутое изображение предмета. В.В. Набоков не использует данное определение в 

прямом смысле, а создает из него ключевую метафору, разворачивающуюся на 

протяжении всего романа. 

Связана она с Бруно Кречмаром, которого роковая связь с Магдой подтолкнула на 

безнравственные поступки: это и измена жене, и предательство дочери, на похороны 

которой он так и не приехал, и, в конечном итоге, одержимость местью и жажда убийства. 

Герой осознавал аморальность своих поступков, но сознательно шел на этот шаг: «<…> 

он понял, что, если не хочет мучиться, должен оподлиться безусловно, 

безоговорочно…»1441.  

Кречмар делал это потому, что все его представления о жизни после встречи с 

Магдой перевернулись, как переворачивается изображение в камере-обскуре. В начале 

романа главный герой считал, что находится «в расцвете тихой и мягкой жизни»1442, и 

только после года сожительства с Магдой, когда стало поздно что-либо менять, Бруно 

начал осознавать «тот легкий налет гнусности, который осел на его жизнь»1443.  

                                                
1437 Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 

Москва, 2003. – С. 119. 
1438 Ходасевич В.Ф. О Сирине // Классик без ретуши. Под ред. Н.Г. Мельникова. – Москва, 2000. – С. 482. 
1439 Алефиренко Н.Ф. «Живое» слово. – Москва, 2009. – С.174 
1440 «Камера-обскура» [Электронный ресурс] // Новый словарь иностранных слов. – URL: 

https://slovar.cc/rus/inostr-nov/1424165.html (дата обращения – 17.03.2023). 
1441 Набоков В.В. Камера обскура. – Москва, 2022. – С. 77. 
1442 Там же. – С. 17. 
1443 Там же. – С. 148. 

https://slovar.cc/rus/inostr-nov/1424165.html
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Однако первое, разительное изменение произошло в нем задолго до этого. Ни 

поцелуя, ни свидания, а лишь одного взгляда на Магду в кинотеатре хватило для того, 

чтобы нарушился привычный ход вещей. Это демонстрирует описание семейного ужина, 

данное В.В. Набоковым в первой главе: «Часто, задав рассеянный вопрос, Аннелиза, еще 

говоря, понимала уже, что давно знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и 

нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла <…>. Но теперь, в этот именно 

день Кречмар <…> проникся вдруг необычайным раздражением»1444. 

Жизнь с женой, которую он когда-то любил, теперь была лишена всякого смысла. 

Позже Бруно начнет представлять ее «в виде тускло освещенного, длинного и пыльного 

коридора, где стоит заколоченный ящик и детская коляска (пустая), а в глубине 

сгущаются потемки»1445. А пошлый, глумливый мир Магды будет казаться ему полным 

красок: «была оттепель, автомобили расплескали лужи, на углу виднелся ярко-

фиолетовый лоток с цветами, солнечное мокрое небо отражалось в стекле окна, которое 

мыла веселая, растрепанная горничная»1446. Да и сама жена для Бруно станет лишь «слабо 

пахнущим одеколоном воспоминанием», в то время как Магда будет «подлинной жизнью, 

хитрой, увертливой, мускулистой, как змея»1447. 

Но подмена происходит не только во взглядах героя на жизнь – образ его дочери 

Ирмы полностью замещается образом Магды. Когда Кречмар находится в детской 

комнате, он думает только о том, «как прыгала здесь и вскрикивала, и ложилась грудью на 

стол, протянув пинг-понговую лопатку, другая девочка, живая, стройная и распутная»1448. 

И даже утешает Магду он «самыми нежными словами, какие только знал, употребляя 

незаметно для себя слова, которые он говорил некогда дочери, целуя синяк, – слова, 

которые теперь как бы освободились после смерти Ирмы»1449.  

Отрекаясь от своей семьи и предавая память своего ребенка, герой обрекает себя на 

нравственную слепоту, которая в трагическом финале романа ведет к слепоте физической: 

«Он напрягался, пялился, тер веки, вертел головой так и сяк, рвался куда-то, но не было 

никакой возможности проткнуть эту цельную темноту, являвшуюся как бы частью его 

самого»1450. Как отмечает А.В. Злочевская, «Кречмар оказался в «темной комнате» 

перевернутых ценностей и представлений о жизни, а когда «окошко» захлопнулось, 

навсегда погрузился во тьму»1451.  

Таким образом, мы видим, что В.В. Набоков создает своеобразную когнитивную 

метафору, которую помещает в заглавие романа. Стоит отметить, что при рассмотрении 

метафоры с точки зрения когнитивистики, принято выделять две взаимодействующие 

структуры знания. Первая – область-источник – представляет собой конкретное знание, 

полученное человеком в процессе взаимодействия с окружающим миром. Вторая же – 

область-цель – является знанием менее определенным. В процессе метафоризации 

происходит перенос качеств области-источника на область-цель. Так, метафора «жизнь 

Кречмара с Магдой (область-цель) – камера обскура (область-источник)» обращает 

внимание читателя на негативное влияние девушки на главного героя, предопределяющее 

его моральное разложение и физический недуг. 

Однако камера-обскура как устройство связана в романе не только с судьбой 

обманутого искусствоведа, но и с одним из центральных образов произведения – 

кинематографом.  

                                                
1444 Там же. – С. 11.  
1445 Там же. – С. 149. 
1446 Набоков В.В. Камера обскура. – Москва, 2022. – С. 150.  
1447 Там же. – С. 248.  
1448 Там же. – С. 149. 
1449 Там же. – С. 161 
1450 Там же. – С. 209.  
1451 Злочевская А.В. Трехмерная модель мира в романе В. Набокова «Камера обскура» [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1218 (дата обращения – 17.03.2023). 

https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1218
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Все герои оказываются так или иначе связанными с миром кино: Карикатурист 

Роберт Горн придумывает свинку Чипи, которая становится героем мультипликаций, 

Бруно Кречмар мечтает создать фильм, а Магда Петерс работает в кинотеатре и планирует 

стать актрисой. Однако ни одна из этих линий не реализуется. Об этом свидетельствует 

незавидная судьба Чипи, Магды и самого Кречмара. Т.С. Крахмалёва пишет: 

«Кинематограф с его черно-белой графикой, неподвижной камерой, с крупными, 

искажающими реальную перспективу пространственного изображения планами и, 

главное, с его штампами не способен приблизиться к истине»1452. В данном контексте 

реализуется метафора «кинематограф (область-цель) – камера-обскура (область-

источник)», так как для В.В. Набокова данный вид искусства является перевернутым и 

изуродованным отображением действительности. 

При рассмотрении данного факта стоит отметить, что роман был встречен 

критиками неоднозначно. Чаще всего его ругали именно за излишнюю 

кинематографичность, множество клише, динамику внешнего действия и отсутствие 

нравственного роста персонажей. Так, П.П. Балакшин писал: «Широкая читающая масса 

предпочитает внешнее действие внутреннему. Сирин в достаточной мере дает эту 

пищу»1453. Но данное восприятие произведения не совсем верно. 

«Камера обскура» – действительно своеобразный кинороман с динамичным 

сюжетом, быстро мелькающими событиями, ориентацией на зрительные образы, символы, 

лейтмотивы. Но это нужно В.В. Набокову для того, чтобы показать судьбу человека, 

живущего по законам массового искусства. Исходя из этого, роман приобретает 

иронический оттенок, а одна из его основных идей заключается в том, что жизнь – не 

кино, и она должна быть наполнена смыслами, а не пустыми действиями. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в заглавие романа В.В. Набокова 

«Камера обскура» помещена когнитивная метафора, которая позволяет дешифровать 

сразу несколько смыслов, заложенных в романе. Первый заключается в соотнесении 

жизни Бруно Кречмара, объятой похотью, с нахождением в камере-обскуре. В своих 

лекциях В.В. Набоков говорил: «Любовь не может быть только физической, ибо тогда она 

эгоистична, а эгоистичная любовь не созидает, а разрушает»1454. Поддавшись слепой 

страсти, герой разрушил свою жизнь и сам стал виновником трагического конца. Второй 

смысл, заложенный в название, позволяет говорить об отношении В.В. Набокова к 

кинематографу как зарождающемуся виду искусства, в котором писатель видел лишь 

вульгарность и примитивность. Следовательно, реализуя смыслообразующую функцию, 

заглавие представляет собой совокупность авторских идей и представлений о мире. 
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1452 Крахмалёва Т.С. Кинематографическая семантика в романе В.В. Набокова «Камера обскура» // Труды 

молодых ученых АлтГУ. – Барнаул., 2011. – № 8. – С. 201. 
1453 Балакшин П.П. В.Сирин: Критические заметки // Классик без ретуши. Под ред. Н.Г. Мельникова. – 

Москва, 2000. – С. 233. 
1454 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. – Москва, 1999. – С. 325. 
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В современной антропоцентрической парадигме лингвистических исследований 

анализ концептосферы художественных текста является важным звеном на пути к 

постижению авторского замысла, пониманию языковой картины мира писателя.  

В работах профессора И.И. Чумак-Жунь дается такое определение концепта: 

«Концепт» – это термин, обозначающий единицу ментальных ресурсов сознания и 

информационной структуры, отражающий знание и опыт человека. Это – оперативная 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга, а также всей картины мира, отражённой в человеческой психике»1455. 

Отметим, что концепты, в отличие от слов и понятий, имеют «слоистую» 

структуру. В них выделяют понятийное ядро и несколько «слоев». Так, известный ученый 

В.И. Карасик, выявляя структуру концептов – духовных ценностей, выделяет в ней, 

помимо образной, понятийную и ценностную составляющие. Образную составляющую 

автор понимает как «след чувственного представления в памяти в единстве с 

метафорическими переносами»1456. Понятийная составляющая представляет собой, по 

мнению В.И. Карасика, «совокупность существенных признаков объекта или ситуации и 

итог их познания»1457. С лингвокультурологической точки зрения доминирующей 

является ценностная составляющая, поскольку она более всего культурно значима. 

Оценочная деятельность так же естественна, как и познавательная. Ценностный мир 

любой национальной культуры обладает своим исторически сложившимся характером, 

индивидуальным образом, который присущ лишь этой культуре. 

Концепт «Прохоровка» неразрывно связан с темой Великой Отечественной войны, 

сохранением исторической памяти. 12 июля 1943 г. в районе станции и с. 

Александровское (такое название до 1968г. имел поселок Прохоровка) шло крупнейшее 

танковое сражение. На месте боевых действий установлен целый ряд памятных знаков. В 

1995 г. к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне были открыты Звонница и 

Храм Святых Апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена семи тысяч 

погибших здесь воинов. Все объекты, возведенные на месте сражения в память о подвиге 

советского народа в Курской битве, объединены в музей-заповедник «Прохоровское 

поле». Обратим внимание на то, что для многих поэтов данная тема имеет большое 

значение. Поэт как «глас народа» выражает его чаяния, переживания, его субъективную 

оценку произошедших событий. 

Отметим тот факт, что в отечественной культуре Прохоровка многократно 

упоминается не только в документальной, но и в художественной литературе. В 

поэтическом дискурсе Прохоровка воплощает в себе целый ряд смыслов, связанных с 

исторической памятью и культурным наследием русского народа. 

                                                
1455 Чумак-Жунь, И.И. Дискурсивное пространство поэтического текста: образное слово в русской лирике 

конца XVIII – начала XXI веков: автореф. дисс. доктора филолог. наук / И.И. Чумак-Жунь. – Белгород, 2009. 

– 38 с. 

 1456 Карасик, В.И. Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики: сб. науч. тр. / В.И. Карасик. 

– Волгоград: Перемена, 1999. – 195 с. 

 1457 Там же. – С.39. 

file:///C:/sites/plagiat/master/arkAS/uploads/Files/1595223/1372267@bsu.edu.ru
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Многие поэты обращаются к топониму Прохоровка как к третьему ратному полю 

России: «Я был на Третьем Ратном поле, / Войны той слышал эпизод» (А.В. Зосим). В 

стихотворении Владимира Екимова «Третье Ратное поле России» читаем такие строки: 

««Бог любит троицу», – мы часто говорим, / Не замечая власти над собою. / Когда-то 

мы познали «Третий Рим», / Теперь вот – ратное, Прохоровское поле…». 

Проанализировав поэтический текст, мы увидели интересную параллель, которая, на наш 

взгляд, важна для русского национального сознания: с соборной формулой «Москва – 

Третий Рим, а четвертому не бывать» сопоставляется новая формула: «Прохоровка – 

Третье Ратное поле России». С помощью этой параллели подчеркивается сопоставление 

Москвы и Прохоровки как воплощения героизма, мужества, мощи и славы великой 

страны – России, русского народа.  

Прецедентные имена Куликовское, Бородинское, Прохоровское поля сражений 

могут быть рассмотрены как единое целое, неразложимый «слиток истории». С их 

помощью авторы проводят исторические параллели: «Победа кровью здесь обретена, / 

Навечно слава поле увенчала, – / Она издалека берет начало – / От Куликова и Бородина» 

(М. Глазков). При таком подходе Прохоровка символизирует преемственность воинского 

подвига, повторяемость исторического сценария, в котором русский народ вынужден 

отражать нападение на свою землю: «Легла на Прохоровском поле / Рассвета утренняя 

синь / Мне поле повторило с болью / Историю моей Руси» (С. Лавренов). Отметим, что в 

этом стихотворении Прохоровское поле уравнивается со всей Россией по своей 

значимости. 

Другая актуализация концепта Прохоровки в поэтическом дискурсе – это танковое 

поле. «О поле, Танковое поле, / России грозная черта» (В. Титов); «О Танковое поле! / Под 

мирным небом ты / Раскинулось в просторах русских гордо» (Н. Лисицын). Здесь нам 

раскрывается репрезентант «танковое поле», как символ надежной защиты, символ 

бескрайнего мужества. Важно также обратить внимание на то, что поле в понимании 

многих людей – это символ плодородия, процветания, светлой жизни. В связи с 

историческими событиями поле становится символом войны: не пшеничное, а танковое; 

усеяно не пшеницей, а сотнями погибших, военной техникой. Но авторы подчеркивают, 

что смертельный бой идет во имя жизни на земле! 

Следует также отметить, что отдельные авторы были участниками Прохоровского 

сражения, поэтому для них боевой опыт, полученный на Ратном поле, переплетается с 

личными эмоциями, жизненными событиями, которые неразрывно связаны с историей 

страны, ее судьбой: «Сорок третий. / Я на Огненной дуге / День рожденья свой / отметил 

/ С пулей вражеской / в ноге (И. Громов); «Еще в земле ржавеют траки – трофеи 

танковой атаки, / Где я оставил часть души. / Оставил тех, что не вернулись. / Кто пал 

в бою среди жнивья (В. Динабурский). Используя местоимения «я», «мы», авторы 

представляют себя в центре поля, боя. Они объединяют себя в одно целое со всеми 

воинами – живыми и мертвыми.  

Подобная оппозиция позволяет нам указать на значимость произошедших в 

Прохоровке событий – в таких случаях концепт «Прохоровка» актуализуется посредством 

высказывания о ценности совершенного воинами в ходе сражения подвига: «Здравствуй, 

поле!... / Как угодно, / о людской суди вине, – / Кто пришел к тебе сегодня – / знает цену 

тишине (В. Молчанов). Прохоровка является напоминанием о доблести героев, 

защитивших свою землю, данью их славе: «И эта наша Прохоровка знаю – / Войдет в 

века как фронтовой салют» (М. Саянин). Обратим внимание на то, что ценностный слой 

представляет оппозиционная пара «война – тишина». Люди знают цену тишине, потому 

что сами находились в аду гула войны. 

Мы доказали, что ценностный слой концепта «Прохоровка» имеет важное значение 

прежде всего для культурной памяти русского народа, его истории, прошлого, настоящего 

и будущего. Ценностный слой концепта «Прохоровка» в поэтическом дискурсе 

раскрывает отношение потомков к одной из великих страниц русской истории, героизм 
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русского народа, его стойкость, непоколебимость, веру в светлое будущее. Именно 

поэтому историческое место продолжает воспеваться в различных поэтических 

произведениях и прирастать новыми смыслами. 
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Эпитет является одним из основных средств создания выразительности текста и 

воздействия на читателя благодаря своим стилистическим, оценочным, изобразительным 

свойствам. С помощью эпитетов репрезентируется внутренний мир человека, сфера его 

эмоциональных переживаний, жизненный опыт. 

В «Словаре литературоведческих терминов» С.П. Белокуровой представлено 

следующее определение эпитета. «Эпитет – (от греч. ерitheton – приложение) – вид тропа: 

образное определение, подчеркивающее какое-либо свойство предмета или явления, 

обладающее особой художественной выразительностью. Например: железная выдержка, 

серебряный голосок – здесь прилагательные являются именно эпитетами, так как 

употреблены в переносном значении и несут особую смысловую и экспрессивно-

эмоциональную нагрузку, тогда как те же прилагательные, употребленные в прямом 

значении (железная кровать, серебряная монета), эпитетами не являются»1458. Исходя из 

приведенной дефиниции, определяющим критерием для эпитета является употребление 

лексемы в переносном значении, вследствие чего поэтический текст насыщается 

образами, обогащается новыми смыслами. Однако стоит отметить, что образный 

потенциал лексической единицы может быть реализован благодаря нестандартной 

сочетаемости лексем и в целом особой организации поэтического текста. 

Поэтические тексты И.А. Чернухина насыщены образными определениями, 

которые отличаются семантическим разнообразием. Рассмотрим семантические группы 

эпитетов, которые создают образную систему и имеют значение для репрезентации 

авторского восприятия действительности. Особенности восприятия действительности 

можно рассмотреть сквозь призму функционирования эмпирийных адъективов, которые 

                                                
1458 Белокурова, С.П. Словарь литературоведческих терминов / С.П. Белокурова. – Санкт-Петербург: 

Паритет, 2006. – С. 298. 

mailto:1377507@bsu.edu.ru
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обозначают признаки, непосредственно воспринимаемые органами чувств человека, и 

имён прилагательных, называющих эмоции человека. 

В поэтических текстах И.А. Чернухина довольно разнообразно представлены 

эпитеты зрительного восприятия, которые составляют следующие группы. 

1. Эпитеты, обозначающие цветовой признак (колоративы): «И белый храм на 

белом взгорье, // И рек равнинных письмена…»1459. Здесь лексема белый представлена в 

своем основном значении «цвета снега или мела»1460. В поэтическом контексте благодаря 

повторению лексемы белый актуализируется дополнительная топонимическая 

информация, связанная с описанием Белгородской области, богатой меловыми 

отложениями, что определяет название города Белгорода1461.  

К эпитетам-колоративам можно отнести слова тёмный / светлый, которые по 

своим художественным функциям близки к колоративам белый / чёрный. «Тёмная вышла 

трава // Из подземельного мрака // Не под созвездие Рака, // А под созвездие Льва»1462. 

Лексема тёмный выступает не столько в прямом значении «близкий к чёрному, очень 

густой по окраске (противоп. светлый)»1463, сколько в значении «мрачный, 

безрадостный»1464, которое коррелирует со словосочетанием подземельный мрак. 

В поэтических текстах И.А. Чернухина представлены также лексемы, 

обозначающие интенсивность признака: ««Глухая тишь стоит над морем, // Молчит 

прибрежная вода. // Зеленоватая звезда // Взошла… и спряталась за горы»1465. Лексема, 

обозначающая оттенок зеленого цвета, в сочетании с существительным звезда становится 

образным определением. 

2. Эпитеты, обозначающие пространственные характеристики: «Мне любы мир и 

тишина, // И степь безбрежная, как море»1466. Лексема безбрежная представлена в 

значении «такой широкий, что не видно берегов, простирающийся на необозримое 

пространство, безграничный»1467, но в сочетании с лексемой степь оно принимает 

образное значение и выступает в качестве поэтического определения.  

3. Эпитеты, характеризующие массу объектов и явлений: «Проносится ветер 

тяжёлый над бором, // И птица орёт на железном заборе, // И носятся в воздухе вместе 

с сиреной // Тревожные запахи белой сирени»1468. Лексема тяжёлый, употребленная в 

значении «производящий впечатление большого веса, тяжести», в контексте дополняет 

художественный образ, создаваемый лексемами «птица орёт», «носятся … тревожные 

запахи». В совокупности указанные эпитеты репрезентируют авторское восприятие 

действительности – чувство тревоги, волнения, страха. 

4. Эпитеты тактильного восприятия обозначают: 1) температурные характеристики 

предметов, явлений: «Их крылья белые мятежно // На север вновь обращены, // Где Русь 

                                                
1459 Чернухин, И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 27. 
1460 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 56. 
1461 Жиленкова И.И. Топонимы Белгородской области (системный лингвоанализ названий населенных 

пунктов): учеб. пособие по лингвокраеведению. Изд. 2-е / И.И. Жиленкова. – Белгород: ИД «Белгород», 

2012. – С 28. 
1462 Чернухин И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 222. 
1463 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 589. 
1464 Там же. – С. 589. 
1465 Чернухин И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 95. 
1466 Там же. – С. 27. 
1467 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 51. 
1468 Там же. – С. 161. 
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прохладна, как подснежник // Среди берёз и тишины»1469. Лексема прохладный 

употребляется в значении «умеренно холодный, освежающий, дающий приятную 

прохладу»1470 и в контексте является образным определением существительного Русь. 

2) Тактильное ощущение: «Что там за ржавой пропастью колючей // В сыром бараке, 

над стихом скорбя, // Я обольюсь не раз слезой горючей, // Но не предам ни друга, ни 

себя»1471. Лексема колючий в сочетании с лексемой пропасть выполняет функцию 

усиления, участвует в создании образа опасности. 

5. Эпитеты, называющие звуковые характеристики, представлены такими 

лексемами, как «божественные»1472, «глухая»1473, «тихих»1474: «Цветы умирают. 

Полночные звёзды бледней, // И веет прохладой с увядших и тихих полей, // И пахнут 

полынью твои говорящие губы»1475. Лексема тихий представлена в значении 

«погруженный в безмолвие»1476 и является образным определением. 

6. Эпитеты, характеризующие запах, в контексте выполняют не только 

номинативную функцию, но и выражают авторское настроение: «Запах вечный 

бессмертья, запах земли, // Горьковатый, печальный, стоит над курганом. // По ночам 

отдыхают здесь в марте туманы, // А вернувшись, тревожно кричат журавли»1477. 

Прилагательное горьковатый в сочетании со словом запах имеет прямое значение 

«острый, неприятный, едкий»1478, однако в контексте в сочетании со словом печальный 

реализуется образный потенциал лексемы и репрезентируется значение «горестный, 

тяжёлый»1479. 

Лексемы, отражающие во всём многообразии восприятие окружающих явлений, 

репрезентируют авторское эмоциональное состояние. Однако в поэтических текстах 

И.А. Чернухина встречаются также лексемы, которые характеризуют темперамент и 

эмоциональное состояние. «Я никогда не был успешным, модным и броским // Как 

пёстрые, заносчивые цветы в оранжереях»1480. Адъектив заносчивый «высокомерный, 

чванный»1481, обычно употребляется для характеристики человека. Необычная 

лексическая сочетаемость рационального прилагательного с неодушевленным именем 

существительным цветы передаёт авторское восприятие. 

Посредством эпитета в поэтическом контексте может быть выражено 

эмоциональное состояние человека: «Хлынет тёмная кровь к голове, // Вскинет к небу он 

жаркие очи // И уснёт, словно скиф, среди ночи // На воскресшей из мрака траве»1482. 

                                                
1469 Чернухин И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 8. 
1470 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 490. 
1471 Чернухин И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 57. 
1472 Там же. – С. 49. 
1473 Там же. – С. 60. 
1474 Там же. – С. 97. 
1475 Там же. – С. 97. 
1476 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 457. 
1477 Чернухин И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 26. 
1478 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 76. 
1479 Там же – С. 527. 
1480 Чернухин И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 6. 
1481 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 187. 
1482 Чернухин И.А. Запах огня: книга избранных стихотворений / И.А. Чернухин. – Белгород: КОНСТАНТА, 

2014. – С. 74. 
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Лексема жаркий представлена в значении «пылкий, страстный; напряжённый»1483. В 

контексте наблюдается перенос признака с человека, способного испытывать эмоции, на 

часть его тела очи. Нестандартная сочетаемость эпитета с соматизмом образно передаёт 

эмоциональное состояние. 

Таким образом, эпитеты в поэтических текстах И.А. Чернухина разнообразны в 

семантическом отношении. Они обозначают цветовой признак, пространственные 

характеристики, ольфакторное восприятие, тактильное ощущение. Часто определения 

функционируют в своем прямом значении, однако нетипичная сочетаемость с именами 

существительными придаёт контексту образность и выразительность. Продуктивно 

используются эпитеты для обозначения признака неодушевленных имен 

существительных, в результате чего определения претерпевают семантические 

преобразования, появляются смысловые приращения, которые отражают авторское 

восприятие действительности. 

 
EPITHETS IN I.A. CHERNUKHIN’S POETIC TEXTS 

A.N. Tyagneryadnev 

Belgorod State National Research University 

 

The article is devoted to the consideration of epithets in the poetic texts of I.A. Chernukhin. Some 

theoretical foundations of the topic are given. The semantic groups of epithets in the poems of the Belgorod poet, 

the mechanisms of formation of figurative definitions are analyzed. The functions performed by epithets in I.A. 
Chernukhin’s poems are considered. 

Key words: I.А. Chernukhin, epithet, morphology, semantics, function. 

 

  

                                                
1483 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование: Оникс, 2012. – С. 211. 
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Секция 8. ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

УДК 94.37 

 

ДОРОГА КАК СИМВОЛ В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

 

О.Р. Гетман 

Научный руководитель – д. филол. н., профессор В.В. Липич 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

 

В литературоведении символ – художественный образ, раскрывающийся через 

представление на основе сопоставления с другими понятиями. Благодаря своей 

метафоричности, он может образовывать новые переносные значения на основе связи 

между предметами и явлениями. Структура символа позволяет на семантическом уровне 

увидеть более глубокую сущность явления или предмета. 

«Сами образы-символы зашифрованно передают то, что в действительности 

хотел сказать автор, но не сделал этого по тем или иным причинам. Они создают 

подтекст произведения, то есть его глубину и раскрывают истинный смысл 

написанного»1484. 

Концепт дороги входит в общую теорию пространственных координат русской 

культуры и имеет глубокие мифологические корни. Он зародился еще в фольклоре, где 

нес особое метафорическое значение. Символ дороги активно использовался в песнях, 

былинах, сказках, поговорках и пословицах. Символ «дороги» начал свое зарождение ещё 

в фольклоре. Благодаря писателям он перенесся и в литературную традицию. 

В литературе ХΙХ века символическое значение дороги получило широкое 

распространение как в лирических, так и прозаических текстах. Уводящая вдаль дорога – 

это образ поиска и покоя, будущего и прошлого, развития человека и человечества. 

Истолковать данный образ можно было по-разному, каждый писатель вкладывал 

собственный смысл в него. Пейзажные зарисовки дорожного пути, как правило, несли в 

себе идейный смысл всего произведения, либо же ключевой части текста. Несомненно, 

символ дороги в процессе культурного и исторического развития претерпевал изменения, 

однако при этом он не терял собственной значимости. 

Мотив дороги олицетворяет собой различные процессы. Например, движение, 

поиск, испытание, обновление. Он рассматривается в качестве способа связи пространства 

и времени. «Дорога в художественном произведении никогда не бывает просто дорогой. 

Это жизненный путь героя или его часть: выбор дороги – выбор жизненного пути»1485. 

В творчестве русского писателя ХΙХ века, Н.В. Гоголя, огромную роль играют 

символы, раскрывающие дополнительные оттенки смысла произведений и замысел 

писателя. У писателя под каждым персонажем, под каждой художественной деталью 

кроется свой, двойной смысл. 

Большую роль в поэме «Мертвые души» играют разнообразные символы, 

выполняющие различные функции. Н.В. Гоголь расширяет содержание произведения, 

наполняет текст разнообразными образами-символами. Замысел поэмы приобретает 

индивидуальный характер при помощи иронических образов, переплетающихся с 

обобщённо-символическим повествованием. 

                                                
1484 Экажева З.В. Образ-символ портрета в литературе (на примере повести Н.В. «Портрет» и романа 

О. Уайльда «Портрет Дориана Грея») // Вестник науки. – 2020. – № 9. – С. 30-31. 
1485 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. – Москва: Художественная литература, 

1975. – С. 271.  
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Тематику размышлений автора развивают лирические отступления. В них 

реализуются две значимые темы – России и дороги: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая 

необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё 

отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не 

молния ли это, сброшенная с неба?»1486. Таинственный образ птицы-тройки, выдвинутый 

Н.В. Гоголем, символизирует саму Русь. 

Дорога и примыкающее к ней пространство в его российском своеобразии (поля, 

луга, деревеньки, губернский город) – такова топография «Мертвых душ». 

Прежде чем перейти к непосредственному анализу символического образа дороги, 

используемого Н.В. Гоголем в «Мертвых душах», вспомним небольшой диалог, который 

употребляет писатель в начале повествования: «Вишь ты, – сказал один другому, – вон 

какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не 

доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В 

Казань не доедет», – отвечал другой»1487. 

В данном фрагменте воплощается спор двух простых мужиков. Их конфликт 

является отправной точкой начала путешествий Чичикова. В представленном споре 

Н.В. Гоголь воплощает важную смысловую нагрузку поэмы. В фольклоре символ колеса 

имел различные трактовки. В поэме «Мертвые души» символ колеса следует 

рассматривать как образ циклического ритма, непрерывности, замкнутости. Неслучайно в 

городе N начинается и заканчивается действие произведения. 

Хронотоп дороги можно рассматривать в качестве основного композиционного 

элемента, организующего художественное пространство поэмы. Именно на дороге 

происходят случайные встречи с представителями всех сословий, состояний и возрастов. 

«Дорога» – это не только место, но и способ завязывания событий. В пути перед 

читателем раскрывается вся Россия, ее социальное, историческое и географическое 

многообразие.  

Дорога в поэме реализуется в нескольких семантических планах. Так концепт 

дороги помогает раскрыть читателю истинный характер чичиковской авантюры с 

мертвыми душами. В лирических отступлениях поэмы дорога оживает. Благодаря 

писателю она становится полноценным участником действия. 

Персонажей поэмы можно поделить на «живых» героев, предстающих в 

человеческом обличье, и «неживых». В качестве последних представлены дорога и символ 

колеса, реализующий дорожную тематику. Представленные «неживые» герои точно 

раскрывают любые изменения в личности главного героя, как внешние, так и внутренние. 

Поэма строится по принципу кольцевой композиции. Чичиков приезжает в 

губернский город N неизвестным бедным человеком и возвращается в статусе богатого 

«предпринимателя». Данное повествование указывает на кольцевое построение поэмы (по 

принципу «колеса, замкнутого круга»). 

В течение развития сюжета мы начинаем замечать не только путешественника 

реального, но и невидимого, своего рода лирического героя, оценивающего действия и 

поведение авантюриста. 

Дорога организует сюжет поэмы от начала и до конца. Себя же Н.В. Гоголь тоже 

вводит в лирические отступления как человека в пути, наслаждающегося поездками. 

«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, 

мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: всё равно, была ли то 

                                                
1486 Гоголь Н.В. Мертвые души. Том первый / Н.В. Гоголь // Полное собрание сочинений. – Москва: Изд-во 

АН СССР, 1951. – С. 247. 
1487 Гоголь Н.В. Мертвые души. Том первый / Н.В. Гоголь // Полное собрание сочинений. – Москва: Изд-во 

АН СССР, 1951. – С. 7. 
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деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, любопытного много открывал в 

нем детский любопытный взгляд»1488. 

Данный символ предполагает динамическое повествование. Сцены действий в 

поэме непрерывно меняются, раскрывая перед читателем новых персонажей. Имения, 

куда прибывает главный герой, выделяются друг от друга признаками, 

характеризующими образы хозяев. Каждый дом и предмет отображают специфику нрава, 

мировоззрение и жизненные устои отдельного помещика. 

Живое, динамичное повествование неразрывно связано с мотивом дороги в 

«Мертвых душах». Большая часть времени Чичикова проходит в пути. В дороге он может 

наблюдать из окна брички за повседневной жизнью городских и окрестных жителей. 

Поездка для писателя является истинным наслаждением. Он признается, что именно в 

пути родилась большая часть его произведений. «Боже! как ты хороша подчас, далекая, 

далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты 

всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных 

замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!»1489. 

Благодаря символу дороги писатель воплощает в «Мертвых душах» одновременно 

два смысла. Это не только маршрут, выбранный Чичиковым для реализации собственной 

авантюры, но и путь, по которому идет развитие России. Лирические отступления 

позволяют писателю поставить вопрос, остающийся без ответа: «Что ждёт Россию на её 

нелегком пути?». 

Символ дороги – символ развития, движения реализует надежды писателя на 

светлое будущее потомков. В лирических отступлениях дорога рисуется писателем как 

что-то чудесное и воспринимается нами как спасение человечества. Таким образом, 

писатель наделяет дорогу важной спасительной миссией. 

В завершающимся лирическом отступлении о дороге автор рассуждает о 

неизвестной участи России, он видит её благополучие в развитие, в движении. Несмотря 

на то, что у власти стоят «мертвые души», остается надежда на «живых», которые могут 

взять на себя ответственность за судьбу страны. 

В поэме нет очевидного ответа, куда приведет Россию ее путь. А также остается 

открытым вопрос об участи русских людей. Но главное то, что писатель смело 

утверждает, что Россию ничто не остановит в ее стремлении к развитию и процветанию. 

Изображая путь, путешествие, Н.В. Гоголь воплощает в поэме философскую тему о 

вечном движении человечества и государства. 

Дорога является главной канвой поэмы, обрамляющей не только сюжет, но и 

героев. Символ дороги проявляется в каждом сюжетном мотиве. Пока колесит по дороге 

бричка, действие поэмы не прекращается. 

Для Н.В. Гоголя символ дороги стал поиском пути человека. Данный образ 

выполняет важную функцию. Он воплощает модель России, которая складывается из 

описаний проезжих частей, улочек, деревень, городов. Обыденные картины 

государственной жизни воплощаются в произведении писателя через путешествия вместе 

с героем. 

 
THE SYMBOLIC IMAGE OF THE ROAD IN N.V. GOGOL’S POEM «DEAD SOULS» 

O.R. Hetman 

Belgorod State National Research University 

 

The scientific work reveals the specifics of the symbol «road» in N.V. Gogol’s poem «Dead Souls». The 

concept of the road is included in the general theory of spatial coordinates of Russian culture. The text reveals the 
versatility of the studied symbol, various semantic manifestations.  
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1489 Гоголь Н.В. Мертвые души. Том первый / Н.В. Гоголь // Полное собрание сочинений. – Москва: Изд-во 

АН СССР, 1951. – С. 222. 



455 
 

Key words: symbol, image, road, folklore, space, chronotope, Gogol, «Dead Souls». 

 

 

УДК 94.37 

 

УРОЖЕНКИ КАВКАЗА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОПТИКЕ  

А.С. ПУШКИНА, М.Ю. ЛЕРМОНТОВА, А.А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО 
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Научный руководитель – д. филол. н., профессор В.В. Липич 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

 

«Русская литература находилась и находится в постоянном диалоге культур», во 

многом он создаётся за счёт кавказского текста, – отмечает В.В. Кожинов1490. Писатели и 

поэты, сосланные в «южную Сибирь», находили там источник вдохновения. Их дневники, 

рассказы и воспоминания о пребывании на горных территориях раскрывали некоторые 

особенности неспокойной жизни на юге страны.  

«Само моделирование в русской литературе Кавказа как прекрасного края 

воинственной свободы, своеобразной «кавказской утопии», мотивированно, прежде 

всего, глубоким интересом к Кавказу, к людям, живущим там»1491. Став 

основоположниками «кавказского» романтизма, А.А. Бестужев-Марлинский, А.А. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов сумели достоверно изобразить черты культуры народов гор.  

К образу женщины, живущей на территории «свободного края», были обращены 

лучшие художественные тексты. Собирательный портрет горянки представляет собой 

эталон девушек, которые умны, красивы, сильны морально и физически. Они чтят 

народные традиции и берегут семейный очаг, но при этом готовы и отстаивать свою 

независимость. Главные героини «Кавказского пленника» А.С. Пушкина, «Героя нашего 

времени» и «Измаил-Бея» М.Ю. Лермонтова, «Аммалат-бека» А.А. Бестужева-

Марлинского имеют общие черты: красивая внешность и душа, страстность и 

независимость их натуры, наличие трудных испытаний, выпавших на их жизненный путь. 

В романтической поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» героиней является 

северокавказская женщина-мусульманка. Э.Х. Манкиева в своих исследованиях говорит о 

том, что номинация героини по национальности (Черкешенка) обусловлена, по-видимому, 

тем, что А.С. Пушкин мыслил свою героиню носительницей восточной женской красоты. 

Впервые «…черкешенка младая» появляется в «Кавказском пленнике», когда пытается 

привести пленника в чувства. При взгляде на него она не может сдержать улыбку: 

«С улыбкой жалости отрадной 

Колена преклонив, она 

К его устам кумыс прохладный 

Подносит тихою рукой»1492. 

Черкешенка пыталась сделать условия пребывания пленника в месте заточения 

комфортными. О красоте горянки мы узнаём из её же слов: 

«Слыву я девушкой жестокой, 

Неумолимой красотой…»1493. 

                                                
1490 Кожинов В.В. Размышления о русской литературе / В. В. Кожинов. – Москва: Современник, 1991. – 

С. 60. 
1491 Касумова М.Ю. Кавказ в русском литературном дискурсе: романтизм и ориентализм // Международный 

научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2015. – С. 108. 
1492 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 4 / под ред. С. Богачев. – Москва: Воскресенье, 1994. 

– С. 96. 
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Внутренний мир Черкешенки также очень глубок и красив. Зная о том, что её могут 

убить за связь с «европейцем», девушка всё равно проводит с ним свой досуг. Горянка 

«открыла» пленнику всю свою душу, показала ему обычаи, песни и язык восточного 

народа: 

«Поет ему и песни гор, – 

И песни Грузии счастливой, 

И памяти нетерпеливой передает язык чужой…»1494. 

Можно сказать, что повесть А.А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек» является 

одой кавказской женщине-горянке. Чтобы показать красоту героини, автор описывает 

момент, когда храбрый, жестокий дикарь становится на колени перед ней: «…долго 

сиживал Аммалат, склоняясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, то глядясь в 

черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее…»1495.  

Также в этом поступке он показал горянке своё уважение, ведь не каждый 

кавказский мужчина смог бы преклониться к ногам человеку женского пола.  

Героиня романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова является 

обладательницей уникальных восточных черт. Бэла – юная, гордая, прекрасная девушка, 

дочь богатого татарского хана, живущая в ауле на Кавказе. Тот факт, что героиня выросла 

среди гор («...видны были те же горы, что из аула, – а этим дикарям больше ничего не 

надобно...»), в непосредственном единении с природой, говорит о её свободолюбивом 

нраве. М.Ю. Лермонтов особое внимание уделяет глазам Бэлы: «…Глаза черные, как у 

горной серны…»1496. Григория Печорина поражает не только её красота, умение 

танцевать, петь и вышивать золотом, но и её скромность, искренность. «И с каким 

бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки! Она 

говорит…а вы живо видите ее перед глазами во всей определенности живого существа, 

читаете в ее сердце…»,– так писал В.Г. Белинский о горянке1497. 

Образ героини в поэме «Измаил-Бея» М.Ю. Лермонтова также несёт в себе яркие 

черты жительницы Кавказа: 

«В ее чертах земная жизнь играет, 

Восточная видна в ланитах кровь»1498. 

Зара – чувственная девушка, её характеристика типична для героини 

романтического произведения. М.Ю. Лермонтов при описании лезгинки часто 

употребляет эпитеты «милая» и «нежна»: «образ милый», «утешительно мила», «нежные 

черты», «нежное созданье», «нежный цветок». Зара также была очень привлекательна 

внешне:  

«Пред ним, под видом девы гор, 

Создание земли и рая, 

Стояла пери молодая! 

И кто б, ее увидев, молвил: нет! 

Кто прелести небес иль даже след 

Небесного, рассеянный лучами 

В улыбке уст, в движенье черных глаз»1499. 

                                                                                                                                                       
1493 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 4 / под ред. С. Богачев. – Москва: Воскресенье, 1994. 

– С. 104. 
1494 Там же. 
1495 Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-бек // Опальные: русские писатели открывают Кавказ: антология: в 

3-х т. / сост. К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. Т. 1. С.65. 
1496 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4-х т. / под ред. 

И.Л. Андроникова, В. Э. Вацуро, – Москва: Худож. лит., 1976. Т. 4. Проза. Письма – С.13. 
1497 Белинский В.Г. Избранные статьи/ В.Г. Белинский.– Саратов: Приволжское книжное издательство, 1978. 

– С.66. 
1498 Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Поэмы / Отв. ред. тома Ю. М Прозоров. – Санкт-

Петербург: Издательство Пушкинского Дома, 2014. – С.154. 
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Для неё любовь – высшая ценность. Чувства к Измаилу охватили её настолько, что 

она покинула родной дом и отправилась вслед за горцем, вступив в военный отряд. Зара 

выступает в произведении не только как красивая и нежная восточная красавица, но и как 

мужественная воительница. 

Проанализировав, четыре женских восточных образа, можно сказать, что А.С. 

Пушкин, А.А. Бестужев-Марлинский, М.Ю. Лермонтов реалистически изобразили 

красоту дев гор. Эта черта является общей для них всех. 

Черкешенка, Зара, Селтанета и Бэла обладают как привлекательной внешностью, 

так и сильным характером. Сущность их натуры заключается в страстности, силе, 

независимости, незаурядности ума, глубокой преданности к любимому человеку. Героиня 

«Кавказского пленника» А.С. Пушкина готова на всё ради счастья пленника, но того же 

нельзя сказать о нём. Прочитав произведение, мы ясно увидим, что сила любви 

Черкешенки превосходит чувства молодого человека. Страсти и чувств горянки не хватит 

на них двоих. Черкешенка преодолевает разрушающее чувство – в этом-то и состоит её 

душевный героизм. Освобождая Пленника, Черкешенка совершает подвиг великого 

благородства. 

А.А. Бестужев-Марлинский характеризует Селтанету как девушку-миротворицу, 

которая против войн. Она смело заступается за всё живое. Во многих ситуациях Селтанета 

не сдаётся, тем самым, показывая стойкость своего характер, уверенность в своих 

действиях: «…Она вспрянула... Глаза ее заблистали»1500. Писатель поэтизирует Селтанету 

как женщину, которая способна встать над семейными, аульными интересами во имя 

высших общечеловеческих идеалов. Для Селтанеты такие слова как долг, обязанность, 

благодарность – «золотошвейные слова». 

Описывая в романе «Герой нашего времени» образ красавицы-черкешенки Беллы, 

М.Ю. Лермонтов отмечает страстность её натуры. В произведении героиня выступает 

олицетворением душевной чистоты, высоких моральных принципов, целостности натуры. 

Она не искусна в любви, но факт, что дикарка влюбилась в молодого офицера, говорит о 

ее незаурядном уме. Ведь черкесов Лермонтов изображает страстными, горячими, 

грубыми, а Печорин внешне более, чем хорош собой. Но, находясь в плену, Бэла не 

забывает, что является княжеской дочкой и никто не может посягать на её свободу: «...я не 

раба его – я княжеская дочь!..». Она обладала твёрдым характером, её резкие отказы ещё 

больше раззадоривали Печорина, который обещал, что всё равно она станет его.  

Зара в «Измаил-Бее» М.Ю. Лермонтова обладает сильным и независимым 

характером. Она сама принимает решения самостоятельно: 

«Но, не боясь отцова гнева,  

Она осталась, и опять  

Решила путнику вменять»1501. 

Также горянка, дерзко пренебрегая обычаями, просит Измаил-Бея остаться с нею. 

Трудности не пугают Зару, благодаря своему жизненному опыту она не боится искать 

своё место в мире после отказа Измаила быть вместе.  

Ещё одна черта, объединяющая Черкешенку, Салтанету, Бэлу и Зару – наличие в их 

жизни тяжёлых испытаний. Судьба приготовила горянкам много трудностей, 

раскрывающих сущность их личности. Трагедия судьбы героини А.С. Пушкина 

заключается в том, что Черкешенка «дарила» свою любовь человеку, у которого уже есть 

возлюбленная. Она находит в себе силы умереть, уйти от того, кто ею пренебрёг. 

А.С. Пушкин показал, как любовь горянки к Пленнику стала не основой их счастливого 

                                                                                                                                                       
1499 Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Поэмы / Отв. ред. тома Ю. М Прозоров. – Санкт-

Петербург: Издательство Пушкинского Дома, 2014. – С. 154. 
1500 Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-бек // Опальные: русские писатели открывают Кавказ: антология: в 

3-х т. / сост. К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. Т. 1. С. 55-109.  
1501 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Поэмы / Отв. ред. тома Ю. М Прозоров. – Санкт-

Петербург: Издательство Пушкинского Дома, 2014. – С. 155. 
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будущего, а оказалась причиной её трагической гибели. В образе Салтанеты 

А.А. Бестужев-Марлинский в целом показал, что отношение мужчин к женщинам на 

Кавказе достаточно пренебрежительно: брак заключается по расчёту, разрешено 

многожёнство, у них не принято прощаться, даже если муж идёт в поход надолго и может 

умереть, все решения в семье принимает только мужчина. А.А. Бестужев-Марлинский 

выделяет ярко и тот момент, когда Селтанета сильно болеет, печалится из-за разлуки с 

любимым. Преданная девушка не ела, не спала, бредила, ей уже готовили гроб, но она 

показала всем, что беды делают её только сильнее. Героиня М.Ю. Лермонтова Зара 

выросла без матери, окружённая мужчинами, а, повзрослев, влюбившись в Измаила, была 

отвергнута им, потеряла ещё и отчий дом. История судьбы лермонтовской Бэлы тоже 

полна трагизма. Начать можно с того, что собственный брат относился к ней, как к вещи, 

которую он может продать или подарить. Он обменял сестру на чистокровного скакуна. А 

после Печорин, добившись от неё ответных чувств и «приручив» её, через время впадает в 

скуку и охладевает к ней, при этом герой без зазрения совести говорит о том, что любовь 

кавказской женщины ничем не отличается от любви любой другой знатной особы. Вся 

трагедия заключается в отказе в воссоединении с главным героем в раю. После удара 

кинжала Бэла не стала изменять мусульманской вере, хотя читателям понятно, что она 

продолжает горячо любить молодого русского офицера. 

Таким образом, уроженки Кавказа в произведениях писателей XIX в. предстают 

красивыми, гордыми, смелыми, сильными женщинами, которые готовы бороться с 

жизненными трудностями.  
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ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

В ФОРМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ  

(на материале произведений А.С. Пушкина) 

 

Ю.В. Алейник 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Е.Н. Семыкина 

 

Белгородский государственный национальный  
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В настоящее время одной из самых востребованных форм работы в школе является 

проектная деятельность. Она связана со всеми ступенями школьного образования (от 

начального общего до среднего общего), а в старшем звене школы (9 класс) защита 

проекта – это одна из форм аттестации обучающихся. Подготовка такого рода 

продиктована требованиями ФГОС: предполагается, что проект позволяет формировать у 

учащихся организационные, интеллектуальные, оценочные и коммуникативные УУД. 

«Прагматическая направленность на результат, который получается при решении 

той или иной практически или теоретически значимой проблемы»1502 – это идея, 

положенная в основу метода проектов. Полученный результат «можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности»1503, то есть итогом любой 

проектной деятельности является «осязаемый» продукт.  

Исследователи и методисты в зависимости от признака, лежащего в основе проекта 

(доминирующая деятельность, продолжительность, предметно-содержательная область и 

т.д.), выделяют различные типологии. Например, Е.С. Полат, взяв в основу 

доминирующую деятельность, называет следующие типы проектов: 

 исследовательские проекты, направленные на решение практических задач, 

результатом выполнения которых является конкретный полезный предмет, модель, 

учебное пособие, статья; 

 творческие проекты, оформление результатов которых требует четко 

проработанной структуры в виде сценария видеофильма, программы праздника, 

репортажа, рубрики газеты, журнала, альманаха и т.д.; 

 ролевые, игровые проекты, участники которых примеряют на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта (спектакль, 

праздник, игра); 

 ознакомительно-ориентированные (информационные) проекты, направленные 

на сбор информации о каком-либо явлении или предмете, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории (литературное произведение, брошюра, 

видеофильм и т.д.); 

 практико-ориентированные (прикладные) проекты, направленные на сбор 

информации о каком-либо предмете или явлении, ориентированной на социальные 

                                                
1502 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.В. Петров; под ред. Е.С. Полат. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 1999-2005. – С. 67. 
1503 Там же. – С. 68. 
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интересы самих участников проекта (проведение опроса для публикации в школьной 

газете). 

Особенно интересным, на наш взгляд, кажется такой тип проекта, как учебно-

творческий. Продуктом проекта такого типа как непременной составляющей проектной 

работы может стать создание журнала, включающего викторины, развивающие игры, 

интересные факты из области литературы и культуры. 

«Литературный путеводитель» – предлагаемая форма проекта, являющаяся 

результатом коллективной работы в рамках курса «Развитие исследовательского и 

творческого потенциала школьников при изучении литературы» под руководством к.ф.н., 

доц. Е.Н. Семыкиной. Этот журнал – опыт работы, которая длилась в течение месяца и 

предполагала распределение обязанностей в микрогруппе из 3-х человек. Первая неделя 

была связана с выбором названия проекта, формулировкой цели, задач, методов, а также с 

установлением круга изучаемых произведений. Вторая неделя была посвящена работе со 

специальной литературой, сбору материалов по творчеству А.С. Пушкина, 

соответствующих направлению проекта, их обработке и систематизации, что позволило 

объединить и распределить полученную информацию по разделам; обсуждению рубрик и 

подборке иллюстративного материала. В течение третьей недели перед участниками 

проекта стояли следующие задачи: овладение навыками работы в сервисе графического 

дизайна Canva, в котором было возможно создание обложки журнала и игровых бонусных 

карточек; создание макета журнала в программе Microsoft PowerPoint; редактирование и 

утверждение макета. Четвертая неделя – создание презентации, печать первого номера 

журнала, бонусных карточек и подготовка к защите. 

Созданный журнал (продукт) направлен на систематизацию знаний школьников о 

личности и творчестве А.С. Пушкина, представленных в программах по литературе 

основной школы (5-6 классы), на их углубление; на привлечение внимания к 

художественной литературе; на развитие интеллектуальных способностей школьников 

через приобщение к творческой, игровой деятельности. 

Объектом проектной работы стали семь сказок А.С. Пушкина: «Жених» (1825); 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830); «Сказка о медведихе» (1831); «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» (1831); «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833); «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (1833); «Сказка о золотом петушке» (1834). Предметом – 

интересные факты биографии писателя, детали произведений, которые были обработаны 

и включены в журнал. 

Структура журнала, состоящего из семи рубрик, подчиняется следующей логике. 

Вначале предлагается рубрика «Давайте познакомимся!», в которой дается информация об 

отдельных эпизодах из жизни писателя. В рубрике «Где это мы?» представлена карта 

места событий, связанная с рассматриваемыми произведениями, и справка о месте 

действия, а в рубрике «А знаешь ли ты, что…» школьники могут отыскать интересную 

информацию о литературных героях, их прототипах. «Что объединяет книги?» – это 

рубрика, в которой дети узнают о литературных жанрах и их особенностях. В рубрике 

«По страницам книг» ребята познакомятся с историей создания произведений и 

интересными фактами о них, а рубрика «Проверь себя!», содержащая викторину и другие 

познавательные игры, призвана помочь школьникам проверить знания. Рубрика 

«Справочник» – это словарь, в котором школьники найдут толкование незнакомых им 

слов, которые встречаются в материалах журнала.  

В выпуске №1 «Путь в Лукоморье» в рубрике «Давайте познакомимся!» 

обучающиеся найдут высказывания современников А.С. Пушкина о его личности и 

творчестве. Это позволит сформировать у них представление о той роли, которую играет 

писатель в историко-литературном процессе. В этой же рубрике собраны материалы о 

детстве поэта, которые помогут школьникам проследить становление А.С. Пушкина как 

личности и как творца. Например, здесь школьники узнают о том, что А.С. Пушкин 
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написал свое первое стихотворение еще в 8 лет на французском языке. Рубрика «Где это 

мы?» посвящена Лукоморью (его мифологическим и историческим основам). Данный 

материал будет полезен для детей тем, что позволит им выйти за рамки представления о 

Лукоморье как о волшебной стране, созданной А.С. Пушкиным. Здесь, например, они 

смогут прочитать информацию о том, что лукоморцами (жителями Лукоморья) в XII веке 

называли половцев, с которыми воевали русские князья. В рубрике «А знаешь ли ты, 

что…» идет речь о прототипах героев русских сказок. Эта информация будет 

способствовать тому, чтобы дети научились видеть в литературных персонажах не только 

плод фантазии автора, но и исторические истоки. Здесь же школьники узнают о 

собирателях сказок, историках и филологах, изучающих сказочное Лукоморье, что 

позволит реализовать метапредметный подход в образовании. В рубрике «Что объединяет 

книги» школьники познакомятся с поэтикой сказки как жанра литературы, а в рубрике 

«По страницам книг» – уже с конкретными особенностями пушкинских сказок и историей 

их создания. Понятия, вынесенные в «Справочник», обогатят словарный запас учащихся, 

а викторина и игры, представленные в рубрике «Проверь себя», будут способствовать 

проверке их знаний. Например, сыграв в игру «Верни предмет владельцу» и пройдя 

викторину «В гостях у сказки», школьники запомнят, что зеркальце принадлежало 

царице-мачехе из «Сказки о мертвой царевне…», а заветная мечта старухи из «Сказки о 

золотой рыбке» – стать владычицей морской. 

Выпущенный журнал (№1 – «Путь в Лукоморье») будет полезен в работе с 

учениками среднего звена, однако возможно и создание целой серии таких журналов по 

творчеству писателей-классиков. Так как предлагаемая модель систематизации сведений о 

писателе и его творчестве является универсальной, то она может быть востребована при 

обобщении сведений о любом авторе. Отметим, что аналогичную работу можно 

выполнить с обучающимся 8-9 классов; ученики могут создать такой же журнал и, 

пользуясь им, организовать игровую работу с младшими школьниками. Такой журнал 

может стать также формой отчетности выпускника основной школы на этапе аттестации. 

Таким образом, проектная деятельность является одним из методов (возможно, 

наиболее эффективным) для реализации системно-деятельностного подхода в обучении. 

Она дает возможность школьникам выявить исследовательский потенциал, развить 

аналитические и творческие способности.  
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Вопрос о жанре элегии в поэзии Ивана Бунина, как в лирике Серебряного и всего 

ХХ века, очень сложен, так как не решены проблемы судьбы жанров в неканоническую 

эпоху, продолжает дискутироваться тема «смерти элегии», не вполне осмыслена 

творческая эволюция Бунина и система жанров его лирики, нет специальных 

исследований бунинских элегий. Заявленная проблема стоит на пересечении нескольких 

актуальных направлений теории литературы и отечественного буниноведения. 

Бунинскую поэзию в жанрово-стилевом аспекте изучали Г. М. Благасова, 

О. Н. Владимиров, А. А. Земляковская, Ю. Г. Иншакова, О. Н. Михайлов, В. И. Славецкий 

и другие1504. Но изучение лирики И.А. Бунина далеко не завершено. Появление в 2014 

году собрания стихотворений И.А. Бунина в академической серии «Новая библиотека 

поэта» позволяет плодотворно проводить дальнейшие исследования лирики первого 

русского лауреата Нобелевской премии по литературе.  

Жанр – понятие, не имеющее общепринятого толкования. Для одних ученых жанр 

– прежде всего свойства формы, для других – первично содержание, многие указывают на 

единство формы и содержания.  

В поисках инструмента описания литературных произведений новейшего времени 

В.А. Луков вводит понятие «жанровой генерализации». По мысли ученого, всякое 

художественное мышление жанрово, если же признаки жанра разрушены, то «на место 

ослабленных жанровых структур в качестве организующих центров приходят 

выработанные литературой в разные века и утвердившиеся в ней принципы 

философствования, психологизма, морализма, историзма, биографизма, 

документализма»1505. 

О. В. Зырянов утверждает подходы феноменологической жанрологии, в 

соответствии с которой жанр в индивидуально-авторскую литературную эпоху становится 

максимально индивидуализированной художественной формой, а не воспроизводимой 

формально-содержательной моделью, но сохраняется «память жанра» (понятие 

М. Бахтина)1506. 

Универсальное определение элегии как жанру дать трудно, так как античная элегия 

и элегия романтизма кардинально отличаются друг от друга, еще более свободна от 

канона современная элегия. М.Л. Гаспаров трактует элегию как «лирический жанр, 

стихотворение средней длины, медитативного или эмоционального содержания (обычно 

печального), чаще всего – от первого лица, без отчетливой композиции»1507. 

Примечательно указание теоретика на отсутствие элегий в русской литературе после 

романтизма. Среди ученых есть как те, кто считает, что элегия как жанр разрушена, так и 

те, кто доказывает, что элегия жива. Такого мнения придерживается В.И. Козлов, который 

утверждает, что «живых траекторий развития русской элегии в неканонический период 

было несколько»1508, ибо «жанровая модель не исчезает, она переходит из эпохи в эпоху, 

меняясь, но – не теряя стержня»1509. 

                                                
1504 Благасова Г. М. Иван Бунин: жизнь, творчество, проблемы метода и поэтики: учеб. пособие. Москва – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 1997; Владимиров О. Н. Жанровое движение в лирике И.А. Бунина 1886 -1952 

годов: дис… канд. филол. наук. – Томск, 1999; Земляковская А.А. Эволюция жанра стихотворения в прозе в 

творчестве И.А. Бунина текст // Материалы международной научной конференции. – Елец, 1995; Иншакова 
Ю. Г. Жанровая система поэзии И.А. Бунина: дис… канд. филол. наук. – Елец. 2005; Славецкий В. И. 

Диалектика бунинского поэтического стиля // Вопросы теории и истории лирики: Межвуз. сб. науч. трудов / 

ВГУ. – Воронеж,1988. 
1505 Луков В.А. Жанры и жанровые генерализации //  Знание. Понимание. Умение. – 2006 – №1. – С. 147. 
1506 См.: Зырянов О.В. Пушкинская феноменология элегического жанра // Известия Уральского 

государственного университета. 1999. – № 11. – С. 5-12. 
1507 Гаспаров М.Л. Элегия // Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Под ред. А.Н. Николюкина. – 

Москва: НПК «Интелвак», 2001. – С. 1228–1229. 
1508 Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. – Москва: Языки 

славянской культуры, 2013. – С. 11. 
1509 Там же. 
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Учитывая идеи предшественников1510, В.И. Козлов доказывает, что у элегии есть 

определенный лирический субъект, ситуации и сюжет, специфические мотивы, 

составляющие стилистические особенности разных жанровых моделей (кладбищенской, 

унылой, осенней, исторической, аналитической, метафизической и др.). Нам близка 

данная установка, которая проверяется далее на материале поэзии И.А. Бунина. 

Выявляя традиции «элегического романтизма», в лирике Бунина можно 

обнаружить жанр «кладбищенской» элегии. К нему относятся такие произведения, как 

«Свет незакатный» (1917), «Она пришла с цветами на могилу…» (1889), «Памяти друга» 

(1916), «Пустошь» (1907) и др.  

Стихотворение «Свет незакатный» начинается с описания места действия: «Там, в 

полях, на погосте, в роще старых берез»1511. И.А. Бунин вводит основной для данной 

жанровой разновидности элегии топос – кладбище. Это ценностное пространство, в 

котором у почивших есть возможность встретиться с живым миром. И для лирического 

субъекта «погост» – это «царство радостных грез», место ностальгии. Лирическая 

ситуация достаточно простая как с композиционной, так и с сюжетной точки зрения. 

Лирический субъект предается воспоминаниям о почившей подруге институтских дней и 

в финале горько признает, что и он уж не тот, что прежде («Молодого, былого // Нет давно 

и меня») (там же). В «кладбищенской» элегии «узнавание основывается на предзаданном 

понимании лирическим субъектом ценностей умершего»1512 – именно этот другой (образ 

девушки) осознается как носитель этих ценностей. 

«Унылая» элегия в отличие от «кладбищенской» повернута в сторону от 

социального мира к лирическому «я». И.А. Бунин используют эту жанровую 

разновидность, находя в ней средства, дающие возможность выразиться уникальному 

опыту в таких произведениях, как «За рекой луга зазеленели» (1893), «Было время 

дорогое... Сердце радости искало» (1891), «Зной, – но ясно лазурное небо глядится» (1891) 

и др.  

В стихотворении «За рекой луга зазеленели» автор прибегает к приему 

противопоставления: символ новой жизни – весна с ее зелеными лугами и пением птиц – 

лишь подчеркивает трагичность мыслей лирического субъекта, психологическое 

состояние которого описано так: «Не пойму, что душу раскрывает, // И куда я медленно 

бреду!» (I, 154). Лирический субъект задает себе вечные вопросы «кого люблю я?», «кто 

мне дорог?», ответы на которые он как будто знает. В стихотворении показаны 

внутренние метания лирического субъекта, что в данном случае обусловлено именно 

юным возрастом создателя текста. Мотивы одиночества, тоски и обреченности 

пронизывает вторую часть стихотворения. Наиболее ярко это описано в кульминационной 

последней строфе. Лирический субъект остается в разладе с самим собой: «сердце так 

устало», а «душа горячих сил полна», его тянет к людям, но одиночество непреодолимо. 

Как и у А.С. Пушкина, «унылая» элегия является выражением личности, нашедшей себя и 

потерявшей мир1513. 

Не менее значима в творчестве И.А. Бунина «осенняя» элегия. Стихотворение 

«Осыпаются астры в садах» (1888) с первой строчки передает печальное настроение 

осени, что является специфическим мотивом для данной модификации жанра. Холодный 

туман, тишина – знаки тоски, разлуки, долгого грядущего ненастья и торжества грусти 

над обманными надеждами весны и лета. В «осенней» элегии «природа выступает 

                                                
1510 См.: Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра: Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. – Москва, 

1973; Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». – Санкт-Петербург: Наука, 1994. 
1511 Бунин И. А. Стихотворения: В 2 т. / И. А. Бунин. – Т. 2. – Санкт-Петербург: Изд-во Пушкинского дома; 

Вита Нова, 2014. – С. 176. Ссылки на данное издание далее будут даны в тексте с указанием в скобках тома и 

страницы. 
1512 Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. – Москва: Языки 

славянской культуры, 2013. – С. 51. 
1513 См.: Сендерович С. Я. Алетейя: Элегия Пушкина «Воспоминание» и проблемы его поэтики. – Wien,1982. 

– С. 142. 
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средоточием жизни и источника знания о её закономерностях»1514. Лирический субъект 

сожалеет о неостановимости времени, о том, что «годы идут» и даже новые весны 

«счастья не вернут». В стихотворении отсутствует разбивка на строфы, чем 

подчеркивается неразрывность переживания. Лирический сюжет как таковой отсутствует, 

большую часть занимает описание природы. Сначала текст воспринимается как пейзажная 

экспозиция, которую мы видим в «кладбищенской» или «унылой» элегии, однако в 

данном случае именно пейзаж является причиной медитации лирического субъекта, что 

характерно для «осенней» элегии. 

Наблюдая за развитием элегии как жанра в творчестве И. А. Бунина можно 

отметить необычайную емкость, способность воплотить самые разные темы при помощи 

стилистических и образных средств воссоздания действительности. Но наиболее часто 

поэт обращается к «кладбищенской», «унылой» и «осенней» элегии.  
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Отличительной чертой творчества Леонида Андреева, писателя-классика, 

выразившего мироощущение человека рубежа XIX-XX веков, является психологизм как 

изображение внутреннего мира человека средствами художественной литературы. 

Исследователь А.Б. Есин трактует психологизм как «достаточно полное, подробное и 

глубокое изображение чувств, мыслей переживаний вымышленной личности 

(литературного персонажа) с помощью специфических средств литературы»1515. 

Психологизм пронизывает рассказы, повести, драматические произведения Л.Н. 

Андреева. Вопрос изучения этой особенности творчества необычного автора, 

наследующего традиции Ф.М. Достоевского, продолжает оставаться актуальным.  

В своё время представители психологической школы утверждали мысль о том, что 

ни в одном произведении не может не отразиться личность творца. Этот тезис, 

востребованный и в литературоведении XX-XXI веков, позволяет утверждать, что в 

психологически насыщенной прозе Л.Н. Андреева находят отпечаток личность самого 

автора, его мироощущение, дух времени, декадентские настроения эпохи. Известно, что с 

                                                
1514 Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. – Москва: Языки 

славянской культуры, 2013. – С. 242. 
1515 Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие. – Москва, 2005. – 

С. 245 . 
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декадентами сближали писателя и его ужас перед смертью, и его демонизм, и его 

мистицизм, бунт против обыденности и устоявшегося общественного строя. Как писал 

Г.И. Чулков в воспоминаниях, «Леонид Андреев <…> огорчался, скорбел и плакал: ему 

было жаль человека. Он бунтовал как декадент, но бунт его был какой-то женский, 

истеричный и сентиментальный. Менее тонкий, чем поэты-декаденты, он был, пожалуй, 

наиболее характерен и определителен для нашего культурного безвременья, чем они»1516. 

Изучение периодизации творчества Л.Н. Андреева позволило заметить в его прозе 

эволюцию психологизма, который менее выражен в ранних произведениях (1890-1900-х 

годов) и усиливается к 1910-м годам. Выявленные особенности позволяют утверждать, 

что в ранней прозе Л.Н. Андреева раскрывается трагизм мироощущения человека, 

который в новейшую эпоху особенно остро ощутил свою беззащитность во вселенной, 

страх перед мраком, хаосом, бесконечностью космоса, таинством его стихий и 

неизбежным уходом в «никуда». Страх – основной модус человеческого существования в 

мироощущении экзистенциалистов. Исследователь В.В. Заманская утверждает, что 

именно Л.Н. Андреев стоит у истоков психологического экзистенциализма в русской 

литературе1517. Говоря о человеке экзистенциальном, Л.Н. Андреев подчеркивает его 

отчужденность от мира. Так, для главных героев рассказа «Большой шлем» (1899), 

карточных игроков, внешний мир попросту не существует. В оживших картах 

сосредоточена вся жизнь игроков, для которых мистические комбинации являются 

своеобразным уходом от действительности. Характеры персонажей в рассказе едва 

намечены, индивидуальности отличаются лишь манерой игры. Автор намеренно не 

раскрывает характеры в сюжете, так как герои не открыты друг для друга. Этот прием 

подчеркивает их отчужденность. 

Мотивы трагического в творчестве Л.Н. Андреева – это мотивы смерти, тоски, 

беды и одиночества, несущие трагическую окраску, явным образом указывают на 

пессимистическое мировоззрение писателя. Л.Н. Андреев «творчески перерабатывает их в 

духе собственных трагических представлений о мире и человеке»1518. Так, одним из 

главных мотивов в рассказе «Бездна» (1901) оказывается мотив тьмы. Мотив тьмы – это 

мотив, «связанный со страшным враждебным человеку началом, с понятием о грехе, 

наказании, опасности, тайне»1519. В рассказе «Бездна» мотив тьмы является воплощением 

зла хулиганов и одновременно страсти студента Немовецкого. Кроме того, мотив тьмы 

позволяет писателю изобразить мир как хаос, в котором существует искушение. 

Экзистенциональное мироощущение свойственно многим героям Л.Н. Андреева, 

которых не спасает от одиночества и множество окружающих их людей. Характерный 

пример – рассказ «Город» (1902). Исследователь В.И. Беззубов указывает: «Город в 

изображении Андреева предстает как каменное чудовище, уродующее, убивающее людей, 

все живое»1520. Действительно, в описываемом писателем городе люди «были незнакомые 

и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью...». Как итог, город 

убивает заботу и любовь между людьми, представляя собой пространство, заполненное 

лишь ужасным одиночеством и страхом.  

Философское мировоззрение Л.Н. Андреева также вызывает интерес у многих 

исследователей литературы Серебряного века. Когда писатель учился в гимназии, он 

увлекался работами Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Позиция этих философов 

оказала существенное влияние на мировоззрение Л.Н. Андреева, что получило свое 

отражение в его творчестве. А.В. Татаринов видит отражение философии Шопенгауэра в 

                                                
1516 Чулков Г.И. Леонид Андреев (Воспоминания) // Письма Леонида Андреева. – Ленинград, 1924. – С. 40. 
1517 Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX в.: Диалоги на границах столетий. 

– Москва: Флинта; Наука, 2002. – С. 59. 
1518 Корнеева Е.В. Мотивы художественной прозы и драматургии Леонида Андреева: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. – Елец, 2000. – С. 15. 
1519 Там же. – С. 7 
1520 Беззубов В.И. Леонид Андреев и традиции русского реализма. – Таллин, 1984. – С. 51. 
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повести «Жизнь Василия Фивейского» (1903)1521, где писатель поднимает вопросы, 

волновавшие его на протяжении всего творческого пути, прежде всего, пытается 

осмыслить проблему веры истинной и ложной, фанатичной. В этом произведении автор 

обращается к древнему сюжету книги Иова, но сюжет переосмысливается в духе 

новейшего индивидуалистического бунтарства. Для Л.Н. Андреева главной правдой было 

одиночество человека перед небом и другими людьми, одиночество, на которое каждый 

обречен с момента рождения. Эти взгляды автора близки взглядам художников-

экзистенциалистов. В повести ярко проявилась андреевская концепция личности: человек 

ничтожен перед лицом вселенной, не существует предопределенного, «высшего» смысла 

его жизни, мрачна окружающая его действительность.  

Крушение веры в человека, его постепенное отчуждение от мира людей и от 

религии воплощается в образе Василия Фивейского. Для отца Василия вера в самом 

начале жизненного пути была единственной силой, которая крепила его дух, несмотря на 

испытания, выпавшие на долю его семьи. Л.Н. Андреев с психологической точностью 

описывает состояние человека в момент тяжелых душевных потрясений. Тяжелая 

внутренняя борьба героя отражается на его лице: «скрипнув зубами, поп с силою развел 

их, – и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, 

отчетливые слова»1522. С этого момента начинается внутренняя борьба в душе отца 

Василия и отчуждение его от основы жизни – веры в силу христианской религии. 

Новый этап творческого развития Л.Н. Андреева открывается рассказом «Красный 

смех» (1904). Он был «дерзостной попыткой», как говорил сам писатель, воссоздать 

психологию войны, показать состояние человеческой психики в атмосфере «безумия и 

ужаса» массового убийства. Протестуя против войны, Л.Н. Андреев нарочито сгущает 

краски, описывая её как «кровавый дикий кошмар», переполненный натуралистическими 

анатомированными описаниями сражений, жертв и отдельных ужасных кровавых 

подробностей. Концентрацией всех этих символически-экспрессивных описаний 

становится Красный смех как лейтмотив всего рассказа. Красный смех – это кровавый, 

жестокий, страшный, кошмарный и ужасный смех, ненормальная реакция человека на тот 

разгул животных страстей, который несёт с собой любая война. Мотив войны, мотив 

бесконечного кровавого кошмара постепенно превращается в лейтмотив саморазрушения, 

пронизывающего всё человечество. Также писатель вполне сознательно связывает мотив 

кровавого побоища с символической «мордой хищного зверя», показывающей 

постепенное озверение человечества: люди сравниваются со слабоумными птицами, 

которые наслаждаются кровавой трапезой. И результатом этой трапезы, её неизбежным 

концом становится провал человека в «ужас небытия», превращающий человека-героя в 

человека-зверя, разрушительные инстинкты которого прикрыты лишь тонкой оболочкой 

культуры. 

В драмах Л.Н. Андреева изображается герой, который борется за свободную жизнь. 

Появление в драматических произведениях образа борца обусловлено общественной 

ситуацией – революцией 1905 года, высоким идейным подъёмом интеллигенции. 

Революцию Л.Н. Андреев понимает преимущественно как попытку разрешения 

моральных проблем и как игру темных сил рока и подсознательных влечений массовой 

психики, – игру, в которой лучшие устремления людей неизбежно проигрывают. 

Двойственность отношения Л.Н. Андреева к революции выразилась в пьесе «К звездам» 

(1905). Революция здесь видится как подвиг, сaмозaбвеннaя борьбa зa высокие цели. 

Герой пьесы Николaй Терновский воплощaет дух революции. Сaм он не выступaет в 

пьесе, но его обрaз постоянно находится в центре мыслей других персонaжей. Терновский 

                                                
1521 Татаринов А.В. Леонид Андреев // Русская литература рубежа веков (1890-е – начала 1920-х годов). 

Книга 2. Москва: Наследие, 2001. – С. 291. 
1522 Андреев Л.Н. Собр. соч.: в 6 т. – Москва: Книжный клуб Книговек, 2012. – Т. 1. – С. 183. Далее цитаты из 

произведений Л.Н. Андреева приведены в тексте по этому изданию с указанием в скобках тома римской 

цифрой и страниц арабскими цифрами. 
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срaжaется бок о бок с рaбочими чужой стрaны, и в этом герои пьесы видят его заслугу: 

«Николaй – рыцaрь. Он зa всех угнетенных, кто бы они ни были. Все люди одинaковые, и 

чья стрaнa ни былa, все рaвно» (I, 324). Мечтa о свободе и спрaведливости относится ко 

всему человечеству.  

В пьесе «Жизнь человека» (1907) Л.Н. Андрееву удалось предвосхитить 

характерные особенности экспрессионистской драматургии. Он обостренно воспринимал 

трагизм существования отчужденного человеческого «я», беспомощного перед властью 

рока. Выдвигая на первый план не отражение событий, а эмоциональное, субъективное 

отношение к ним, Л.Н. Андреев создавал «искусство переживания», в котором картины 

реальной действительности деформировались под напором бурных, смятенных 

переживаний художника, тревожно реагировавшего на вопиющие диссонансы истории. 

Художественные особенности пьесы подчинены одной задаче – раскрыть в отношениях 

человека и рока трагедию всего человечества. 

В пьесе Л.Н. Андреева «Царь Голод» (1908) человечество разыгрывает трагический 

и бессмысленный спектакль перед несколькими утомленными вечностью героями пьесы, 

главными действующими лицами – Смертью, Царем Голодом, Временем-Звонарем. 

Человек становится игрушкой для героев пьесы. Здесь Л.Н. Андреев изображает фабрику-

чудовище с толпой омашинившихся рабочих. Вместо индивидуальностей – безличие, 

отупение и порабощённость. Для бунта люди в произведениях Л.Н. Андреева смыкаются в 

толпу через своё несовершенство. Их ведёт Царь Голод, причем не только бедных, но и 

богатых. 

Характерным примером разноречивых истолкований авторской позиции может 

служить философско-богоборческая пьеса «Анатэма» (1909). Богоборчество 

воспринималось как атеизм. Л.Н. Андреев в драме поднимает проблему личностных и 

общественных интересов. В драме есть конфликт внешний и внутренний, внешний: 

противостояние незаурядной личности и общества, лишенного нравственных законов. В 

общественном сознании тоже происходит конфликт: между религиозным представлением 

людей о Боге и Началом всякого бытия, Великим разумом Вселенной. Исследователь 

Ю.В. Бабичева отмечает психологическое мастерство Л.Н. Андреева1523. В ее монографии, 

в статьях психологизм рассматривается как одна из особенностей творчества писателя. 

Таким образом, творчество Леонида Андреева развивалось в русле тех тенденций, 

которые определялись историко-культурным, нравственным, эстетическим развитием 

эпохи. В то же время своеобразие личности Л.Н. Андреева, его психической организации 

сформировало оригинальный тип мышления и способствовало появлению столь 

необычного, яркого художника. Психологизм прозы Л.Н. Андреева проходит несколько 

этапов развития, влияя на эволюцию жанров в его творчестве. Четкие границы между 

этапами трудно установить, так как новый этап вызревает внутри предыдущего, 

продолжает его развитие, но на качественно новом психологическом и жанровом уровне. 
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В современной русской литературе значительное место занимает тема детства. 

Образ детства, воссоздаваемый прозаиками конца ХХ – начала ХХI в. (А. Лиханов, 

Б. Екимов, В. Крупин, Л. Петрушевская, Т. Толстая, Ю. Поляков, П. Санаев, З. Прилепин), 

многолик, ориентирован как на классическую традицию, так и на актуальный 

идеологический и культурный фон. При том, что мир детства является центром детской 

литературы, нас интересует прежде всего проза о детстве, обращенная ко взрослому 

читателю, потому что в ней выпукло проявляются и тенденции литературного процесса, и 

специфика культурно-исторической ситуации. 

Тема детства в отечественной литературе имеет давние корни. Она «вошла в 

русскую литературу как признак интенсивного самосознания личности и нации, 

отдалившихся от своих стихийных, бессознательных истоков»1524. Эволюция 

художественного осмысления детства в русской литературе, с одной стороны, отражает 

историко-культурное развитие общества и в то же время им продиктована. Цель данной 

работы – рассмотрение доминант образа детства в современной прозе на примере 

сборника рассказов «Трава была зеленее» и книги Ю. Полякова «Совдетство» в контексте 

отечественной литературной традиции, что позволит уяснить, как и почему меняются 

подходы к воссозданию образа детства, какие аспекты изображения ребенка 

актуализируются на рубеже ХХ и ХХI столетий. 

Несмотря на преобладающую назидательность произведений с детской тематикой, 

на рубеже XVIII–XIX в. зарождается представление о самоценности периода детства 

(трактат «О человеке, его смерти и бессмертии» А.Н. Радищева, повесть «Рыцарь нашего 

времени» Н.М. Карамзина). 

Достижения сентиментализма в изображении внутренней жизни ребёнка стали 

отправной точкой для писателей «золотого» века. «Только романтизм почувствовал 

детство не как служебно-подготовительную фазу возрастного развития, но как 

драгоценный мир в себе» (1). На страницах знаменитых автобиографических повестей 

Л.Н. Толстой, С.Т. Аксаков, Н.М. Гарин-Михайловский стараются правдиво отразить 

душевную работу ребёнка, разобраться в психологии формирующегося характера.  

Созданные в конце XIX в. в рамках темы угнетённого детства, сиротской доли, 

детского каторжного труда образы страдающих детей знаменовали отход от 

интерпретации детства как утраченного рая в сторону реалистического изображения 

жизни ребёнка, зависящей от социально-политического фона. Творчество 

Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, М. Горького, А.И. Куприна утвердило 

идею уважения личности ребёнка, победу нравственности над «свинцовыми мерзостями 

дикой русской жизни»1525. 

В XX в. образ детства мыслится в рамках идеологии (столкновение «красных» и 

«белых», позже СССР и Германии) и потому овеян героико-романтическим пафосом и 

                                                
1524 Эпштейн М.Н. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы [Электронный ресурс]. – URL: https: // 

hub-book.com/books/198681-mihail-epshtein-ironiya-ideala-paradoksy-russkoi/toread/page-25 (дата обращения – 

10.03.2023). Далее текст будет цитироваться по электронной версии с указанием в скобках цифры 1. 
1525 Горький М. Детство. В людях. Мои университеты [Электронный ресурс] // Серия «Эксклюзив: Русская 

классика». – URL: https: // sd-inform.org/upload/books/Literatura/Gorjki/Detstvo_V_Lyudyah_Moi_Uni.pdf (дата 

обращения – 12.03.2023). 
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вписан в систему координат обновлённого общества, все силы отдающего на 

строительство светлого будущего. По словам Л. Якимовой, «детство лишилось главной 

своей привилегии как самодостаточно значимой, неповторимой и неприкосновенной поры 

человеческой жизни»1526, ведь дети оказались погружены в бурно кипящий 

политическими страстями мир взрослых (ребёнок-труженик, ребёнок-солдат).  

Современная русская литература создавалась в атмосфере отрицания советской 

культуры и утверждения либеральных ценностей. Неоднозначная общественно-

политическая обстановка стала источником хаоса, но в то же время давала простор для 

поиска новых форм самовыражения, позволяла исследовать детство под иным углом 

зрения и расширить тем самым классическое представление об этой поре.  

Продолжающийся на рубеже XX–XXI в. процесс переосмысления прошлого 

определил нигилистическую окраску многих литературных произведений, касающихся 

советской эпохи. Так, в воссоздании образа детства в сборнике «Трава была зеленее, или 

писатели о своём детстве» в значительной части текстов заметна тенденциозность. 

Прослеживается связь образа детства с точкой зрения повествователя: детство предстает в 

негативном ключе, если автор глядит в прошлое с разоблачительной установкой 

настоящего времени; если же писатель не стремится давать оценки эпохе с высоты 

прожитого опыта, не даёт голосу взрослого заглушить детские запечатления, то само 

детство выглядит более или менее светлым.  

В рассказе С. Василенко «Город за колючей проволокой» воспоминания 

рассказчицы о детстве омрачаются обвинением СССР в гонке вооружений. В «Событии» 

О. Барковской случай из школьной жизни второклассницы доводится до обобщения о 

бессмысленности афганской войны и жестокости советского воспитания. В рассказе 

Е. Крюковой «Все равно» героиня чувствует обиду за страдания прадеда Павла и не 

понимает, почему его осудили, ведь «ради советской власти»1527 он убил «проклятых 

царей» (2), которые «мучили народ, стреляли в него, издевались над ним» (2). Детский 

голос появляется в отрывочных воспоминаниях, а основная идея сосредоточена в мыслях 

взрослой рассказчицы: «земля пульсирует кровью, как человечье тело…будто эта грубо, 

щедро льющаяся кровь может ее очистить от грязи…Но это иллюзия» (2). В 

произведении есть некоторые негативные приметы советского времени (табуированность 

политических тем, пропаганда ненависти к царизму), но автор уходит от осуждения эпохи 

к философским вопросам быстротечности времени, цикличности истории.  

С современными писателями, негативно изображающими советское прошлое, 

полемизирует Ю. Поляков. Противоположную, добрую и светлую картину он воссоздал в 

повести «Совдетство». Нужно отметить, что автор «вскрывает недостатки 

социалистического общества: товарный дефицит, воровство и другие проблемы, но в то 

же время он не отрицает присущие советским людям добродушие, доверчивость, и 

исключительную систему взаимопомощи»1528. Так, Юрий Полуяков – двенадцатилетний 

герой повести, обычный мальчишка, проживающий своё детство в общежитии с папой и 

мамой, которые часто ругаются, но обязательно мирятся, и радушными в большинстве 

своём соседями, не лишённый дружбы и уже встретивший свою первую любовь. 

Безопасность, предсказуемость, «прочная взаимосвязанность людей многочисленными 

                                                
1526 Якимова Л.П. Образ ребёнка в советской литературе 20-х гг. [Электронный ресурс] // Вестник 

Ульяновского государственного технического университета. – URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/obraz-

rebyonka-v-sovetskoy-literature-20-h-gg (дата обращения – 14.03.2023).  
1527 Трава была зеленее, или Писатели о своём детстве: сборник. [Электронный ресурс]. – URL: https: // 

kniga-online.org/books/proza/sovremennaja-proza/122928-sbornik-trava-byla-zelenee-ili-pisateli-o-svoem.html 

(дата обращения – 17.03.2023). Далее текст произведения будет цитироваться по электронной версии с 

указанием в скобках цифры 2. 
1528 Хэ Ц. Картина мира в романе Ю. Полякова «Совдетство» [Электронный ресурс] // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. – URL: https: // 

www.elibrary.ru/download/elibrary_50144932_49565560.pdf (дата обращения – 17.03.2023). 
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социальными связями», «внутреннее богатство жизни советской семьи»1529 – особые 

черты времени, воссозданные Ю. Поляковым и раскрывающие авторскую концепцию: 

«Детство – это родина сердца»1530. 

Итак, на примере произведений из сборника «Трава была зеленее» и повести 

Ю. Полякова «Совдетство» современная русская проза репрезентует два ключевых 

подхода в создании образа детства. С одной стороны, заметна тенденция к воплощению 

детской темы с точки зрения негативного или позитивного взгляда писателя на 

историческое прошлое. В произведениях такого рода детство предстаёт не как мир в себе, 

а лишь подкрепляет чаще всего обвинительную речь автора. Наряду с этим самоценный 

мир детства предстаёт в прозе тех писателей-реалистов, которые утверждают 

традиционные ценности: тепло любви и родства, радость открытия мира, уроки 

становления личности. 
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В современном литературоведении автобиографизм определяют как отражение 

фактов биографии писателя в художественном произведении. Феномен автобиографизма 

связан с преломлением жизненного материала сквозь призму творческой манеры автора и 

его ценностных установок. Важно отметить, что эта особенность в большей или меньшей 

степени проявляется в художественном мире каждого писателя, так как в основу 

литературных произведений неизбежно ложится опыт освоения и преобразования 

событий и фактов личной биографии. «Обращение к автобиографическим произведениям, 

– указывает исследователь Н.А. Николина, – позволяет воскресить мир прошлого: мир 

ушедших вещей, забытых слов, исчезнувших явлений и представлений»1531. При этом 

интересно проследить, как конкретный автор доводит до уровня художественного 

обобщения отдельные жизненные ситуации, как «установка на воссоздание истории 

                                                
1529 Голубничий И. Родина сердца [Электронный ресурс] // Завтра. – URL: https://zavtra.ru/blogs/rodina_serdtca 

(дата обращения – 20.03.2023). 
1530 Поляков Ю. М. Совдетство. Пересменок. – 2-е изд., испр. – Москва, 2023. – С. 5. 
1531 Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: учеб. пособие. – Москва: Флинта: Наука, 

2002. – 424 с. – С. 11. 

mailto:1460865@bsu.edu.ru
https://zavtra.ru/blogs/rodina_serdtca


471 
 

индивидуальной жизни» (Н.А. Николина) становится фактом художественной 

литературы.  

Изучая поэтику русской автобиографической прозы, Н.А. Николина предлагает в 

числе методов анализа обращать внимание на повествовательную структуру жанра, на 

пространственно-временную, лексико-семантическую организацию произведения1532. 

Вместе с тем не менее значимым представляется изучение образной системы как 

ключевого аспекта поэтики произведения, составляющего основу художественности. 

Особую значимость для преподавателя литературы приобретает вопрос проявления 

автобиографизма в контексте прозы о детях и детстве. Русская литература богата 

художественными произведениями, посвящёнными этому важнейшему периоду жизни: 

«Детские годы Багрова-внука» (1858) С.Т. Аксакова, «Детство Тёмы» (1892) Н.Г. Гарина-

Михайловского, «Детство» (1913) из трилогии М. Горького, «Детство Никиты» (1922) 

А.Н. Толстого.  

Известно, что после выхода в 1852 году повести Л.Н. Толстого «Детство» критики 

объявили молодого писателя первооткрывателем темы детства в русской реалистической 

прозе XIX века. Вопрос об автобиографизме в трилогии Л.Н. Толстого не закрыт и по сей 

день в силу уникальности и неоднозначности этого явления в отечественной литературе. 

Так, Б.М. Эйхенбаум в одной из работ, посвященных творчеству Л.Н. Толстого, 

указывает, что в основе трилогии, которую открывает повесть «Детство», – принцип 

воображаемого дневника, который совмещается с принципом мемуарного 

повествования1533. В предисловии к «Воспоминаниям» (1903) автор формулирует 

первоначальный замысел повести так: «Замысел мой был описать историю не свою, а 

моих приятелей детства»1534, имея в виду сыновей Александра Михайловича Исленьева – 

деда С.А. Толстой и приятеля отца самого Л.Н. Толстого. В специальной литературе 

находим указание на то, что у Исленьева было три незаконнорожденных сына, с которыми 

Л.Н. Толстой дружил: Владимир, Михаил и Константин. Дети не имели права носить 

фамилию отца и звались Иславины (этот замысел так и не был реализован). Л.Н. Толстой 

наполнил историю взросления его приятелей своими детскими воспоминаниями, и вышло, 

по словам самого писателя, «нескладное смешение событий их и моего детства»1535. 

Исследователи творчества Л.Н. Толстого отмечают, что целый ряд фактов повести 

не совпадает с реалиями детства писателя: изображение матери, умирающей в повести, 

когда главному герою Николеньке было 10 лет, образ отца не имеет ничего общего с 

отцом писателя Н.И. Толстым. Эти и другие факты привели к отказу толстоведов в 

жанровом определении «Детства» как художественной автобиографии (П.С. Попов, 

Е.Н. Купреянова и др.). Тем не менее ученые признают тот факт, что повесть пронизана 

разнообразными автобиографическими подробностями (от домашней обстановки, образов 

учителя и слуг до глубокой, нерасторжимой духовной связи между внутренним «я» 

Николеньки Иртеньева и внутренним «я» Л.Н. Толстого).  

Сосредоточим внимание на системе образов, в которой ярко отразился 

автобиографизм повести. Для этого обратимся к «Воспоминаниям» Л.Н. Толстого, 

научным трудам Н.Н. Гусева1536 и П.С. Попова1537. Мы последовательно рассмотрим 

прототипическую основу героев повести «Детство», установим связь между их 

биографическим описанием и литературным воплощением. 

                                                
1532 Там же. 
1533 Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. – Москва, 1974. – С. 258. 
1534 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 12 т. – Москва: Правда, 1987. – Т. 12. – С. 434. 
1535 Там же. – С. 435. 
1536 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год / отв. ред. 

М.К. Добрынин. – Москва: Изд-во АН СССР, 1954. – 720 с. 
1537 Попов П. Стиль ранних повестей Толстого: «Детство» и «Отрочество» // Литературное наследство. – 

1939. – Т. 35. – С. 78-116. 
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В повести присутствуют персонажи, преимущественно сохраняющие связь с 

прототипами из детства самого писателя. Так, в седьмой главе «Воспоминаний» 

Л.Н. Толстой утверждает наличие реального прототипа у Карла Ивановича Мауера: 

«Немца нашего, учителя Федора Ивановича Рёсселя, я описал, как умел, подробно в 

«Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные 

счеты – все это действительно так было»1538. Н.Н. Гусев в «Материалах к биографии с 

1828 по 1855 год» отмечает такие черты Фридриха Рёсселя, как честность, добродушие, 

сознание нравственного долга, а также очень невысокий уровень образования1539. В 

повести упоминается, что, кроме трёх книг из его собственной библиотеки и «Северной 

пчелы», он ничего не читал. Достоверна, по словам исследователей, и сцена увольнения, 

описанная в главе XI повести «Детство»: сначала гувернер потребовал, помимо 

жалованья, денежного вознаграждения за все сделанные им для детей подарки, а потом 

расплакался и согласился служить и без жалованья, только бы не расставаться с детьми. В 

итоге Федора Ивановича оставили при своих прежних занятиях. Мальчики Толстые очень 

любили своего гувернера, и Л.Н. Толстой в повести «Детство» обессмертил милый, 

трогательный образ домашнего учителя, нежно любящего своих воспитанников. 

Галерею биографических героев повести «Детство» продолжает Наталья Савишна, 

прототипом которой стала преданная и честная экономка в доме Толстых Прасковья 

Исаевна. По словам Л.Н. Толстого, все, что он о ней писал, было действительно. В 

«Воспоминаниях» он называет ее «почтенной особой» и «представительницей 

таинственной старины жизни дедушки с Очаковым и курением»1540, с приятным чувством 

вспоминает о минутах, проведенных в ее маленькой комнатке за разговорами. «Времена 

особенной счастливой и умиленной откровенности» – так Л.Н. Толстой описал беседы с 

Прасковьей Исаевной, которые нередко случались даже в середине урока. В повесть 

«Детство» писатель переносит целый ряд связанных с ней автобиографических 

подробностей. Это и разговоры о военных походах покойного Николенькиного дедушки, 

и очаковское курение, и неприятная история с облитой скатертью, которой Наталья 

Савишна стала тереть мальчика по лицу. Для Николеньки Иртеньева вся ее жизнь, 

исполненная «непоколебимой веры» и «бескорыстной любви», стала одним из важнейших 

нравственных уроков, а ее образ овеян чувством любви и вечного сожаления. 

Более рельефным и разносторонним персонажем является папа. Его прототипом, 

как указывают толстоведы, стал Александр Михайлович Исленьев, сосед и приятель 

Николая Ильича Толстого, отца писателя, а также дед его будущей жены Софьи 

Андреевны. От редакции к редакции автобиографичность изображения мальчиков 

Иславиных снижалась, и образы Николеньки и Володи в повести обрели художественную 

самостоятельность и в большей мере освободились от прототипов. С персонажем Петра 

Александровича вышло иначе: во внешнем описании отца, его характере и манерах 

Л.Н. Толстой сохранил точное соответствие А.М. Исленьеву. Н.Н. Гусев также указывает, 

что «Исленьев сам узнал себя в повести Толстого и много смеялся своему 

изображению»1541. П.С. Попов подтверждает их невероятное сходство, указывая, что 

портрет Александра Михайловича, находящийся в Литературном музее, служит «живой 

иллюстрацией описания Толстого, вплоть до позы, деталей обстановки»1542. Установлено, 

что писателем схвачен общий характер А.М. Исленьева и некоторые черты его 

внешности, вплоть до привычки дёргать плечом.  

                                                
1538 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 12 т. – Москва: Правда, 1987. – Т. 12. – С. 460. 
1539 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год / отв. ред. 

М.К. Добрынин. – Москва: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 83. 
1540 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 12 т. – Москва: Правда, 1987. – Т. 12. – С. 464. 
1541 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год / отв. ред. 

М.К. Добрынин. – Москва: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 342. 
1542 Попов П. Стиль ранних повестей Толстого: «Детство» и «Отрочество» // Литературное наследство. – 

1939. – Т. 35. – С. 100. 
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Изображенный Л.Н. Толстым нравственно отнюдь не совершенный характер отца 

очень далёк от человеческого облика Николая Ильича. Выбор прототипа не в пользу отца 

писателя можно объяснить сложной психологической функцией образа, раскрывающейся 

в последующих частях. При этом отзвуком личных отношений Л.Н. Толстого с отцом 

является та глубоко почтительная любовь и то уважение к словам и поступком папы, 

которую испытывает Николенька в первой части трилогии, еще до разочарования в нем. 

Среди детских образов также встречаются герои, во многом сохраняющие черты 

прототипов. Так, очаровательная Сонечка Валахина была списана с отроческой любви 

Л.Н. Толстого Сонечки Колошиной, ровесницы и четвероюродной сестры. Воспоминание 

о ее чистом, нежном образе писатель пронес через всю жизнь. Предметом нежных, 

истинно теплых чувств для Николеньки Иртеньева становится и Серёжа Ивин, 

поразивший его оригинальной красотой и мальчишеской удалью. Его прототипом стал 

Саша Мусин-Пушкин, один из двух братьев, которых в детстве любил Л.Н. Толстой. 

Писатель подробно описывает чувство первой влюбленности, которое испытывает 

Николенька Иртеньев, и наличие конкретных прототипов у героев позволяет сделать 

вывод об автобиографичности этих переживаний. 

В системе образов повести «Детство» особняком стоит эфемерный, неземной образ 

maman. Известно, что Л.Н. Толстой потерял мать, Марию Николаевну, когда ему еще не 

было и двух лет, и не помнил ее. Николенька переживает смерть матери в 10 лет, и 

кажется, что вопрос об автобиографизме образа maman решается просто: она не имеет 

прототипа, представляет собой плод художественного вымысла. Однако в этом образе 

Л.Н. Толстой воплотил всю нежность и любовь, которую он испытывал к матери, хотя и 

не знал ее. В последних строках своего письма мать обращается к младшему сыну со 

словами: «Прощай, Веньямин, мой Николенька!». В «Воспоминаниях» Л.Н. Толстой 

рассказывает: «Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла «mon petit 

Benjamin»1543. Духовный облик матери он видел в том, что «ей необходимо было любить 

не себя, и одна любовь сменялась другой»1544. Именно такой он изобразил maman в 

«Детстве» – нежно, самозабвенно любящей и бестелесной. Л.Н. Толстой целенаправленно 

отказался от детальной прорисовки ее портрета, и главные слова о матери он вкладывает в 

уста Натальи Савишны: «Это не человек был, а ангел небесный»1545. Такой и была Марья 

Николаевна для Л.Н. Толстого – ангелом, духовным существом, которому он молился: «Я 

молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне»1546. 

Таким образом, автобиографизм в образной системе повести Л.Н. Толстого 

«Детство» представляется многогранным и уникальным явлением. Изучение этой стороны 

поэтики позволяет рассмотреть душевные движения героев и их прототипов, «диалектику 

души», отражающую динамику художественных образов. 
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the prototypes of the heroes of the novel "Childhood" were determined by comparative analysis. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА  

В ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА «АСЯ» 
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Научный руководитель – к. филол. н., доцент В.В. Кичигина 

 

Белгородский государственный национальный 
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Художественная деталь – это яркая и выразительная подробность, с помощью 

которой автор способен более точно и полно передать художественный образ. 

Художественные детали применяются при описании природы, внешности персонажей, их 

чувств и эмоций. В связи с этим различают портретные, предметные, бытовые, 

пейзажные, словесные, а также психологические детали. В словаре Белокуровой дается 

следующее определение: «одно из средств создания образа: выделенный автором элемент 

художественного образа, несущий значительную смысловую и эмоциональную нагрузку в 

произведении. Художественная деталь может воспроизводить черты быта, обстановки, 

пейзажа, портрета (портретная детализация), интерьера, действия или состояния 

(психологическая детализация), речи героя (речевая детализация) и т. п.; она 

используется, чтобы наглядно представить и охарактеризовать героев и окружающую их 

среду».1547 

Главной особенностью художественных деталей является способность оставаться 

незамеченными до определенного момента в произведении. Деталь способна глубже 

раскрыть характер персонажей, показать их мысли и чувства более точно и подробно, чем 

прямое описание. В произведениях литературы художественную деталь можно 

сопоставить лишь с символом, благодаря которому читатель способен проследить 

авторский замысел и соотнести его с собственным видением, создавая тем самым 

самостоятельный художественный образ. Сравнив деталь с символом, можно отметить, 

что художественная деталь дополняет историю, построенную и рассказанную самим 

автором произведения. Однако деталь не носит скрытый характер; являясь главной 

подробностью, определяющей художественный образ, она ясна и понятна для читателя. 

Повесть И.С. Тургенева «Ася»1548 была написана в 1857 году, впервые появившись 

на страницах первого номера журнала «Современник». Еще при жизни автора его 

произведение было переведено на многие языки, переводами на французский Тургенев 

занимался лично; повесть пользовалась популярностью, читатели замечали сходство 

между тургеневской Асей и Миньоной из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» 

Гете. Н.Г. Чернышевский в своей статье писал: «Повесть имеет направление чисто 

поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон 

жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими 

поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты. Но последние 

страницы рассказа не похожи на первые, и по прочтении повести остается от нее 

                                                
1547 Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – С.: Паритет, 2007. – 320 с. 
1548 Тургенев А.С. Повести. – Москва: Правда, 1979. – 288 с. Далее цитирую по этому изданию с указанием 

страницы в скобках. 
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впечатление еще более безотрадное, нежели от рассказов о гадких взяточниках с их 

циническим грабежом».1549 

В повести Ивана Сергеевича Тургенева «Ася» автором использовано огромное 

количество художественных деталей. Читатель знакомится с персонажами благодаря 

портретным деталям, описывающим их. Так, Гагин – это «красивый молодой человек» 

(с. 26), который имеет лицо «милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими 

курчавыми волосами. Говорит он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его 

голоса чувствуете, что он улыбается» (с. 27). Ася же предстает перед читателем «очень 

миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с 

небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она 

грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита» (с. 27), при этом девушка 

«нисколько не походит на своего брата» (с. 27). Рассказчик – господин Н.Н. – не 

раскрывает своей внешности, однако читатель может узнать многое о нем, благодаря 

психологическим деталям: настроение его мыслей «приходится как раз под стать 

спокойной природе того края» (с. 42), его «занимают исключительно одни люди» (с. 23), 

он легок на подъем, имеет переменчивое настроение, но серьезен и строг в некоторых 

моментах. Ася не похожа на господина Н.Н.. Герои противопоставляются в каждой главе, 

любая ситуация показывает их различие. Ася представляется «совершенно русской 

девушкой» (стр. 37), ведет себя «полудерзко, полувесело» (с. 34), во многих моментах 

неожиданно и «неестественно» (с. 43), господин Н.Н. иногда говорит о ней: «это часто 

делают дети» (с. 49), что отражает невинность и легкость героини. Рассказчик же 

«вырвался на волю и уехал за границу» (с. 23), которая была ему ближе по духу, он 

спокоен и безукоризнен во всем – от своих чувств к Асе он прячется среди гор, 

«замечательных правильностью и чистотой базальтовых слоев» (с. 41).  

Пейзажные детали также играют огромную роль в повести. Гагин и Ася живут за 

городом «в винограднике, в одиноком домишке, высоко» (с. 28). Это говорит об их 

отстраненности; при этом в их доме царит уютная атмосфера, что раскрывает персонажей 

как открытых и добродушных людей. Рассказчик, уплывая от знакомых, слышит от Аси 

фразу: «Вы в лунный столб въехали, вы его разбили» (с. 30). Данная пейзажная деталь 

указывает на плохую примету – если человек разобьет отражение луны, он непременно 

лишит себя счастья, что и случается с героем в конце повести.  

В своем произведении И.С. Тургенев уделяет большое значение художественным 

деталям, выражающимся так называемым языком цветов. Ася бросает из окна «ветку 

гераниума» (с. 36), а позже господин Н.Н. хранит «как святыню ее записочки и высохший 

цветок» (с. 71), который является символом чувств, подаренных девушкой. Этот цветок 

«до сих пор издает слабый запах» (с. 72) – чувства героя к Асе все еще не угасли спустя 

столько лет. Драматичный разговор Гагина и Аси также происходит среди цветов, в 

«беседке из акаций» (стр. 40). Именно акация считается цветком признания ошибок и 

сожаления, что наглядно демонстрирует данная сцена.  

Автор не обходит стороной и предметные детали. «Записка вдовы преспокойно 

лежала на полу, белея в лучах луны» (с. 37), когда господин Н.Н. впервые задумался о 

своих чувствах к Асе. Разглядывая картины Гагина, он отмечает, что ни одна из них «не 

была окончена» (с. 32), рисунок «небрежен и неверен» (с. 32). Это может говорить о 

неопределенности в жизни Гагина: он не знает, как управиться с сестрой, и даже не 

понимает, кем хочет быть сам.  

Повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Ася» – это полный и наглядный материал 

для поиска в нем художественных деталей. С помощью психологических деталей мы 

узнаем о переменчивом настроении Аси, портретные детали раскрывают читателю образ 

Гагина, а пейзажные – выступают посредником между чувствами господина Н.Н. и 

                                                
1549 Чернышевский Н.Г. Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» [Электронный ресурс]. – URL: http: // az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0260.shtml (дата обращения – 

18.03.2023) 
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читателем. Благодаря художественным деталям автор показывает невозможность 

отношений между рассказчиком и Асей. Господин Н.Н. рассказывает девушке о том, что у 

них могут вырасти крылья и с досадой упоминает: «до сих пор еще не летал» (с. 52). В 

конце повести Ася признается герою: «Крылья у меня выросли – да лететь некуда» (с. 56). 

Сам же господин Н.Н. спустя многие годы задает себе вопрос: «Что осталось от меня, от 

тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений?» (с. 72). Герои 

так и не смогли обрести счастье, взмыть на своих крыльях, «утонуть в синеве» (с. 51).  

Таким образом, подчёркивая незначительные на первый взгляд подробности 

внешности, пейзажа и интерьера своих героев, автор умело расставляет акценты, 

позволяющие читателю оживить сюжет, сделать его не только фактом повышения 

культурного уровня, но и нравственным уроком собственной жизни. 
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В данной статье рассматриваются два произведения Михаила Юрьевича 

Лермонтова – поэма «Демон» (1839) и роман «Герой нашего времени» (1840). Будучи 

написанными с разницей в один год, они оба вобрали в себя черты романтизма, 

централизуя уникального персонажа и противопоставляя его окружающему миру. 

Неудивительно, что именно в поэме антитеза «мечта – реальность» лежит в основе 

трагедии главного героя. Но, анализируя личность главного героя романа, критики 

обращают внимание не столько на его романтический характер, сколько на реализм, 

психологизм и соответствие определенной типизации персонажа.  

В романе прослеживается мотив лишнего человека, главному герою 

противопоставляется светское общество, в котором для него места нет. По словам самого 

автора, портрет Печорина, главного персонажа романа «Герой нашего времени», – это 

«портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии»1550. 

В.Г. Белинский также считает, что Печорин – человек, в поведении которого отражается 

неискаженная проблема того времени: «душа Печорина не каменистая почва, но засохшая 

                                                
1550 Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух томах. – Т. 2./ Сост. и комм. И. С. Чистовой. – Москва: Правда, 

1990. – 456 с. В дальнейшем все цитаты из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова приводятся по 

данному изданию с указанием после цитаты только номера страницы. 

mailto:1584745@bsu.edu.ru
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от этой пламенной жизни земля: пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный 

дождь, – и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви...»1551. 

«Лермонтов – мыслитель глубокий для своего времени, мыслитель серьезный – понимает 

и представляет своего Печорина, как пример того, какими становятся лучшие, 

сильнейшие, благороднейшие люди под влиянием общественной обстановки их круга»1552 – 

утверждает В.Г. Чернышевский. Анализируя мнения критиков, мы убеждаемся в том, что 

взгляды на роман М.Ю. Лермонтова опираются на сложившееся мнение о типизации 

главного героя, о реалистической направленности произведения. Мы же хотим показать, 

что образ Печорина – это, прежде всего, образ героя романтического, сложенный вокруг 

понятия «демонизм». Для этого мы сравним поэму «Демон» и роман «Герой нашего 

времени» по определенным критериям. Объектом нашего исследования являются данные 

произведения М.Ю. Лермонтова, а предметом – черты демонизма, проявленные в главных 

героях. Критериями сопоставления являются некоторые черты их внешнего и внутреннего 

облика.  

Всё описание внешности Печорина состоит из противоречий: герой имеет «крепкое 

сложение» (с. 493), но его положение изображает «нервическую слабость» (с. 493). В 

улыбке «было что-то детское» (с. 493), но на лбу «можно было заметить следы 

морщин» (с. 493). Повествователь также отмечает обманчивость первого впечатления, 

складывающегося о возрасте героя: «с первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 

двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать» (с. 493). Светлые 

волосы контрастируют с черными бровями и усами, что дает повод рассказчику выделить 

эту особенность как «признак породы в человеке» (с. 493). В поэме внешность Демона не 

описывается, его портрет носит больше эмоциональную характеристику, что является 

одним из последующих критериев сравнения двух героев. Поэтому на данном этапе 

исследования мы отмечаем противопоставление черт внешности Печорина как отсылку к 

основополагающему признаку романтических произведений, в которых определяющей 

чертой поэтики выступает контраст. 

Глаза и взгляд главного героя описываются отдельным абзацем, повествователь 

акцентирует внимание на поразившую его особенность: глаза «не смеялись, когда он сме-

ялся … это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти» (с. 494). Мы 

считаем показательным, что именно в этом описании видна связь глаз героя с чувствами, 

которые за ними могут скрываться. Из числа некоторых описаний Демона можно 

выделить как раз «злобный взгляд»1553 и здесь же, в переходе от внешних характеристик к 

эмоциям героя, упомянуть о самой первой характеристике в поэме – «Печальный Демон» 

(с. 555). Данный эпитет достраивает составленную нами цепочку. Глаза Печорина – 

признак «злого нрава» или «глубокой постоянной грусти»; Демон – со «злобным 

взглядом», Демон «Печальный».  

Интересно, что оба героя двух разных произведений схожи в испытываемых 

эмоциях. Здесь, в первую очередь, выявляется чувство презрения. Сопоставим. «Герой 

нашего времени»: «я иногда себя презираю… не оттого ли я презираю и других?..» 

(с. 557); «то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба» (с. 572). 

«Демон»:  

И дик и чуден был вокруг 

Весь божий мир; но гордый дух 

Презрительным окинул оком 

Творенье бога своего. (с. 556) 

                                                
1551 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0360.shtml (Дата обращения – 23.03.2022) 
1552 H. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 2. Москва: Гослитиздат, 1949. С. 211 
1553 Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух томах. – Т. 1. / Сост. и комм. И. С. Чистовой. – М.: Правда, 1988. – 

582 с. В дальнейшем все цитаты из «Демона» М.Ю. Лермонтова приводятся по данному изданию с 

указанием после цитаты только номера страницы. 
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Чувство злобы выражается во взгляде Демона, тогда как Герой нашего времени сам 

себе признается во власти этого чувства над ним.  

По приблизительным подсчетам, слово «скука», относящееся только к главному 

герою романа, было упомянуто около шестнадцати раз, значит, оно является важным 

штрихом при обрисовке портрета Печорина: «что ж? умереть так умереть! потеря для 

мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно» (с. 564). Демон, рассказывая о 

своей «прежней» жизни, описывает следующее: «жить для себя, скучать собой» (с. 572). 

В данных примерах это чувство относится не просто к какому-либо занятию в узком 

смысле, а к жизни в целом, что не может не влиять на восприятие образа героя романа.  

В одной позиции сравнения мы объединили чувство ревности и ненависти, так как 

заметили некоторую парадоксальность. Образ Демона окружается этими чувствами, их 

ядро находится в глубине души персонажа:  

И вновь в душе его проснулся 

Старинной ненависти яд (с. 570) 

<…> 

И все, что пред собой он видел, 

Он презирал иль ненавидел (с. 557) 

<…> 

Злой дух коварно усмехнулся; 

Зарделся ревностию взгляд (с. 570) 

В «Герое нашего времени» названные чувства также окружают образ Печорина, 

однако испытывает их не он, а люди, находящиеся рядом, – его ревнуют и его ненавидят. 

«Княжна меня решительно ненавидит» (с. 522); «за что они все меня ненавидят? – 

думал я?» (с. 556); «– стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу» 

(с. 573); «я вас ненавижу… – сказала она» (с. 580); «нынче я видел Веру. Она замучила 

меня своею ревностью» (с.544). 

И в романе, и в поэме одно из центральных мест занимает тема любви, анализируя 

которую мы также можем простроить параллели. Оба героя эгоистично используют 

чувство женского сострадания как инструмент обольщения. И в поэме, и в романе герои 

зачитывают объемный монолог, рассказывая историю своей жизни. Им удается убедить 

героинь, однако и Печорин, и Демон знают, что его возлюбленная не будет счастлива, 

если задуманное ими свершится.  

В своём последнем объяснении главы «Княжна Мэри» Печорин холодно общается 

с героиней, окончательно разрывая их связь: «Боже мой! – произнесла она едва внятно. 

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее» (с. 579). Теперь 

обратимся к поэме:  

Но долго, долго он не смел 

Святыню мирного приюта 

Нарушить. И была минута, 

Когда казался он готов 

Оставить умысел жестокой. (с. 568) 

Сопоставляя эти отрывки, мы замечаем тот выбор, который стал перед главными 

героями. Он, на наш взгляд, приравнивается к выбору между проявлением сердечности и 

эгоизма или человечности и демонизма. Показательным является факт того, что оба героя 

всё же не оставляют задуманного.  

Последний критерий нашего сравнения сопоставляет фрагменты, повествующие о 

конечном одиночестве героев после потерянной ими любви. «Герой нашего времени»: «Я 

остался в степи один, потеряв последнюю надежду, <…> я упал на мокрую траву и как 

ребенок заплакал» (с. 576). «Демон»: 

«И вновь остался он, надменный, 

Один, как прежде, во вселенной 

Без упованья и любви!..» (с.583).  



479 
 

И Григория Печорина из романа «Герой нашего времени», и Демона из 

одноименной поэмы М.Ю. Лермонтов оставил в полном одиночестве.  

«Во всех стихотворениях Лермонтова, – как заметил В.В.Розанов, – есть уже 

начало «демона», «демон» недорисованный, «демон» многообразный. То слышим вздох 

его, то видим черту его лика»1554. Мы приходим к выводу, что и в его прозе эта тенденция 

сохраняется. Сопоставляя героев двух произведений, можем отметить, что демонизм для 

Лермонтова – это не мистическая составляющая религиозного культа, а психологическая 

черта поколения, и в этом смысле можно говорить о том, что Демон настолько же 

является Героем нашего времени, насколько скучающий, разочарованный дворянин 

воплощает в себе дух изгнания небес. 
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The article compares two characters from different works by M.Y. Lermontov – Grigory Pechorin from the 

novel «Hero of Our Time» and the Demon from the poem of the same name. Critics of Russian literature consider 

Pechorin’s image realistic, but in our opinion, romantic tendencies associated with the concept of «demonism» are 
primarily embedded in this character. 
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Творчество Ф.М. Достоевского – неиссякаемый источник не только житейских и 

философских истин, но и проблемных вопросов, поэтому тема исследования 

художественных функций второстепенных персонажей в романах «Идиот» и «Братья 

Карамазовы» представляется нам не менее интересной, чем глобальные вопросы, 

поставленные в данных романах. Именно второстепенные персонажи, на наш взгляд, 

оттеняют главную идею, делают её узнаваемой на разных уровнях жизни. Особое 

внимание хотелось бы в этой связи уделить специфике героев-шутов в романе «Идиот». 

Сам феномен шутовства был свойственен культуре европейских стран, а в 

Российской Империи широкое распространение получил в период правления Петра I. 

Шутовство основывается на карнавальной традиции. Главная задача шута – указать на 

пороки, на существенные недостатки системы общественных отношений и заставить 

людей смеяться не только над ними, но и над самими собой. Основным действием, по 

мнению М.М. Бахтина, является увенчание и развенчание шутом карнавального 

короля1555, что отражает состояние вывернутого наизнанку мира. Любого человека или 

норму, которые находятся на вершине социальной или общественной иерархии, шут 

низводит в самый низ. Под маской плута шут высказывает истину. 

                                                
1554 Розанов В.В. «Демон» Лермонтова и его древние родичи [Электронный ресурс]/ – URL: http: // 

www.bibliotekar.ru/rus-Rozanov/11.htm (Дата обращения – 23.03.2022) 
1555 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – Москва, 1972. – С. 166. 
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К группе шутов в романе «Идиот» целесообразно отнести четырех персонажей – 

Лебедева, Фердыщенко, Келлера и генерала Иволгина. Образ Лебедева является 

своеобразным сюжетным центром данной группы персонажей. О значимости героя 

говорят и черновые записи самого писателя, в которых Лебедев обозначается как 

«гениальная фигура»1556. 

По классификации Л.Г. Гроссмана Лебедев относится к группе добровольных 

шутов1557. О себе он высказывается так: «пьяница и потаскун, грабитель и лиходей» 1558. 

Внешний вид героя соответствует его шутовской натуре: «дурно одетый господин, нечто 

вроде заскорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным 

носом и угреватым лицом»; «он стал как-то вдруг чрезвычайно сален и запачкан, галстук 

его сбивался на сторону, а воротник сюртука был надорван»1559. 

Неопрятная внешность героя наталкивает на мысль о низком материальном 

достатке Лебедева, однако в романе эта мысль не раз опровергается. Так, чиновник имеет 

сбережения, хранящиеся в несгораемом шкафу, «чистенький» домик в Песках, дачу в 

Павловске. Лебедев намеренно разыгрывает бедняка, что подтверждает визит к нему 

князя Мышкина во II части романа, когда чиновник выбирает сюртук «в дырьях», 

несмотря на наличие «новешенького». При этом Лебедев не упускает возможности 

упомянуть о собственной нищете: «Ибо нищ и наг, и атом в коловращении людей»; «Си-

сироты, – начал было, покоробившись, Лебедев»1560. 

Герой нарочно старается принизить себя при любом удобном случае, как 

настоящий шут, стремится высмеять собственное положение, не скрывая от публики 

никаких личных подробностей. Даже переживания по поводу недавней кончины жены он 

готов выставить на обозрение. Постоянные попытки показать себя обездоленным и 

несчастным характерны для героев-шутов, так как они стремятся подменить свое 

шутовство юродством – близкой, но не тождественной категорией. По своей природе шут 

стоит несравненно ниже юродивого и поэтому непременно желает выставить себя 

таковым. В.В. Иванов называет таких персонажей лже-юродивыми1561. 

Своим поведением Лебедев транслирует униженное положение. В самом начале 

романа Лебедев, отвечая на едкую реплику Рогожина, говорит: «И не давай (ни копейки)! 

Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду 

плясать»1562. В дальнейшем самоуничижение проявляется в рассказах о побоях («– Избил, 

избил! – подхватил с ужаснейшим жаром Лебедев, – собакой в Москве травил, по всей 

улице, борзою сукой»1563) и постоянном повторении фразы «Низок, низок!»1564. 

Герой также дискредитирует себя постоянной ложью («Я его племянник, это он не 

солгал, хоть и всё лжет»1565), которая зачастую не имеет никакого практического смысла 

и выглядит нелепо. Достаточно вспомнить коверкание Лебедевым собственного имени 

(называет себя Тимофеем Лукьяновичем, а не Лукьяном Тимофеевичем) в присутствии 

своей семьи, которая явно мгновенно раскроет обман Мышкину. Более мотивирована, но 

не менее нелепа ложь чиновника в сцене сжигания денег Настасьей Филипповной: 

«Больная жена без ног, тринадцать человек детей – всё сироты, отца схоронил на 

прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!»1566. Состав семьи Лебедева 

                                                
1556 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 томах. – Л., 1974, Т. 9. – С. 252.  
1557 Гроссман Л.П. Достоевский – художник // Творчество Ф.М. Достоевского. – Москва, 1959. – С. 399. 
1558 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 томах. – Л., 1989, Т. 6. – С. 198. 
1559 Там же. С. 7, 527. 
1560 Там же. С. 194, 168, 166. 
1561 Иванов В.В. Достоевский: поэтика чина // Новые аспекты в изучении Достоевского. – Петрозаводск, 

1994. – С. 85. 
1562 Там же. С. 7. 
1563 Там же. С. 166.  
1564 Там же. С. 293, С. 240, С. 531. 
1565 Там же. С. 196. 
1566 Там же. С. 177. 
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гораздо скуднее, так как детей у него четверо. Сомнительны утверждения и о таких 

серьезных физических недугах его жены, потому что во II части романа мы узнаем, что 

умерла она при родах. Нельзя не заметить явный фарсовый характер высказывания, 

который создается с помощью парадоксального упоминания мертвого, но голодного отца 

Лебедева. Даже когда в камине сгорает целое состояние, он не упускает возможность 

развлечь публику своими бессмысленным репликами. 

В целом образ Лебедева довольно противоречив. Пьяные выходки чиновника, 

постоянная ложь, громкие речи и витиеватый слог, кутеж с Рогожиным сочетаются с 

назойливой вежливостью по отношению к другим персонажам («Лебедев подставил стул 

и князю Щ., причем даже в сгибе своей поясницы успел изобразить необыкновенную 

почтительность»1567) и желанием быть незаметным, никому не мешающим (постоянно 

ходит «тихими стопами»1568). 

Лебедев любит князя Мышкина и откровенничает с ним, что не мешает ему 

совершать бесчисленные подлости. Чиновник участвует в редактировании и сборе 

информации для клеветнической статьи о Мышкине, а также «интригует» против князя в 

деле опеки. Неизменно в «подлянках» Лебедева одно – он всегда раскаивается. Это видит 

и князь Мышкин, справедливо отмечая, что чиновник обратил свои раскаяния «в 

решительное ремесло»1569. 

Постоянную и практически маниакальную потребность Лебедева в унижении 

А.Б. Криницын характеризует как «самый изощренный, «подпольный» изгиб психологии 

у героев Достоевского»1570, которая впервые встречается в образе героя «Записок из 

подполья» и развивается в высказываниях Ставрогина в «Бесах». Данное замечание 

позволяет назвать Лебедева одним из выразителей важной составляющей антропологии 

Ф.М. Достоевского, основывающейся на парадоксальности. 

Герой часто ведет себя безнравственно, что иллюстрирует его решение защищать в 

суде не старуху, у которой ростовщик отнял последние пятьсот рублей, а самого 

ростовщика. Рассказ племянника об адвокатских выходках дяди не мешает Лебедеву 

разразиться пламенной и глубокой речью, посвященной его ночным молитвам за госпожу 

Дюбарри и всех подобных «великих грешников». В.Я. Кирпотин считает, что причина 

искреннего сострадания и сочувствия Лебедева кроется в том, что он предчувствовал 

надвигающуюся катастрофу, понимал искаженность и извращенность существующих в 

мире устоев1571. Подтверждается это утверждение и толкованием героем Апокалипсиса, 

которым он занимался последние пятнадцать лет. Вполне серьезные религиозные 

домыслы о нахождении человечества на грани («мы при третьем коне, вороном»1572, 

четвертый, как известно, принесет смерть) Лебедев преподносит «между закусок», что 

снова выдает в нем шута. 

Похожая ситуация происходит и с рассказом Лебедева о съедении шестидесяти 

монахов и нескольких младенцев средневековым людоедом. Все повествование пронизано 

шутками о такой нетипичной гастрономической вариации, о том, как жирны были монахи 

и приторны младенцы. Однако эта весьма комическая сцена является, по мнению В.Г. 

Одинокова, «ключевой для понимания нравственной концепции романа»1573. Герой в 

шутовской манере высказывает мысль о соотнесенности силы раскаяния и силы 

преступления, о возможности великого греха стать причиной великого подвига. Как и в 

случае с госпожой Дюбарри, защищая героя, Лебедев соотносит его с собой. Персонаж 

                                                
1567 Там же. С. 244. 
1568 Там же. С. 454, С. 493. 
1569 Там же. С. 315.  
1570 Криницын А.Б. Функция и идейный смысл образа Лебедева в романе «Идиот» // Достоевский и мировая 

культура. Филологический журнал. – Москва, 2018. – Вып. 3. – С.107. 
1571 Крипотин В.Я. Мир Достоевского: Статьи, исследования. – Москва, 1988. – С. 87. 
1572 Там же. С. 203. 
1573 Одиноков В.Г. Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского. – Новосибирск, 1981. – 

С. 106.  
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«видит себя «упревшим», окарикатуренным и умаленным до шута великим 

грешником»1574, который своим ежеминутным раскаянием лишил себя истинного 

очищения. 

Таким образом, Лебедев представляет собой тип добровольного шута, который 

намеренно принижает себя и свое положение, выставляет себя посмешищем с помощью 

внешнего вида и поступков, постоянно врет и аморально ведет себя. Но, как и любой шут, 

прибегая к бесчисленным подлостям и насмешкам, герой показывает неправильность того 

мира, в котором он живет. Лебедев построен на противоречиях. Его упоение собственным 

ничтожеством и порочностью можно назвать своеобразным протестом против 

существующего мироустройства и, одновременно с этим, признанием обреченности 

человечества. Образ шута в романе выходит за рамки традиционной культурной 

трактовки. Пьяница и плут не просто заставляет людей смеяться над собственными 

пороками, раскрывая их истинную сущность. Он поднимается в своих философских 

обобщениях до законов и принципов мироздания и одним своим существованием 

указывает на амбивалентность человеческой души. 
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Размышляя о художественном образе того или иного персонажа, воплощённом в 

произведении, необходимо обратить внимание на то, что это понятие вплотную связано с 

таким литературоведческим термином, как портрет. Советский и российский историк 

литературы А.Н. Николюкин определяет портрет как описание либо создание впечатления 

от внешнего облика персонажа, прежде всего лица, фигуры, одежды, манеры 

держаться1575. 

В русской литературе второй половины XIX века портрет становится «визитной 

карточкой» персонажа. Портрет начинает выступать как один из способов раскрытия 

индивидуальности героя. Внешнее начинает сливаться с внутренним в единое целое, и 

подобный синтез начинает выступать в качестве полной портретной характеристики. 

                                                
1574 Криницын А.Б. Функция и идейный смысл образа Лебедева в романе «Идиот» // Достоевский и мировая 

культура. Филологический журнал. – Москва, 2018. – Вып. 3. – С.117. 
1575 Литературная энциклопедия терминов и понятий. / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – Москва, 2001. – 

С. 382. 
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По определению А. Н. Гатауллиной, «в художественном произведении портрет 

призван выполнять сразу две значимые и неотделимые друг от друга функции: 

визуального изображения и психологической характеристики».1576 

Обращаясь к портретным зарисовкам в творчестве Л. Н. Толстого, стоит отметить, 

что писатель детально прорабатывает каждый портрет персонажа не только внешне, но и 

психологически, формируя перед читателем полноценную личность. Особое внимание 

художник уделяет изображению и передаче женского портрета. В соответствии с этим 

Л.Ю. Зверева отмечает: «Именно женские портретные характеристики позволяют увидеть 

основополагающие законы мастерства Толстого, модель художественного осмысления им 

действительности и мира человеческой души»1577. Ни одна героиня не предстает перед 

нами в «черновом» варианте. Каждый женский портрет обладает своей 

индивидуальностью, и каждый прошел свои изменения и доработки. 

Из всех крупных произведений Л. Н. Толстого только лишь один назван по имени 

главной героини – «Анна Каренина». Этим автор стремился подчеркнуть значимость ее 

образа. То, что Анна – главная героиня, подчеркивается наличием только у нее одной 

разностороннего и полного внешнего портрета: «из всех героинь романа, – пишет 

О.В. Сливицкая, – портрет есть только у Анны»1578. Кроме этого, исследователь отмечает 

в своей работе, что «…о Кити создается известное представление – не более того. Она 

мила, у нее правдивые глаза, однажды мелькнула белокурая головка – и все. Долли – так 

же мила, но сейчас – это увядшая, изможденная женщина – и только. По-видимому, нет 

«необходимости поэтической», чтобы читатель их видел. Но такая настоятельная 

необходимость существует в восприятии Анны»1579.  

Опираясь на литературоведческий анализ текста, можно заметить, что Анна 

является единственным персонажем, портрет которого дается исключительно глазами 

других героев, с которыми она непосредственно связана. В романе полностью отсутствует 

авторское повествование касаемо внешности и характера героини. Каждый из героев 

романа смотрит на Каренину и видит ее по-своему, но практически каждый обращает 

внимание на ее невероятную внешнюю красоту.  

Так, впервые внешность Анны мы начинаем наблюдать и воспринимать через 

призму взгляда Алексея Вронского: «Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал 

необходимость еще раз взглянуть на нее – не потому, что она была очень красива, не по 

тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, 

что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно 

ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, 

казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно 

остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на 

подходившую толпу, как бы ища кого-то»1580 (здесь и далее выделено мной. – А.Л.). 

Стоит подчеркнуть, что на протяжении всех первых встреч Карениной и Вронского, 

Алексей буквально восхищается ее красотой: «Склонив свою чернокурчавую голову, она 

прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными 

руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее 

фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского. Он 

остановился, с восхищением глядя на нее» (187).  

                                                
1576 Гатауллина А.Н. Потрет и его виды в литературоведении / А. Н. Гатауллина // Цифровая наука. – 

Выпуск №2. – 2022. – С. 22. 
1577 Зверева Л.Ю. Живописный портрет Анны Карениной в романе Л. Толстого как отражение законов 

словесного портретирования / Л. Ю. Зверева // Система ценностей современного общества. Выпуск № 10. – 

2010. – С. 85.  
1578 Сливицкая О.В. О многозначности восприятия «Анны Карениной» / О. В. Сливицкая // Русская 

литература. – 1990 – №3. – С. 34. 
1579 Там же. – С. 35. 
1580 Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой // Собрание сочинений: в 12 т. – Москва: Наука, 1970. – Т.8. 

– Ч.1–4. – С. 64-65. Далее цитирую по этому изданию с указанием страницы в скобках. 



484 
 

Своей красотой Анна Каренина впечатляет не только мужчин, но и женщин. 

Примером этому может послужить «влюбленная» во внешность Анны в начале романа 

Кити Щербацкая. Именно для нее на первых страницах романа Каренина – сплошной 

настоящий восторг и восхищение. Глазами Кити мы наблюдаем внешний вид героини на 

балу: «Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она 

была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с 

браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы 

расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и 

рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и 

жестокое в ее прелести» (86). Рассматривая лицо Анны, Кити, вслед за Вронским, 

отмечает в ней те же особенные глаза, которые наполняет «вспыхивающий блеск» (84) и 

«улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, 

верность и легкость движений» (85).  

После описания целостного впечатления Вронского и Кити от внешней красоты 

Анны, в повествование постепенно вводятся мелкие, но значительные детали ее портрета. 

Уже на начальных страницах чужими глазами отмечаются «блестящие» глаза Анны, 

указывающие на мотив огня, страсти.  

Еще одна важная деталь в портрете Анны – ее руки. Известный критик Д. С. 

Мережковский отмечает, что «в руках Анны Карениной, так же, как в руках других 

действующих лиц (может быть потому, что руки – единственная всегда обнаженная и 

близкая к стихийной природе, животно-бессознательная часть тела), еще большая 

выразительность, чем в лице, в руках Анны прелесть всего существа ее – соединение силы 

и нежности»1581.  

Единственный персонаж в произведении, для которого так важны нежные руки 

Карениной, – ее сын Сережа. Так, во время визита Анны к сыну в день его рождения, 

первое, что хочет увидеть и почувствовать ребенок – это именно руки матери: «Тихо и 

вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать, 

потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слипающиеся глаза, повалился, но не 

назад, а к ней, к ее рукам» (531). Обращая внимание на то, как сын смотрит на мать, 

можно заметить, что вся внешность Анны для него складывается из примечательных 

характеристик, отмеченных другими персонажами раннее: «Всякая женщина, полная, 

грациозная, с темными волосами, была его мать» (521). Сережа смотрит на Анну не как 

на красивую женщину, а как на самого родного человека в своей жизни. Мальчику не 

столько важна красота Анны, сколько ее запах (сын единственный, кто чувствует его в 

романе), нежность и тепло рук, ее объятия: «Все лицо ее будет видно, она улыбнется, 

обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет 

счастливо» (522). 

Несмотря на то, что для остальных персонажей внешняя красота Анны то угасает, 

то вновь вспыхивает с необычайной силой, она все равно притягивает к себе взгляды и 

пленит окружающих. Во время знакомства Анны с приятелем Вронского Голенищевым, 

он, как и многие, «был поражен ее красотой и еще более тою простотой, с которою 

она принимала свое положение» (458). Удивительным и примечательным остается тот 

факт, что единственным персонажем в романе, смотрящим не на внешность Анны, а 

буквально сквозь нее и в упор не замечающим героиню остается ее муж – Алексей 

Каренин. Красота Анны восхищает многих мужчин, и только Алексей Каренин остается к 

ней равнодушен. Женщину, которую сложно не заметить в толпе, просто-напросто не 

видит собственный муж: «Алексей Александрович! – закричала ему княгиня Бетси, – вы, 

верно, не видите жену; вот она! Он улыбнулся своею холодною улыбкой» (281). 

Финальный взгляд на внешность Анны мы наблюдаем глазами еще одного 

ключевого героя – Константина Левина. Параллельные сюжетообразующие линии 

                                                
1581 Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский / Д. С. Мережковский. – Москва: Наука, 2000. – С. 96. 
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персонажей пересекаются практически в развязке романа, и даже в этот момент, первое, 

что так будоражит Левина, – портрет Анны: «Левин смотрел на портрет, в блестящем 

освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где 

был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это 

была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, 

обнаженными плечами и руками, и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным 

пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами» 

(684).  

Важно подчеркнуть, что даже изображение Анны воспринимается в «блестящем 

освещении», подобно блеску глаз героини. А сама Анна Каренина, по мнению Левина, 

была «менее блестяща в действительности», но «на той самой высоте красоты, на 

которой она была уловлена художником на портрете» (685).  

Мы смотрим на Каренину мужскими, женскими, детскими глазами, и почти 

каждый взгляд так или иначе отсылает нас мотиву огня во внешности Анны, 

отражающему ее внутреннюю суть. Этот огонь обжигающей красоты поражает других, 

разжигается до пожара и в конце концов испепеляет и саму героиню.  

Таким образом, примечательно красивый портрет Анны на протяжении романа 

отражает ее внутреннее состояние и одновременно – субъективное состояние смотрящего. 

Восприятие Анны тем или иным персонажем – это знак его собственной внутренней 

ситуации, разворачивающейся в душе героя. В этом, на наш взгляд, и заключается 

сущность психологизма и своеобразный магнетизм поэтики Л.Н. Толстого, для которого 

живая жизнь героев предстаёт в сложном и одновременно едином целом восприятия 

чарующего своеобразия героини романа «Анна Каренина». 
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является одной из самых распространенных форм скрытого выражения авторской 

позиции, и именно её успешная интерпретация способствует адекватному восприятию 

художественного произведения.  

В творчестве Ф. М. Достоевского художественная деталь занимает важнейшее 

место. Специфика онтологии художественного мира Достоевского состоит в умелом 

подборе мельчайших единиц, на первый взгляд кажущихся незначительными, но, на 

самом деле, раскрывающих целостность образа художественного мира писателя. 

В центре повести Ф. М. Достоевского «Кроткая» находится тема семейной 

трагедии двух людей, не сумевших найти вое счастье в браке и разрушивших судьбы друг 

друга. 

Жанровая особенность повести, которая представлена перед читателем в виде 

развернутого монолога главного героя, лишает нас возможности погрузиться во 

внутренний мир героини. Её образ представляется нам только сквозь призму восприятия 

рассказчика. Но множество тонких деталей её поведения, мимики, слов и поступков, 

представленных автором, позволяют нам понять, какие внутренние психологические 

процессы протекали в её сознании в те или иные минуты повествования и каковы были её 

истинные чувства. Таким образом, целостный образ героини воссоздается именно 

посредством художественной детали: психологической, сюжетной, портретной и вещной. 

Первым в произведении нам встречается именно описание внешности героини, 

которая сразу же отсылает читателя к её внешней слабости, хрупкости и кротости: «Была 

она такая тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста; со мной всегда мешковата, как 

будто конфузилась…»1582. Особенно важно, что рассказчик, описывая внешность своей 

жены, использует слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (тоненькая и 

белокуренькая) – это придает портрету явную оценочность – чувствуется особенная 

жалостливость и отношение будто к маленькому ребенку. «Только что получала деньги, 

тотчас же повертывалась и уходила. И всё молча. Другие так спорят, просят, торгуются, 

чтоб больше дали; эта нет, что дадут…» 1583 – в этой характеристике уже прослеживается 

ведущая черта характера девушки – её особенная кротость и нежелание опускаться до 

торга и просьб.  

Сквозной символической деталью-доминантой всей повести становится икона. 

Автор дает довольно точное её описание: «Образ богородицы. Богородица с младенцем, 

домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая – стоит – ну, рублей шесть 

стоит»1584. Эта деталь выполняет важнейшую символическую функцию – отказ от иконы 

символизирует отчаяние и отказ от себя. Но при этом, являясь своеобразным символом 

грехопадения, икона становится и знаком освобождения от мук этого мира и 

воссоединения с Богом. Именно перед этим образом героиня молится в самом конце, уже 

решившись на самоубийство. То есть, когда-то отказавшись от Бога и себя, она все-таки 

возвращается к Богу за несколько минут до гибели и уходит из жизни с этим образом в 

руках. Валерий Сузи в статье «Икона в повести Ф. М. Достоевского “Кроткая”: о 

доминантной и служебной детали» высказывает мнение о том, что в повести две важные 

символические детали – револьвер и икона. Вопрос о том, какая из этих деталей является 

доминантной, зависит от восприятия повести. Если читатель видит в произведении, в 

первую очередь, социальный подтекст, то для него ведущей деталью является револьвер, 

как символ бунта против социальной несправедливости и освобождения Кроткой от 

тирании мужа. Но, если ведущим мотивом рассматривать именно духовную тему 

мученичества и обращения к Богу, спасения в Боге, то ведущей деталью всего 

произведения, естественно, становится именно икона. При этом очень символично то, что 

на ней изображена именно Богородица, как заступница всех униженных и 

                                                
1582 Достоевский Ф.М. Кроткая – Москва: Э, 2016. – С.12 
1583 Там же. 
1584 Там же. – С.16. 
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оскорбленных1585. Считаем более близкой к истине именно эту версию доминирования 

иконы как сквозной сюжетной детали, обрамляющей все произведение и отражающей 

сначала упадок духа героини, а потом её духовное воскрешение. 

Трагический финал повести оставляет читателю много вопросов о причинах и 

последствиях гибели главной героини. Достоевский намеренно не открывает ответы на 

многие из этих вопросов, предлагая читателю самому разобраться в сложных перипетиях 

характеров и поступков героев. И важнейшим инструментом раскрытия этих характеров 

становится именно художественная деталь, которая не просто служит для создания 

художественного образа, но является важнейшей сюжетной и композиционной 

доминантой. Ведущей деталью-доминантой в произведении выступает икона с 

изображением Богородицы и младенца на её руках. Икона эта становится важнейшим 

символом божьей защиты обиженных и униженных людей и освобождения главной 

героини от мук этого мира. Ситуация эта противоречива сама по себе, поскольку 

самоубийство является грехом само по себе и не может быть связано с Богом. Но в данном 

случае Достоевский показывает самоубийство именно как единственно возможный путь к 

Богу, который выбирается именно во время молитвы. 

Особая комичность и в то же время горечь рассказа «Скверный анекдот» 

достигается автором именно при помощи художественной детали. Данное произведение 

значительно выделяется из общей тональности творчества Достоевского не только 

композиционными и сюжетными особенностями, но и значительным обилием деталей. 

Можно утверждать, что именно деталь становится двигателем развития сюжета и 

раскрывает основные образы и понятия.  

Уже в самом начале встречается пейзажная деталь, выполняющая функцию 

изображения времени и места действия, которое разворачивается «зимой, в ясный и 

морозный вечер… часу уже в двенадцатом»1586. Действие это разворачивается в 

«комфортной и даже роскошно убранной комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме 

на Петербургской стороне»1587. Так с самого начала при помощи интерьерной и 

пейзажной детали создается общая атмосфера сюжета – комфортная и интимная. 

Атмосфера эта дополняется дальнейшими подробностями интерьера, подчеркивающими 

достаток изображаемых персонажей: «Сидели они вокруг маленького столика, каждый в 

прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали 

шампанское»1588.  

Обрисовав при помощи бытовой детали место и время действия и задав этим 

общую атмосферу всего повествования, автор переходит к детали психологической, в 

нескольких штрихах рисуя нам образ хозяина квартиры – Степана Никифоровича 

Никифорова и его гостей.  

Вторая часть рассказа, начинающаяся с решения Пралинского 

«облагодетельствовать» подчиненного своим посещением его свадьбы, представляет 

собой яркий контраст с описанием благополучной и комфортной жизни генералов, 

изображенных в первой части. Такая композиционная антитеза строится при помощи 

использования художественных деталей, в первую очередь, бытовых. С первых же секунд 

дом мелкого чиновника Пселдонимова встречает молодого генерала своей бедностью, 

ветхостью и теснотой: «По трем ветхим деревянным ступенькам он поднялся в 

крошечные сени <…> и очутился в премаленькой передней»1589. Дальше Пралинского 

ждало еще более удручающее зрелище «Они сидели за некрашеным деревянным 

                                                
1585 Сузи В. Икона в повести Ф. М. Достоевского «Кроткая»: о доминантной и служебной детали // Интернет-

издание журнала «Парус» № 49. 20.11.2016. – электронный ресурс. URL: https: // litbook.ru/article/9746/ (дата 

обращения – 19.01.2023). 
1586 Достоевский Ф.М. Скверный анекдот – Москва: Гос. изд-во, 1988. – C. 8. 
1587 Там же. 
1588 Там же. 
1589 Там же. – C. 34. 
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столиком, при одной сальной свечке, и во всю ивановскую допиливали последнюю 

фигуру кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть танцующих, в пыли, в 

табаке и в чаду. Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. 

Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем содомом звучала команда 

распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося 

человека»1590. Атмосфера народного гуляния, бедного, развязного и грязного, остудила 

гуманный пыл нового гостя. Да и на гостей он произвел совершенно неожиданное 

впечатление. Образ чиновника, пораженного появлением своего начальника, автор умело 

рисует при помощи соединения различных деталей: портретных, речевых и 

психологических. Так внешне чиновник стал похож на «собаку, которая смотрит на своего 

хозяина, зовущего ее, чтоб дать ей пинка»1591, речь его становится сбивчивой и 

заикающейся «В-в-ваше превосходительство!», да и сам он словно задеревенел. 

Появление генерала произвело схожее впечатление на всех гостей – кто-то остолбенел, 

кто-то засуетился.  

Образы гостей чиновника Пселдонимова также рисуются автором при помощи 

художественной детали и представляют собой противопоставление образам генералов в 

первой части рассказа. По большей части, это люди бедные, малообразованные и 

буквально теряющие дар речи при виде высокопоставленной особы. Так, фигура одного 

из гостей, Акима Петровича, рисуется при помощи следующей детали «Все заботы его 

сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалованья»1592. 

Данная портретная деталь выполняет явную оценочную функцию и обозначает мелкость 

взглядов и мыслей человека, сосредоточенного на самых примитивных бытовых 

потребностях. 

Мы не знаем, как сложилась дальнейшая жизнь бедного чиновника, но можем 

предположить, что она рухнула точно так же, как провалилось под молодыми их брачное 

ложе. И виной всему этому невольно стал генерал Пралинский, решивший «пойти в 

народ» и оказать особую милость подчиненному, появившись на его свадьбе.  

Если, в общем, творчество Достоевского называют «безбытным» из-за малого 

внимания к деталям, то данный рассказ явно нарушает такую систему взглядов. В нём в 

значительной мере преобладают именно внешние детали, которые через изображение 

пейзажа, внешности героев и предметов окружающего пространства выполняют 

важнейшие характерологические, оценочные, символические и психологические функции. 
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Многими литературоведами замечено, что ранние поэтические труды 

Н. С. Гумилева в корне отличаются от поздних. В сборниках 1900-1910 годов «Путь 

конквистадоров», «Романтические цветы» и «Жемчуга» особенно ярко проявились черты 

романтической эстетики, в то время как более поздние сборники писателя несут в себе 

уже налет реализма. Попытаемся выделить эти черты, осмыслить их, сопоставить с 

судьбой поэта и на основе этого анализа охарактеризуем своеобразие романтического 

метода Н.С. Гумилева. 

Вероятно, главная причина тяготения писателя к романтическому заложена уже в 

его судьбе. Николай Гумилёв был слабым, некрасивым, болезненным ребёнком. С самого 

детства ему приходилось бороться с окружающим миром. Сначала он был вынужден 

учить иностранные языки, хотя гораздо больше любил читать приключенческие романы и 

рисовать. Затем, когда уже в Париже Гумилев хотел познакомиться с символистами 

Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус и Андреем Белым, писатели не приняли 

начинающего поэта. После этого грянула война и революция в России, где убежденному 

монархисту Гумилеву не были рады. И, в конце концов, не найдя себе места в новом мире, 

поэт трагически ушел из жизни. 

Как отмечал Вячеслав Иванов, «поэтическая судьба Гумилева, развитие его дара 

<…> напоминает свет звезды, перед своим уничтожением внезапно ярко вспыхнувшей и 

пославшей поток света в окружающие ее пространства»1593. Мир всегда был 

противопоставлен писателю, а Гумилев стремился изменить его [этот мир] через себя – 

это ли не примечательные свойства романтического героя?  

К тому же, здесь важно отметить, что ко всему прочему Гумилев обладал 

необыкновенной гордостью, что отмечалось многими его современниками. Именно из-за 

нее, хорошо осознавая свою слабость и некрасивость, он всегда стремился идти путем 

наибольшего сопротивления (эту черту своего характера Гумилёв впоследствии 

провозгласит одним из основных постулатов созданного им литературного течения – 

акмеизма), старался исправить свои недостатки, упорно достигая поставленных целей. 

Эти черты характера Гумилёв сохранит до конца жизни, и ими же впоследствии наделит 

своего лирического героя. 

Какие же романтические черты прослеживаются в ранних гумилевских текстах? 

Прежде всего, это многоплановое двоемирие. На страницах своих поэтических сборников 

Гумилев создает удивительные яркие образы мифических существ – гномов, драконов, 

русалок, которые проживают в не менее удивительных местах – в старинных 

заброшенных замках, таинственных лесах и за далекими горами. Однако всегда этот 

«сказочный» мир резко отделен от реальности как временем, так и пространством. Он 

всегда «там», когда лирический герой «здесь». 

Например, в стихотворении «С тобой я буду до зари» очень четко можно 

проследить это разделение. В начале произведения лирический герой находится в 

реальном мире, но обещает в скором времени отправиться искать то, что сокрыто от 

обычного глаза: 

С тобой я буду до зари, 

Наутро я уйду 

Искать, где спрятались цари, 

Лобзавшие звезду. 

                                                
1593 Иванов В.В. Звёздная вспышка (Поэтический мир Гумилёва) // Гумилёв Н. С. Стихи. Письма о русской 

поэзии. / Сост., науч. подг. текста, послес. Н. Богомолова. – Москва: Худож. лит., 1989. – 447 с. 
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Также в гумилевских текстах часто можно наблюдать еще одну романтическую 

черту – мучительный отрыв действительности от идеала. Например, в стихотворении 

«Ворота рая» обывательские мечты о блестящем и соблазнительном рае 

противопоставлены тому, чем он является в действительности: 

Все мечтают: «Там, у Гроба Божия, 

Двери рая вскроются для нас, 

На горе Фаворе, у подножия, 

Прозвенит обетованный час». 

Так проходит медленное чудище, 

Завывая, трубит звонкий рог, 

И апостол Петр в дырявом рубище, 

Словно нищий, бледен и убог. 

Разумеется, рай здесь – только символ, и это противопоставление на самом деле 

призвано показать то, насколько контрастны возвышенные человеческие представления и 

жестокая реальность.  

Важно отметить и исключительность лирического героя Гумилева. В отношении 

ранних произведений писателя можно говорить о том, что в них раскрывается единая 

человеческая личность в отношениях к самой себе и к миру. Эта личность сильная, 

волевая, находящаяся в вечном поиске, но всегда помнящая о смерти. В произведении «Я 

конквистадор в панцире железном» особенно ярко выделяются именно эти черты: 

И если в этом мире не дано 

Нам расковать последнее звено, 

Пусть смерть приходит, я зову любую! 

Я с нею буду биться до конца, 

И, может быть, рукою мертвеца 

Я лилию добуду голубую. 

Голубая лилия здесь – идеал, к которому стремится лирический герой, но 

достижение этого идеала возможно только после смерти. Такая концепция является 

характерной для творчества романтиков. 

Интересно, что в первой редакции данного стихотворения последние строки 

выглядят по-другому: 

И если нет полдневных слов звездам, 

Тогда я сам мечту свою создам 

И песней битв любовно зачарую. 

Получается, что идеал – это то, что может быть создано творцом. И такая 

формулировка отсылает нас еще к одной романтической теме, которая всегда волновала 

Гумилева – теме искусства и его создателя.  

В одном из своих юношеских писем он писал: «Что есть прекрасная жизнь, как ни 

реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, 

как художник творит свою картину, как поэт создаёт поэму? Правда, материал очень 

неподатлив, но разве не из твёрдого камня высекают самые дивные статуи?»1594. И, 

вероятнее всего, именно в этом причина такого сильного отпечатка романтизма в 

творчестве писателя. Для романтиков искусство – традиционно некая иррациональная, 

необъяснимая сила, способная преобразить реальность; некий дар, волшебный и в то же 

время смертоносный. И на наш взгляд, Гумилеву была очень близка такая концепция.  
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Труд В.А. Апухтиной «Проза Василия Шукшина» содержит классификацию 

персонажей, в основу которой положены социальные и психологические критерии: 

«мещане», «энергичные», «нувориши», «технократы», «интеллигенты», «любавинский 

тип»1595. Труд А.И. Куляпина «Психоаналитический код в рассказах В.М. Шукшина» 

содержит информацию о внутренней мотивировке персонажей. А.И. Куляпин 

подчеркивает, что процесс классификации героев В. Шукшина по психологическому типу 

представляется достаточно сложным. Также исследователь говорит о наличии 

собственной шукшинской психологической концепции, выстроенной на сопряжении 

«нервности» и «любопытства» героев. Важное место, по мысли А.И. Куляпина, отведено 

«сфере воображения шукшинских «фантазеров», «мечтателей» («Сильные идут дальше»), 

мотив забывания и искажения вытесненной информации («Медик Володя»); скрытая 

цитация в психологическом «эпатаже» («Беспалый»)»1596.  

И.А. Крамов акцентирует внимание на том, что в рассказах В. Шукшина 

представлен обобщенный тип героя, которому присущи черты самого писателя: 

«Существует определенный шукшинский тип, возникающий в панораме показанной им 

жизни. Он слагается из множества характеров, написанных им, и кроме того, автор 

вложил в него изрядную часть самого себя»1597. 

Кроме того, многие исследователи отрицают возможность типологизации 

шукшинских героев. Например, такой известный исследователь-шукшиновед, как 

Л.А. Аннинский утверждает, что В. Шукшин воплотил в своих рассказ только один тип 

героя: «по первому впечатлению, книги Шукшина – это пестрый мир самобытнейших 

<...> характеров, но, вдумавшись, видишь, что этот мир зыблется, словно силясь вместить 

что-то всеобщее, какую-то единую душу, противоречивую и непоследовательную, и вовсе 

не множество разных типов писал В. Шукшин, а один психологический тип, вернее, одну 

судьбу <...>: «шукшинская жизнь»1598. 

В работах исследовательницы Н.В. Ковтун, посвященных типологии шукшинских 

героев, представлена типология, опирающаяся на такие критерии, как возраст, 

социальный статус и пол персонажей. 

1. Возрастной критерий. В отличие от деревенской прозы, главное место в которой 

отводится персонажам женского пола, центральным действующим лицом в рассказах 

                                                
1595 Апухтина В.А. Проза Василия Шукшина. – Москва, 1986. – С. 212. 
1596 Куляпин А.И. Психоаналитический код в рассказах В.М. Шукшина / А.И. Куляпин // Творчество 

В.М. Шукшина. Поэтика. Стиль. Язык. – Барнаул, 1994. – Гл.3. – С.74-98. 
1597 Крамов И.А. В зеркале В. Шукшина. – Москва, 1979. – С. 289 
1598 Аннинский Л.А. В поисках ответов В. М. Шукшин. Вопросы самому себе. – Москва, 1981. – С. 212. 
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В. Шукшина является мужчина. Женщинам же в малой прозе В. Шукшина, в основном, 

отведено второстепенное место.1599 

2. Согласно второму критерию, сельские персонажи в рассказах В. Шукшина 

занимают первостепенное место, жителей городов на страницах рассказов встречается 

гораздо меньше. Кроме того, здесь можно выделить тип героя, находящегося в 

пограничном состоянии – между городом и деревней, оторвавшегося от деревни, но не 

сумевшего примкнуть к городу. 

3. Третий критерий отражает проблему «отцов и детей», которая находит свое 

выражение в ценностном мотиве, заключающемся в том, что отношение к миру детей 

меняется из-за влияния множества факторов, среди которых главным является стремление 

перебраться в город – получить образование и найти работу. 

Далее мы представим типологию шукшинских героев сообразно характерам 

персонажей. Так, можно выделить следующие типы героев: герой-работник, герой 

творческий, герой сентиментальный и тип героя, который не вписывается в реальность. 

Практически все герои В. Шукшина – люди труда. Труд, по мнению писателя, – 

моральное мерило. Человек трудящийся для В. Шукшина – человек благородный. Ярким 

примером такого героя является Михаил Беспалов из рассказа «Светлые души». Он не 

просто человек труда, он предан своему делу – шоферству и не мыслит жизни вне 

профессии. «Ты шибко дурной до работы» – так характеризует главного героя его жена 

Анна, обижающаяся на мужа за то, что за ней он «в женихах так не ухаживал» как за 

своей машиной.1600 

Творческий герой в рассказах В. Шукшина представлен в различных ипостасях: 

начиная от цирковых артистов и заканчивая писателями. Данный тип героев наиболее 

обширен и представителен. Он включает большинство героев малой прозы В. Шукшина. 

К подтипам творческого героя относятся: герой-писатель (Иван Петин из рассказа 

«Раскас»), герой-артист (Бронька Пупков из произведения «Миль, пардон мадам»), герой-

мастер Васека из рассказа «Стенька Разин». Васека презирает работу, в которой «нет 

души», и потому находит для себя выход в творчестве – он создает удивительные 

игрушки из дерева, с которыми не могут сравниться работы других мастеров. Творчество 

– его отдушина, спасение от рутины и смысл жизни. 

Сентиментальный тип героя ярко воплощается в образе главного героя из рассказа 

«Змеиный яд». В поисках лекарства для больной матери Волокитин Максим 

целеустремленно обходит все городские аптеки, ища необходимое снадобье («Весь город 

переверну – добуду»)1601. Обив все пороги и испытав всю гамму эмоций: от непонимания 

и растерянности до ненависти, в конце рассказа герой плачет от счастья, испытывая 

облегчение, чувствуя любовь и признательность к заведующему, пришедшему ему на 

помощь. 

К типу героя, не вписывающегося в настоящее, можно отнести главного персонажа 

из рассказа «Критики» – старика Тимофея. Тимофей с внуком Петей обожают посещать 

кинотеатр. После просмотра очередной киноленты, сцена из которой кажется ему 

неправдоподобной, Тимофей любит повторять фразу «Так не бывает». Так, о герое из 

фильма о любви герой говорит следующее: «Когда любют, то стыдятся, а этот трезвонит 

по всей деревни»1602. Фраза выдает в нем приверженность к прошлой жизни, к старым 

традициям, порядкам и устоям. 

Классификация шукшинских героев носит неоднозначный характер, в 

шукшиноведении представлено многообразие типологий персонажей. Однако единого 

мнения среди исследователей, касающегося того, какой типологический критерий должен 

                                                
1599 Ковтун Н.В., Степанова В.А. Проблема гендерной идентификации мужских образов в творчестве 

В. Распутина // Филологический класс, 2014. № 2 (36). С. 7-14. 
1600 Шукшин В.М. Рассказы. – Москва, 2010. – С. 267. 
1601 Там же. – С. 267. 
1602 Там же. – С. 267. 
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быть положен в основание классификации, нет. Единственное, в чем сходятся 

литературоведы, – выделение и обособление типа «чудика» – нового типа героя, 

введенного в литературу В. Шукшиным. 

Исследовательница Е.А. Московкина подчеркивает, что практически все 

шукшиноведы сходятся в определении «обобщенного социально-психологического 

типажа – «чудика», «странного», «пограничного», «дурачка», «с особинкой». Данный тип 

возник как своеобразный ответ на поиск писателем основ русского национального 

характера. По мнению Б. Панкина, «чудик – это обычный человек с необычной душой, 

которому свойственна эксцентричность, импульсивность поведения».1603 

М. Сидорова выделяет следующие типы «чудиков»: «несостоявшийся ученый» – 

Моня Квасов, не сумевший изобрести вечный двигатель (рассказ Упорный), «мудрец-

философ» Алёша из рассказа «Алёша Бесконвойный», научившийся справляться с 

обыденностью, «художник» Василий Князев из рассказа «Чудик», великий актер Ваня 

Лагутин из рассказа «Ваня, ты как здесь?», музыкант Антип Калачиков – шорник из 

рассказа «Одни».1604 Данных героев объединяет одно – желание преодолеть обыденность, 

рутину, тяжелой гирей висящей на их душе. 

Антиподами добрых и нравственно чутких «чудиков» исследователи называют 

«античудиков», для которых характерно огрубение души. К ним можно отнести бригадира 

Шурыгина, разрушившего церковь назло односельчанам (рассказ «Крепкий мужик») или 

героя рассказа «Хозяин бани и огорода», готового покалечить человека «за две 

моркови»1605. 

Следует подчеркнуть, что герои В. Шукшина могут относиться к разным 

классификациям одновременно, они не являются «заложниками» какой-либо одной 

типологии. Тип же «чудика», созданный В. Шукшиным, можно назвать универсальным, 

его использует в своих работах большинство исследователей, анализирующих творчество 

В. Шукшина. 

Таким образом, типологическое своеобразие персонажей шукшинских рассказов 

поистине многообразно, классификационные признаки, положенные в основу разделения 

героев существенно разнятся, а единственным объединяющим фактором, по которому у 

исследователей не возникает разногласий, выступает введенный в литературу Шукшиным 

тип «чудика». 
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Одним из главных элементов в создании образа Отечества является образ русского 

офицера. В художественной литературе поднимаются не только военно-этические 

проблемы, но и почти документальные картины жизни офицерства, солдатской службы. 

Офицер в истории России – это, в первую очередь, человек, которому присуща 

определенная норма поведения, он наделен такими чертами характера, как честолюбие, 

готовность к самопожертвованию, отвага и безграничная любовь к своей родине.  

По Ф.И. Буслаеву, «язык является не только средством воплощения мысли, но и 

отражением народного духа».1606 Именно по этой причине исследователь предлагал 

изучать культуру, историю, жизнь и судьбу народа в литературных текстах. Культура – 

ключ к интерпретации произведения, возникающий на основе определенной культурной 

традиции. Исторический контекст – это, прежде всего, те детали, которые конкретизируют 

социальные, религиозные, экономические и политические условия описываемых в 

произведении событий.  

Пьеса «Дни Турбиных», написанная на основе романа «Белая гвардия», повествует 

о событиях 1918 года, осмысляет события революции и гражданской войны. Как отмечает 

Борис Вадимович Соколов, «автор рисует яркие образы офицеров царской армии, для 

которых их жизнь значит гораздо меньше выполнения их нравственного долга – спасения 

России, служения своим внутренним идеалам, которые они не могут предать даже в самые 

страшные моменты».1607 Один из представителей белого движения – Алексей Турбин, для 

которого понятие чести, нравственной чистоты превыше всего. Турбин остается верен 

своему царю даже после падения монархии, он не понимает, как можно предать свою 

Родину.  

Типаж офицера старшего поколения не по чину, а по возрасту раскрыт в Най-Турсе 

– аристократе по убеждениям. Пытаясь сохранить жизни вверенных ему солдат, он отдает 

приказ уходить, срывает с них погоны и остается прикрывать спины юнкеров. Цена за 

этот истинно мужественный поступок – собственная жизнь офицера.  

Героическим можно считать и поступок Мышлаевского. Он получает приказ 

защитить город во что бы то ни стало, пока не придет подмога. Простояв в карауле в 

числе сорока солдат, плохо одетых и с ограниченным количеством боеприпасов, он 

безоговорочно выполнил задание, ведь придерживался монархических взглядов и считал, 

что «на Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная!».1608 

В лице самого молодого офицера в произведении Николки Турбина показан образ 

юнкерства. Они готовы сражаться за идею от Петербурга до Владивостока. Николай 

обладает обостренным понятием чести: «Но честного слова не должен нарушить ни один 

человек, потому что нельзя будет жить на свете».1609 Он борется со страхом, но, когда 

командир приказывает всем спасаться бегством, Турбин остается с ним.  

Также автор создает образ «чертовой куклы, лишенной малейшего понятия о 

чести», – Сергея Тальберга1610. Он легко меняет свою точку зрения, дабы извлечь свою 

выгоду, принимает сторону тех, у кого больше силы и власти, чтобы преуспеть в карьере. 

Тальберг – офицер, лишенный моральных и нравственных принципов. Завидев опасность, 

                                                
1606 Буслаев Ф. О литературе: Исследования; Статьи / Сост., вступ. статья, примеч. Э. Афанасьева. – Москва, 

1990. – С. 328. 
1607 Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. – Москва, 1997. – С. 184. 
1608 Булгаков М.А. Дни Турбиных. – Москва: Искусство, 1955. – С. 70. 
1609 Там же. – С. 43. 
1610 Там же. – С. 95. 
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он не просто покидает свой офицерский пост, но и даже бросает дом и жену и в страхе 

сбегает на свою историческую родину.  

Так, проведя анализ, образы в данной пьесе можно классифицировать по 

оппозиции офицер «по призванию» – офицер «по форме». Главное отличие в этих двух 

категориях заключается в готовности или неготовности офицера к самопожертвованию во 

имя общего дела, идеи, страны. 

Офицер «по призванию» – это, прежде всего, офицер «профессиональный» и 

офицер «идеальный». Офицер «профессиональный» рассматривает службу как работу, 

выполнение которой должно быть обязательно, но не требует полной самоотдачи. В пьесе 

представителем данного типа является поручик Мышлаевский. Офицер «идеальный» же – 

это воплощение образцовых представлений о чести русского офицерства. Понятие долга 

превыше всего, он готов переступить через свои личные интересы и пожертвовать всем, 

если это потребуется. Этот тип раскрыт в полковнике Най-Турсе. 

Противопоставлены же им офицеры, которых отличает только форма, мундир. Они 

стремятся найти личную выгоду, а также заботятся исключительно о «карьере», не 

понимая, что в общем деле важен каждый участник, и если хотя бы один человек кривит 

душой, то вся команда может быть обречена на провал. Ярким представителем здесь 

является Сергей Тальберг, помогающий врагу и подставляющий сослуживцев и весь 

русский народ. 

В. В. Петелин писал: «В своём романе Булгаков показывает, что погибает царская 

Россия, но сама Россия – жива, поэтому долг и честь офицеров защищать Россию, свой 

народ»,1611 а процветать страна будет до тех пор, пока в нашей армии есть такие 

военнослужащие, как Турбин, Мышлаевкий и Най-Турс. В романе «Белая гвардия» перед 

читателем предстаёт целая галерея людей, составляющих, безусловно, цвет нации. 

Смелость художника заключалась в том, что в такое тенденциозное время он рискнул 

отстаивать ценности, которые, по его мнению, не зависели от политической конъюнктуры, 

поскольку являлись истинно человеческими. В этом смысле роман М. А. Булгакова 

является достойным продолжением русской классической литературы, у истоков которой 

стоит бессмертная повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
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Когда речь заходит о произведениях Ф.М. Достоевского, ставшими всемирно 

известной классикой русской литературы, сразу вспоминаются их герои – глубокие, 

страстные, кающиеся и прощенные. Герои произведений Ф.М. Достоевского, пожалуй, 

самые неоднозначные, многогранные, противоречивые и живые, этот эффект воссоздания 

эмоциональной стороны личности, во многом реализуется благодаря такому приему как 

художественный психологизм. В «Современном толковом словаре русского языка» под 

редакцией Т.Ф. Ефремевой психологизм трактуется как «склонность к углубленному 

изображению психических явлений, глубокому психологическому анализу»1612. Это 

определение наиболее точно подходит нам для анализа способов изображения 

психологизма в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». В фокусе нашего внимания будет 

портрет как внешний, так и психологический.  

Ф.М. Достоевский создал особенный стиль создания портрета, особенности 

которого интересовали многих исследователей литературоведения. В последнее 

десятилетие появились работы, в которых портрет героев рассматривается не столько как 

самоценная художественная категория, но и как отправная точка к раскрытию новых 

смыслов, параллелей, постижению проблем художественного пространства романа.  

В романе «Идиот» многократно встречаются описания портрета как преддверие 

представления героя в диалоге. Даже самая первая глава представляет главных героев 

согласно той же концепции. Что удивительно, описание Рогожина и Мышкина начинается 

с общих черт: «оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с 

довольно замечательными физиономиями».1613 После обозначения общности внешнее 

описание каждого преподносится на контрасте. Появление двух антиподов – Мышкина и 

Рогожина – представлено на контрасте двух портретных описании.̆ В описаниях акцент 

делается на раздвоенности, обращенности к полюсам добра и зла, света и тьмы, широте 

характеров. Частотно используемый̆ союз «но», по верному замечанию Г. Сырицы, 

указывает «на возможность другого видения, другой ̆ оценки, на соединение полярных 

начал в герое, которые открывают как бы его обратную, изнаночную сторону».1614  

Ф.М. Достоевский как бы отражает всю палитру эмоций во внешности героев, 

предоставляя читателю самому выбирать, к какому полюсу расположить персонажа. Уже 

в описании внешности акцентируется психологическое метание, невозможность 

конечного, лаконичного ответа на морально-нравственные вопросы. Так, к каждому 

главному герою можно относиться через призму сочувствия или же через призму 

непринятия. Именно метания между светом и тьмой позже отразится в характере каждого: 

будь то метания Мышкина между Аглаей и Настасьей, Рогожина между страстью и 

ненавистью к Настасье, и самой Настасьи – между Рогожиным и Мышкиным. Каждая 

контрастная черта, обрисованная еще в портрете, так или иначе находит свое отображение 

в характере, так, портрет становится показателем психологической сущности героев. В то 

же время Ф.М. Достоевский при создании этих портретов обращался к психологическому 

комментарию, в котором лишь указывал на проявление противоречия, сосуществования 

двух противоположных доминант. Так, у Рогожина «серые маленькие, но огненные глаза, 

нос широк и сплюснут, лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-

то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо 

сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно 

приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии 

молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе 

с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою 

                                                
1612 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка: В 3 т. – Москва: Астрель, 2006. – 636 с.  
1613 Достоевский Ф.М. Идиот. – Москва: АСТ, Ермак, 2005. – 640 с. 
1614 Сырица Г.С. Поэтика портрета в романах Ф.М. Достоевского [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.fedordostoevsky.ru/files/ pdf/syritsa_2007.pdf (Дата обращения – 23.03.2023 г.) 
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улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом»1615. Такой же принцип лежит и в основе 

описания внешности Мышкина: «...роста немного повыше среднего, очень белокур, 

густоволос, со впалыми щеками и легонькою, востренькою, почти совершенно белою 

бородкой̆. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то 

тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые 

угадывают уже с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека 

было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня 

иззябшее».1616 У Ф.М. Достоевского, метод которого можно назвать «диалектикой 

психологических антиномий», нет пристального внимания к социально обусловленным 

свойствам героев, его интерес составляет внутренняя борьба, трагедия человеческой 

судьбы. Небольшие портретные описания, представленные автором при первом 

появлении героя в романе, зависят от концепции характера. В связи с этим среди 

портретных описании ̆ есть законченные, однозначные, статические: к этой категории 

относятся второстепенные персонажи. Главные герои, такие как Мышкин, Рогожин, 

Настасья Филипповна и Аглая – есть сложные, отличающиеся амбивалентностью, как бы 

открытые для последующего развития, изменения, далекие от завершенного, «конечного» 

определения.  

Из общего ряда портретов как описаний героев перед раскрытием мыслей в 

диалоге, выбивается портрет Настасьи Филипповны. Описание ее красоты начинается еще 

до ее присутствия в канве произведения. Именно красота становится акцентным 

описанием героини – «необыкновенной красоты женщина».1617 Важно, что первое 

внешнее описание читатель получает от Мышкина, уже тогда становится ясно, что 

красота это болезненная, тонкая до надлома. Героиня худа, бледна, в ее глазах читается 

мрак. Следующем важнейшим акцентом становится гордое лицо. Эта характеристика 

здесь не просто носит характер выражения сиюминутной эмоции, но описывает сущность 

Настасьи Филипповны. Гордость эта показная, уже попранная и растоптанная, оттого и 

чрезмерно выдающаяся. Мышкин не просто восхищен её портретом, он читает его как 

раскрытую книгу, обращая внимания на тонкие детали, которые никогда бы не увидели ни 

Рогожин, ни Ганя. И здесь заостряется внимание на контрасте «Лицо веселое, а она ведь 

ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под 

глазами в начале щек».1618 Так портретная характеристика уже несет в себе черты 

надрыва, который есть в душе героини. Именно в этот надрыв и влюбляется Мышкин, с 

чувством жалости и желанием воскресить в ней чистоту. В этот же надрыв влюбляется и 

Рогожин, но с противоположенными намерениями – перетянуть ее полностью во мрак, 

стать обладателем падшей чистоты.  

Для раскрытия женских образов, можем отметить несколько важнейших способов 

выражения психологизма через портреты главных героинь. Во-первых, это многократное 

предварение описания внешности перед раскрытием персонажа (сгущение красок вокруг 

портрета Барашковой, общее описание всех сестер Епанчиных перед раскрытием Аглаи). 

Во-вторых, это описание внешности глазами главного героя, окружающих, то есть 

опосредованное видение. Мышкин отмечает необыкновенный контраст во внешности 

Настасьи. Удивительная красота с горевшими глазами, любовь с ненавистью, страдание 

без смирения. Так, впервые рассказчик представляет нам сестер Епанчиных. Первая 

характеристика сестер довольно обобщенная, в неи ̆отмечается красота девушек, особенно 

младшей – Аглаи, их образованность, ум и таланты. Но все эти качества лишь названы, но 

не раскрыты. Дуальный характер красоты Аглаи, мы понимаем из слов Мышкина: «Вы 

так хороши, что на вас боишься смотреть».1619 Красота Аглаи поистине гордая, 

                                                
1615 Достоевский Ф.М. Идиот. – Москва: АСТ, Ермак, 2005. – 640 с. 
1616 Там же 
1617 Там же 
1618 Там же 
1619 Там же 
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непрощающая ошибки, без сострадания. Если основной характеристикой Настасьи 

Филипповны становится болезненность, как с внешней, так и с внутренней стороны, то 

антиподом ей является, пышущая здоровьем Аглая. Ее портрет передает цельность, она 

молодая, рослая, с мощной грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками, с хорошим 

аппетитом. По словам Мышкина, «чрезвычайная красавица, почти как Настасья 

Филипповна»1620. Аглая чистая, непосредственная, такая, какой могла бы быть Настасья, 

если бы не Тоцкий. В Настасье Аглая ненавидела все – ее гордость, красоту, ее положение 

и больше всего, что Мышкин любил ее. Молодая девушка не могла сострадать сопернице. 

Настасья Филипповна же видела в Аглае ребенка, и только позже, когда Аглая начала 

конфликт, Настасья Филипповна возненавидела в ней ту чистоту, которой, ей казалось, 

она лишена. Таким образом, красота становится синонимом чистоты, у Аглаи – в самом 

своем расцвете, а у Настасьи – под пеленой мрака ее прошлого. 

Таким образом, портрет главных персонажей несет в себе не только первичные 

описания внешности, но сводится к глубинным зачаткам дальнейших мотивов их 

поведения. Контрасты внешности обусловлены противоречиями души, метанием от света 

к тьме, от милосердия к страсти. Изображая необыкновенные лица, необычайную красоту, 

Ф.М. Достоевский ставит отправную точку для исключительных, иррациональных 

поступков. Различные типы портретирования позволяют, по замечанию М. Бахтина, 

выявить разное авторское отношение к персонажу, которое, однако, не следует сводить к 

прямолинейной оценке.1621 Нельзя дать точный ответ, на чьей стороне автор, именно 

контрастное описание внешности дает понимание сложной структуры личности, в оценке 

которой нельзя дать однозначного ответа хорошо или плохо поступает герой. Отличаются 

особенности описания внешности мужских и женских образов. Если в описаниях героев-

мужчин (неоднозначных характеров) преобладает амбивалентность, отражается их 

неоднозначность, невозможность определить доминанты характера, открытость к 

дальнейшему углублению образа, которая осуществляется за счет параллелей̆ и 

ассоциации ̆с образами мировой литературы и истории, то в портретных характеристиках 

героинь преобладает неоднократное многогранное представление (описание с разных 

сторон), многоголосость, сценичность, эмоциональное восприятие, отражение 

эстетических взглядов автора. 
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Роман «Парфюмер. История одного убийцы» Патрика Зюскинда был опубликован 

в феврале 1985 года и стал одной из самых успешных немецких книг. В течение почти 

десяти лет он оставался в списке бестселлеров Spiegel и был переведен более чем на 39 

языков. Тем не менее, о самом авторе известно удивительно мало, поскольку ему 

удавалось держаться вдали от публики. Патрик Зюскинд ловко ускользал от внимания 

средств массовой информации и отказывался от нескольких литературных премий.  

Произведение с самого начала привлекло внимание как массовой аудитории, так и 

читательской элиты. Оно заинтересовало публику своим соответствием критериям 

«нового» романа и тем, что представляло собой ироническую игру литературных мотивов, 

стилей и жанров. Используя различные варианты прочтения, автору удалось привлечь 

достаточно большое количество читателей и заинтересовать их своим творчеством. 

Патрик Зюскинд своим романом сумел преодолеть разрыв между массовой и элитной 

культурами и, таким образом, привлечь внимание широкой читательской аудитории к 

своему произведению. 

Подзаголовок «история убийцы» полностью очаровывал потенциального читателя, 

поскольку он считал, что имеет дело с детективным романом. Образованный читатель, 

напротив, чувствовал интерес к другим аспектам, таким как богатое воображение 

Зюскинда или его стилистическая виртуозность. Таким образом, одна группа читателей 

была привлечена, казалось бы, сенсационным сюжетом, основанным на жанре 

детективного романа. Другие были привлечены, прежде всего, интертекстуальными 

аллюзиями.  

Роман Зюскинда можно читать совершенно по-разному, поскольку он вписывается 

в несколько литературных традиций. В нем есть элементы исторического романа, романа 

о путешествиях, а также романа о воспитании. Вольфганг Халлет называет роман 

Зюскинда «комментарием ко всем романам о воспитании, художественным новеллам и 

детективным историям»1622. Однако здесь проявляется еще одна постмодернистская черта 

романа: Зюскинд использует определенные классические образцы, но в то же время 

пародирует и опровергает их. Как упоминалось ранее, подзаголовок произведения 

«история убийцы» пробуждает ожидания, которые движутся в направлении 

криминального жанра. Но в романе убийца и раскрытие преступления не в центре 

внимания, как в детективе. Речь идет о вскрытии психики убийцы. При этом Зюскинд 

вовсе не пытается создать напряженность в духе детективного романа, поскольку в самом 

начале он прямо называет преступника. Хотя Гренуй совершает убийства исключительно 

красивых молодых девушек на протяжении всей истории, здесь нет места вуайеризму, 

                                                
1622 Hallet W. Das Genie als Mörder. Über Patrick Süskinds Das Parfum. – In: Literatur für Leser. Zeitschrift für 

Interpretationspraxis und geschichtliche Texterkenntnis. Heft 3,4. Oldenbourg 1989, S. 288. 
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поскольку убийцу интересуют не тела его жертв, а только их запах. Описания убийств 

сменяются трезвыми рассказами рассказчиков о нахождении тел.  

Только первое и последнее убийство автор описывает более подробно. Однако 

даже последнее убийство Лауры Риши, к которому в конечном итоге все и сводится, 

кажется, вызывает отвращение как у автора, так и у преступника. После описания 

убийства Лауры можно даже найти элементы расследования: опрос свидетелей и сбор 

косвенных улик, которые в итоге приведут к установлению личности и аресту убийцы. 

Однако это оставлено на волю случая и показано рассказчиком лишь вкратце. Собственно, 

на этом криминальная история и закончилась бы, но не так, как в этом романе. 

Происходит »Вакханалия». Она становится кульминацией перед неожиданным финалом. 

Таким образом, »Парфюмер» не представляет собой классический детективный роман, 

как мы могли бы ожидать от него по подзаголовку.  

Используя привычную схему, а не просто пародируя и извращая ее, «Парфюмер» 

все же отличается от обычной развлекательной литературы, к которой обычно относят 

жанр детективного романа. Мотивы и структуры, вплетенные в роман, воспринимаются и 

обрабатываются читателем иначе, чем в обычном развлекательном романе. Название и 

подзаголовок романа Зюскинда на самом деле представляют собой «ловушку», которая 

ловко заманивает читателя и завоевывает его интерес. Зюскинд хочет рассказать не 

историю убийцы, а историю гения, он хочет изобразить роман о художнике под маской 

детективного романа. 

«Парфюмер» в наших глазах представляет собой не что иное, как искусно 

зашифрованное исследование сущности и движения художественного сознания. Зюскинд 

с самого начала не питает иллюзий относительно своего главного героя Жана-Батиста 

Гренуя. Он уже называет его убийцей в подзаголовке своего романа и описывает его как 

злодея в самом начале своего рассказа. Но, с другой стороны, он также называет его 

гениальным и подчеркивает его исключительные способности. Такой раскол вызывает 

любопытство и, прежде всего, служит для точной характеристики персонажа. Здесь мы 

имеем дело с ярким примером художника, с одной стороны, 

чрезвычайно одаренного, с другой – недееспособного, морально-безответственного. Он 

терпит неудачу в цивилизованном мире, но полностью правит другим миром, а именно 

миром запахов и ароматов, в котором он совершает свою работу. Гренуй очень хорошо 

вписывается в концепцию гения. Парфюмерное искусство, таким образом, выступает 

лишь как метафора искусства вообще. Однако в книге также прослеживаются пародийные 

черты такой истории, о чем свидетельствуют как слегка преувеличенный жизненный путь 

главного героя, так и слегка преувеличенный тон голоса рассказчика. Постоянно ссылаясь 

на образцы истории литературы, Зюскинд сознательно вводит себя в традицию эстетики 

гения, с которой он в то же время явно порывает. Вместо истории убийцы рассказывается 

история гения. За маской детективного романа скрывается художественный роман, за 

художественным романом преднамеренная постановка искусственности. 

Сюжетная связь рассказа основана на одном из основных структурных паттернов 

романа, а именно на паттерне романа воспитания. Как и в романах о развитии традиции, 

различные эпизоды, связанные с жизнью центрального персонажа, связаны между собой 

ограниченным кругом мотивов. Таким образом, история начинается в «самом 

отвратительном месте во всем королевстве» и заканчивается в том же самом месте, но в 

облаке самого восхитительного аромата. Несмотря на очевидную приверженность 

традициям романа воспитания, в нем также прослеживаются пародийные черты, как и в 

детективном романе и художественном романе. Мы следим за жизнью главного героя от 

рождения до самой его смерти. Герой, по-видимому, интегрировался в общество, которое, 

в свою очередь, основано на видимости, и инсценирует свое мещанство, чтобы тем 

успешнее избавиться от зверя, который таится в нем до положенного срока. История 

убийцы чисто внешне построена как роман воспитания, и поэтому она также 

воспроизводит воспоминания читателя о классических эпических формах. Но на смену 
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развитию, становлению и формированию приходят метафоры устойчивости. Познание 

мира заменяет формирование романа воспитания, и цель образования, изучение всех 

техник парфюмерного искусства, также односторонняя. Вместо интеграции главный герой 

заканчивает тем, что становится массовым убийцей. Следовательно, роман разрушает 

систему ценностей, которая составляет роман воспитания. Окончание также не 

соответствует окончанию классической формы. Гренуй должен признать, что даже на 

пике своего становления он не воспринимается в своем истинном существовании. 

Результат – полное разочарование.  

Отличительной чертой постмодернистского произведения, является широкая 

интертекстуальность романа. Часто используемые цитаты из великой литературы 

прошлого привели к тому, что роман был встречен неоднозначно, особенно в 

немецкоязычных странах. Однако это обсуждение никоим образом не повредило успеху 

романа. Как упоминалось ранее, интертекстуальные аллюзии привлекали, в частности, 

образованных читателей. Однако эти ссылки выбраны не произвольно, а в соответствии с 

определенной системой. Таким образом, большинство отсылок можно отнести к 

романтизму, символизму и эстетизму, за некоторыми исключениями. Развитие характера 

художника особенно отмечено отсылками к традиции, простирающейся от 

предромантизма до неоромантизма. Джудит Райан рассматривает «Парфюмера» как 

«неоднозначное существование на границе стилизации и пародии, между двумя 

литературными формами, которые, таким образом, имеют дело с прошлым»1623. Благодаря 

обилию аллюзий и ссылок на различные произведения прошлого, роман определенно 

соответствуют требованиям постмодернистского романа. Тем не менее, работа Зюскинда 

не только является примером постмодернизма, но и вносит свой вклад в обсуждение о его 

развитии. 

Таким образом, роман «Парфюмер. История одного убийцы» Патрика Зюскинда – 

это произведение, которое заслуживает особого внимания. Оно является ярким примером 

использования художественных контрастов и антиэстетики в литературе. Роман создает 

образ сложного и противоречивого героя, который нарушает все традиционные 

представления о морали и этике, но при этом остается привлекательным для читателя. 
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Роальд Даль (13 сентября 1916 – 23 ноября 1990) – британский писатель 

норвежского происхождения, выдающийся мастер чёрного юмора, автор множества 

романов, новелл, детских сказок и повестей1624. Именно произведения для детей принесли 

Роальду Далю мировую славу и звание «одного из величайших рассказчиков для детей 20-

го века»1625.  

Произведение «Чарли и Шоколадная фабрика», впервые опубликованное в 1964-м 

году, является, пожалуй, одним из самых известных произведений Роальда Даля, и по сей 

день, одним из самых любимых среди детской литературы1626. Это сказочная повесть о 

мальчике из бедной семьи, которому выпадает шанс посетить шоколадную фабрику, 

принадлежащую загадочному и эксцентричному кондитеру, мистеру Уилли Уонка. 

Детские произведения Роальда Даля отличаются прежде всего мрачным, нередко 

чёрным юмором, жестокостью и гротеском, из-за чего часто подвергались критике и 

считались неприемлемыми для детского чтения. Взрослые в произведениях Даля обычно 

выступают в роли злодеев и противостоят главному герою – ребёнку. Ребёнок обязательно 

одерживает победу, при помощи волшебства и собственной смекалки, при этом злодеев 

обычно ожидает жестокая участь. Возможно, подобные сюжеты являются отсылкой к 

детскому опыту самого Даля – в школьные годы автору пришлось столкнуться с 

жестокими порядками учебных заведений Британии: телесными наказаниями, 

дедовщиной и издевательствами1627.  

В жанровом отношении повесть «Чарли и шоколадная фабрика» можно отнести к 

поздним английским литературным сказкам. Хронологически жанр английской 

литературной сказки приходится на середину XIX – середину XX вв., но можно 

проследить более поздние следы данной литературной традиции во второй половине 

XX в. Среди самых известных авторов данного жанра можно перечислить таких, как 

Л. Кэрролл, Р. Киплинг, Дж. М. Барри, A. A. Милн, Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Льюис. Для 

английской литературной сказки характерны объединяющие особенности и жанровые 

черты1628, многие из которых прослеживаются и в произведении Даля.  

Так, например, интересной особенностью, объединяющей авторов данного жанра 

является то, что они не являлись детскими писателями. Они могли быть преподавателями, 

журналистами, актёрами, инженерами, историками, филологами, философами, но всех их 

отличало одно качество – они являлись «рассказчиками»1629. Они любили сочинять и 

рассказывать истории для развлечения детей. Кэрролл сочинил историю о приключениях 

Алисы в Стране чудес для маленькой Алисы Лидделл, дочери знакомых. Милн 

придумывал истории о медвежонке Винни-Пухе для своего маленького сына, а Барри 

сочинил Питера Пэна для детей своих знакомых, Дэвисов. Толкин рассказывал некоторые 

                                                
1624 Роальд Даль: о писателе [Электронный ресурс] // LiveLib. – URL: https: // www.livelib.ru/author/2351-

roald-dal (дата обращения – 20.02.2023) 
1625 «Once upon a time, there was a man who liked to make up stories ...» [Электронный ресурс] // The 

Independent. – URL: https: // www.independent.co.uk/voices/commentators/once-upon-a-time-there-was-a-man-

who-liked-to-make-up-stories-2158052.html (дата обращения – 19.02.2023). 
1626 This classic has been named the nation’s most-loved children’s book [Электронный ресурс] // The Scotsman. – 

URL: https: // www.scotsman.com/business/consumer/classic-has-been-named-nations-most-loved-childrens-book-

3076005 (дата обращения – 20.02.2023). 
1627 Роальд Даль [Электронный ресурс] // Биограф. – URL: https: // biographe.ru/uchenie/roald-dahl/ (дата 

обращения – 19.02.2023). 
1628 Мамаева Н. Н. «Светлее алмазов горят в небе звезды» (Английская литературная сказка как явление) // 

Известия Уральского государственного университета. – 2000. – № 15. – С. 96-106. 
1629 Там же. – С. 97. 
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сюжеты из своих книг своим детям, а первым критиком «Хоббита» стал сын редактора 

издательства1630.  

Роальд Даль начал карьеру писателя с произведений о войне (автор служил в 

военно-воздушных силах Великобритании во время Второй Мировой Войны), затем 

переключился на новеллы и рассказы для взрослых, благодаря которым, в 1954 году, 

удостоился престижной литературной премии Эдгара По за уникальный стиль, 

заключавшийся в смешении «гротескного воображения и жесткого чувства юмора»1631. А 

свои первые детские сказки Даль сочинял для собственных детей, не планируя их 

публикации. Только по настоянию семьи Даль решился отнести рукописи в редакцию1632. 

Героем английской литературной сказки, как правило, всегда является ребёнок, и 

даже когда ему приходится преодолевать трудные испытания или совершить подвиг, он 

остается прежде всего ребёнком1633. Герои сказок Роальда Даля – обычные дети, попавшие 

в трудные или необычные обстоятельства. Главный герой повести «Чарли и шоколадная 

фабрика» – обыкновенный маленький мальчик, которому вместе с семьёй приходится 

переживать бедность, голод и холодную зиму. И однажды происходит чудо – мальчик 

находит золотой билет, дающий право на посещение шоколадной фабрики. С этого 

момента начинаются необыкновенные приключения, ведь фабрика оказывается по сути, 

целым волшебным миром, в котором происходят чудесные и невероятные вещи. И пусть в 

данной повести от Чарли не требуется совершения какого-то подвига – он выходит 

победителем не в силу каких-то свершений, а в силу собственного характера: он скромен, 

добр, послушен и готов искренне верить в чудеса и волшебство, не подвергая их 

сомнению и не пытаясь найти им логическое объяснение, в отличие от остальных детей и 

взрослых.  

Взаимоотношение взрослых и детей является одной из главных тем английской 

литературной сказки, и в этом отношении английская сказка не боится быть 

антипедагогичной. Взрослые редко помогают детям в их подвигах и странствиях, являясь 

либо пассивными наблюдателями, либо намеренно противостоят им, выступая в роли 

злодеев1634. Но если бы все взрослые были плохи, а дети хороши, это было бы слишком 

просто. Все обстоит гораздо сложнее: мир взрослых и мир детей – это два совершенно 

разных мира и у каждого из этих миров своя правда. И для того, чтобы их совместить, 

требуется фигура волшебника – Мэри Поппинс, Питера Пэна, Аслана, Гэндальфа1635.  

Для многих из детских произведений Роальда Даля характерно именно 

противостояние детей и взрослых. Но в повести «Чарли и шоколадная фабрика» всё 

несколько иначе: взрослые выступают в пассивной роли, а в роли «коллективного» зла – 

непослушные дети, олицетворяющие разные пороки: обжорство, избалованность, 

пристрастие к просмотру телевизора и т.д. за которые в итоге и получают наказания. И, 

конечно же, в роли волшебника в этой сказке выступает Уилли Уонка – владелец 

шоколадной фабрики, совмещающий в себе черты и ребёнка, и взрослого. Именно он 

является проводником в волшебный мир – шоколадную фабрику где, в отличие от 

внешнего мира, возможно невозможное. 

Английские сказочники мастерски владеют искусством слова, и именно благодаря 

этому их произведения стали неиссякаемыми источниками цитат. Игра слов, нонсенсы, 

фразеологизмы, парадоксы, составляют саму основу сказки.1636 В этом отношении Роальд 

                                                
1630 Мамаева Н. Н. Это не фэнтези! К вопросу о жанре произведений Дж. Р. Р. Толкина // Уральский 

следопыт. – 2001. – №9. – С. 37. 
1631 Роальд Даль [Электронный ресурс]. Биограф. – URL: https: // biographe.ru/uchenie/roald-dahl/ (дата 

обращения – 19.02.2023). 
1632 Даль Роальд [Электронный ресурс] // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы. – 

URL: https: // prodetlit.ru/index.php/Даль_Роальд (дата обращения – 19.02.2023). 
1633 Мамаева Н. Н. «Светлее алмазов горят в небе звезды» ... С. 101. 
1634 Там же. С. 101. 
1635 Мамаева Н. Н. Это не фэнтези! ... С. 41-42. 
1636 Мамаева Н. Н. «Светлее алмазов горят в небе звезды» ... С. 99. 
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Даль неподражаем – его детские произведения полны всевозможными каламбурами и 

неологизмами, которые так нравятся детям. Например, на шоколадной фабрике в ряду с 

обычными десертными кремами «all the creams – dairy cream, whipped cream, violet cream, 

coffee cream, pineapple cream, vanilla cream» перечислен и крем для волос «hair cream»1637; 

Уилли Уонка изобретает невозможные с точки зрения логики сладости: «hot ice creams for 

cold days», «square sweets that look round»; в названиях сладостей встречаются такие слова, 

как «fudgemallow» (fudge + marshmallow), «swudge» (sweet + fudge), а в джунглях 

вымышленной страны Лумпландии водятся неведомые животные: «hornswogglers», 

«whangdoodles», «snoozwangers»1638.  

Наравне с игрой слов, юмор и пародия являются неотъемлемой составляющей 

английской сказки. Английские писатели умеют и любят посмеяться над героями своих 

произведений, предоставляя детям возможность посмеяться над взрослыми, а взрослым 

посмотреть на себя глазами детей1639. Даль не щадит своих персонажей, красочно и ярко 

описывая их внешние и внутренние отрицательные черты: «and his face was like a 

monstrous ball of dough with two small greedy curranty eyes peering out upon the world»1640. 

Дети на шоколадной фабрике Уилли Уонка то и дело рискуют лишиться жизни или 

подвергаются какому-нибудь гротескному превращению (падение в шоколадную реку или 

мусоропровод, превращение в огромную ягоду, уменьшение до крошечных размеров). 

Самого же владельца фабрики эти происшествия не только не беспокоят, но даже 

забавляют.  

Ещё одной особенностью английской литературной сказки являются стихотворные 

вставки1641. У Даля в «Чарли и шоколадной фабрике» это песенки Умпа-Лумпов, звучащие 

каждый раз, как очередной непослушный ребёнок попадает в беду. Каждая из таких 

песенок высмеивает и категорично осуждает соответствующий порок любого из детей. 

При этом стоит отметить, что эти песенки адресованы прежде всего родителям. В этом 

проявляется ещё одна характерная черта английской сказки – обращение и к детям, и к 

взрослым. Бессмыслицы и шутки, придуманные, на первый взгляд, только для того, чтобы 

позабавить детей, могут быть наполнены глубоким смыслом, доступны не каждому 

взрослому1642.  

Таким образом, очевидно, почему повесть «Чарли и шоколадная фабрика», да и все 

другие произведения Роальда Даля для детей, пользуются такой популярностью и 

любовью. Даль умело сочетает традиции английской литературной сказки и свой 

собственный уникальный стиль. Через свои сказки Роальд Даль не пытается поучать детей 

с позиции взрослого, наоборот он даёт им полную власть: возможность посмеяться над 

взрослыми и самим наказать их за жестокость и несправедливость. Его сказки полны 

невероятных приключений, чудес, абсурда, юмора и обязательной победы добра над злом 

– всего того что так любят дети в сказках. И потому, несмотря на всю неоднозначность в 

оценках творчества Роальда Даля, он, несомненно, является одним из самых великих 

сказочников мира. 
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This article analyses the distinctive style and peculiarities of Roald Dahl’s children’s fantasy novel “Charlie 

and the Chocolate Factory”. It has been found that the novel possesses many characteristics of the traditional 

English literary fairytale genre, combined with the typical traits of Roald Dahl’s style, such as grotesque and dark 

humour. It can be concluded that the novel is an example of the late English literary fairytale of the second half of 

20th century.  

Key words: English literary fairytale, children’s fantasy novel, Roald Dahl, dark humour. 
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В настоящее время визуальная информация играет большую роль в развитии 

особого восприятия объектов действительности и является стимулом для возникновения 

новых форм передачи информационных потоков. Использование поликодовых текстов в 

процессе образования даёт возможность обучающимся самостоятельно проявлять 

познавательную инициативу, делает урок интереснее и эффективнее, обеспечивает 

активное восприятие учебного материала.  

По мнению А. Г. Сонина, поликодовыми текстами называются «тексты, 

построенные на соединении в едином графическом пространстве семиотически 

гетерогенных составляющих – вербального текста в устной или письменной форме, 

изображения, а также знаков иной природы»1643. Учёный приводит данные о 

положительном влиянии иллюстраций на усвоение языкового материала: «… в 42 % 

анализируемых случаев информанты отдают предпочтение поликодовому тексту против 

3% для монокодового текста»1. На целесообразность использования поликодовых текстов 

в процессе обучения также указывает М. Б. Ворошилова: «если вербально представленная 

информация влияет на сознание индивида рациональным путём, то использование 

различных паралингвистических средств автоматически переводит восприятие на 

подсознательный уровень»1644. 

Согласно исследованиям психологов и физиологов, левое полушарие мозга 

человека отвечает за логическое мышление, правое – за образное. Использование в 

процессе обучения комбинации логического и образного мышления дают следующие 

преимущества: координация вербальных и образных компонентов позволяет укрупнять 

информационные блоки и сокращать время изучения материала; использование 

чувственно-наглядных образов способствует активизации, повышению исходного 

энергетического уровня за счёт увеличения разноуровневости в мыслительных процессах 

(чувственно-наглядные образы конкретнее понятийных структур); у детей разного 

возраста рисование (создание образов) не только закрепляет опыт, но и символически 

осмысляет его. 

В. А. Сенцова определяет поликодовые тексты как элементы системы обучения с 

характеристиками: гетерогенность компонентов, отношения взаимосвязи между 

элементами, сложная форма (объединение вербальной и невербальной частей). 

Взаимодействие вербального и невербального компонентов позволяет эффективно решать 

задачи формирования и развития определённых навыков и умений1645. Это позволяет 

                                                
1643 Сонин А. Г. Понимание поликодовых текстов: когнитивный аспект. – Москва, 2005. – С. 117-122. 
1644 Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: аспекты – [Электронный ресурс]. URL: https: // 

elibrary.ru/download/elibrary_11696859_27738473.pdf (дата доступа 10.03.2023). 
1645 Сенцова В. А. Использование лингводидактического потенциала поликодовых текстов при обучении 

итальянских учащихся русской грамматике / В. А. Сенцова // Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. – 2017. – № 8. – С. 170-172. 
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рассматривать поликодовые тексты в качестве эффективного инструмента на уроках 

русского языка. 

А. В. Гизатуллина указывает на «наличие некоторых характерных особенностей 

мышления современной молодёжи, комплекс которых обозначается в данный момент 

понятием «клиповое мышление». Такими особенностями являются, в частности, 

фрагментарность восприятия, неспособность долго сосредотачивать внимание на одном 

объекте восприятия, длительно следить за развитием этого объекта, за ходом мысли 

педагога при раскрытии какой-либо темы. Для успешного усвоения учебного материала 

обучающиеся с таким типом мышления нуждаются в дискретной подаче основной 

информации в максимально сжатом, но, по возможности, образном виде, в присутствии 

новых ярких стимулов, привлекающих к объекту постоянно ускользающее мышление»1646. 

Поликодовые тексты как раз отвечает этим требованиям. 

Поликодовый текст как вербально-визуальное единство, как структурное, 

смысловое и функциональное целое, слагаемое из нескольких семиотических кодов, 

служит для направленного комплексного воздействия на адресата. К таким текстам, 

которые используются в качестве учебных, относятся схемы, таблицы, фотографии, 

карточки, картинки, электронные учебники, карты, рисунки. Преимуществом 

использования поликодовых текстов на уроке русского языка является переход от 

произвольного внимания к послепроизвольному; развитие памяти; расширение объёма 

усваиваемого материала; снижение утомляемости; тренировка творческого воображения. 

Эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов 

чувств, чем разнообразнее сенсорное восприятие учебного материала, тем прочнее он 

усваивается. 

В условиях реализации ФГОС ООО на уроках русского языка постоянно 

проводится работа, связанная с поиском путей эффективного преобразования 

теоретических сведений в систему практических действий учащихся. Одним из важных 

аспектов данной работы выступает осмысление теоретических сведений, «извлечение» из 

них модели практических действий с языковыми фактами. Применение поликодовых 

текстов на уроках русского языка увеличивает долю восприятия учебного материала, 

упрочняет его запоминание.  

Поликодовые тексты помогают решить следующие задачи: мобилизация 

психической активности учащихся; введение новизны в учебный процесс; повышение 

интереса к уроку; увеличение возможности непроизвольного запоминания материала; 

расширение объёма усваиваемого материала; выделение главного в материале и его 

систематизация. Эффективность внедрения поликодовых текстов на уроках русского 

языка зависит от многих факторов: подготовки педагога к работе с подобными текстами, 

тематического единства с общим материалом урока, материально-техническим 

оснащением и готовностью обучающихся.  

Работа с поликодовым текстом на уроке русского языка сводится к следующим 

принципам: 

1) создание положительного настроя на восприятие информации (учебная 

мотивация); 

2) создание проблемной ситуации, побуждающей учащихся к её решению; 

3) наличие плана работы с поликодовым текстом (вопросы, задания, методические 

приёмы, раскрывающие его дидактический потенциал; 

4) определение места и времени работы с поликодовым текстом в структуре 

урока; 

                                                
1646 Гизатуллина А. В. Визуализация информации в процессе реализации мультилингвального подхода к 

обучению иностранным языкам [Электронный ресурс].  

URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=128578;F_spfmpjvtp2017_64_66.pdf&sequence=-1&isAllowed=y 

(дата обращения – 01.03.2023). 
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5) не только обучение работе с готовым поликодовым текстом, но и 

формирование умения создавать его самостоятельно; 

6) анализ результатов работы с поликодовым текстом, обобщение полученного 

познавательного опыта.  

Таким образом, при использовании поликодовых текстов одновременно 

происходит воздействие на сознательную сферу (использование конкретного языкового 

материала) и на подсознательную сферу с помощью эмоциональной вовлечённости, что 

приводит к эффективному закреплению информации. Поликодовые тексты способствуют 

привлечению внимания учащихся, позволяют актуализировать и визуализировать 

необходимую информацию, повысить работоспособность обучаемых в целом и добиться 

максимальных результатов при передаче информации. 

 
THE EXPEDIENCY OF USING POLYCODE TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

M. S. Burlakova 

Oryol State University named after I.S. Turgenev 

 

This article discusses the concept of «polycode text». Polycode texts help to attract the attention of 

students, allow them to present the necessary information in a visual format, improve the performance of students as 

a whole and achieve certain results when transmitting information. The inclusion of polycode texts in Russian 
language lessons is one of the motivating elements that can increase the effectiveness of the educational process.  

Key words: Russian language, polycode text, verbal component, non-verbal component, imaginative 

thinking, visual perception. 
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В рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

предпочтение отдаётся использованию нетрадиционных методов обучения (активных и 

интерактивных), так как эти методы считаются наиболее эффективными. При таких 

методах учащимся необходимо самостоятельно добывать и конструировать свои знания, 

педагог лишь помогает им. 

Проблема формирования орфографической грамотности в современной школе 

приобретает всё большую актуальность. Письмо, грамотное в орфографическом 

отношении, не только выполняет социальную функцию, но и является составной частью 

языковой культуры, залогом точности выражения мысли и взаимопонимания.  

Работа по орфографии в школе заслуживает особого внимания, поскольку 

основным приёмом проведения словарно-орфографической работы является механическое 

запоминание графического облика слов и заучивание правил. Каждый педагог знает, с 

каким трудом даётся детям такое обучение, как быстро они устают от монотонного 

повторения правил и однообразных упражнений, как неохотно заглядывают на 

последнюю страницу учебника в словарь. К сожалению, приём механического 

запоминания малоэффективен, поскольку не активизирует мыслительную деятельность 

учащихся. 
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Сделать процесс усвоения орфографических правил и слов с непроверяемыми 

написаниями более эффективным – задача сложная и трудоёмкая, требующая от 

современного учителя большой творческой работы.  

По утверждению О. С Гребенюк, «метод обучения – это система регулятивных 

принципов и правил организации педагогически целесообразного взаимодействия 

педагога и учащихся, применяемая для определённого круга задач обучения, развития и 

воспитания. Таким образом, в этом определении подчёркивается, что метод содержит в 

себе и правила, как действовать, и сами способы действия»1647. 

Каждый метод обучения содержит в себе свой набор приёмов, которые помогают 

наиболее эффективно реализовать метод на практике. Бесспорными преимуществами 

использования методов и приёмов по требованию Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) являются: возможность коммуникативного 

(интерактивного) диалога между учащимися, развитие творческого потенциала личности 

учащихся, более глубокое изучение учебного материала, внутренние источники 

мотивации, опора на самоуправляющие механизмы личности, разнообразие форм 

деятельности, высокий уровень самостоятельности, возможность для формирования 

критического мышления, сильная обратная связь1648. 

К нетрадиционным методам и приёмам запоминания непроверяемых написаний 

можно отнести, например, мнемотехнику, этимологический анализ слов, систему игровых 

упражнений, описанных в эйдетике.  

Мнемотехника (от греч. mnēmē – память и téchnē – искусство, мастерство) – 

искусство запоминания, совокупность приёмов и способов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования искусственных ассоциаций, это система 

внутреннего письма, позволяющая последовательно записывать в мозг информацию, 

преобразованную в комбинации зрительных образов. Мнемонические приёмы – это самый 

удобный и необычный способ запоминания слов с опорой на ассоциативность: образы-

ассоциации, система слов-вешалок, фонетические подсказки – признаки, семантических 

предметных связей, звуковых и слуховых ассоциаций, методы ключевых слов1649.  

Этимологический анализ слов – достаточно эффективный приём запоминания 

слов с непроверяемым написанием, но необходимо помнить, что он должен применяться 

как вспомогательный и проводиться с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

Эйдетика – (от др.-греч. εἶδος – образ, внешний вид) – учение о субъективных 

наглядных образах, наблюдающихся у детей и подростков в определённой фазе их 

развития, а также сохраняющихся иногда, большей частью в виде исключения, и у 

взрослых1650. Игровые упражнения, описанные в эйдетике, направлены на развитие 

памяти, внимания, воображения: «На что похожа буква», «Превращения слов», «Измени 

одну букву – изменится слово», различные загадки, кроссворды, шарады, ребусы и т.п.  

Существует большое количество нетрадиционных приёмов работы, используемых 

на уроках русского языка. Например, на этапе мотивации можно применить такие 

приёмы как «Фантастическая добавка», «Театрализация», «Психологический тренинг». На 

этапе актуализации знаний по предложенной теме и осуществления первого пробного 

действия применяют приёмы «Лови ошибку», «Мозговой штурм», «Инсерт», «Просмотр 

видеофрагментов по изучаемым темам», «Слепой текст». На этапе выявления места и 

причины затруднений применяются «Кластер», «Птичий базар», «Яркое пятно». На этапе 

разработки проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

                                                
1647 Гребенюк О. С. Теория обучения: учебник и практикум для вузов – Москва, 2022. – С. 106 
1648 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]. – 

URL: https: // www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обращения – 11.11.2022). 
1649 Никишина Н.В. Комплексная методика повышения грамотности письма при изучении непроверяемых 

слов в начальной школе. – Москва, 2017. – С. 11. 
1650 Выготский Л. С. Эйдетика. – Москва – Л., 1930. – С. 152. 
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множества вариантов, поиска оптимального решения – «Отгадай ребус, загадку, 

шараду…», «Группировка», «Разрешение парадоксов». При прохождении этапа 

реализации выбранного плана по разрешению затруднения применяются «Мини – 

рассказ», «Пары сменного состава», «Лови ошибку». При первичном закреплении нового 

знания применяют «Синквейн«, «Снежный ком», «Аукцион». На этапе самостоятельной 

работы и проверки по эталону используют «Творческий тест», «Реставратор». При 

включении в систему знаний и умений предлагаются такие приёмы, как «Кроссворд», 

«Шесть шляп«, «Магический квадрат», «Определи пару», «Своя опора». И, наконец, на 

этапе рефлексии учитель может использовать приёмы «Лестница успеха», 

«Цветотехника», «Пантомима», «Телеграмма». Рассмотрим подробнее, как можно 

применить некоторые из этих приёмов при изучении орфографии. 

Основной целью приёма «Мозговой штурм» является стимулирование творческой 

активности, при котором участникам предлагается высказать наибольшее количество 

вариантов решения проблемы, в том числе самых фантастических. Далее из общего числа 

высказанных идей выбирают наиболее удачные, которые могут быть реализованы на 

практике.  

Следующий приём – «Аукцион». Проводится по аналогии с настоящим 

аукционом: класс делится на группы, каждая из групп получает равное количество фишек 

(монет). Учитель предлагает группам задания, которые можно получить за фишки. Если 

ответ на задание верный – задание засчитывается группе, если неверный – фишки 

сгорают. Побеждает та группа, которая первой потратила все свои фишки и правильно 

дала ответы на наибольшее количество заданий. Благодаря такому приёму у учеников 

развивается мотивация учащихся к изучению предмета. 

Приём «Своя опора» – это приём, который способствует развитию критического 

мышления, а также повышению творческого потенциала учащихся, развитию речи, 

внимания. Его суть заключается в том, что учащимся предлагается попробовать 

самостоятельно составить опорный конспект на изученную тему. Например, при изучении 

темы «Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных» можно предложить ученикам 

составить опорный конспект, так называемую шпаргалку, которая поможет им быстро 

ориентироваться при правописании прилагательных. С помощью такого приёма ученики 

будут оттачивать умения выделять главную мысль, представлять основную информацию 

чётко и кратко. 

Таким образом, в настоящее время перед образованием стоит задача формировать 

высоконравственного, ответственного, инициативного, творческого, компетентного 

гражданина с новым типом мышления. Нетрадиционные методы и приёмы обучения 

являются мощным стимулом в преподавании. На нетрадиционных уроках чаще 

происходит возбуждение познавательного интереса благодаря тому, что такие занятия, 

чаще всего, проводятся в игровой форме, а игра мотивирует гораздо лучше, чем обычная 

учебная деятельность. Кроме того, такие методы и приёмы оказывают эмоциональное 

воздействие на учеников, активизируют психические процессы учащихся (внимание, 

запоминание, восприятие, мышление) и помогают формировать более прочные, глубокие 

знания по орфографии. 
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Уровень владения языком в полной мере отражает интеллектуальное развитие 

человека, поскольку язык находится в тесной связи с мышлением. Культура речи 

предполагает ее правильность, соблюдение норм литературного языка, которые 

воспринимаются говорящими и пишущими носителями в качестве готового образца. 

Орфографическая грамотность обеспечивает точность выражения мысли и 

взаимопонимания. И специалисты, и общество в целом связывают орфографическую 

грамотность не только с уровнем подготовки в сфере русского языка, но и с культурой 

подрастающего поколения. Орфографическая правильность речи является одной из 

составных частей общей языковой культуры, которая обеспечивает точность выражения 

мысли и взаимопонимания в письменном общении.  

В качестве метода обучения орфографической правильности, совмещающего 

большой дидактический потенциал и занимательную форму проведения, мы выбрали 

дидактические игры. Применяя дидактические игры на уроках с целью отработать некое 

орфографическое правило или закрепить непроверяемое написание, параллельно мы 

развиваем речевые умения, прививаем познавательный интерес к предмету, развиваем 

логические и регулятивные универсальные учебные действия.  

В.Н. Кругликов писал, что «дидактические игры – это вид учебных занятий, 

организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания»1651. В педагогической терминологии нет единства по 

этому поводу: Г. К. Селевко1652 называет такие игры педагогическими. В нашей работе мы 

используем термин дидактические игры, специально созданные с целью обучения, 

которые являются средством активизации познавательной деятельности школьников, 

развития их самостоятельности и мышления. Иначе говоря, дидактические игры – это 

разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения. 

Использовать дидактические игры при обучении русскому языку целесообразно 

при изучении любого раздела, и особенно для закрепления орфографических норм и 

доведения до автоматизма орфографического навыка учащихся. Дидактическая игра 

должна соответствовать возрастным особенностям и потребностям учащихся, опираться 

на определенный объём знаний (например, на алгоритм рассуждения при выборе той или 

иной буквы), ее цели и задачи должны быть понятны учащимся, а также ее результат 

должен быть подвергнут рефлексии – нужно обязательно подвести итоги игры, сделать 

выводы, уметь ответить на вопросы: «Что нового узнал? Чему научился? Понял ли 

причины ошибок, которые совершал до этого?» 

                                                
1651 Кругликов В. Н. Активное обучение в техническом вузе: Теоретико-методологический аспект : дисс. … 

д.п.н. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2000. – 424 с. 
1652 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: учебное пособие. – Москва: Народное 

образование, 2006. – С. 38 
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Классификация дидактических игр по русскому языку П.И. Пидкасистого основана 

на тематическом принципе: «игры распределяются по разделам лингвистики: 

а) фонетические игры: на фонемное различение слов; 

б) лексико-фразеологические игры: на значение слов; 

в) игры по морфемике и словообразованию: игры, развивающие умение делить 

слово на морфемы и выявлять способы словообразования; 

г) морфологические игры: способствуют освоению морфологии; 

д) синтаксические игры: способствуют освоению синтаксиса и пунктуации; 

е) игры по орфографии: закрепляют правила орфографии»1653. 

Выделим основные функции дидактических игр: 

– «формирование устойчивого интереса к учению и снятия напряжения, связанного 

с процессом адаптации ребенка к школьному режиму; 

– формирование психических новообразований; 

– формирование собственно учебной деятельности; 

– формирование общеучебных умений, навыков самостоятельной работы; 

– формирование навыков самооценки и самоконтроля»1654. 

Чтобы использование дидактической игры проходило эффективно, при её 

организации следует руководствоваться следующими принципами: 

– принцип вовлечения в игру (обучающиеся должны непринужденно, 

самостоятельно входить в игру); 

– принцип поддержания игровой атмосферы (поддержание реальных чувств 

обучающихся в процессе решении учебно-игровой задачи); 

– принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности (важен перенос 

основного смысла игровых действий в реальный жизненный опыт школьников); 

– принцип перехода от простых игровых форм к сложным (логика перехода от 

простых игр к сложным связана с постепенным углублением разнообразного содержания 

игровых заданий и правил – от игрового состояния к игровым ситуациям). 

Таким образом, дидактическая игра при соблюдении определённых условий 

становится средством развития орфографической правильности речи, увеличивает эффект 

от упражнения.  

В процессе анализа УМК по русскому языку за 5 класс (Т.А. Ладыженской1655, 

М.М. Разумовской1656 и В.В. Бабайцевой1657) мы пришли к выводу, что учебники в 

основном направлены на формирование орфографической правильности речи. 

Упражнения, связанные с правописанием слов, преобладают над другими. Это 

свидетельствует о том, что в 5 классе делается акцент именно на формирование 

нормативной стороны речи. При этом мы видим небольшое количество упражнений, 

предполагающих игровую форму проведения. 

На формирование орфографических умений (ставить орфографические задачи, 

устанавливать тип орфограммы, применять правило, проверять написанное) направлены 

следующие дидактические игры. 

«Найди лишнее». Цель: развить умения выделять в словах общий признак, развить 

внимание, закрепить правописания.  

                                                
1653 Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении. – М.: Просвещение, 2002. – 269 с. 
1654 Карпова Е. В. Дидактические игры в начальный период обучения / Е. В. Карпова. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. – 240 с. 
1655 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / [Т.А. Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. – Москва: Просвещение, 2012.  
1656 Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др./ под ред. М.М., П.А. Леканта. – Москва: Дрофа, 2012.  
1657 Русский язык: Практика: Сб. задач и упражнений (для 5 кл.): учеб. для общеобразоват. учреждений / под 

ред. А.Ю. Купаловой. Г.К. Лидман-Орловой, С.Н. Пименовой, Ю.С. Пичугова. – Москва: Просвещение, 

2004-2005. 
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Игру можно провести по парам или группам. Перед учениками карточки с 

группами слов. Им необходимо вставить пропущенные буквы, зачеркнуть лишнее слово и 

назвать тему и цель урока. Например: лыж., щ.вель, удач., шалаш., цв.ток (зачёркиваем 

цветок).Чиж., стриж., еж., ч.до, р.ка (зачёркиваем река).  

Применяя на уроке подобный вид игры, мы не только увлекательно и быстро 

включаемся в тему урока, но и вспоминаем пройденный материал, называя, какое слово 

мы зачеркнули и какое правило к нему относится.  

«Попади в цель». Цель: вспомнить изученные правила написания безударных 

гласных. 

Учитель показывает карточки со словами, в которых пропущены безударные 

гласные, а обучающиеся должны поднять сигнальную карточку с верным ответом, затем 

записать в тетрадь: по_вился, цв_ток, прол_тела, сож_леть, пров_рять, выдв_гать.  

При выполнении подобных игр ученики отрабатывают навык поиска орфограммы в 

слове, подбора правила, написания.  

«У нас замена». Цель: расширить словарный запас, вспомнить пройденный 

материал.  

Ученикам предлагается заменить словосочетания на фразеологизмы, в которых 

есть слова с корнями -лаг-, -лож-. Например: откровенно говорить – … руку на сердце. 

Погибать в сражении – … голову. Ничего не делать – сидеть … руки. Сдаться – … 

оружие.  

Главное в подобных заданиях – осуществлять своевременную корректировку и 

проговаривание привила для достижения наилучшего эффекта от дидактической игры.  

Например, при изучении той же темы можно предложить игру «Орфографический 

футбол». В данной игре лучше всего воспользоваться современными технологиями. 

Класс делим на две команды; чтобы забить «гол», нужно правильно вставить буквы в 

корни. Например, разб_рать, ст_лить, разб_рали, соб_рать, обт_реть, зап_реть. 

Карточки-слова нужно растиражировать так, чтобы хватило на всех.  

На этапе закрепления полученных знаний можно подключать игры-соревнования: 

«Кто быстрее?», «Кто больше?», например, из карточки нужно выписать слова, в 

которых в корне пишется «и»: бл_стеть, ст_рить, сж_гание, уб_рать, заст_лить, 

зап_реть, отп_риться, зам_реть, отп_рать.  

Таким образом, дидактические игры – эффективное средство формирования и 

закрепления орфографических умений, так как они предполагают наличие стартового 

объёма знаний (знание о правиле, его формулировке; знание о том, что есть 

непроверяемые и чередующиеся буквы, знание лексикографических источников), без 

которых участие в игре невозможно. При этом они обеспечивают эмоциональный отклик 

учащихся, мотивируют разобраться в правилах игры и в правилах языка, создают 

ситуацию успеха и вносят элемент соревновательности, который соотносится с 

возрастными потребностями школьников. 
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Сказка относится к жанру устного народного творчества, которая включает в себя 

настоящее, будущее и прошлое русского народа. Она помогает лучше понять культуру и 

традицию русского народа, так как сказка непосредственно связана с мировоззрением 

людей, а также отражает национальный дух русского народа. А.Н. Толстой отмечал, что 

«сказка – это великая духовная культура людей, которую мы собираем по крохам, и через 

сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история людей»1658. 

Русская народная сказка с раннего детства учит ребенка понимать, что такое добро 

и зло, хорошо и плохо, также она является источником первых впечатлений ребенка о 

мире и человеческих отношениях. Ведь сказка несет в себе мудрость, которая была 

накоплена целыми поколениями, поэтому сказка – своеобразный ключ к пониманию мира. 

Необходимо отметить, что в любой сказке присутствуют элементы 

действительности. Так, М. Горький говорил, что «если бы вы детям преподнесли сказку, 

где петух и кошка не разговаривают на человеческом языке, они не стали бы ею 

интересоваться»1659. Следовательно, чаще всего героями русских народных сказок 

являются лиса, волк, заяц и медведь, так как данные животные могут передать читателю 

без объяснения характер главных героев. Необходимо отметить, что в сказке переносятся 

качества человека на животных, например, лисой называют хитрого человека, волк 

является отождествлением жадности и глупости, заяц – трусости, медведь – силы1660. 

Происходит перенос «животное → человек», который отражает как положительные, так и 

отрицательные ассоциации. 

Волк, Медведь, Заяц и Лиса – самые популярные и главные персонажи русских 

народных сказок о животных. Ю.Ю. Мариничева приводит следующие данные о 

частотности появления тех или иных главных персонажей сказок о животных: лиса (около 

50 % анализируемых текстов), волк (42%), медведь (28%), заяц (25%), петух (19%)1661. 

Традиционно известно, что выделяют три типа сказки: сказки о животных 

(«Медведь и лиса», «Лиса и журавль»), волшебные («Морозко», «Царевна-лягушка») и 

социально-бытовые («Солдат и царь», «Умная внучка»). В нашей статье мы рассмотрим 

сказки о животных, в которых главным героем является медведь, олицетворяющий 

русскую душу и русский народ. Исследователь Н. Будур отмечает, что «сказка о 

животных – особый вид устного народного творчества, распространенное по миру, 

главными действующими лицами в которой являются животные1662. 

                                                
1658Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино – Москва, 1935. – С. 43. 
1659Русское народное поэтическое творчество: хрестоматия для филолог. фак-тов пед. ин-тов / под ред. 

Н.И. Кравцова. – Москва, 1971. – С. 13. 
1660Пропп В.Я. Предисловие // Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. – Москва, 1957. – Т. 1. – С. 

151. 
1661Мариничева Ю.Ю. Русские сказки о животных: система персонажей // Антропологический форум. – 

Санкт-Петербург, 2011. – № 15. – С. 220. 
1662Ведерникова Н.М. Русская народная сказка. – Москва, 1975. – С.46. 
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В «Этимологическом словаре» Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой дается следующее 

определение слова «медведь» – «общее для всех славян эвфемистическое слово (слово 

табу), буквально означающее «едящий мед, медоед». Общеслав. медведь образовано 

сложением двух основ без соединительной гласной: именной меду- (< *medus) и 

глагольной ѣсть (< *ēd-), ср. того же корня обл. снедать – «принимать пищу, есть», устар. 

снедь – «еда, пища»1663.  

Необходимо отметить, что медведь – яркая, главная и основная тотемная фигура в 

русском фольклоре. Следовательно, в отличие от других животных, нельзя было называть 

зверя по имени. Медведь – единственное животное, не имеющее собственного имени в 

русском языке. У славян медведь изначально имел тотемическую и промысловую основу, 

был традиционно связан с представлением о медведе как о божестве, сыне верховного 

небесного божества, человеке-предке, культовом герое. В русских народных сказках 

медведя называют по-разному: Потапыч, Михаило Иваныч, Михаил Потапыч, Топтыгин, 

Хозяин, При берлоге валень, Медведюшко-батюшко, Косолапый, Бурый, Миша. 

Образ медведя является характерным для русских народных сказок, но в сознании 

русского народа часто медведь ассоциируется с образом могучего, сильного животного. 

Так, например, в «Русском ассоциативном словаре» под редакцией Ю.Н. Караулова чаще 

всего представлена ассоциация «бурый» к слову «медведь»1664. 

Необходимо отметить, что медведь – символ и олицетворение русской души, он 

защитник земли русской. В русских народных сказках он сильный, свирепый, 

мужественный, при этом добрый. Сказочный герой никогда не останется в долгу перед 

тем, кто ему помогает.  

Также медведь – владыка какого-либо округа, местности: «Хозяин в дому, что 

Медведь в бору: как хочет, так и ворочит» (пословица). Так, в русской народной сказке 

«Вершки и корешки» рассказывается о том, как медведь с крестьянином делили урожай. 

Крестьянин заключил с медведем договор, что «мне корешок, а тебе, Миша, вершок». 

Посеянная репа взошла, выросла, а медведь получил в награду ботву, а мужик – корешки. 

Этот пример показывает нам, что медведь иногда бывает доверчивым. 

Исследователь Ю.А. Кошкарова отмечает: «Медведь во многих русских народных 

сказках выступает также защитником и покровителем диких животных, арбитром в их 

спорах. Медведь у русских считался также и охранителем домашнего скота»1665. 

Необходимо отметить, что русские люди медведем часто называет доброго и 

пожилого человека. Ведь русский народ воспринимает медведя, как великодушного, 

сильного, доброго учителя жизни. Например, в сказке «Мед ведь и собака» медведь 

пожалел собаку, накормил, помог выжить в лесу и вернуться домой.  

Рассмотрим еще одну сказку, в которой медведь оказывает помощь людям, – 

«Царевна-лягушка». В этой русской народной сказке медведь помог воссоединиться 

Ивану-царевичу с женой: «– Где мой медведь? Он бы мне расколол его (ларец). Явился 

медведь и ну колоть – расколол. Утка выскочила оттуда и улетела»1666. 

Проанализировав сказку «Три медведя», которая рассказывает нам про семью 

медведей, необходимо отметить, что в ней показан устойчивый уклад семьи, которая 

живёт в доме, где все вещи на своих местах, где существует строгий порядок. 

Следовательно, можно сделать вывод, что медведь – хозяин, глава семьи, которого все 

почитают, уважают. 

                                                
1663Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя / под ред. чл.-кор. АН СССР С.Г. 

Бархударова. – 2-е издание, испр. и доп. – Москва, 1971. – С. 262. 
1664Русский ассоциативный словарь: в 2 т. / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева [и др.]; Рос. акад. 

наук. – Москва, 2002. – С. 546 
1665Кошкарова Ю.А. К вопросу о взаимосвязи образов медведя и лешего в русской народной традиции // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2009. – 

№ 9 (64). – C. 97-102. 
1666Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: в 3 т. Москва; Ленинград, 1984. – С. 268. 
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Таким образом, русские народные сказки о животных включают в себя образы, 

которые отражают национальные русские традиции, характеры. Следователь, можно 

сделать вывод, что в русских народных сказках медведь является олицетворением русской 

души: сильный, мужественный, свирепый, но в то же время добрый, всегда готов помочь 

окружающим в трудную минуту.  

 
THE IMAGE OF A BEAR IN RUSSIAN FAIRY TALES AS A PERSONALIZATION OF THE RUSSIAN 

SOUL 
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This article discusses the image of a bear as the personification of the Russian soul. It is said about the 

ancient symbolism of the bear in Russian folk tales. Russian folk tales are considered, the character of which is a 

bear: strong, courageous, kind. 
Key words: bear, fairy tale, Russian folk tales, folklore. 
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Родной язык и родная литература – это предметы, призванные формировать у 

подрастающего поколения лучшие нравственные качества на основе освоения духовных 

ценностей своего народа. Задача это решается путем ярких рассказов о своем селе, о 

своем народе, о своих героях, об уважении к старшему поколению, изучения 

произведений местных авторов.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая активность определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни. Общение – неотъемлемая часть любого урока, 

поэтому формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

ведет к повышению качества учебно-воспитательного процесса1667. 

Ключевые идеи учебного предмета «Родной язык» в основной школе:  

1) формирование представлений о взаимосвязи русского народа и культуры, 

истории русского народа;  

2) расширение представления школьников о взаимосвязи языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурной специфики 

русского языка (в том числе на фоне сопоставлений с языками народов России и мира); 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

                                                
1667Новиков А.М. Основания педагогики / Пособие для авторов учебников и преподавателей. – Москва, 2018. 
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- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык и родная литература – важнейшая категория для становления 

личности, формировании сознания, самосознания и мировоззрения человека. Родной язык 

– тот, которым человек владеет максимально полно и глубоко, на котором для него 

естественно мыслить, который является наиболее удобной формой выражения мыслей и 

чувств, привычным и предпочтительным средством коммуникации. Усвоение родного 

языка тесно связано с развитием мыслительной способности человека, а также с его 

коммуникативной способностью и социализацией (человек, выросший в «чужом» 

национальном окружении, становится его представителем в языковом и культурно-

духовном отношении, независимо от «кровной» этнической принадлежности). Именно 

родной язык создает возможности для самоидентификации личности – как носителя 

определенной культуры, представителя определенной социокультурной или 

профессиональной общности. 

Как показывает практика, сегодня уроки русского языка в школах больше 

направлены на освоение грамматики. А изучение предмета «Родной язык и родная 

литература» поможет школьникам погрузиться в язык как культурное наследие и явление, 

ощутить всю его силу, величие, богатство, великолепие и блеск, понять истоки и красоту. 

Родной язык – это душа нации, это историческая память народа, это национальный дух, 

цвет его духовной жизни. Язык важен для воспитания патриотизма1668. 

«Родной язык» и «Родная литература» направлены на расширение представлений о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия родного языка и родной литературы; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному языку и родной 

литературе, а через них– к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения. 

Подрастающему поколению свое творчество посвятили белгородские писатели и 

поэты: Владислав Шаповалов, Леонид Кузубов, Владимир Молчанов, Игорь Чернухин, 

Борис Осыков, Евгений Дубравный, Юрий Макаров, Вячеслав Колесник, Валерий 

Черкесов, Виктор Череватенко, Ирина Чернявская и многие другие. Одаренные люди – 

писатели делают многое, они выражают волю, помыслы и чувствования родного 

Белогорья. Ведущей мыслью белгородских писателей является необходимость 

воспитывать в детях восприимчивость к красоте мира, в котором живет человек, 

формировать умение видеть неожиданное, прекрасное в обыденном, в окружающей его 

действительности1669. Только внимание к внутреннему миру растущего человека, 

ответственность взрослых за формирование личности, необходимость целенаправленной 

передачи опыта, смогут претворить в жизнь фразу Якова Акима: «Миром править должны 

умудренные опытом дети…». 

                                                
1668Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари [Электронный ресурс]. – URL: https: // 

azbyka.ru/otechnik/Spravochniki (Дата обращения – 18.03.2023) 
1669Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – URL: http: // gramma.ru (Дата обращения – 

18.03.2023) 
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NATIVE LANGUAGE AND NATIVE LITERATURE IN THE EDUCATIONAL SPACE IN THE 
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Native language and literature are subjects designed to form the best moral qualities in the younger 

generation on the basis of mastering the spiritual values of their people. This task is solved by telling vivid stories 

about your village, about your people, about your heroes, about respect for the older generation. 

One of the urgent issues of modernizing modern school education is the introduction of a new generation of 

FSES. The basis of training, in accordance with the Federal State Educational Standard of the new generation, is a 

system-activity approach, the main result of which should be the upbringing and development of personality 

qualities that meet the requirements of modern society. 

Key words: native, language, literature, primary school 

 

 

УДК 81-112 

 

ЭВОЛЮЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО УСТАВА В XI-XIV ВВ. 

 

А.Е. Проценко  

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы А.В.Козлова  

 

МБОУ «СОШ № 31» г. Белгорода 

Gubina_Ann96@mail.ru 

 

В настоящее время благодаря работам исследователей многих стран в науке 

преобладает точка зрения, согласно которой в 60-е годы IX столетия ученым-

просветителем Кириллом из византийского города Солуни по просьбе князя Великой 

Моравии Ростислава был изобретен глаголический алфавит. Кирилл со своим старшим 

братом Мефодием и учениками перевели для богослужения с греческого на славянский 

язык наиболее значительные христианские письменные памятники. На рубеже IX–XI вв. 

на территории Первого Болгарского царства на основе издавна распространенного 

греческого алфавита и тех глаголических букв, которые обозначали специфические звуки 

славянского языка, сформировалась еще одна славянская азбука. В дальнейшем эта азбука 

получила название кириллической, или кириллицы1670. 

Следует отметить, что почти одновременно с болгарами распространялась 

письменность также на Руси, а сохранившиеся древнейшие славянские памятники были 

написаны двумя азбуками – глаголицей и кириллицей1671. Обе азбуки почти полностью 

совпадают по составу, порядку, названию и значению букв, но резко отличаются по 

графике. Глаголица характеризуется крючковатостью, замысловатостью. Буквенные 

изображения кириллицы более четкие и простые и характеризуются близостью к 

греческому уставному письму IX в.1672. Незадолго до принятия христианства в 988 г. 

преимущественное распространение получила кириллица, вскоре вытеснившая глаголицу, 

а после XI в. кириллица постепенно становится единственной азбукой1673. 

С течением XI–XIV вв. кириллический алфавит менялся. Имея в основе буквы 

кириллической азбуки, типы письма непрерывно эволюционировали, и поэтому каждый 

                                                
1670Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI-XVIII вв. Учебное пособие. – Москва, 2010. – С. 12 
1671Срезневский И.И. Славяно-русская палеография XI-XIV вв. Лекции, читанные в С.-Петербургском 

университете в 1865-1880 гг. – Санкт-Петербург, 1885. – С. 95. 
1672Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для 

студентов высших учебных заведений. – Москва, 2003. – С. 30-31 
1673Леонтьева Г.А. Палеография, археография, хронология, геральдика, системы социального этикета. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Москва, 2015. – С. 7. 
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из них отличается присущей ему графикой букв, расположением последних как в строке, 

так и за ее пределами, способами выделения слов1674.  

Графика некоторых букв раннего кириллического алфавита не всегда была 

одинакова. Славист, языковед, палеограф и историк древнерусского искусства В.Н. 

Щепкин отмечал, что существенные различия в уставе XI–XII вв. особенно претерпели 

три буквы – ять, омега и пси. Буква ять в XI в. не выходила своей мачтой за пределы 

строки, а в XII в. верхняя ее часть возвышалась над строкой. Буква омега в XI в. имела 

высокую середину, доходившую до верхней строки. В XII в. середина буквы стала более 

низкой. Букву пси в XI в. часто писали в виде креста, а в XII в. в виде цветка лилии1675. 

Дальнейшее развитие устава привело к постепенному отказу писцов от 

геометрической стройности буквенных начертаний: буквы как бы вытягивались вверх. И 

если графика букв первой половины XIII в. почти не отличаются от графики XII в., то во 

второй половине XIII столетия она начинает резко отходить от графики букв XII в. Буквы 

начинают выходить за пределы верхней и нижней строки. Нижние части букв нередко 

становились больше верхних. Появляются вариантные начертания отдельных букв. 

Сокращения слов в уставе употреблялись редко, причем от других слов они отличались 

особым знаком титлом, который ставился над ними. Сокращения бывали двух видов: 

простые и буквенные. В последнем случае выносная буква, то есть буква под строкой, 

обычно обозначала согласный звук, а титло писали в виде дужки. Это объясняется тесной 

связью письма с политическими событиями, происходившими в Восточной Европе в XIII 

в. Монгольское нашествие нанесло разрушительные удары по русской культуре, в том 

числе и письменности, а бедность русских рукописей второй половины XIII в. – это 

прямое следствие этого1676. 

В уставе XIV в. уже нет графических форм, распространенных в XI–XII вв. Новые 

элементы, возникшие в XIII столетии, становятся господствующими. Письмо все более 

теряет геометрическую форму, вместо прямых линий в буквах начинает допускаться 

кривизна, в округлых буквах исчезает правильность дуги. Писцы стремятся к более 

быстрому и упрощенному письму, и с последней четверти XIV в. на Руси 

распространяется новый тип письма, получивший название русского полуустава, который 

еще во многом близок к уставу, но в то же время ряд букв в нем уже имеет значительные 

отличия1677. 

Таким образом, эволюция устава за четыре века древнерусской письменности 

заключалась в постепенном «расшатывании» системы строгих правил уставного письма. 

В результате, в последней четверти XIV в. возникает русский полуустав, являющийся 

естественным развитием русского устава. Это было прямое без наклона письмо, 

сохранявшее прежний вид устава, но упрощавшее их1678. 
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Ребенок с самого детства знакомится с устным народным творчеством, которое 

включает в себя прекрасное творение искусства – сказку. Народной сказке присущи все 

особенности фольклора. 

Необходимо отметить, что существует огромное количество толкований и 

объяснений понятия «сказка», которые представлены в словарях и справочно-

энциклопедических изданиях. Обратимся к некоторым из них. 

Так, известный исследователь Л.В. Овчинникова пишет: «В различных областях 

гуманитарного знания, в обыденной речи под сказкой может пониматься все что угодно: 

«от вида (или жанра) устного народного творчества до обычной лжи»1679.  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова представлены два определения 

понятия «сказка»:  

 «Повествовательное, обычно народно-поэтическое, произведение о 

вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, 

фантастических сил.  

 Выдумка, неправда, ложь (разг.)»1680. 

Известный фольклорист В.Я. Пропп говорит о том, что «сказка есть рассказ, 

отличающийся от всех других видов повествования специфичностью своей поэтики». По 

мнению исследователя, сказка определяется, прежде всего, художественной формой1681.  

Наиболее точным и полным, на наш взгляд, является определение крупнейшего 

собирателя и исследователя сказки А.И. Никифорова: «Сказки – это устные рассказы, 

бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом 

смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся 

специальным композиционно-стилистическим построением»1682. 

Русская народная сказка – явление в мировой культуре уникальное. Это сложное, 

весьма искусно построенное произведение, свидетельствующее о большом таланте и 

мастерстве ее создателей. Тысячи лет сказка накапливала духовный опыт русского народа, 

оказывала влияние чудодейственной силы на человеческую душу, воспитывала, помогала 

становиться мудрее, осознавать главнейшие истины человеческой жизни, формировать 

основы нравственности, морали, по законам которой предстоит жить детям. «Сказочная 

фантастика утверждает человека в светлом приятии жизни, полной забот и свершений. 

Преследуя социальное зло, преодолевая жизненные препятствия, разоблачая козни против 

добра, сказки зовут к преобразованию мира на началах человечности и красоты»1683. 

Большинство русских народных сказок, как правило, заканчиваются победой добра 

над злом, каждый получает по своим заслугам: кто-то – народное осуждение, а кто-то – 

счастливую и долгую супружескую жизнь.  

                                                
1679Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка XX века: История, классификация, поэтика. Учебное 

пособие. – Москва, 2003. – С. 34. 
1680Сказка // Ожегов С.И. Словарь русского языка. 10‑е издание. – Москва, 1973. – С. 662. 
1681Пропп В. Я. Русская сказка. Ленинград, 1984. – С. 37 
1682Никифоров А. И. Русская детская сказка драматического жанра // Сказочная комиссия в 1927 году. – Л., 

1928. С. 36‑59. 
1683Аникин В.П. Русская народная сказка. – Москва, 1977. – С. 3. 
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В старые добрые времена родители всегда стремились выгодно женить или выдать 

замуж своих детей. Особенно это касалось девушек, которые росли в семье без отца, 

матери или воспитывались родственниками. Мать всегда старалась выбрать для своей 

дочери богатого, красивого, сильного, смелого жениха. Она одевала свою дочь в самые 

лучшие наряды, нахваливала, говорила только хорошие слова о своем ребенке. По-

другому же совсем относилась мать к своей падчерице: часто унижала, не показывала на 

сватовстве, делала все, чтобы женихи обратили внимание на родную дочь, а не на 

падчерицу. 

Чтобы определить, какое же значение имеет брак для девушек в русских народных 

сказках, необходимо подробно рассмотреть сказку «Морозко», в которой рассказывается о 

семье, где растет неродная дочь. Проанализировав сказку, мы видим, что мачеха 

недоброжелательно относится к падчерице. Ведь, как известно, «с мачехой жить 

перевернешься – бита и недовернешься – бита. А родная дочь что ни сделает – за все 

гладят по головке: умница»1684. 

Главная героиня Настенька отличалась от дочери мачехи трудолюбием, 

честностью, добротой, отзывчивостью. Настенька радовалась мелочам, была 

хозяйственной: «скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу 

мела – еще со свету»1685. Но мачеха всегда была недовольна работой падчерицы, а свою 

дочь она всегда хвалила: «родная что сделает, за всё её гладят по головке да 

приговаривают «умница»!»1686.  

Необходимо отметить, что на Руси в жены брали послушных, хозяйственных 

девушек. Следовательно, мачеха понимала, что ее падчерица не засидится в «девках», а, 

чтобы родная дочь удачно вышла замуж, нужно еще и потрудиться. Проанализировав 

героев, их поступки, характеры, можно сделать вывод, что мачеха умышленно показала 

падчерицу не в самом лучшем свете во время знакомства с Иваном. 

Иван был завидным женихом, первым красавцем, следовательно, мачехе хотелось 

выгодно отдать свою дочь замуж, тем самым обеспечить свою старость. Для этого она 

отправляет Настеньку на верную гибель, но падчерица возвращается с богатствами, да и 

еще с завидным женихом. А ее дочь погибает, не оставляя ей никаких шансов для 

обеспеченной жизни в старости. 

Так как на Руси очень тщательно подходили к выбору невест, то в жены брали 

трудолюбивых, покладистых девушек, которые не противоречили бы своим мужьям, так 

как новой семье всегда нужны были дополнительные рабочие руки. Главная героиня 

Настенька как раз и обладала такими качествами, поэтому она и была вознаграждена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что брак для девушек в русских народных 

сказках имел огромное значение. За свои труды, преодоление трудностей, доброту и 

отзывчивость девушки в русских народных сказках с помощью волшебных сил получают 

богатого, красивого, сильного, умного жениха, а также более высокий статус и богатое 

приданое.  
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