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Абросимова Е. А. Современная гипертекстовая поэзия: аспекты взаимодействия автор-
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(In Russ.).

УДК 801.73:004.738.5+82-1
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совремеННая гипертекстовая поЭзия:  
аспекты взаимодействия авторского текста  
и иНтерНет-медиа

© Абросимова Екатерина Алексеевна (2020), orcid.org/0000-0002-6256-400X, кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 
государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» (Омск, Россия), 
abrosimova@inbox.ru. 

Статья посвящена референциальным отношениям между авторским текстом и ин-
тернет-ресурсами в современной гипертекстовой поэзии. Актуальность исследования 
связана с общим интересом филологии к интермедиальным феноменам, с возрастани-
ем роли интернет-коммуникации в поэтическом дискурсе, с вхождением в поэтический 
язык элементов цифровой культуры. Новизна видится в обращении к малоизученным 
в настоящее время неутилитарным гипертекстовым произведениям. Определены аспек-
ты исследования референциальных отношений между вербальным текстом и сетевыми 
ресурсами применительно к художественному тексту. Материалом исследования по-
служили стихотворения, циклы стихов, книги современных поэтов, содержащие ссылки, 
по которым читатель может осуществить переход к продолжению / дополнению текста 
в Интернете. Выделяются следующие аспекты анализа: расположение и форма гиперс-
сылки, дальность гипертекстового «прыжка», вид и жанр медиа-«мишени», состояние 
ресурса, к которому ведет ссылка, степень погружения адресата в гипертекстовую струк-
туру. Анализируются примеры реализации гипертекстовых переходов, делаются выводы 
о выразительных возможностях гиперссылочной организации произведений поэтическо-
го дискурса. 

Ключевые слова: интермедиальность; современная поэзия; поэтический дискурс; 
гипертекстовая поэзия; гипертекст; гиперссылка; референция.

1. Введение
Одной из ярких особенностей современного поэтического дискурса 

является его интермедиальность, понимаемая и как процесс — постоянное 
стремление поэтов к воплощению смыслов через выразительные средства 
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других медиа, — и как результат — поликодовое, интермедиальное целое. 
В новых условиях коммуникации, при которых автор и адресат получа-
ют доступ к практически безграничным ресурсам Интернета, важнейшую 
роль играют механизмы референции, организующие саму возможность 
перехода от одного медиа к другому. Наиболее типичным способом такого 
перехода является гиперссылка, которая, по предсказанию создателя те-
ории гипертекста Т. Нельсона, будет участвовать в организации разного 
вида текстов, в том числе поэтических: «… возможность осуществить ска-
чок по ссылке <…> немедленно ведет к различным видам текстовых форм: 
в науке, обучении, художественной литературе, гипер-поэзии1» (выделено 
нами. — Е. А.) [Nelson, 1981, p. 26]. Однако, если в отношении научно-
го, учебного, публицистического текста гиперссылочная организация уже 
продемонстрировала богатейшие возможности, то в поэзии она до сих пор 
остается не вполне освоенной. Несмотря на ожидания, связанные с эсте-
тическим потенциалом гипертекста, гипертекстовую поэзию в настоящее 
время, по-видимому, можно назвать развивающимся явлением, не достиг-
шим еще своего расцвета. Еще в 2000 году поэт Александр Левин, делая 
обзор гипертекстовых произведений, продемонстрировал многочисленные 
творческие неудачи авторов этого направления. Замечания касались нару-
шения связности и целостности, внутреннего единства текста. Вывод по-
эта был категоричен: «Не обнаружил я толком никаких гипертекстов в рас-
сматриваемых работах. Гиперссылки обнаружил, спорить не стану. А вот 
гипертекстов — нет» [Левин]. Об этом же позже писал и Сергей Бирюков: 
«Гипертексты, о которых столько говорят как о будущем сетературы, пока 
не проявились по-настоящему» [Бирюков, 2004, с. 198]. 

При этом обращает на себя внимание возрастающий интерес поэтов 
последних двух десятилетий к различным экспериментам с гипертексто-
вой организацией произведений, поискам новых форм и способов вопло-
щения смыслов. Этот интерес проявляется как в создании гипертекстовых 
стихов, поэтических циклов и книг, так и в написании манифестов и ком-
ментариев, в которых осуществляется попытка осмысления возможностей 
гиперссылок в поэтическом дискурсе, см., например: [Скирда 1; Рыдкин 5; 
Родин, 2016]. 

Целью данной статьи является выделение возможных аспектов тексто-
вого анализа гипертекстовой поэзии и определение специфики референци-
альных отношений между авторским текстом и сетевыми ресурсами. 

1 Здесь и далее перевод иноязычных цитат выполнен нами. — Е. А.
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Материалом исследования послужили различные произведения со-
временного поэтического дискурса: признанные общественностью и так 
называемые «любительские» стихотворения, поэмы, поэтические циклы и 
книги, содержащие материально выраженные отсылки к интернет-медиа: 
гипертекстовые поэтические проекты Ю. Рыдкина [Рыдкин 1; Рыдкин 2; 
Рыдкин 3; Рыдкин 4]; интерактивная книга стихов К. Лысенко «В малень-
кой комнате» [Лысенко, 2019]; книга В. Кальпиди «Философия поэзии» 
[Кальпиди, 2019], наполненная QR-кодами, которые ведут к сетевым ре-
сурсам; гиперстихи В. Скирды [Скирда, 2; Скирда, 3; Скирда, 4;]; экспе-
риментальные поэтические гипертексты, созданные на основе известных 
произведений [Из классики; Сараев и др.], гипертекстовые поэмы R. Ken-
dall «Penetration» [Kendall, 2001], D. Larsen «Ghost Moons» [Larsen, 2001]. 

2. Интермедиальная референция в современной гипертекстовой поэзии
В данной статье под интермедиальной референцией мы предлагаем по-

нимать такие отношения между поэтическим произведением и интернет-ме-
диа, при которых основной текст (стихотворение, поэма, поэтический цикл, 
книга) содержит маркированные автором ссылки на сетевые ресурсы.

В лингвистической традиции референция определяется как «отнесён-
ность актуализованных (включённых в речь) имён, именных выражений 
(именных групп) или их эквивалентов к объектам действительности (ре-
ферентам, денотатам)» и «определяется тремя основными факторами: 
синтаксическим, логико-семантическим и прагматическим» [ЛЭС, 1990, 
с. 411]. При этом данный термин получил широкое распространение 
в междисциплинарных исследованиях, в которых требуется, по известному 
выражению Н. Д. Арутюновой, «“зацепить” высказывание за мир» [Ару-
тюнова, 1982]; обозначить и охарактеризовать взаимосвязи между текстом 
и внеязыковой действительностью, текстом и другими текстами, текстом 
и невербальными феноменами. Так, термины референция, референтный 
текст применяются в современных работах, посвященных различным 
аспектам гипертекстуальности: «Очевидно, что современный гипертекст, 
опосредованный компьютерной средой, дает реципиенту мгновенный до-
ступ к совокупности референтных текстов …» [Минеева, 2017, с. 66]. Ги-
перссылка как структурная единица гипертекста, являющаяся, по мнению 
О. В. Дедовой, «материализовавшейся коннотацией, призванной экспли-
цировать имплицитно выраженные в тексте семантические и ассоциатив-
ные связи» [цит. по: Стройков, 2010, с. 809], становится сигналом и спо-
собом перехода от одного медиа к другому. С помощью гиперссылки уста-
навливаются структурные, семантические и прагматические связи между 
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текстом и различными интернет-ресурсами: «Гипертекстовая ссылка счи-
тается основным средством реализации когезии и обеспечения когерент-
ности в электронном гипертексте» [Минеева, 2017, с. 65]. При этом при-
менительно к поэтическому тексту исследователи говорят об особой, «рас-
щепленной» референции (Р. Якобсон), «множественной референциальной 
распечатке» [Ревзина, 1990, с. 31]: непосредственная связь между словом и 
референтом усложняется, становится многогранной и неоднозначной, пре-
вращаясь по сути в троп. В работах, посвященных интертекстуальности 
художественного произведения, доказывается, что такая референция не 
ограничена рамками ни какого-то конкретного языка, ни даже определен-
ного кода (вербального, музыкального, изобразительного). Единственным 
ограничением становится внутренняя целостность — единство содержа-
ния и формы литературного произведения. Эта целостность, задающая 
направление восприятия и интерпретации текста, в определенном смысле 
противопоставлена самой идее гипертекста, так как находится «в проти-
воречии с аморфной сетью свободных ассоциаций» [Фатеева и др.]. Го-
воря об отношениях референции в гипертекстовой поэзии, необходимо, 
по-видимому, учесть данное противоречие. Гиперссылка становится не 
только способом указания на другое медиа, но и своеобразным вырази-
тельным средством, имеющим эстетический потенциал. Можно предполо-
жить, что гиперссылка, помещенная автором в поэтическое произведение, 
будет выполнять функцию не прямой, а «расщепленной» референции. При 
этом очевидно, что эстетическая функция гиперссылки будет реализована 
в полной мере именно в «энергетически сильном» произведении [Кузьми-
на, 1999], обладающем художественной ценностью, — а в настоящее время 
гипертекстовое направление находится в стадии формирования, многочис-
ленных экспериментов. Тем не менее, как нам представляется, потенциал 
гиперссылки в поэтическом дискурсе может быть интересен и на данном 
этапе для понимания роли гиперссылки в неутилитарном тексте и получе-
ния представления о видах взаимодействия слова и интернет-медиа. 

3. Аспекты анализа гиперссылочной организации поэтических 
произведений

К настоящему времени создано большое количество типологий ги-
перссылок на различных основаниях, таких как графическое оформление, 
частеречная принадлежность слова-ссылки, навигационные функции, от-
ношения между частями гипертекста, состояние гиперссылки (рабочая или 
нерабочая, с уже осуществленным или с неосуществленным переходом) 
и т. д. [Дедова, 2008; Клочкова, 2008, 2009; Носовец, 2011; Рязанцева, 2008; 
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Стройков, 2010, 2019 и др.]; обзоры классификаций см. в работах [Камене-
ва, Сурина, 2013; Стройков, 2019]. При этом анализ гиперссылок почти не 
охватывает семантическую сторону взаимодействия текста и медиа, к ко-
торым ведут гиперссылки. По-видимому, во многом это объясняется тем, 
что типологии в основном создавались для определения специфики неху-
дожественных произведений: научных, учебных материалов, новостных 
сайтов и др. Механизмы референции между художественными текстами 
и / или невербальными феноменами культуры получили обоснование в ра-
ботах, посвященных интертекстуальности [Кузьмина, 1999; Фатеева, 1999; 
Чернявская, 2017]. В этих трудах авторы исходят из единства формальной, 
смысловой и прагматической организации поэтического текста и опреде-
ляют значимость целого ряда факторов, важных для восприятия и интер-
претации «чужого» слова в тексте. Среди таких факторов позиция цитаты 
в произведении, энергетический потенциал цитируемого и цитирующего 
текста, маркированность и атрибутированность интертекстуального зна-
ка, его происхождение и связь с историческим временем, с культурной 
традицией, расчет на понимание определенной группой читателей и др. 
Эмпирический материал данной статьи, с одной стороны, является своео-
бразным результатом эксперимента с коммуникационными технологиями, 
а с другой — представляет собой неутилитарные тексты, рассчитанные на 
эстетическое восприятие. Поэтому формально-прагматические аспекты 
классификации гиперссылок применительно к поэтическому дискурсу, как 
нам представляется, должны быть дополнены семантическими. Объединяя 
опыт исследователей в области интертекстуальности и гипертекстуально-
сти, полагаем, что при анализе специфики гипертекстовых поэтических 
экспериментов важную роль играют следующие позиции, раскрывающие 
как структурные и прагматические, так и семантические аспекты: распо-
ложение и форма гиперссылки, дальность гипертекстового «прыжка», тип 
медиа-«мишени» и особенности его связности с самим поэтическим сло-
вом / текстом, состояние ресурса, к которому ведет ссылка (рабочий или 
нет), степень погружения адресата в гипертекстовую структуру. 

Рассмотрим эти аспекты на примерах.
рАсПоложение гиПерссылки. Гиперссылка может быть «встроена» в сам 

поэтический текст или располагаться за его пределами и являться отно-
сительно независимой от вербального произведения. «Встроенные» ги-
перссылки обычно маркированы подчеркиванием и цветом, что визуально 
выделяет их на фоне основного текста и привлекает внимание читателя. 
Одна из наиболее распространенных позиций гиперссылки — эпиграф. 
Так, гипертекстовый эпиграф к стихотворению «Джалло» [Скирда 2] D o 
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I  d a re  /  D i s t u r b  t h e  u n i v e r s e ? 1 (букв. Посмею ли я потревожить 
мирозданье?) ведет к тексту-источнику этой цитаты — поэме Т. Элиота 
[The Love Song …], а фамилия автора этих строк при «клике» связывает 
читателя со статьей о поэте в Википедии [Элиот …]. Первая строка сти-
хотворения Кто смеет потревожить мирозданье? является буквальным 
продолжением эпиграфа, далее же, на протяжении всего текста, В. Скирда 
обыгрывает семантику глаголов to disturb (в себе сама тревога?, тревож-
ных кнопок, Не смей тревожить — пробуй потрясти) и to dare (Я ли по-
смею, Спросит с дерзнувших сто крат); игра с многозначностью этих гла-
голов поддерживается аллюзией к словам Раскольникова из «Преступле-
ния и наказания» (Я ли посмею, на волю ли? / Тварью дрожит бересклет, / 
Право имеет магнолия / — В пекло счастливый билет), а также к моно-
логу Гамлета (Терпеть подачки или похваляться данью, / Бытийствовать 
иль всуе проживать?). Любопытно, что в комментариях к стихотворению 
[Скирда 2] читатели и автор обсуждают и еще одну реализацию смысла, 
заложенную в значении глагола to disturb, связанную с названием книги 
Д. Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Поэтический 
текст при этом содержит узнаваемые интертекстуальные переклички с по-
эмой Элиота (In the room the women come and go / Talking of Michelangelo. — 
Всплакнут ли т ё т и  п о  Б у о н а р р о т и , / Чьё имя — Микеланджело?; 
The yellow fog that rubs its back upon the window-panes, / The yellow smoke — 
Всё тот же пусть октябрь на излёте, / И желтое по телику д ж а л л о ), 
причем гиперссылками в стихотворении становятся ключевые слова, на 
которых строится образная система стихотворения: гиперссылка т ё т и 
п о  Б у о н а р р о т и , как и эпиграф, ведет к оригинальному тексту Элиота, 
по-видимому, подчеркивая связь между произведениями, а слово д ж а л -
л о  — к энциклопедической статье, в которой говорится о его этимологии 
(в переводе с итальянского — желтый) и об особенностях жанра джалло. 
Семантический компонент ‘желтый’ при этом является одним из основных 
в гипертекстовом стихотворении: (ср. слова пекло, огарыши, желтое по 
телеку джалло, солипсический, утреннее электричество, октябрь). Кро-
ме того, отмечаемые исследователями Т. Элиота дантовские и гомеровские 
аллюзии [Шелкович, 2014] также находят своеобразное отражение в сти-
хотворении В. Скирды (Всё завершится вращением / Други на круги своя, / 
Вечного возвращения Смелым и смевшим маяк). 

Подобные «встроенные» гиперссылки, как правило, характерны для 
стихотворений, функционирующих в интернет-среде. В изданных же изна-

1 Здесь и далее ссылки даются курсивом в разрядку.
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чально на бумаге произведениях гиперссылки часто представляют собой 
отдельные от основного текста структурные единицы. Например, книга 
стихов К. Лысенко содержит специальный раздел «Инструкция от авто-
ра», в котором объясняется, как переходить на интернет-ресурс, где раз-
мещено продолжение произведений: Вбей в браузере этот адрес: «http://
kamilla-lysenko.livejournal.com». Видишь самый первый пост? Он озаглав-
лен «В маленькой комнате. Добро пожаловать!». Ниже ссылки с непо-
нятными пока словами. Открой его [Лысенко, 2019, с. 5—6]. Действуя 
согласно инструкции, читатель находит в Сети эссе, иллюстрации, списки 
фильмов, песен и др. для полного погружения в атмосферу того или иного 
стихотворения. 

ФормА гиПерссылки. Чаще всего гиперссылка предстает в виде отдель-
ного слова или словосочетания, как было продемонстрировано на примере 
стихотворения «Джалло», однако, например, у сетевого поэта Ю. Рыдкина 
стихотворения полностью охвачены гипертекствой разметкой и каждый 
«стихоблок» связан с определенным медиа, что создает специфическую 
структуру. Так, стихотворение «Колоссальная простота» [Рыдкин 4] со-
держит несколько текстовых фрагментов, последовательно связанных с по-
мощью гиперссылок с иконописными работами белорусского художника 
А. Исачёва: каждая икона соответствует определенной части произведения. 
Стихотворение при этом графически не разделено на строфы: именно ссыл-
ки на изображения в сочетании с рифмой и ритмом организуют компози-
цию. Примечательно, что при этом доступ по ссылке к одной из икон отсут-
ствует и соответствующий ей стихотворный фрагмент воспринимается как 
своеобразная пустая рамка, из которой вынуто какое-то изображение. 

Гиперссылка может быть оформлена не только вербально, но и, на-
пример, в виде цифр, пунктуационных знаков или отдельных букв. Так, 
в стихотворении «ВНЕВНЕВНОЕ» [Рыдкин 1] строфа, состоящая только 
из рядов одних цифр 1, ведет к началу романа А. Драгомощенко «Китай-
ское солнце» [Драгомощенко]. При этом начальные слова романа содержат 
множество слов и фраз, подсказывающих читателю возможные ассоциа-
ции со зрительным впечатлением, возникающим при взгляде на ряды оди-
наковых цифр (узоры, контуры, эхо, блуждающих глаз, зеркальных брызг), 
строки эпиграфа (I see the Error screens, … — букв. Я вижу ошибку экра-
на …). Строфа, состоящая только из заглавных букв В, гипертекстуально 
связана с видеолекций ученого А. Старобинского «Инфляционная стадия 
ранней Вселенной» [Старобинский]. Такое оформление строфы также поз-
воляет создать целый комплекс возможных ассоциаций, например, В — это 
первая буква ключевого понятия лекции — Вселенная; строки с плотны-
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ми рядами одинаковых букв становятся буквальным изображением сверх-
плотности и инфляционной стадии, о которых говорится в лекции; кроме 
того, если воспринимать строфу как звуковой комплекс, можно провести 
параллель с дефектом речи самого лектора. 

ДАльность гиПертекстоВого «ПрыжкА». Во-первых, гиперссылка может 
маркировать «скачок» в пределах одного стихотворения. В этом случае она 
становится элементом, «запускающим» другой вариант прочтения или по-
втор текста или его частей. Примером такой организации являются экспе-
риментальные работы А. Сараева и Р. Карапетьяна [Сараев и др.], основан-
ные на буквальном освобождении стихотворения с изначально нелиней-
ной композицией от ограничений бумажной плоскости. С применением 
гиперссылок такие принципы, как бесконечность повтора (У попа была 
собака …), возможность альтернативного прочтения (Принцесса была пре-
красная … Г. Сапгира), цикличность, постоянное возвращение к началу 
текста (Дом, который построил Джек ...), получают полную реализацию. 

Во-вторых, как уже отмечалось, с помощью гиперссылки автор может 
направлять читателя к своеобразному контексту своего стихотворения в Ин-
тернете. В этом случае осуществляется «прыжок» от текста к определенному 
сетевому хранилищу, принадлежащему самому автору. Так, от стихотворе-
ния «Алкогольный Джаз» [Лысенко, 2019, с. 45] ссылка ведет к целому сце-
нарию вечера в стиле алкогольного джаза, включающего просмотр фильма, 
рецепты коктейля, дресс-код [Лысенко]. В книге В. Кальпиди «Философия 
поэзии» интермедиальные связи — как с собственным текстом, так и с ав-
торским поэтическим депозитарием — установлены при помощи много-
численных QR-кодов — изображений, содержащих код, при наведении на 
который камеры смартфона читатель попадает на определенный автором ин-
тернет-ресурс. Расположенные на передней и задней частях суперобложки 
QR-коды ведут к внутреннему содержанию самой книги, а QR-коды на кла-
панах и внутри текста, имеющие значки фото- видео-, аудио- или текстовых 
материалов, соединяют читателя с сайтом, где расположены разнообразные 
медиа, связанные с творчеством поэта. Так, QR-код, с которого начинается 
первая глава книги, ведет к видео, посвященному биографии и основным 
книгам самого поэта; QR-код второй главы — к интервью с автором, тре-
тьей — к ролику «В. Кальпиди отвечает на вопросы» и стихотворениям в ис-
полнении автора. Как и у К. Лысенко, медиа на сетевом ресурсе В. Кальпиди 
имеют эксплицитную связь с содержанием разделов книги, однако, как нам 
представляется, эта связь более глубокая, требующая от читателя большего 
погружения в поэтический мир поэта. Так, при помощи QR-кодов он создает 
многогранные смысловые связи между главой «Чертеж ангела. Парщиков 
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(2014)» и видеороликами с участием поэта А. Парщикова. В главе печатной 
книги автор раскрывает собственное виденье творчества А. Парщикова и 
публикует стихотворение, написанное на смерть поэта. В одном из видео-
роликов, к которым ведут QR-коды, Парщиков читает свое стихотворение 
«Лиман» [Читает Алексей Парщиков], а в другом запечатлен отрывок из его 
монолога — рассуждения о смерти [Алексей Парщиков]. Эти медиа (глава 
книги, стихотворение Кальпиди о Парщикове, видеоролики), объединенные 
темой смерти поэта, формируют единое целое с помощью смыслов, пере-
секающихся в творческих мирах Парщикова и Кальпиди: связи земного и 
вечного, поиск исходной точки, «чертежа», первоначала. 

В-третьих, гиперссылка может вести на свободный, внешний по от-
ношению к авторскому тексту ресурс. В этом случае связь стихотворе-
ния и интернет-медиа становится гораздо в большей степени ассоциа-
тивной и определяется общей тематической областью и модальностью 
восприятия. Так, в основу композиции гипертекстового стихотворения 
Ю. Рыдкина ДА ВАЙ [Рыдкин 3], полностью охваченного гипертексто-
выми ссылками, положена тема шахмат. Эпиграф (Ш а х м а т ы  е с т ь 
у д и в и т е л ь н о е  с о - б ы т и е  /  п о с т м о д е р н а ,  и е р а р х и и  и  э с -
х а т о л о г и и .  /  Х о т я  к  ч е м у  э т о  я  з д е с ь  э п и г р а ф и р у ю ? ) 
при клике ведет к видеоролику «Живые кадры Спасский-Фишер, 1972». 
Далее строфы связываются с целым рядом разнообразных медиа, среди 
которых мультфильм «Шахматы для детей», видеоуроки шахматной игры 
Бронштейна, шахматные поединки Карпова и Каспарова, документальный 
фильм о Каспарове, фотография женщины-гроссмейстера Анны Шаревич, 
различные картинки, так или иначе воплощающие ассоциативные смыслы, 
связанные с шахматами: клетка, битва, черно-белый узор, черный и белый 
цвет кожи, девушки в черном и белом белье и др. Подобные семантиче-
ские признаки передаются и интертекстуальными знаками. Так, в строфе 
в е л и к и й  и г н о р  р а с т в о р и л  м е н я  в  н е с у щ е с т в о в а н и и ,  /  н о 
о н о  с г у с т и л о с ь  в  « т ё м н у ю  л о ш а д к у » ,  в н у т р и  ко т о р о й  я 
а н н е кс и р у ю  у й м у  Т р о й ! ! ! , по закону тесноты стихового ряда, пре-
цедентное имя Троя в контексте словосочетания темная лошадка вызыва-
ет в памяти образ Троянского коня и одновременно — коня шахматного. 
Любопытно, что именно эта строфа при гиперссылочном переходе ведет 
к несуществующей странице: возникает своеобразная перекличка слов иг-
нор, растворил, в несуществовании и отсутствующего медиа. 

тиП и жАнр меДиА, к которому осущестВленА отсылкА. Гипертекстовое 
произведение может иметь ссылки на размещенные в Сети аудио, видео, 
изображения, тексты различных жанровых форм. 
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Так, гиперссылки на электронные словари и энциклопедии обычно 
помогают автору определить значение термина, охарактеризовать имя 
собственное, дать справку о каком-то факте или явлении. Например, сти-
хотворение В. Скирды «Зов» [Скирда 3], посвященное праязыку, имеет 
три гиперссылки, каждая из которых соотнесена с определенной статьей 
в Википедии. Первая ссылка (В .  М .  И л л и ч - С в и т ы ч ) представляет со-
бой фамилию и инициалы известнейшего лингвиста и ведет к статье, в ко-
торой читатель может познакомиться с основными идеями ученого и це-
лью создания строк, помещенных в эпиграф: Язык — это брод через реку 
времени, / он ведёт нас к жилищу умерших; / но туда не сможет дойти 
тот, / кто боится глубокой воды. В строке «Кого настырно зак л и к али» 
гипертекстуальна часть слова — клик-, ведущая к статье о «щелкающих 
согласных»; третья же ссылка — от слова П р а н о с т р а т и ч е с к и м  — 
к энциклопедической информации о праязыках. 

Ссылки, ведущие к изображениям, как правило, используются для 
своеобразной языковой игры, основанной на многозначности слова, и ча-
сто поддерживаются интертекстуальными знаками. Например, слово Зеле-
ный в стихотворении В. Скирды «Эль-Инферно» (Где сомненья октябрь-
ски ржавы / Будь любезен услышать свой ум — / На осколках великой 
державы / Всё З е л ё н ы й  свирепствует Шум … [Скирда 4]) имеет гипер-
текстовую связь с изображениями доллара, а также является частью сло-
восочетания — цитаты стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый Шум». 
Кроме того, в тексте В. Скирды встречается и еще одно устойчивое сочета-
ние с этим прилагательным, но уже на английском языке: Там Green Man’ы 
практически вечны (по-видимому, имеется в виду средневековый мотив 
«зеленого человека», изображения лица в окружении растений, получив-
шего множество интерпретаций в культуре). В гипертекстовом стихотво-
рении, таким образом, обыгрывается целый комплекс значений, заданных 
словом Зеленый: с одной стороны, обозначение денег, продажности, с дру-
гой — символ весеннего пробуждения, торжества и мудрости природы. 
Эти смыслы дополняются конфликтом между я и ты, духом и плотью (Дух 
омрачён, а плоть — как клеть, Ты — то, что следует добиться, Я — то, 
что стоит одолеть), поддержанным аллюзией к некрасовскому тексту, 
в котором использован прием параллелизма образа человека с его страстя-
ми и природных явлений. 

В другом примере, стихотворении «Тексто» [Рыдкин 2], названия 
четырех расположенных подряд строф представляют собой четыре ва-
рианта употребления лексемы место, каждое из которых уточняется изо-
бражением. Так, заголовок Место для фото связан с вырезанным как 



19

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

для размещения в рамку документа фотопортретом самого поэта; гипер-
текстовое название Место печати ведет к фотографии, на которой пе-
чать из сургуча стоит на человеческой груди; Место места при «клике» 
переносит читателя к глянцевому изображению загорающей девушки 
с ящеркой, разместившейся на ее теле, с подписью Займи свое место под 
солнцем; название же стихотекста Место! ведет к изображению собаки, 
выражающей практически человеческие эмоции. При этом стихотвор-
ные строки, расположенные под соответствующими заголовками, также 
кликабельны — они ведут к дальнейшему развитию образа при помощи 
обращения к другим медиа. Такие интермедиальные отсылки демонстри-
руют читателю игру с множественностью значений слова, создаваемую 
пересечением различных речевых клише: шаблонной фразы документа 
«место для фото», команды собаке, общелитературных формул «место 
под солнцем», «знай свое место». 

Гиперссылки на материалы СМИ придают поэтическому тексту акту-
альность и злободневность, а в некоторых случаях полностью меняют кон-
текст восприятия. Интересна в этом ключе судьба стихотворения Н. А. До-
бролюбова «Газетная Россия», написанного в 1855 году [Из классики]. 
Классическое поэтическое произведение, попав в Интернет, получило 
связь с современными событиями, транслируемыми СМИ; гипертексто-
вая стереоскопическая композиция позволяет по-разному воспринимать и 
смысл заголовка — «Газетная Россия»; в гипертекстовом прочтении сти-
хотворение в буквальном смысле становится сотканным из публикаций 
СМИ. Например, фрагмент строки Читал я перечень подробный / Различ-
ных жертв различных ли имеет гипертекстовую связь с газетной публи-
кацией «Коллекцию произведений искусства Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской выкупил российский бизнесмен Алишер Усманов» 
[Коллекцию …, 2007], Примеры а н г л и й с ко г о  з в е р с т в а  — с публи-
кацией Андрея Лугового «В убийстве Литвиненко замешаны британские 
спецслужбы и Березовский» [Луговой, 2007], слово т о р г о в л и  при «кли-
ке» ведет к материалу «Наторговали» [Наторговали …, 2007]. Любопытно, 
что некоторые ссылки даны не на конкретные материалы, а на главную 
страницу сайта и у читателя каждый раз актуализируется новый смысл 
прочитанного поэтического слова или строчки. Так, гиперссылка, пред-
ставляющая собой строку О  н а ш и х  д и в н ы х  г е н е р а л а х ,  ведет на 
сайт телеканала «Звезда» [Телеканал «Звезда»], который регулярно об-
новляется и каждый раз демонстрирует адресату, прошедшему по ссылке, 
новый материал, связанный, как правило, с распоряжением властей или 
представляющий собой интервью с известными политиками. 
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Ссылки на видео (документальные фильмы, интервью, научно-попу-
лярные лекции, юмористические передачи) демонстрируют впечатления, 
идеи, образы, вдохновившие автора на создание текста. Так, одно из уже 
рассмотренных стихотворений, «ДА ВАЙ» [Рыдкин 3] связано с большим 
количеством телесюжетов об истории, теории и практике шахмат, а также 
с обучающими роликами и мультфильмами, но говорить об объективных 
связях авторского текста и многочисленных, часто длительных по времени 
видео, как нам представляется, невозможно. Интересно, что в манифестах, 
комментариях и предисловиях к собственным стихам поэты поясняют этот 
момент: сложная сеть гиперссылок в стихах нужна для того, чтобы чита-
тель «почувствовал точь-в-точь то же, что и автор» [Рыдкин 5]; чтобы «за-
цепить нечто провиденциальное, вскрыть невещественное … подобрать 
коды к мировоззренческой матрице» [Скирда 1]. 

4. Состояние ресурса, к которому ведет ссылка
Одним из свойств гиперссылки является тот факт, что она представля-

ет собой лишь временный мостик, связывающий текст и различные медиа 
за его пределами. Пространство, к которому ведет гиперссылка, довольно 
часто оказывается недоступным, причем как для читателя, так и для самого 
автора. Но если при восприятии нехудожественного текста этот факт будет 
расценен как ошибка, требующая устранения, то в поэтическом произведе-
нии такой путь в никуда может становиться своеобразным выразительным 
средством. Интересно, что сами поэты рефлектируют это явление: «Это чем-
то похоже на гибель скульптуры изо льда, замка на песке, надписи на берегу 
моря, etc» [Скирда 1]. Отсутствующее медиа, к которому читатель переходит 
по ссылке, является пустотой в прямом смысле этого слова: это не просто 
белое пространство листа, многоточие или паузы, как в книжной поэзии, а 
именно несуществующий — уже или еще — ресурс. Так, фрагмент стихот-
ворения Ю. Рыдкина от глоссолалии зашкаливает трезвость, / и вот уж 
Я погребено под тупиками [Рыдкин 1] ведет к ранее существовавшей, но 
теперь недоступной странице (по ссылке появляется надпись «Доступ за-
прещен»): сами поэтические строки, содержащие слова глоссолалия, погре-
бено, тупики органично встраиваются в контекст удаленного ресурса. В уже 
рассмотренном стихотворении «Газетная Россия» [Из классики], вербальная 
часть которого принадлежит Н. А. Добролюбову, далеко не все ссылки явля-
ются рабочими, однако это воспринимается как временное явление: газетная 
картина мира меняется, значит, могут меняться и публикации. 

стеПень Погружения АДресАтА В гиПертекстоВую структуру. Благода-
ря техническим средствам читатель получает возможность отслеживать 
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собственную позицию в текстовом пространстве. Так, в гипертекстовых 
поэмах «Penetration», «Ghost Moons» [Kendall, 2001; Larsen, 2001] такой 
интерактивный компонент создается целым рядом средств, среди которых 
возможность выбора уникального пути прочтения при «клике» на имя ли-
рического героя, от лица которого будет идти рассказ, анимационные эле-
менты (например, зеленый куст на правой стороне экрана, который растет 
по мере чтения поэмы), меняющийся по мере проникновения в поэтиче-
ский гипертекст цвет ссылки. Отметим, что названные поэмы получили 
научное освещение [Rosario, 2011; Кучина, 2018]; при этом исследователи 
рассматривают их скорее обзорно, наряду с другими формами электронно-
го творчества, хотя и акцентируя внимание на гипертекстовой структуре. 

5. Заключение
Итак, современные поэты стремятся к освоению выразительных воз-

можностей гиперссылочной организации, которая позволяет автору и чита-
телю выходить за пределы стихотворения, цикла или книги стихов и уста-
навливать непосредственную связь с внетекстовой реальностью. Как нам 
представляется, гипертекстовые эксперименты демонстрируют, хотя и не 
всегда последовательно реализуют, разнообразные возможности гиперс-
сылки в структурно-композиционном, содержательном и прагматическом 
аспектах, и именно этот потенциал привлекает все больше и больше авто-
ров. В неутилитарных текстах гиперссылка может выполнять как технологи-
ческую функцию непосредственного перехода от текста к интернет-медиа, 
так и эстетическую, становясь своеобразным средством «расщепленной» 
референции, участвуя в создании и трансляции поэтических смыслов. 

Эксперименты с формой и расположением гиперссылки, дальностью 
гипертекстового «прыжка», видами и жанрами медиа, а также интерактив-
ными технологиями связаны с попыткой поэтов расставить ключевые смыс-
ловые и композиционные акценты, сконцентрировать или рассеять опреде-
ленный смысл, приблизить свое произведение к литературной традиции, 
создать контекст восприятия, задать направление интерпретации или наобо-
рот — увести читателя в глубины авторских ассоциаций и т. д. Приведенные 
в статье примеры использования гиперссылок в поэтических произведениях, 
по-видимому, демонстрируют, с одной стороны, стремление поэтов семан-
тически и эстетически «нагрузить» этот структурный элемент, а с другой — 
обнаруживают определенное «сопротивление» неутилитарного речевого ма-
териала. Вероятно, технологическая природа гиперссылки, предполагающая 
прямую отсылку к определенному смыслу, вступает в противоречие с самой 
сутью потенциально многозначного поэтического слова. С другой стороны, 
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введенная в текст, рассчитанный на эстетическое восприятие, гиперссылка 
удивительным образом подчеркивает его несовершенства, например, под-
крепляя речевые штампы изображениями или авторскими комментариями, 
тем самым многократно усиливая их и привлекая к ним внимание. Отноше-
ния эквивалентности или пояснения, конкретизации, успешно работающие, 
например, в рекламных гипертекстах, в поэтическом произведении вызыва-
ют эффект обманутого ожидания, но в негативном ключе: читатель ожидает 
игры, появления неожиданного смысла или образа, а получает иллюстра-
цию к уже сказанному. Многочисленные отсылки к большому количеству 
внешних по отношению к автору медиа (особенно видео и картинкам) ор-
ганизуют ассоциативно-подтекстовые связи: читатель получает прямой до-
ступ к образам, которые вдохновили автора на создание стихотворения. Эти 
медиа, с одной стороны, могут поддерживать структуру, соотнося части сти-
хотворения с определенными образами, а с другой — наоборот, растворяют 
целостность и связность авторского текста, уводят читателя в бесконечную 
цепь ассоциаций. 

На наш взгляд, наиболее полно раскрывают свою природу гиперссыл-
ки в стихах с изначально необычной, игровой композицией («Принцесса и 
Людоед», «У попа была собака»), а также в произведениях, выполненных 
как своеобразный арт-объект, в которых гипертекст сочетается с анимаци-
онными, цветовыми, кинестетическими, звуковыми эффектами. В таких 
произведениях гиперссылки играют действительно конструктивную роль, 
становясь средством интерактивности или формируя новый взгляд на из-
вестное произведение. Любопытен, на наш взгляд, феномен нерабочих 
ссылок, когда автор по не зависящим от него обстоятельствам теряет до-
ступ к медиа, включенному в гипертекстовое целое: в некоторых случаях 
срабатывает закон тесноты стихового ряда и ненайденная страница стано-
вится своеобразным выразительным средством. Интерес для дальнейшего 
изучения может представлять и потенциал гиперссылки как интертексту-
ального знака, особенно в позиции эпиграфа, организующего целостность 
восприятия стихотворения и его связь с литературной традицией. Кроме 
того, исследование гипертекстовой поэзии предполагает анализ специфи-
ки читательского восприятия таких произведений. 
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The article is devoted to the referential relations between the author’s text and Internet 
resources in modern hypertext poetry. The relevance of the research is related to the general 
interest of philology in intermediate phenomena, the increasing role of Internet communication in 
poetic discourse, and the introduction of elements of digital culture into the poetic language. The 
novelty is seen in the appeal to currently little-studied non-utilitarian hypertext works. Aspects of 
research of referential relations between a verbal text and network resources in relation to a liter-
ary text are defined. The research material was poems, cycles of poems, books of modern poets 
that contain links that the reader can use to make the transition to the continuation / addition of 
the text on the Internet. The following aspects of the analysis are highlighted: the location and 
form of the hyperlink, the range of the hypertext “jump,” the type and genre of the media “target,” 
the state of the resource to which the link leads, the degree of immersion of the recipient in the hy-
pertext structure. Examples of implementation of hypertext transitions are analyzed, conclusions 
are drawn about the expressive possibilities of hyperlink organization of works of poetic discourse.

Key words: intermediality; modern poetry; poetic discourse; hypertext poetry; hypertext; 
hyperlink; reference.
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В обзорной статье рассматриваются ключевые проблемы семантической организа-
ции ментального лексикона. Он понимается как динамическая, когнитивно организованная 
семантическая сеть лексических единиц. В работе представлена характеристика основ-
ных моделей семантической организации ментального лексикона, выделены преимуще-
ства и недостатки каждого подхода. Отмечается, что в настоящее время наиболее активно 
развиваются коннекционистские модели. Среди них выделены следующие: сеть малого 
мира, которая рассматривает определенный фрагмент лексикона; тезаурусные модели, 
объединяющие все единицы лексикона; и вычислительно-дистрибутивные модели, вы-
страивающие взаимоотношения между большим количеством единиц на основе корпус-
ных данных о совместном употреблении. Анализируются источники получения сведений 
об организации ментального лексикона, среди которых ведущее положение занимают 
результаты ассоциативных экспериментов и прайминга. Выявлено, что проводятся также 
исследования интуитивных оценок испытуемыми сходства слов, осуществляется анализ 
непреднамеренных речевых ошибок, применяются нейропсихологические технологии для 
изучения ментального лексикона. Отдельно обсуждается проблема семантических отно-
шений в ментальном лексиконе, для описания которых применяется «пространственная» 
метафора: семантическая близость рассматривается как расстояние или вектор. 

Ключевые слова: ментальный лексикон; значение слова; семантическая близость; 
семантические связи.

1. Введение 
В современных исследованиях м е н т а л ь н ы й  л е к с и ко н  (далее — 

МЛ), то есть внутренний словарь человека, понимается как сложнооргани-
зованная сеть (network). 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та 19-112-50367 «Семантические исследования организации и функционирования мен-
тального лексикона».
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Для современной лингвистики характерно усиление лексикализма, 
согласно которому лексикон является центром языковой способности че-
ловека. Этот подход постепенно сменяет генеративную парадигму, где до-
минирующая роль отводится грамматике. Рост количества работ по МЛ 
также связан с расширением исследовательского инструментария. 

Активный исследовательский интерес привел к появлению разноо-
бразных моделей МЛ, которые по-разному описывают, как в нем хранят-
ся и функционируют слова. Отличия МЛ от обычного словаря касаются 
содержания, принципов организации и механизмов поиска. Так, слова 
в большинстве бумажных словарей организованы по алфавиту, а в МЛ они 
могут быть структурированы на основе множества принципов, в том числе 
фонетических, семантических и ассоциативных [Aitchison, 2012], благо-
даря чему поиск слова в МЛ осуществляется предельно быстро. При этом 
МЛ хранит значительно больше информации о слове, чем любой печатный 
словарь. Наконец, МЛ — чрезвычайно динамичная сеть.

В ментальном лексиконе представлены фонологические, морфологи-
ческие, семантические подсистемы (сети). Настоящая работа посвящена 
описанию зарубежных исследований семантической организации МЛ, цен-
тральным объектом которой является семантическая сеть (семантический 
компонент лексикона или семантическая память), где хранится информация 
о семантических категориях и значении слов [McRae et al., 2013]. 

2. Модели семантической организации ментального лексикона 
В когнитивных науках разработано достаточно большое количество 

подходов к пониманию МЛ. Один из первых принадлежит британскому 
ученому Дж. Мортону [Morton, 1982], им предложена л о г о г е н н а я  мо-
дель, основная идея которой заключается в том, что у каждого слова в МЛ 
есть логоген — целостное образование, включающее в себя фонетическую 
и вероятностную информацию о слове. Достоинством модели является 
учет информации о частотности и вероятности появления единицы в опре-
деленных типах текста; представленные свойства в большей степени ори-
ентированы на восприятие речи. У высокочастотных слов ниже порог 
распознавания. Однако эта модель не согласуется с полученными эмпи-
рическими данными о восприятии речи, к тому же она не разграничивает 
устную и письменную речь. 

На основе другого подхода разработана ко г о р т н а я  модель, которая 
базируется на механизме постепенного подбора кандидатов, подходящих 
по фонетическим признакам. Этот подход реализует, в частности, амери-
канский нейробиолог У. Марслен-Уилсон [Marslen-Wilson, 1999]. Процесс 
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распознавания языковой единицы предполагает существование «точки 
уникальности», которая отличает конкретное слово от других представите-
лей когорты. В работе британского исследователя Д. Синглтона [Singleton, 
1999] механизм модели иллюстрируется на примере слова elephant 
[‘elifənt]: его когорта включает в себя слова с начальным фонетическим 
компонентом [‘eli]: elevate, element. Точкой уникальности для этого при-
мера является звук [f] в слове elephant, так как другие слова когорты его не 
имеют. Как показали экспериментальные исследования [Wurm et al., 2006], 
время восприятия слова меньше, если точка уникальности находится в его 
начале. Также учитывается влияние на распознавание контекстуального 
содержания: члены когорты, которые не подходят по смыслу, отбрасы-
ваются. Критические замечания, высказанные в работе [Aitchison, 2012], 
связаны с тем, что, во-первых, в модели происходит активация большего 
количества слов, что тормозит распознавание речи; во-вторых, носитель 
языка использует всю возможную информацию, чтобы распознать слово 
быстро; в-третьих, модель не учитывает случаев, когда начало слово было 
произнесено искаженно. 

Следующий подход породил модель с е р и й н о г о  п о и с к а , пред-
ложенную американским ученым К. Форстером [Forster, 2006], который 
использует аналогию с поиском в библиотеке. Когда нужно найти книгу, 
человек обладает частью информации о ней (знает, например, название 
или автора), поэтому ищет отсутствующие сведения в каталоге и после 
приступает к поиску самой книги. При поиске слова в МЛ носитель языка 
поступает аналогичным образом: он исходит из имеющейся в ситуации ин-
формации и запускает поиск в «каталоге». Механизм поиска предполагает 
переход с одного уровня (например, фонетического) на другой. Критика 
модели связана с тем, что она предполагает автономный процесс обра-
ботки первоначальной сенсорной информации без влияния контекста и не 
учитывает неязыковые факторы. 

В модели В. Левельта, голландского психолингвиста, директора-ос-
нователя Института психолингвистики Макса Планка, в МЛ соединяются 
лексика, грамматика и фонетика [Levelt, 1989]. Механизм функциониро-
вания лексикона включает два основных компонента: декларативный ком-
понент («знания что»), включающий в себя знания о фактах, и процессу-
альный компонент («знания как») с информацией о языковых действиях. 
Декларативный компонент содержит информацию о мире, ситуативные 
и дискурсивные знания о подходящем стиле и жанре. Процессуальный 
компонент содержит процедуры порождения и восприятия речи. Подход 
способствовал развитию коннекционистских моделей, так как МЛ в их 
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рамках рассматривается как посредник между лексической и грамматиче-
ской информацией. Однако данная модель ориентирована прежде всего на 
порождение речи, также вызывает вопросы автономность указанных типов 
информации [Singleton, 1999].

В генеративной лингвистике предполагается, что существует языко-
вой м од ул ь , который функционирует независимо от других условий. 
За человеческий язык, по мнению американского философа и когнитив-
ного лингвиста Дж. Фодора, отвечает отдельный модуль, локализованный 
в определенной области мозга [Fodor, 1983], хотя существуют связи между 
модулями. МЛ представляет собой граф, где лексические единицы явля-
ются узлами, связанными с другими узлами сети. У связанных узлов ниже 
порог возбуждения, поэтому требуется меньше времени для их активации. 
Контекстуальная информация не играет решающей роли в работе модуля и 
активируется только после завершения функционирования языкового мо-
дуля. Критика модели связана с ограниченным участием семантической и 
прагматической информации. 

М од ул я р н у ю  м од е л ь  развил американский лингвист, занимаю-
щийся одновременно генеративной и когнитивной лингвистикой, Р. Дже-
кендофф [Jackendoff, 2000], который особую роль отводил посредниче-
ским модулям. Он выделил два типа: интегративные модули (отвечают 
за связь уровней представления) и интерфейсные модули (осуществляют 
обработку информации). Восприятие начинается с обработки слуховой 
информации с помощью интерфейса специального модуля, далее инфор-
мация передается в интегративные модули для создания семантического и 
синтаксического представления.

Несмотря на критику модулярного подхода, его сторонники находят но-
вые аргументы в поддержку идеи об отдельности лексикона, который хранит 
значения слов и слабо связан с грамматическими правилами. Так, изучение 
нейрогенеративных расстройств показало, что за лексикон и грамматику 
отвечают разные участки мозга. Доказательством этого является тот факт, 
что люди, страдающие болезнью Альцгеймера, при употреблении англий-
ских неправильных глаголов допускают значительно больше ошибок, чем 
при использовании правильных глаголов; напротив, пациенты с болезнью 
Паркинсона чаще допускают ошибки с правильными глаголами [Ullman 
et al., 1997]. Похожие выводы были получены в ходе работы с пациентами, 
имеющими разные типы афазии [Ullman et al., 2005]. Обсуждаемые модели 
предполагают существование нескольких типов лексикона (лексического, 
грамматического и фонологического). Достоинством модулярного подхода 
является возможность объяснения спецификации определенных участков 
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мозга. Вместе с тем большинство эмпирических исследований опровергает 
модульную организацию когнитивных функций.

Ко н н е к ц и о н и с т с к и е  ( п а р а л л е л ь н ы е )  м од е л и ,  разрабо-
танные в рамках одноименного подхода, предполагают протекание не-
скольких процессов одновременно: разные части информации обрабаты-
ваются в одно и то же время (параллельно), на различных уровнях, неза-
висимо друг от друга. Процессы обработки языковой информации предпо-
лагают высокую степень интерактивности, в том числе за счет взаимодей-
ствия фонетической и семантической информации. Процессы обработки и 
поиска информации не сконцентрированы в отдельном модуле, а распре-
делены по нейронной (семантической) сети. МЛ интегрирует разные типы 
информации. Например, в интерактивной модели активации (The Interac-
tive Activation Model), предложенной американскими учеными Дж. Мак-
Клелландом и Д. Румельхартом [McClelland et al., 1981], Trace [McClelland 
et al., 1986], и модели шортлиста (Shortlist Model) [Norris, 1994] описывает-
ся процесс восприятия, все уровни которого функционируют параллельно 
и взаимодействуют друг с другом. 

Для описания функционирования лексикона используется метафора 
мозга: семантическая организация ментального лексикона изоморфна физи-
ологическому строению мозга. Структуры мозга объединены синаптически-
ми связями, которые определяют активацию слов. Мозговые сигналы могут 
быть возбуждающими и тормозящими, а распространение активации явля-
ется двунаправленным («вперед» и «назад»). Обучение представляет собой 
укрепление определенных ассоциаций. Коннекционистский подход получил 
признание благодаря эмпирическим данным о семантической организации 
мозга. Так, с физиологической точки зрения не существует четкой привя-
занности сложных языковых функций к определенным участкам мозга. При 
этом данная модель противоречит серийной и модульной моделям лексико-
на, где операции представляются осуществляемыми последовательно друг 
за другом. К коннекционистским моделям можно также отнести интегратив-
ные подходы и модели, отрицающие существование лексикона. 

И н т е г р а т и в н ы е  м од е л и  лексикона используют достижения раз-
ных (иногда противоречащих друг другу) моделей. Это возможно потому, 
что МЛ — сложная сеть, которая может работать на основе различных ме-
ханизмов. Информация в лексиконе может дублироваться, храниться в не-
скольких местах, как отмечает в своем труде британский ученый П. Скехан 
[Skehan, 1998]. В работе другой английской исследовательницы в области 
языка и коммуникации Э. Рэй [Wray, 2002] предложена двоичная модель, 
в рамках которой языковые процессы функционируют целостно и анали-
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тически одновременно. В МЛ хранятся как сочетания слов (идиомы, тек-
стовые фрагменты) целостно, так и компоненты по отдельности. Модель 
отвергает принцип экономии хранения информации.

Высказывается также точка зрения, отрицающая существование МЛ. 
Подобные модели развиваются в рамках коннекционистского подхода 
к МЛ: вся информация разных уровней интегрируется и взаимодейству-
ет в одной сети. Согласно концепции итальянского ученого А. Карамац-
ца [Caramazza, 1996], МЛ не включает фонологическую и семантическую 
информацию, но он интегрирует эти сведения, поэтому МЛ является ин-
терфейсом этих уровней. Семантические узлы (node) напрямую связаны 
с орфографической, фонетической информацией и синтаксическими при-
знаками. В работе [McClelland et al., 1989] обосновывается, что лексиче-
ское представление не хранится в лексиконе в определенном месте, инфор-
мация распределена по сети, поэтому возможна активация информации 
различного уровня в сети. Дж. Эванс рассматривает слова как стимулы, 
действующие на психическое состояние (mental states) человека и «вызы-
вающие» значение. Он выступает против общепринятого взгляда на МЛ, 
который, развиваясь под влиянием словарной метафоры, предполагает, что 
слово как единица лексикона обладает набором семантических, синтакси-
ческих и фонетических свойств [Elman, 2004]. Слово функционирует как 
стимул (ключ), который активирует определенные связи и узлы. МЛ — ди-
намическая сеть, а значения слов определяются контекстом. Такая модель 
подтверждается исследованиями, которые показывают, что лексические 
представления включают большое количество информации — семантиче-
ской, синтаксической, прагматической, событийной, внеязыковой. 

Для коннекционистских подходов характерно признание того, что МЛ, 
как уже говорилось выше, интегрирует информацию разного уровня; по-
добные подходы вызваны усилением лексикализма в лингвистике. 

Среди современных моделей, разработка которых начата еще в 1980-х 
годах, можно выделить м од е л ь  с е т и  м а л о г о  м и р а  ( t h e  S m a l l 
Wo r l d  N e t w o r k ) ,  рассматривающую семантические отношения в от-
дельных участках лексикона: в парах, отдельных категориях (семантиче-
ских полях, синонимических отношениях и пр.) (см., например, [McRae et 
al., 2005]). Модель представляет МЛ как сеть, которая состоит из множе-
ства субкластеров, объединенных связями. 

Идея модели высказана в работе [Collins et al., 1969], где лексикон рас-
сматривается как иерархически организованная система, подобная дереву. 
Такая структура характерна для определенной части лексики (например, 
для названий животных), представляющей небольшой фрагмент действи-
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тельности (см. работы [Collins et al., 1969; Sloman, 1998]). Ассоциативные 
эксперименты показывают, что крупномасштабные фрагменты в меньшей 
степени структурированы [Anderson, 2000]. Согласно этой модели неболь-
шое количество слов объединены сильной связью, а семантические рас-
стояния между ними короткие [Watts et al., 1998]. При этом ассоциативные 
и семантические связи выходят за пределы ограниченного фрагмента дей-
ствительности. Например, по данным Русского ассоциативного словаря, 
большая часть связей слова лошадь сформирована в рамках одного семан-
тического поля «названия животных»: конь, корова, кобыла и пр. Однако 
на стимул представлены реакции другого семантического поля: телега, 
карета — ‘название средств передвижения’. В этой модели подробно опи-
сывается, как новое понятие встраивается в существующую систему. Но-
вые единицы, обладающие большим количеством отличий от существую-
щих понятий и имеющие большое количество связей, лучше закрепляются 
в языке [Steyversa et al., 2005а]. Поясним это на примере синонимических 
рядов, которые представляют определенный фрагмент действительности. 
Неологизмы в процессе адаптации приобретают семантические отличия и 
входят в существующие синонимические ряды, занимая субдоминантное 
положение. Например, англицизм паркинг приобрел семантические от-
личия от существующих синонимов стоянка, парковка, которые связаны 
с обозначением здания или части здания для временного хранения транс-
порта. Существующие синонимы оказываются шире по значению.

Таким образом, модель малого мира позволяет описать организацию 
семантических отношений в пределах отдельного фрагмента действитель-
ности; реализация модели может быть выражена в представлении органи-
зации семантического поля, лексико-семантической группы, синонимиче-
ского ряда. Однако она не способна дать целостное описание лексикона со 
всеми существующими связями. 

Преимуществом « т е з ау р у с н ы х »  м од е л е й  МЛ являются ком-
плексность и способность охватить весь лексикон. Значение слова пред-
ставляется как набор определенных связей, который не предполагает на-
личие толкования; такой подход к значению противопоставлен металинг-
вистическому (компонентному) подходу, который требует использования 
семантически простых компонентов для толкования лексем. Среди по-
добных проектов наиболее распространенный — проект «WordNet», пред-
ложенный коллективом под руководством Дж. Миллера, американского 
психолога, основоположника когнитивной психологии. Цель проекта — 
создать лексическую систему английского языка в соответствии с психо-
лингвистическими представлениями об организации человеческой памяти 
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[Miller et al., 1988]. Для многих языков были сделаны аналоги WordNet. 
К сожалению, только небольшая часть лексики изучена с психолингвисти-
ческой точки зрения, что создает определенные проблемы для разработчи-
ков. В основу архитектуры системы положены результаты ассоциативных 
экспериментов, поэтому значение представляется ассоциативно через наи-
более значимые для носителя языка семантические отношения: синони-
мию, гипонимию, гиперонимию, меронимию. 

Базовым типом отношений в WordNet является синонимия; синонимы 
объединены в синсеты (synsets), каждый из которых представляет один кон-
цепт. Многозначные слова входят в несколько синсетов. Синсеты связаны 
между собой парадигматическими отношениями, характер которых зависит 
от принадлежности к части речи. Существительные и глаголы организо-
ваны иерархически, а прилагательные — неиерархически. Иерархичность 
существительных обеспечивается гипонимическими / гиперонимически-
ми, меронимическими отношениями, поэтому все существительные входят 
в определенный класс. В качестве наиболее общих названий выбрано 25 ка-
тегорий — «Животные», «Отношения», «Вещество» и др. Иерархическая 
организация основана на наличии общих признаков в значении. 

К недостаткам WordNet можно отнести возможную оторванность моде-
ли от эмпирических данных: как показано в [Deyne et al., 2016a], реальный 
лексикон организован по иным принципам. Критические замечания также 
связаны с тем, что не все существующие семантические отношения ото-
бражены в WordNet. Обоснование выбора типа отношений для базы данных 
вызывает вопросы у критиков [Murphy, 2002]. Представленная структура 
по сути повторяет известные в традиционной лингвистике отношения. Так, 
ассоциативно значимыми оказываются связи между словами ракетка, мяч, 
сетка, но они не отображаются в WordNet. Еще одна проблема WordNet за-
ключается в том, что система не различает отношения между словами и от-
дельными значениями (лексико-семантическими вариантами). 

С развитием информационных систем распространение получает на-
правление, использующее достижения вычислительных технологий и 
анализирующее большие корпуса. В рамках такого направления семанти-
ческие связи устанавливаются с помощью регистрации употреблений сло-
ва в одинаковых и схожих контекстах. Наиболее известная модель в этом 
направлении, разрабатываемая такими учеными, как Т. Ландауэр, С. Дир-
вестер, Т. Роджерс, называется с к р ы т ы й  с е м а н т и ч е с к и й  а н а л и з 
(Latent semantic analysis) [Landauer et al., 1997]. В этом случае с помощью 
анализа контекстуальной информации выявляется организация семан-
тической памяти (семантического пространства) с учетом связей между 
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лексическими единицами [Rogers, 2010]. Данный подход использует спо-
соб получения информации о контекстной заменяемости слов в большом 
количестве текстов, который позволяет создать вычислительную модель 
для выявления латентных связей между словами. Этот метод применяется 
при индексации документов, поиска важной информации и ключевых слов 
[Deerwester et al., 1990]. Языковая обоснованность подхода связана с тем, 
что он отражает прочитанное и услышанное человеком и показывает, как 
под влиянием языкового окружения формируются семантические связи 
слов [Landauer et al., 1997].

Возможны два подхода к определению семантической связанности: во-
первых, установление контекстов, где слова могут употребляться вместе; 
во-вторых, поиск одинаковых контекстов, в которых слова употребляются 
(при этом слова сами слова могут не употребляться вместе). Так, слова 
утконос, опоссум, сумчатые, млекопитающее оказываются семантически 
связанными, потому что встречаются в одинаковых контекстах. 

Модель успешно работает с полисемией и синонимией. Благодаря ана-
лизу контекстов, характерных для реализации определенного значения, 
можно понять, какое значение многозначного слова представлено в тексте. 
Подход выявляет контексты, где преимущественно употребляется опреде-
ленный синоним. Также с помощью этого подхода анализируются разные 
типы ассоциативных связей (см. работу [Budanitsky et al., 2001; Turney, 
2001]). Так, модель позволяет установить различия между словами, кото-
рые связаны семантически и ассоциативно (semantically associated) (пче-
ла — мед), и словами, которые семантически похожи (semantically similar) 
(лошадь — пони). 

Критика подхода связана с тем, что семантически связанные слова 
(которые активируются в лексиконе совместно) могут не употребляться 
вместе в контексте [Deyne et al., 2016]. Полученные связи часто не ото-
бражают ассоциативные связи, регистрируемые в ходе ассоциативных экс-
периментов [Deyne et al., 2015]. Например, наиболее частотной ассоциа-
тивной реакцией на стимул банан оказывается слово вкусный (по данным 
Русского ассоциативного словаря), однако эти слова редко встречаются 
в одинаковых контекстах: в Национальном корпусе русского языка отмеча-
ется только 1 пример. Также ассоциативные связи могут быть вызваны не-
языковыми причинами: социально значимым событием или прецедентным 
текстом, однако это не регистрируется в подобных моделях. 

Одна из самых авторитетных моделей МЛ — м од е л ь  р а с п р о -
с т р а н я ю щ е й с я  а к т и в а ц и и  ( s p r e a d i n g  a c t i v a t i o n ) , которая 
концентрируется на проблеме семантического расстояния. Сегодня изуче-
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нием модели занимаются ученые в разных странах, в том числе США, Испа-
нии, Австралии. В работе американского когнитивиста А. Коллинза [Collins 
et al., 1969] показано, что активация одного слова приводит к активизации 
связанных слов. Слова в семантической памяти организованы на основа-
нии сходства их значения: чем оно больше, тем более тесно они связаны 
[Borge-Holthoefer et al., 2010]. Связи между словами различаются силой, что 
выражается в скорости активации соседнего узла. Сила связи определяется 
частотой реакций испытуемых на определенный стимул в условиях ассоци-
ативного эксперимента. Сильная связь фиксируется у ассоциатов, которые 
являются наиболее распространенными реакциями на стимул. Модель объ-
ясняет эффект прайминга (см. ниже). Она рассматривает отношения между 
словами со слабой семантической связью, не имеющими между собой пря-
мых связей [Deyne et al., 2016]. Для представления связей слов используются 
графы, каждый из которых представляет слово или кластер слов.

3. Источники данных о семантической организации МЛ
Теоретические подходы к МЛ часто определяются имеющимися ис-

точниками сведений о семантической организации ментального лексико-
на. Обобщая разные подходы, можно выделить несколько ключевых ис-
точников: результаты ассоциативных экспериментов, прайминга, анализ 
языковых ошибок, интуитивные представления носителей языка о семан-
тической близости слов, данные о контекстуальном употреблении слов и 
нейролингвистические исследования. 

Большое количество работ опирается на результаты ассоциативных 
экспериментов и прайминга. А с с о ц и а т и в н ы е  с в я з и  являются пря-
мым способом получения информации об организации семантических 
связей, психических процессов в МЛ [Nelson et al., 2004; Mollin, 2009]. 
Прежде всего, анализ ассоциативных связей слов показывает, что МЛ 
представляет собой сеть, содержащую узлы, кластеры. В развитии и рас-
ширении ассоциативной сети особую роль играют частотность и время ос-
воения понятия [Steyvers et al., 2005а]. 

Существует дискуссия, какие виды отношений в лексиконе представ-
ляют ассоциативные реакции. В большинстве исследований доказывает-
ся, что доминирующий тип связей, которые представляют ассоциативные 
реакции, — тематические [Deyne et al., 2008]. Ассоциативно связанными 
оказываются разные типы семантических отношений: синонимические, 
тематические, таксонимические, контекстуальные отношения и другие. 
Ассоциативные связи вызваны несколькими причинами: во-первых, при-
надлежностью к одной семантической категории (семантическому полю, 
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синонимии; примером в русском языке может стать пара автомобиль — 
поезд), во-вторых, встречаемостью в общем контексте (ситуации) (напри-
мер, в русском языке автомобиль — дорога), в-третьих, причинно-след-
ственными связями (огонь — курение), в-четвертых, инструментальными 
отношениями (метла — пол) [Borge-Holthoefer et al., 2010]. 

Еще одна обсуждаемая проблема касается определения наиболее рас-
пространенных реакций в ассоциативном эксперименте. Первоначаль-
но учитывались только первые, наиболее частотные реакции (primary 
response) на стимул. Например, на стимул судьба наиболее частотной реак-
цией оказывается слово человек (по данным Русского ассоциативного сло-
варя). Однако другие реакции рок, жизнь, злодейка, неизбежность также 
интересны для семантического анализа и позволяют построить сеть связей 
слов в лексиконе. Их характер зависит от индивидуальных особенностей 
носителя языка. 

Метод п р а й м и н г а  используют для определения семантического 
расстояния в лексиконе, он показывает зависимость скорости и точности 
реакции от предшествующего контекста и стимула [Jones et al., 2012]. Ис-
пытуемый получает задание определить, является ли предъявленная ему 
цепочка букв (звуков) реальным словом. При этом перед предъявлением 
основного стимула, который называется целью (target word), участни-
ку эксперимента предлагается прайминг (prime word). Например, после 
предъявления прайминга лошадь испытуемый значительно быстрее узнает 
целевые слова — синонимы (кляча) и семантически связанные слова (ко-
была, мерин). Степень семантической и ассоциативной связи прайминга и 
цели определяет скорость реакции испытуемого, таким образом, эффект 
прайминга коррелирует с семантическим расстоянием между стимулами 
[Lerner et al., 2014]. В современных исследованиях в качестве прайминга 
выступает не только отдельное слово, но и целые высказывания (см., на-
пример, [Camblin et al., 2007]). 

Для исследования может использоваться о ц е н к а  с е м а н т и ч е с ко й 
б л и з о с т и  с л о в  н о с и т е л я м и  я з ы к а . Такая методика применяется 
в работе [Deyne et al., 2016], где испытуемым предъявлялись три слова и 
предлагалось задание указать, какие два слова наиболее связаны. Носите-
ли языка имеют интуитивную систему сравнения, которая позволяет опре-
делить семантическую общность значений слов. Результаты исследования 
показали высокую степень согласия в выборе связанных пар, что под-
тверждает наличие подобной интуитивной способности у носителя языка. 

Обращение к интуиции осуществляется также в проекте п р и з н а ко -
в о г о  о п и с а н и я  с е м а н т и ч е с ко й  о б щ н о с т и  (Feature Production 
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Norms description), который опирается на результаты эксперимента с но-
сителями языка [McRae et al., 2005] и направлен на выявление типичных, 
устойчивых признаков («норм») слов. В ходе эксперимента испытуемым 
предъявляли слова и просили их сообщить признаки, которые оказываются 
важными для слова. Полученные признаки могут касаться цвета, строения, 
нахождения, способа использования, носителя действия и др. Например, 
для стимула лось даны реакции: большой; имеет рога; на него охотятся 
люди; животное. Полученные реакции рассматриваются как нормы, по-
тому что такие характеристики систематически сопровождают эти слова. 

Большинство признаков являются дифференцирующими, позволяю-
щими различать слова, так как они занимают привилегированное положе-
ние в семантической памяти [Cree et al., 2003]. Сравнение набора призна-
ков понятий позволяет рассчитать семантическую близость слов: семанти-
чески близкие слова имеют схожий набор признаков. 

По сравнению с ассоциативными нормами, которые представляют раз-
ные типы отношений, признаковые нормы ориентированы на семантические 
отношения. Так, на стимул мышь наиболее частотной ассоциативной реак-
цией является сыр; при этом стимул и реакция не имеют общих признаков. 

Н е п р е д н а м е р е н н ы е  р е ч е в ы е  о ш и б к и  (slips of the tongue; 
speech errors) стали предметом лингвистического анализа еще в XIX веке. 
Речевая ошибка — «непреднамеренное, непривычное отклонение от плана 
речи» [Dell, 1986, с. 284]; подобная ошибка должна быть устранена, то есть 
говорящий в других условиях может заметить ее и исправить [Poulisse, 
1999]. Анализ речевых ошибок может стать базой для построения и про-
верки гипотез об организации МЛ. На основе анализа ошибок создана мо-
дель В. Левельта.

В результате ошибки происходит словесная замена, когда вместо нуж-
ного слова используется другое или слово с определенными искажениями. 
Замена состоит из слова-ошибки (которое было использовано говорящим) 
и слова-цели (которое хотел сказать говорящий). Среди типов ошибок 
можно выделить замены (например, *гам гитары (там гитара)), обмен 
(*глазный гряз (грязный глаз)), сохранение (preservation) (*там титара) 
(там гитара), семантическую подмену (substitution) (*коробка слишком 
маленькая (коробка слишком большая)) и другие. Анализ примеров пока-
зывает, что ошибки реализуют разные семантические (антонимические, 
синонимические и др.), грамматические и фонетические отношения. См. 
подробно в [Poulisse, 1999].

Например, в работе [Burke et al., 2004] благодаря обращению к явле-
нию «на кончике языка» («вертится на языке»; tip-of-the-tongue) доказыва-
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ется разграничение семантической и фонологической / орфографической 
информации: в этом случае семантическое представление слова активиро-
вано, но фонологическая / орфографическая репрезентация активирована 
лишь частично. 

Современное исследование ошибок осуществляется по двум основным 
направлениям: изучение ошибок носителей языка и анализ ошибок билинг-
вов. Также используется эксперимент, где испытуемым предъявляются пары 
слов, одно из которых содержит ошибку. Возможны задания, которые на-
меренно провоцируют ошибки у носителей языка; например, участникам 
эксперимента предъявляются фонетически похожие слова для того, чтобы 
повысить вероятность ошибочного произнесения целевого слова. 

Наконец, все большее распространение получают исследования МЛ 
с использованием современных н е й р о п с и хо л о г и ч е с к и х  т е х н о -
л о г и й  (магнитно-резонансная томография и др.). Большинство работ 
в данном направлении ориентированы на изучение локализации языковых 
функций [Poeppel et al., 2012]. 

Значительная часть исследований касается мозговой асимметрии моз-
га. Традиционно считалось, что языковые функции локализованы в левом 
полушарии, в настоящее время доказано, что для полноценного исполь-
зования языка необходима работа двух полушарий. С лексической точки 
зрения правое полушарие отвечает за использование нелитературных слов, 
употребление слов в переносном, метафорическом значении и в целом за 
формирование контекстного, дискурсивного значения и построение текста 
и дискурса (см. обзор работ [Federmeier et al., 2008]).

Многочисленные эмпирические исследования показывают противоре-
чивые результаты полушарной локализации, поэтому сложно однозначно 
определить, какое полушарие отвечает за семантические и ассоциативные 
связи в МЛ. Обобщая исследования в этой области, можно выделить клю-
чевые гипотезы. Во-первых — гипотезу «грубого кодирования», согласно 
которой семантическая активация является узкой и сильной в левом полу-
шарии, а в правом полушарии — широкой, но более слабой [Bouaffre et 
al., 2007]. В правом полушарии оказываются наиболее активизированными 
общекатегориальные связи (типа собака — козел, где оба слова относятся 
к одному семантическому полю). Во-вторых — гипотезу, представленную 
в работе [Deacon, 2004], согласно которой полушария используют прин-
ципиально разные семантические представления: в левом семантическая 
обработка является целостной и задействует ассоциативные связи по 
принципу распространяющейся активации. В правом полушарии исполь-
зуются дистрибутивные связи, основанные на признаках представления. 
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Эта гипотеза в целом противоречит принятым в отечественной нейро-
лингвистике представлениям о мозговой асимметрии языковых функций 
(см. [Деглин, и др. 1983]). В-третьих, существует гипотеза, что в полуша-
риях мозга реализуются разные принципы организации контекстуальной 
(синтаксической) информации [Federmeier, 2007]. Полушария по-разному 
обрабатывают контекстуальную информацию: левое полушарие связа-
но с предикативной и предсказывающей функцией, а правое полушарие 
специализируется на интегративной функции. Так, за формирование связ-
ности и цельности, создание прагматической значимости текста отвечает 
правое полушарие. Соответственно, категориальные ассоциативные связи, 
связанные с предсказуемостью и предикативностью речи, локализованы 
в левом полушарии. Ассоциативные связи, не обладающие категориальной 
общностью, оказываются непредсказуемы, за них в большей степени от-
вечает правое полушарие. 

Таким образом, в современных нейролингвистических исследованиях 
отмечается, что оба полушария участвуют в работе МЛ. Однако семанти-
ческую информацию они обрабатывают различно, работая параллельно 
и одновременно, что позволяет быстро осуществлять сложные языковые 
операции. Очевидно, что нейролингвистические исследования полушарий 
необходимо продолжать, так как полученные на сегодняшний день резуль-
таты противоречивы. Регистрируемые противоречия могут быть связаны 
с индивидуальными особенностями строения мозга. 

4. Проблема семантической близости
Проблема семантической близости и сходства слов имеет ключевое зна-

чение для МЛ. Несмотря на интерес к проблеме, некоторые вопросы оста-
ются нерешенными. Так, достаточно хорошо изучены отношения между 
словами, обладающими значительной семантической близостью в рамках 
модели сети малого мира, а также семантические отношения понятий ба-
зового уровня (например, конкретных существительных, обозначающих 
физические предметы, типа олень, волк). При этом отношения между слова-
ми, объединенными слабой семантической связью, изучены недостаточно. 
Также вызывает вопросы природа семантического сходства, которая сложно 
объяснима: с одной стороны, общая часть семантически близких слов не яв-
ляется примитивной и инвариантной, с другой стороны, сходство зависит от 
контекста [Estes et al., 2011; Medin et al., 2005]. Более того, в МЛ две любые 
единицы могут иметь определенное сходство в значении. В [Medin et al., 
1989] приводится пример: tennis ball (теннисный мяч) и shoes (обувь) могут 
иметь общий компонент (предикат) ‘not having ears’ (отсутствие ушей), но 
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этот компонент (предикат) едва ли занимает важное положение в семанти-
ческом представлении этих слов. Как правило, сходство оценивается с по-
мощью небольшого набора наиболее важных признаков. 

Для обозначения семантической близости используется «простран-
ственная» метафора: семантически близкие слова оказываются в МЛ бли-
же друг к другу. В МЛ единицы объединены в узлы, поэтому связанные се-
мантически или ассоциативно слова находятся в одном узле или соседних. 
В модели распространяющейся активации для обозначения семантического 
расстояния применяется термин сила (strength). Выявлена зависимость меж-
ду силой ассоциативной и семантической связанности слов и скоростью их 
активации при прайминге и ассоциативном эксперименте [Lorch, 1982]. 

Семантическое расстояние между словами можно представить как 
вектор в многомерном пространстве [Landauer et al., 1997; Burgess et al., 
2000]. В работе [Steyvers et al., 2005] на основе матрицы ассоциативных 
реакций слова размещаются в словесно-ассоциативном пространстве, где 
рядом располагаются слова со схожими ассоциативными связями, что по-
могает прогнозировать семантическое сходство между единицами. 

5. Заключение
В статье представлен краткий обзор наиболее авторитетных моделей се-

мантической организации ментального лексикона, разработанных зарубеж-
ными учеными и нашедших поддержку у коллег из разных стран, а также его 
основных принципов исследования. Хотя изучение МЛ началось в рамках 
американской психолингвистики, сегодня МЛ занимаются и в когнитивной 
лингвистике, и в смежных науках (нейрофизиологии, психологии, фило-
софии), а также компьютерной лингвистике. Основные вопросы МЛ рас-
сматриваются учеными из разных стран (США, Великобритании, Испании, 
Австралии, Голландии, России) и различных научных школ, которых объ-
единяет изучение явления в рамках когнитивного подхода к языку. Публику-
ется большое количество работ, рассматривающих как общетеоретические 
положения, так и частные проблемы лексикона (особенности ментального 
лексикона билингва, организации хранения словоформ и пр.).

Многообразие подходов к лексикону вызвано, во-первых, различными 
концептуальными взглядами на природу языка, во-вторых, использовани-
ем различных источников получения сведений о МЛ. Отмечается активное 
развитие коннекционистких моделей, предполагающих протекание парал-
лельных процессов обработки информации различного типа и использу-
ющих так называемую «мозговую» метафору. Современные коннекцио-
нистские исследования, осуществляемые в рамках когнитивной научной 
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парадигмы представителями когнитивных школ лингвистики, психологии 
и физиологии, применяют различные научные инструменты (нейрофизи-
ологические, экспериментальные, психологические). Напротив, модуляр-
ные модели МЛ разрабатываются прежде всего сторонниками генератив-
ной лингвистики в США. 

В качестве источников сведений об организации МЛ чаще всего исполь-
зуются результаты ассоциативных экспериментов и прайминга, однако рас-
пространение получают и другие методики. Как представляется, примене-
ние современных нейропсихологических технологий позволяет по-новому 
взглянуть на семантическую организацию ментального лексикона. 
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SEmantiC StudiES of organiSation and funCtioning of mEntal 
lExiCon1

© Vadim A. Belov (2020), orcid.org/0000-0002-4173-2000, PhD in Philology, senior re-
search scientist, Department of German Philology and Intercultural Communication, Chere-
povets State University (Cherepovets, Russia), belov.vadim.a@gmail.com.

The review article discusses the key problems of semantic organization of the men-
tal lexicon. It is understood as a dynamic, cognitively organized semantic network of lexical 
units. The paper presents the characteristics of the main models of semantic organization 
of mental vocabulary, highlights the advantages and disadvantages of each approach. It is 
noted that currently connectionist models are developing most actively. Among them there are
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the following: the small world network, which considers a certain fragment of the lexicon; the-
saurus models that combine all units of the lexicon; computational and distributive models that 
build relationships between a large number of units based on corpus data about shared usage. 
The author analyses the sources of information about the organization of the mental lexicon, 
among which the leading position is occupied by the results of associative experiments and 
priming. It is revealed that research is also carried out on the subjects’ intuitive assessments 
of word similarity, analysis of unintentional speech errors. Neuropsychological technologies 
are used to study the mental lexicon. The problem of semantic relations in the mental lexicon, 
which are described using a “spatial” metaphor, is discussed separately: semantic proximity is 
considered as a distance or a vector. 

Key words: mental lexicon; word meaning; semantic proximity; semantic connections.
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В статье рассматриваются прецедентные имена из сферы-источника «Литерату-
ра», функционирующие в СМИ Великобритании. Материалом для исследования послу-
жили 104 примера прецедентных имен, использованных в британских печатных СМИ: 
The Guardian, The Times, The Daily Mail, The Daily Telegraph, The Independent — за по-
следние десять лет (2010—2019). Для изучения данных прецедентных имен применя-
лись когнитивно-дискурсивный анализ и приемы лингвокультурологического описания. 
Сделан вывод о том, что сфера-источник «Литературные персонажи» является наиболее 
востребованным источником прецедентности в СМИ Великобритании (26 % от общего 
корпуса примеров, составляющего 400 прецедентных имен). Показано, что британские 
журналисты отдают предпочтение онимам, связанным с британской литературой, что за-
кономерно, потому что данные прецедентные имена хорошо известны как журналистам, 
так и адресатам британских СМИ. Выявлено, что британские журналисты регулярно об-
ращаются в своих текстах к именам героев из классических произведений английской 
литературы. Вместе с тем показано, что ведущее место по частотности актуализации 
и продуктивности занимают прецедентные имена, ставшие популярными в последние 
десятилетия, что в первую очередь относится к героям романов Дж. Роулинг о Гарри 
Поттере. Таким образом, анализ показал, что функционирование прецедентных имен за-
висит не только от когнитивных и культурных, но и от дискурсивных факторов. 

Ключевые слова: прецедентное имя; прецедентные феномены; интертекстуаль-
ность; СМИ Великобритании; дискурс СМИ; литературные персонажи.

1. Введение
Отличительной чертой современной массовой коммуникации является 

активное использование прецедентных имен (далее — ПИ) [Богоявлен-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 
проекта № 20-011-31622.
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ская и др., 2015; Будаев и др., 2019; Гудков, 2020; Зырянова, 2016; Ибрагим 
и др., 2013; Иванова и др., 2014; Нахимова, 2011]. Согласно определению 
В. В. Красных, ПИ — «индивидуальное имя, связанное или с широко из-
вестным текстом (например, Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуа-
цией (например, Иван Сусанин, Стаханов). Это своего рода сложный знак, 
при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция 
не к собственно денотату (в другой терминологии — референту), а к на-
бору дифференциальных признаков данного ПИ» [Красных, 2002, с. 172]. 
В отличие от других прецедентных феноменов ПИ хранятся в когнитивной 
базе как вербальный феномен, а также как совокупность дифференциаль-
ных признаков и атрибутов, которые и делают его прецедентным. Схожее 
понимание ПИ предложено Д. Б. Гудковым в «Словаре лингвокультуроло-
гических терминов»: «Прецедентное имя — “воплощенное” имя собствен-
ное, связанное с широко известным текстом, ситуацией и / или фиксиро-
ванным комплексом определенных качеств, способное регулярно употре-
бляться денотативно (интенсионально), выступая в роли семантического 
предиката» [Ковшова и др., 2017, с. 114].

В зарубежной лингвистике не используется понятие прецедентных фе-
номенов, что не означает, что сам феномен не изучается. В немецкоязыч-
ных публикациях аналогом понятия прецедентных имен можно считать 
термин Namenmetaphern (буквально «имена-метафоры») с той разницей, 
что Namenmetaphern описываются не в понятиях концептуальных струк-
тур и их лингвистических коррелятов, а как языковые метафоры. В каче-
стве примера можно привести исследование Петры Эвальд, посвященное 
изучению «имен-метафор» в немецкой прессе [Ewald, 2014]. 

В англоязычных публикациях аналогом Namenmetaphern являют-
ся так называемые intertextual metahpors (интертекстуальные метафоры) 
[Kennedy, 2000; Zinken, 2003]. Анализ интертекстуальных метафор в за-
рубежной лингвистике соотносится с анализом коннотативного упо-
требления прецедентных имен в отечественной лингвистике, в то время 
как случаи денотативного использования прецедентных имен относятся 
к изучению проявлений интертекстуальности в целом [Теория …, 2016]. 
Так, в работе К. Эрнандез-Гуэрра [Hernández-Guerra, 2013] рассматрива-
ется случай использования Б. Обамой антропонимов И. Гете, Л. Пастера 
и И. Гутенберга. Президент США, выступая в Страсбурге, использовал 
данные прецедентные имена в денотативном значении, чтобы подчеркнуть 
перед аудиторией, что им есть чем гордиться (все перечисленные персона-
лии жили в Страсбурге). Отметим, что в зарубежной политической лингви-
стике вопрос об интертекстуальном употреблении антропонимов зачастую 
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вообще никак не маркируется — случаи метафорического употребления 
антропонимов рассматриваются как обычные тропы, такие же, как мета-
форы, выраженные именами нарицательными.

Широкая востребованность ПИ в современных СМИ связана с тем, что 
коннотативное употребление антропонимов позволяет использовать очень 
широкий спектр функций с помощью небольшого количества языковых 
средств. В этом спектре выделяют людическую [Рогозина, 2009], прагма-
тическую [Гришаева, 2008], манипулятивную [Салахова и др., 2016], суг-
гестивную [Саблукова, 2014], интеллектуализирующую [Драпалюк, 2010], 
компрессионную, гипертекстовую и эстетическую [Чернобров, 2009], экс-
прессивную, оценочную и парольную [Гудков, 2003] функции. ПИ в СМИ 
отводится важная роль в процессах формирования оценочных суждений 
[Качалова, 2010], приращения смысла [Орехова, 2013], становления доми-
нанты идиостиля [Нахимова и др., 2016] и др.

Знание специфики функционирования ПИ является необходимым ус-
ловием для понимания особенностей национального менталитета предста-
вителей иного лингвокультурного сообщества и служит предпосылкой для 
успешного межкультурного взаимодействия. Текущие политические собы-
тия, находящие отражение в современных СМИ, свидетельствуют о новом 
витке ухудшения отношений между Россией и Великобританией. На этом 
фоне представляется актуальной задачей обращение к проблеме выявле-
ния особенностей функционирования прецедентных имён в британской 
прессе, направленное на поиск специфики восприятия британцами совре-
менного мира. 

2. Материал и методика исследования
В качестве материала для настоящего исследования послужили 

104 прецедентных имени из сферы-источника «Литературные персона-
жи» в текстах СМИ Великобритании (The Guardian, The Times, The Daily 
Mail, The Daily Telegraph, The Independent) за последние десять лет (2010—
2019). Во внимание принимались только примеры коннотативного употре-
бления ПИ, потому что оним становится прецедентным с того момента, 
как фиксируется его метафоризация. 

Можно выделить две основные методики анализа коннотативного упо-
требления ПИ в СМИ: 1) методика исследования ПИ, объединяемых сферой-
источником; 2) методика исследования ПИ, объединяемых сферой-мишенью.

1 .  М е т од и к а  и с с л е д о в а н и я  П И ,  о б ъ е д и н я е м ы х  с ф е -
р о й - и с т о ч н и ко м .  Данная методика исследования ПИ подразумевает 
выбор определённой сферы-источника прецедентности и изучение при-
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меров всех ПИ, объединяемых выбранной сферой-источником, в текстах 
СМИ. К настоящему моменту исследования ПИ в российских СМИ с при-
менением такого подхода проведены на примере сфер-источников «Монар-
хи» [Нахимова, 2009], «Немецкая философия» [Быкова, 2012], «Политика» 
[Будаев и др., 2020], «Литература» [Боярских, 2008], «Русская классическая 
литература» [Наумова, 2017], «Исторические деятели и реалии» [Дмитриева 
и др., 2019] и др. В качестве сферы-источника может служить вся совокуп-
ность ПИ определённой культуры. Например, в диссертации Л. В. Быковой 
[2009] рассмотрена немецкоязычная культура в целом как сфера-источник 
прецедентных феноменов в современных российских СМИ. 

2 .  М е т од и к а  и с с л е д о в а н и я  П И ,  о б ъ е д и н я е м ы х  с ф е -
р о й - м и ш е н ь ю . Данная методика исследования подразумевает анализ 
ПИ, задействованных для описания определённого концепта. Методика 
используется в тех случаях, когда необходимо изучить особенности ос-
мысления определённого фрагмента действительности, но исследователь 
не знает, какие сферы-источники ему предстоит анализировать. Определе-
ние сфер-источников, актуализированных в СМИ для описания некоторой 
сферы-мишени, и их анализ являются при таком подходе основными зада-
чами [Богданович и др., 2019; Мещерякова-Клабахер, 2016; Сипко, 2019]. 

В настоящей работе используется методика исследования ПИ, объеди-
няемых сферой-источником «Литературные персонажи».

3. Анализ прецедентных имен
Семантическая сфера «Литературные персонажи» относится к числу 

самых востребованных источников прецедентности в современных СМИ 
Великобритании (2010—2019): 104 единицы из корпуса 400 прецедентных 
имен, что составляет 26 % от общего корпуса примеров. 

Данная сфера-источник ярко отражает национальную специфичность 
в актуализации ПИ в СМИ Великобритании. Британские журналисты регу-
лярно обращаются в своих текстах к именам героев английской литературы, 
рассматривая их в качестве эталонов для концептуализации текущих явлений.

Вместе с тем граница между культурно-специфичными и универсальны-
ми ПИ нередко носит диффузный характер. Например, в британских СМИ 
авторы регулярно прибегают к использованию онимов, восходящих к про-
изведениям У. Шекспира. Однако этот великий английский писатель оказал 
большое влияние не только на британскую, но и на мировую культуру. С од-
ной стороны, онимы шекспировского прецедентного мира восходят к бри-
танской литературе, но с другой — их в полной мере можно отнести к фонду 
универсально-прецедентных феноменов. Многие персонажи У. Шекспира 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

56

превратились из героев произведений в узнаваемый во многих культурах 
типаж с комплексом характерных черт. Таким образом, британские по про-
исхождению литературные онимы получили прецедентный статус и стали 
концептами в когнитивной базе многих лингвокультурных сообществ.

Например, в следующем контексте речь идет о похитителе бриллиан-
тов, который задушил свою жену, подозревая, что она изменяет ему, а по-
том повесился сам. ПИ Othello (Отелло) — традиционный образ ревнив-
ца, способного на убийство возлюбленной. Данное ПИ входит в фонд как 
британских, так и универсальных ПИ. При этом в приведенном контексте 
актуализируется не какой-то один дифференциальный признак (например, 
ревность), а целый когнитивный сценарий, повторяющий сюжет знамени-
той шекспировской пьесы (ревность, убийство, самоубийство). Ср.: Dia-
mond thief suffering from ‘Othello syndrome’ strangled his wife then hanged 
himself because he believed she was having an affair (Daily Mail, 30 August 
2013) [АА] (Похититель алмазов, страдающий от «синдрома Отелло», за-
душил свою жену, а затем повесился сам, потому что был убежден, что 
жена ему изменяла1).

Среди шекспиризмов также востребовано имя главного антагониста 
пьесы Уильяма Шекспира «Отелло» Iago (Яго). Данное ПИ выступает в ка-
честве эталона человека, которому присущи такие черты, как зависть и ин-
триганство. В статье приводится психологическая характеристика подобно-
го типа людей и даются советы о том, как можно узнать такого «Яго» в своем 
окружении, как обезопасить себя от его общества и как не стать жертвой его 
интриг и зависти. Ср.: I tell you how to avoid Iagoes (The Independent, 21 De-
cember 2015) [Там же] (Рассказываю, как избежать таких Яго).

В следующем примере назван не менее известный литературный пер-
сонаж — Гамлет (Hamlet). С этим именем связан традиционный образ че-
ловека, занятого поиском истины, справедливости, ответов на фундамен-
тальные философские вопросы. Это знание актуализируется в следующем 
контексте, посвященном колебаниям принца Гарри по поводу отказа от 
британского престола. Ср.: To be or not to be an active royal, that is the ques-
tion raised last week on behalf of Prince Harry, Duke of Sussex. <…> More 
recently, his anguished ruminations have suggested another Shakespearean 
hero — Hamlet, the tormented prince who wants to avenge the death of a parent 
(The Guardian, 26 Oct 2019) [Там же] (Быть или не быть королевской осо-
бой, вот в чем вопрос, который возник на прошлой неделе перед принцем 
Гарри, герцогом Сассексским. <…> Совсем недавно его мучительные раз-

1 Здесь и далее перевод наш. — Э. Б.
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мышления навели на мысль о еще одном шекспировском герое — Гамлете, 
измученном принце, который хочет отомстить за смерть родителя).

По сюжету пьесы Гамлет мстит за убийство отца, что позволяет жур-
налисту в рассмотренном выше контексте актуализировать фоновые зна-
ния об этом сценарии поведения для описания мотивов поведения прин-
ца Гарри. Примечательно, что реализация сценария не имеет гендерных 
ограничений. Принц Генри Чарльз Альберт Дэвид — младший сын прин-
ца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе. 
В британском обществе существует мнение, что королевская семья кос-
венно причастна к смерти принцессы Дианы. Таким образом, принц Гарри, 
подобно Гамлету, мстит за смерть родителя (матери).

Помимо традиционных признаков, восходящих к сюжету пьесы, ПИ 
Hamlet может использоваться в сочетании с титулом Prince of Denmark для 
привнесения смысла неразрывности двух обсуждаемых феноменов. Про-
изведение под названием «The Tragical Historie of Hamlet, Prince of Den-
marke» («Трагическая история о Гамлете, принце датском») — одна из са-
мых знаменитых пьес в мировой драматургии. Имя Hamlet ассоциативно 
связано с его титулом, поэтому выражение Hamlet without the prince (Гам-
лет без принца), применяемое к описанию встречи в Давосе без президен-
та США, акцентирует бессмысленность проведения этого делового меро-
приятия в таком формате. Ср.: Davos without Donald Trump is like Hamlet 
without the prince (The Guardian, 17 Jan 2017) [Там же] (Давос без Дональда 
Трампа — это то же самое, что Гамлет без принца).

Более традиционные дифференциальные признаки на страницы бри-
танских СМИ привносят ПИ Romeo and Juliet (Ромео и Джульетта). В сле-
дующем контексте основанием для метафоризации становится признак 
преданной любви, при этом из фрейма источника не проецируется возраст 
юных героев. Ср.: Romeo and Juliet as 80-year-olds who fall in love at a tea 
dance (The Guardian, 14 Mar 2010) [Там же] (Восьмидесятилетние Ромео 
и Джульетта, которые влюбляются друг в друга на вечеринке с танцами).

Несмотря на всемирную известность шекспиризмов, они значительно 
уступают по частотности и продуктивности ПИ из произведений другого 
британского автора — Дж. Роулинг. Ей принадлежит серия романов «Harry 
Potter», которая представляет собой хронику приключений юного волшеб-
ника Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, об-
учающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. 

Несмотря на то что романы написаны в 1997—2007 годах, мно-
гие онимы из этих произведений уже стали прецедентными (Harry Pot-
ter, Voldemort, Severus Snape, Death Eaters, Draco Malfoy, Dobby, Hagrid, 
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Peeves, Xenophilius Lovegood, Dolores Umbridge, Hermione Granger, Albus 
Dumbledore), о чем свидетельствует регулярная актуализация этих онимов 
в СМИ в коннотативном значении.

Самым популярным ПИ британской прессы из этого списка стал 
Voldemort (Волан-де-Морт) — главный антагонист Гарри Поттера, великий 
тёмный волшебник, который обладает огромной магической силой и кото-
рый почти достиг бессмертия при помощи специальных артефактов (кре-
стражей), спрятанных по всему миру. Образ Волан-де-Морта — эталон аб-
солютного зла, которое желает править всем миром, поэтому данный оним 
часто используется для привнесения пейоративных смыслов в осмысление 
деятельности политиков. В следующем контексте журналист ссылается 
на мнение Дж. Роулинг, которая сравнила Д. Трампа с Волан-де-Мортом, 
в связи с обещаниями Д. Трампа запретить мусульманам приезжать в США. 
Ср.: Rowling herself nodded to a Trump / Voldemort comparison back in 2015, 
when Trump first proposed a ban on Muslims entering the US. (The Guardian, 
14 March 2017) [Там же] (Сама Роулинг сравнила Трампа с Волан-де-Мортом 
в 2015 году, когда Трамп предложил запретить въезд мусульман в США).

Вместе с тем некоторые журналисты иронично используют ПИ Volde-
mort, справедливо указывая на то, что это имя близко к тому, чтобы пре-
вратиться в «ярлык», который навешивают на любого политика, который 
не понравился журналисту или заказчику обличительной статьи в прессе. 
Более того, использование данного ПИ применительно к оппоненту не 
оставляет возможности договориться с ним или продолжить дискуссию 
в силу однозначно негативных смыслов, закрепившихся за онимом. Ср.: 
Calling anyone Voldemort is problematic in terms of the debate you might have. 
It shuts down the debate (The Guardian, 13 March 2017) [Там же] (Называть 
кого-либо Волан-де-Мортом проблематично с точки зрения потенциаль-
ных дебатов, потому что это исключает возможность дебатов). 

Прагматический потенциал ПИ Voldemort оказался настолько вос-
требованным, что на страницах британской прессы регулярно появлялся 
«новый Волан-де-Морт», на что обратили внимание сами журналисты. 
Специальные исследования показывают, что прецедентные феномены, ча-
сто воспроизводимые в дискурсе, подвержены трансформациям на разных 
языковых уровнях [Budaev et al., 2017]. Данное ПИ не стало исключением. 
В следующем контексте используется диминутив Voldie (Волди) в слож-
ном слове Voldey-of-the-week («Волди этой недели»), что ослабляет пей-
оративность ПИ, включая его в иронический контекст (воплощению зла 
не пристало давать уменьшительно-ласкательные имена, тем более такое 
воплощение не может появляться всего на неделю). Ср.: Last month’s Volde-
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mort was David Gonski, nominated by Liberal MP Trevor Evans in a sparring 
match with Labor’s Joanne Ryan, who responded by dubbing the entire Liberal 
backbench his death eaters <...> Current Voldey-of-the-week is former prime 
minister Tony Abbott, named by opposition foreign affairs spokeswoman Tanya 
Plibersek on Friday (The Guardian, 13 July 2017) [АА] (В прошлом месяце 
член парламента от Либеральной партии Тревор Эванс окрестил Волан-де-
Мортом Дэвида Гонски в спарринге с Джоанной Райан из Лейбористской 
партии, которая в ответ назвала своих либеральных оппонентов пожирате-
лями смерти <...>. «Волди этой недели» — бывший премьер-министр Тони 
Эбботт, которого в пятницу пресс-секретарь оппозиции Таня Плиберсек 
назвала Волан-де-Мортом).

В произведениях Дж. Роулинг имя Voldemort было табуировано, поэто-
му часто заменялось словосочетанием «He Who Must Not Be Named» («Тот, 
кого нельзя назвать»). Несмотря на то, что данное словосочетание не явля-
ется собственно антропонимом, оно, безусловно, апеллирует к тому же са-
мому концепту, что и собственно оним Voldemort. Ср.: Donald Trump is ‘He 
Who Must Not Be Named’ at UN climate change meeting (The Independent, 24 
March 2017) [Там же] (Дональд Трамп — «Тот-Кого-Нельзя-Называть» на 
встрече ООН по изменению климата).

Вместе с тем в приведенном примере автор выбирает именно табуи-
рованный вариант имени, для того чтобы подчеркнуть тот факт, что имя 
Дональда Трампа на заседании ООН по климату не многие отважились 
упоминать, так как Д. Трамп прежде обещал вывести США из Парижского 
соглашения об изменении климата.

В следующем примере журналист использует ПИ Severus Snape и Death 
Eaters, чтобы выразить поддержку палестинской стороне палестино-из-
раильского конфликта. Death Eaters (Пожиратели Смерти) — организация 
злых волшебников, которую создал Волан-де-Морт, поэтому сравнение из-
раильского правительства с Пожирателями Смерти, привносит исключи-
тельно пейоративные коннотации. При этом журналист спрашивает, явля-
ется ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершенным зло-
деем — Волан-де-Мортом — или же он — Северус Снегг (Severus Snape), 
который, притворяясь хорошим, время от времени проявляет свою злобную 
сущность. В романах Дж. Роулинг Северус Снегг ведет двойную игру на про-
тяжении всего повествования. Ср.: Is it fair to compare the Israeli government 
to Death Eaters? Is Binyamin Netanyahu more like Severus Snape or Lord Volde-
mort? (The Guardian, 29 October 2015) [Там же] (Справедливо ли сравнивать 
израильское правительство с пожирателями смерти? Похож ли Биньямин 
Нетаньяху больше на Северуса Снегга или Лорда Волан-де-Морта?).
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Другой отрицательный персонаж романа — Peevs (Пивз), полтергейст, 
который перемещается по коридорам школы Хогвартс и совершает разно-
го рода злобные поступки. В следующем примере данное ПИ используется 
для описания политика, который поддерживает авторитарные политические 
режимы. Ср.: If we were to fancast Harry Potter using Australian members of 
parliament, then Abbott would be Peeves the poltergeist. <…> Tony Abbott is not 
Voldemort, he’s Peeves. Please get your Harry Potter references right (The Guard-
ian, 13 July 2017) [Там же] (Если бы мы устроили фанкаст по Гарри Поттеру 
с участием членов австралийского парламента, то Эбботт был бы полтергей-
стом Пивзом <…> ). Тони Эбботт — Пивз, а не Волан-де-Морт. Пожалуйста, 
делайте корректные ссылки на героев романов о Гарри Поттере).

В британской прессе востребован еще один отрицательный персонаж 
романа — Draco Malfoy (Драко Малфой), школьный враг Гарри Поттера 
в Хогвартсе. Антропоним Малфой происходит от французского словосоче-
тания mal foi, которое переводится как недобросовестность (первая часть 
антропонима начинается с mal, что, собственно, означает ‘плохой, злой’). 
Таким образом, Дж. Роулинг уже в антропонимах показывает, кто из ге-
роев какую сторону занимает в борьбе сил добра и зла. Соответственно, 
актуализация ПИ Draco Malfoy привносит в осмысление концепта сферы-
мишени отрицательные коннотации, но, в отличие от ПИ Lord Voldemort, 
Draco Malfoy ассоциируется с учеником, который еще только учится и не 
обладает таким могуществом, как предводитель сил зла Волан-де-Морт. 
Ср.: Trevor Noah on Boris Johnson: ‘Like a midlife crisis Malfoy’ (The Guard-
ian, 6 January 2019) [Там же] (Тревор Ноа о Борисе Джонсоне: «Он похож 
на Малфоя в период кризиса среднего возраста»).

В приведенном контексте сближение усиливается внешним сходством: 
Борис Джонсон имеет такие же светлые волосы, как и Д. Малфой. В целом 
внешность нередко становится основанием для переноса. Например, в сле-
дующем контексте В. В. Путин сравнивается с персонажем романов о Гар-
ри Поттере Dobby (Добби), который был помощником Гарри Поттера. Ср.: 
He looks like Dobby got a job at KPMG (The Guardian, 6 June 2019) [Там же] 
(Он выглядит как Добби, который получил работу в KPMG). 

Примечательно, что британские политики находят способы исполь-
зовать ПИ с положительными смыслами в негативном смысле, если речь 
идет о России или ее президенте, ср. высказывание британского премьер-
министра Бориса Джонсона: Despite looking a bit like Dobby the House Elf, 
he is a ruthless and manipulative tyrant (The Express, 27 December 2019) [Там 
же] (Несмотря на некоторое внешнее сходство с домашним эльфом Добби, 
он — безжалостный тиран и манипулятор).
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Также ПИ Harry Potter может использоваться для метафорического 
переноса на основании внешнего вида. Гарри Поттер приобрёл большую 
популярность во всём мире, и его примечательная внешность хорошо из-
вестна поклонникам. Гарри Поттер — худощавый, носит круглые очки, на 
лбу шрам в виде молнии. В приведённом примере концепт сферы-мише-
ни — британский комик Джон Оливер, который так же худощав и носит 
очки. Ср.: He looks like Harry Potter ever since (The Independent, 6 March 
2013) [Там же] (С тех пор он выглядит как Гарри Поттер).

В рассматриваемый период литературные персонажи из других про-
изведений уступают в частотности и продуктивности актуализации на 
страницах СМИ Великобритании онимам из книг Дж. Роулинг, но почти 
всегда они восходят к произведениям британских писателей. Рассмотрим 
эти примеры.

Robinson Crusoe (Робинзон Крузо) — прецедентное имя, восходящее 
к серии романов Д. Дефо. Данное ПИ обычно употребляется как символ 
одиночки, который вынужден жить вдали от людей и добывать все необхо-
димое для жизни своим трудом. Вместе с тем в каждом конкретном контек-
сте метафоризация сопровождается переносом определённого концепту-
ального признака, в то время как остальное содержание концепта не актуа-
лизируется. Ср.: Trang has immense appeal for those looking for a “Robinson 
Crusoe” get away with peace, quiet and total relaxation (The Daily Mirror, 
2 March 2015) [Там же] (Транг обладает огромной привлекательностью для 
тех, кто желает отдохнуть в спокойствии, тишине и полном расслаблении 
в духе Робинзона Крузо).

В приведенном примере ПИ Robinson Crusoe — метафора, привно-
сящая смысл полного уединения для отдыха. Очевидно, что содержание 
концепта, связанное с напряженным трудом Робинзона Крузо на острове, 
не только не может служить основанием для метафоризации, но и противо-
речит смыслу контекста.

ПИ Sherlock Holmes (Шерлок Холмс), восходящее к произведениям 
А. К. Дойла, используется в британских СМИ в метафорическом смысле 
для обозначения сыщика (детектива) или для обозначения человека, кото-
рый обладает выдающимся интеллектом, позволяющим решать сложные 
проблемы. Данные признаки ПИ могут быть актуализированы не только 
для описания примеров высокого интеллекта, но и для привнесения проти-
воположных смыслов, как в концептуальном бленде из контекста в статье 
Daily Mail. Ср.: It’s a mystery that would stump even Sherlock Holmes: Why 
on earth are we letting Conan Doyle’s home fall into ruin? (The Daily Mail, 
12 March 2010) [Там же] (Это загадка, которая поставила бы в тупик даже 
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Шерлока Холмса: с какой стати мы позволяем дому Конан Дойла превра-
щаться в руины?).

Большой популярностью среди журналистов пользуется прецедентный 
зооним Cheshire Cat (Чеширский кот). Данное ПИ восходит к персонажу 
книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Чеширский кот — постоянно 
улыбающийся кот, который по собственному желанию может телепорти-
роваться, быстро исчезать или постепенно растворяться в воздухе, остав-
ляя на прощанье лишь улыбку. Типичное основание для коннотативного 
употребления данного ПИ — наличие улыбки. Ср.: Ms Duff wears Cheshire 
cat grin (The Daily Mail, 24 May 2012) [Там же] (На лице госпожи Дафф 
красуется широкая улыбка Чеширского кота).

Наконец, пространство прецедентных имен из сферы-источника «Ли-
тература» в британской прессе наполнено не только собственно преце-
дентными антропонимами и зоонимами. Актуализация фоновых знаний 
о концепте, связанном с определенным онимом, может реализовываться 
с помощью смежных прецедентных феноменов, например, прецедентных 
топонимов. Ср.: Britain First took themselves to Sherwood Forest this week 
to warn people about knife-wielding migrants living in the woods (The Inde-
pendent, 3 July 2016) [Там же] (На этой неделе представители Britain First 
отправилась в Шервудский лес, чтобы предупреждать туристов о том, что 
в лесу живут мигранты, вооруженные ножами). 

Согласно английским народным балладам, Шервудский лес — место, 
где обитал Робин Гуд, предводитель лесных разбойников. Разбойники гра-
били богатых и отдавали всё бедным. В рассматриваемом примере актуа-
лизирована только часть содержания концепта из сферы-источника при ос-
мыслении концепта сферы-мишени — MIGRANTS (мигранты). Мигранты 
сравниваются с разбойниками из Шервудского леса, которые живут в лесу 
и носят с собой оружие, но в отличие от разбойников Робин Гуда мигранты 
не планируют оказывать помощь бедным англичанам. 

4. Заключение
Итак, наши наблюдения показывают, что сфера-источник «Литератур-

ные персонажи» является наиболее востребованным ресурсом прецедент-
ности в СМИ Великобритании (26 % от общего корпуса примеров ПИ). 

Особенность функционирования ПИ из данной сферы-источника за-
ключается в том, что британские журналисты отдают предпочтение они-
мам, связанным с британской литературой. Это вполне закономерно, по-
тому что данные ПИ хорошо известны как журналистам, так и адресатам 
британских СМИ. Граница между культурно-специфичными и универ-
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сальными ПИ из рассматриваемой концептуальной сферы размыта, так как 
наиболее востребованные в британских СМИ онимы широко известны не 
только в Великобритании, но и во всем мире. Вместе с тем всемирно из-
вестные литературные персонажи восходят не только к творчеству писате-
лей с Британских островов, что позволяет констатировать склонность бри-
танских журналистов выбирать в качестве эталонов для сравнения онимы 
из отечественной литературной традиции. 

С одной стороны, британские журналисты регулярно обращаются 
в своих текстах к именам героев из классических произведений англий-
ской литературы (Othello, Robinson Crusoe, Iago). Вместе с тем чаще всего 
на страницах СМИ встречаются не классические образы (например, шек-
спиризмы), а наиболее популярные персонажи последних лет. В первую 
очередь это относится к героям романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере 
(Harry Potter, Voldemort, Severus Snape, Death Eaters, Draco Malfoy, Dobby, 
Hagrid, Peeves, Xenophilius Lovegood, Dolores Umbridge, Hermione Granger, 
Albus Dumbledore и др.). Эти ПИ занимают ведущее место как по частот-
ности актуализации, так и по продуктивности. 

Таким образом, анализ показал, что функционирование ПИ зависит 
не только от когнитивных и культурных, но и от дискурсивных факторов. 
Изменение экстралингвистической ситуации оказывает непосредствен-
ное влияние на выбор ПИ, их частотность и продуктивность. Если лите-
ратурные произведения получают большую популярность, онимы из этих 
произведений регулярно используются в СМИ для осмысления событий 
социально-политической, культурной и экономической жизни общества, а 
также обыденной жизни людей. 
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litErary CharaCtErS aS a SourCE domain of prECEdEnt namES in 
thE uk mEdia1

© Eduard V. Budaev (2020), orcid.org/0000-0003-2137-1364, ResearcherID Q-4542-
2016, SPIN 7149-6638, Doctor of Philology, Associate Professor, Nizhny Tagil State Social 
and Pedagogical Institute (branch) of the Russian State Vocational Pedagogical University 
(Nizhny Tagil, Russia), aedw@mail.ru.

The article deals with precedent names (PN) from the source domain “Literature”, func-
tioning in the UK media. The material for the study was 104 examples of precedent names 
used in the British print media (The Guardian, The Times, The Daily Mail, The Daily Telegraph, 
The Independent) over the past ten years (2010–2019). Research methods were cognitive-
discourse analysis, linguocultural description. It is concluded that the source domain “Literary 
characters” is the most demanded source of precedent names in the British media (26 % of the 
total body of examples, which is 400 precedent names).  It is shown that British journalists give 
preference to onyms related to British literature, which is natural, because PN data are well 
known to both journalists and British media addressees. It was revealed that British journalists 
regularly refer to the names of characters from the classics of English literature in their texts. 
At the same time, it is shown that the leading place in terms of frequency of actualization and 
productivity is occupied by PN, which have become popular in recent decades, which primarily 
refers to the characters of J. Rowling’s Harry Potter novels. Thus, the analysis showed that the 
functioning of PN depends not only on cognitive and cultural, but also on discursive factors.

Key words: precedent name; precedent phenomena; intertextuality; UK media; media 
discourse; literary characters.
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Статья посвящена изучению особенностей репрезентации в СМИ ситуации распро-
странения коронавирусной инфекции. Материалом послужили статьи, опубликованные 
в американских газетах. Показано, что при освещении пандемии в СМИ широко исполь-
зуется метафорическая модель «Война». Актуальность работы обусловлена способно-
стью СМИ воздействовать на массовое сознание. Методологическую основу исследо-
вания образует критический дискурс-анализ, устанавливающий связь между языком и 
социальной действительностью. В статье предлагается обзор работ, посвященных из-
учению метафоры. Приводятся теоретические основания для исследования метафори-
ческого моделирования. В ходе анализа выявлены языковые средства актуализации ме-
тафорической модели «Война». Авторы отмечают, что данная метафорическая модель 
представлена такими фреймами, как «Война и ее характеристики», «Участники военных 
действий», «Зона военных действий», «Действия врага», «Противостояние врагу». Пока-
зано, что современная действительность представлена в СМИ как военное положение, 
коронавирус позиционируется в СМИ как жестокий и беспощадный враг, стремящийся за-
хватить мир, лечение заболевания репрезентируется как борьба с врагом. Сделан вывод 
о том, что использование метафорической модели «Война» представляет собой один из 
способов концептуализации распространения коронавируса. 
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1. Введение
Данная статья продолжает серию работ, направленных на изучение 

дискурса СМИ. Поскольку современная действительность охвачена панде-
мией коронавируса, следует отметить пристальное внимание СМИ к проб-
леме распространения коронавирусной инфекции. Языковая репрезента-
ция данной темы в различных видах дискурса, в частности в публицисти-
ческих текстах, находится в свою очередь в фокусе внимания лингвистов. 
Например, исследованы средства языковой выразительности, используе-
мые при освещении вопроса пандемии, в немецком политическом дискур-
се [Петренко и др., 2020]. Объектом настоящего исследования являются 
американские СМИ в связи с тем, что Америка входит в число стран, наи-
более пострадавших от коронавируса. Полагаем, что освещение пандемии 
в СМИ во многом определяет отношение читателей к глобальной пробле-
ме современности. В этой связи В. И. Карасик отмечает, что публикации 
о распространении инфекции находят эмоциональный отклик у читателей 
[Карасик, 2020]. Кроме того, отечественные и зарубежные исследователи 
неоднократно отмечали роль медийного дискурса в конструировании ре-
альности [Дубровская, 2016; Bloor et al., 2007]. 

Актуальность исследования определяется как лингвистическими, так 
и социальными факторами. C позиции лингвистики она обусловлена не-
достаточной изученностью языковых репрезентаций пандемии коронави-
русной инфекции в СМИ. С точки зрения социологического фактора ак-
туальность определяется способностью СМИ воздействовать на массовое 
сознание. Газетные и журнальные тексты как в печатном, так и в электрон-
ном форматах рассматриваются нами вслед за другими исследователями 
как авторитетные источники информации об окружающем мире [Busch, 
2006]. При этом теоретически мы исходим из того, что метафорические 
переносы, используемые в текстах СМИ, оказывают определенное влия-
ние на формирование картины мира адресатов [Пшенкин, 2006]. 

Целью данного исследования является изучение языковых репрезентаций 
метафорической модели «Война», которая широко используется для освеще-
ния пандемии коронавируса в американских СМИ. Мы ставим перед собой 
следующие задачи: обозначить основные фреймы и слоты, присущие данной 
метафорической модели, выявить средства их актуализации в дискурсе. 

Методологическую основу исследования образует критический дис-
курс-анализ, устанавливающий связь между языком и социальной дей-
ствительностью [Bloor et al., 2007; Fairclough, 2004]. Методологическую 
важность представляют достижения теории исследования метафоры. Дан-
ная работа проведена в рамках когнитивно-дискурсивного подхода, сто-
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ронники которого рассматривают метафору как средство, нацеленное на 
выполнение определенной функции [Скребцова, 2010].

Материалом для анализа послужили статьи, опубликованные в амери-
канских газетах «New York Post», «The New York Times», «USA Today». 
Статьи отбирались из электронных версий печатных изданий методом про-
извольной выборки по ключевым словам coronavirus, pandemic [New York 
Post; The New York Times; USA Today]. Общее количество публикаций со-
ставило 50 статей. Все материалы, используемые в работе, цитируются без 
изменения авторской орфографии и пунктуации. 

2. Теоретические основы изучения метафоры
Исследование метафоры пользуется большой популярностью у линг-

вистов [Балашова, 2014; Буженинов, 2020; Громыко, 2020; Чудинов, 2003 
и др.]. Учеными отмечается двойственная природа метафоры, которая 
рассматривается как лингвистический и как ментальный феномен [Кли-
менова, 2009]. Данный троп широко исследуется с позиции когнитивной 
лингвистики, поскольку отражает ментальный мир человека и является 
средством изучения когнитивных механизмов сознания. Метафору образ-
но представляют как зеркало, в котором отражается национальное созна-
ние [Колтышева, 2013]. 

Исследователями обозначены основные теоретические подходы к изу-
чению метафоры, такие как концептуальный анализ, когнитивный анализ, 
лингвистическая прагматика, дискурсивный анализ, корпусные исследова-
ния, риторическая критика, контент-анализ и др. [Скребцова, 2010]. 

Большой вклад в исследование метафоризации внесли работы Л. В. Ба-
лашовой, посвященные изучению метафор с различными сферами-источ-
никами, такими как спорт, медицина, религия, военное дело и др. [Бала-
шова, 2017; Балашова, 2018; Балашова, 2019]. По мнению исследователя, 
метафоризация выполняет функцию классификации, дифференциации и 
упорядочения наших представлений о мире [Балашова, 2013]. 

Особую ценность для анализа метафорического представления пан-
демии в американских СМИ представляет работа А. П. Чудинова, вы-
полненная в рамках когнитивно-дискурсивного подхода и посвященная 
исследованию метафорического моделирования в современном полити-
ческом дискурсе [Чудинов, 2003]. Согласно определению А. П. Чудинова, 
«метафорическая модель — это существующая и / или складывающаяся 
в сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, ко-
торую можно представить определенной формулой: “Х — это Y”» [Чуди-
нов, 2003, с. 70]. «В соответствии с названной формулой система фреймов 
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(слотов, концептов) одной ментальной сферы (сферы-источника) служит 
основой для моделирования ментальной системы другой сферы (сферы-
магнита)», — отмечает исследователь [Там же]. 

При изучении репрезентации пандемии в СМИ мы опираемся на ме-
тодику фреймо-слотового анализа, которая широко используется в совре-
менных исследованиях [Коптякова, 2008; Литвинова, 2009; Чудинов, 2003 
и др.]. Следует отметить, что существует два подхода к понятию фрейма: 
фрейм как структура знания и фрейм как структура представления знания 
[Соколова, 2007]. Используя категорию фрейма как структуры знания, ис-
следователи стремятся изучить обыденное человеческое сознание. Однако 
в рамках данного мы не ставим перед собой такую задачу, а рассматриваем 
фрейм как структуру представления знания. Объектом нашего внимания 
является язык. Наш интерес сосредоточен на моделировании окружающей 
действительности посредством метафор. 

Отмечается, что метафорическое моделирование действительности 
широко используется в СМИ с целью создания определенного отношения 
к описываемым реалиям [Коптякова, 2008]. Исследователи признают, что 
метафора является мощным средством воздействия на адресата, а также 
эффективным способом концептуализации, категоризации и интерпрета-
ции событий и явлений реальной жизни [Буженинов, 2020; Попова и др., 
2020]. «Так как метафоры имеют концептуальную природу, они могут 
оказывать влияние на наши мысли, действия и отношения» — отмечает 
Т. Фелбег [Фелберг]. 

Широко изучена роль метафоры, используемой с целью создания об-
разов политических деятелей [Хачмафова и др., 2018 и мн. др.]. Отмечает-
ся, что СМИ моделируют метафорический образ политика, стремясь пре-
образовать существующую в сознании читателей языковую картину мира 
[Тамерьян и др., 2014]. 

Большой интерес для настоящей работы представляет изучение мета-
форической модели со сферой-источником «Война». Л. В. Балашова ука-
зывает на особую роль военной метафоры. «Главной отличительной осо-
бенностью модели становится то, что с ее помощью можно описать прак-
тически любой тип конфликтной ситуации во всем их разнообразии», — 
пишет исследователь [Балашова, 2017, с. 18]. 

На широкое использование данной метафорической модели указывает-
ся во многих трудах, посвященных анализу политического дискурса. Так, 
А. Э. Буженинов относит фрейм «Ведение войны» к основным фреймам 
в репрезентации американской политики [Буженинов, 2020]. Е. К. Мохова 
рассматривает метафорическую модель «Политика — это война» и отме-
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чает, что военные метафоры активируют стремление сражаться с врагом 
[Мохова, 2010]. Милитарная метафора рассматривается как один из про-
дуктивных способов концептуализации немецкой политической действи-
тельности в работе Е. Е. Коптяковой [Коптякова, 2008], которая изучает 
метафорическую модель «Политика Германии — это война» и выделяет 
такие фреймы, как «Война и ее разновидности», «Военные действия», 
«Участники войны», «Ход войны» [Там же]. Отмечается, что военная ме-
тафора является наиболее востребованной в современном политическом 
дискурсе, поскольку военная лексика передает сложность и конфликт-
ность политической ситуации [Балашова, 2014]. Военная метафора также 
широко используется для репрезентации дипломатических, экономиче-
ских, хозяйственных, правовых и других отношений в социуме [Там же]. 

Как представляется, метафора войны участвует в концептуализации 
распространения коронавирусной инфекции. Далее обратимся непосред-
ственно к результатам настоящего исследования. 

3. Метафорическая модель «Война» как средство репрезентации 
пандемии в СМИ

Анализ языкового материала показал, что пандемия коронавируса 
представлена в американских СМИ посредством метафорической модели 
«Война». Данная модель актуализируется в дискурсе использованием лек-
сики сферы-источника «Война». Метафорическая модель «Война» пред-
ставлена такими фреймами, как «Война и ее характеристики», «Участники 
военных действий», «Зона военных действий», «Действия врага», «Проти-
востояние врагу». Рассмотрим выделенные нами фреймы и их актуализа-
цию в СМИ более подробно. 

3.1. Фрейм «Война и ее характеристики»
Языковые репрезентации фрейма «Война и ее характеристики» вклю-

чают лексику семантического поля «Война», сравнения, эпитеты. Следую-
щий пример демонстрирует эксплицитное указание на военное положение 
за счет лексической единицы war / война: In tents, emergency rooms and 
intensive care units, a war is taking place (April 10) [USA Today, 2020] (В па-
латках, приемных неотложной помощи и отделениях интенсивной терапии 
идет война1). 

Помимо непосредственного указания на военное положение, в медий-
ном дискурсе выстраивается параллель между пандемией и реальными во-
енными действиями. Так, в СМИ используется стилистический прием срав-

1 Здесь и далее перевод авторов. — Н. Д., Е. К.
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нения с целью оценить количество жертв, вызванных распространением 
коронавируса в США. Количество летальных исходов от COVID-19 сравни-
вается с войнами в Ираке, Афганистане, нападением на Перл-Харбор, а так-
же террористическими актами. Полагаем, что подобная подача материала 
оказывает непосредственное влияние на восприятие читателей, формируя 
соответствующее отношение к глобальной проблеме современности. 

Образ войны моделируется также посредством эмоционально окра-
шенных эпитетов (catastrophic / катастрофический) и номинаций (night-
mare / ужас, tragedy / трагедия, calamity / бедствие), пробуждающих у чи-
тателя чувство тревоги и страха. 

3.2. Фрейм «Участники военных действий»
Фрейм «Участники военных действий» представлен двумя слотами: 

«Враг», «Воины». Коронавирус характеризуется в СМИ как наносящий 
урон враг, с которым сложно вести противоборство. Так, следующий при-
мер подчеркивает силу, который обладает враг, и указывает на последствия 
его действий: But for the moment, the virus has proved far more damaging 
than any recent encounters with traditional adversaries … (April 2) [The New 
York Times, 2020] (Но на данный момент вирус оказался гораздо более раз-
рушительным, чем любые недавние сватки с обычными врагами …).

Слот «Воины» актуализируется в СМИ посредством лексических еди-
ниц front-line workers / работники передовой, soldiers / солдаты. Следую-
щие примеры демонстрируют, что врачи и медицинские сотрудники пред-
ставлены в образе воинов, которые ведут неравный бой с врагом, значи-
тельно превосходящим их силами (battle against the odds / битва с врагом, 
имеющим значительное превосходство): Broadway star serenades front-line 
workers (April 30) [USA Today, 2020] (Звезда Бродвея исполняет серенаду 
для работников передовой); He gowned up, used his own N95 mask and spent 
several hours in the ICU observing these newfound soldiers to provide these 
moments exclusively to the USA TODAY NETWORK. They offer rare, unfettered 
access into one hospital system’s battle against the odds (April 10) [Ibid.] (Он 
надел защитный костюм, свою собственную маску № 95 и провел несколь-
ко часов в отделении интенсивной терапии, наблюдая за этими солдатами-
новобранцами, чтобы поделиться эксклюзивными моментами с читателя-
ми USA TODAY. В них предлагается редкий, беспрепятственный доступ 
к больничной битве с врагом, имеющим значительное превосходство). 

Образ врага ассоциируется в СМИ не только с человеческим обликом. 
В следующем примере враг представлен в виде монстра с огромной па-
стью, в которую рискуют попасть медицинские работники: The grueling 
day offered a glimpse into the chaotic, risk-filled lives of emergency workers 



75

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

who are reaching directly into the jaws of the pandemic (April 2) [The New 
York Times, 2020] (Изнурительный день позволил взглянуть на хаотичную, 
наполненную риском жизнь работников служб неотложной помощи, кото-
рые направляются прямо в пасть пандемии). 

Отметим, что в языковых единицах, объединенных противопоставлен-
ными друг другу слотами «Враг» и «Воины» в рамках данного фрейма, 
заложена оценка бесстрашия и героизма воинов, с одной стороны, и не-
уязвимости врага, с другой стороны. 

3.3. Фрейм «Зона военных действий»
Метафоры, относящиеся к фрейму «Зона военных действий», указы-

вают на то, что современные условия работы врачей и медицинских работ-
ников представлены как военные. Данный фрейм реализуется номинаци-
ями front lines / передовая, battlefield / поле боя, trenches / окопы, forefront / 
передовая линия, которые обнаруживаются в примерах: “Doctors are on the 
front lines to save lives, not to allow patients to suffer a horrible death,” she 
said (April 10) [USA Today, 2020] («Врачи находятся на передовой, чтобы 
спасать жизни и не позволить пациентам умереть страшной смертью», — 
сказала она); “We are on the battlefield. We are in the trenches and in the 
middle of a war,” said Dr. Robert L. Klitzman, the director of the masters of bio-
ethics programs at Columbia University (April 2) [The New York Times, 2020] 
(«Мы на поле боя. Мы находимся в окопах и в самом разгаре войны», — 
сказал доктор Роберт Л. Клитцман, директор магистерских программ по 
биоэтике в Колумбийском университете). 

Как видим, медийные репрезентации подчеркивают то, что врачи ра-
ботают в совершенно новых для них условиях суровой реальности. 

3.4. Фрейм «Действия врага»
Фрейм «Действия врага» представлен такими слотами, как «Удар», 

«Наступление», «Завоевание», «Убийство». Коронавирус позиционирует-
ся в СМИ как враг, наносящий удар по мирному населению. Слот «Удар» 
актуализируется в дискурсе посредством глаголов со значением ‘бить’, 
‘ударять’ (hit, struck, pummels). Отметим широкое использование метони-
мии, поскольку удар пандемии ассоциируется с нападением на страны, 
что способствует созданию образа войны в целом: The European Union 
has agreed to an aid package for countries like Italy that have been hit hard 
by the coronavirus pandemic (April 10) [The New York Times, 2020] (Евро-
пейский союз договорился о предоставлении помощи таким странам, как 
Италия, которые оказались под сильным ударом пандемии коронавируса); 
<…> the virus pummels the United States <…> (April 23) [Ibid.] (<…> вирус 
наносит удары по Соединенным Штатам <…>). 
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Граждане страны представлены как жертвы военного нападения: 
crushed / разбитые.

Согласно медийным репрезентациям, враг-коронавирус ведет актив-
ные наступательные действия (слот «Наступление»). Образ врага, пере-
двигающегося по земле, создается в следующем примере посредством гла-
гола движения (come / приходить): The coronavirus has been slow to come to 
Haiti (April 23) [Ibid.] (Коронавирус медленно дошел до Гаити). 

Кроме того, данный слот реализуется в языке милитарной лексикой. 
Враг не просто приходит (come), он вторгается (is making incursions), под-
ползает ближе (creeps ever closer), осаждает (under siege), атакует (the 
onslaught): <…> the pandemic is making incursions into the nation’s state 
legislatures (April 10) [Ibid.] (<…> пандемия вторгается в национальные за-
конодательные органы штатов); But as the virus creeps ever closer, the Amish 
community is joining the fight. (April 10) [Ibid.] (Но по мере того, как вирус 
подползает все ближе и ближе, сообщество амишей присоединяется к сра-
жению); With New Jersey city under siege, emergency workers race to keep 
up (April 2) [Ibid.] (Когда город Нью-Джерси находится в осаде, спасатели 
стремятся не отставать); <…> militarist policies “do nothing to curb the on-
slaught of the pandemic.” (April 23) [Ibid.] (… милитаристская политика «не 
делает ничего, чтобы сдержать атаку пандемии»). 

Слот «Завоевание» формируется в текстах СМИ посредством метафо-
ры захвата территорий (городов, стран): New Yorkers have watched in help-
less fear as the coronavirus, with dizzying speed and ferocity, truly took hold of 
the city in recent days (April 2) [Ibid.] (Жители Нью-Йорка c беспомощным 
страхом наблюдали за тем, как коронавирус с головокружительной скоро-
стью и жестокостью действительно захватил город за последние несколько 
дней). 

Слот «Убийство» активируется в СМИ при описании жертв пандемии. 
Действия врага-коронавируса метафорично представлены как убийство: 
<…> COVID-19 is killing black people in America at an alarming and dispro-
portionate rate (April 10) [USA Today, 2020] (… COVID-19 убивает черно-
кожих людей Америки с угрожающей и непропорциональной скоростью). 

Число жертв пандемии (the flow of bodies / поток тел) описывается по-
средством образа конвейера (conveyor belt / конвейер). Данная лексическая 
единица, содержащая сему непрерывности, указывает на большое количе-
ство смертей, вызванных коронавирусной инфекцией: One doctor there said 
the flow of bodies passing through was “like a conveyor belt” (April 2) [The 
New York Times, 2020] (Один доктор сказал, что поток проходящих через 
них тел «похож на конвейер»). 
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Как видим, фрейм «Действия врага» конструирует в СМИ образ же-
стокого сильного противника, который стремится покорить территории, 
убивая мирных жителей. 

3.5. Фрейм «Противостояние врагу»
Лечение коронавирусной инфекции репрезентируется в СМИ посред-

ством метафор, относящихся к фрейму «Противостояние врагу», представ-
ленному слотами «Борьба», «Оборона», «Победа». 

Американские СМИ активируют слот «Борьба» при освещении собы-
тий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Согласно 
медийным репрезентациям, ведется сражение с врагом-коронавирусом. Дан-
ный слот реализуется в дискурсе посредством лексики с семантикой борьбы 
(battle, fight): The WHO official noted that the crisis appeared to be stabilizing in 
some regions, but the battle with the virus was far from over (April 23) [New York 
Post, 2020] (Официальный представитель ВОЗ отметил, что в некоторых 
регионах кризис, по-видимому, стабилизируется, но борьба с вирусом еще 
далека от завершения); While public health is the top national priority, the mea-
sures taken to fight the virus have come at a steep cost, as much of the economy 
has effectively ground to a halt (April 10) [USA Today, 2020] (В то время как 
общественное здравоохранение является главным национальным приорите-
том, меры, принятые для борьбы с вирусом, обошлись слишком дорого, по-
скольку значительная часть экономики фактически остановилась). 

Действия, направленные на противостояние врагу, часто представлены 
в СМИ как оборонительные. Так, следующие далее примеры формируют 
слот «Оборона» посредством лексических единиц с семантикой сопротив-
ления: Critics said governors who delayed issuing orders to keep residents at 
home created a disadvantage in confronting the pandemic (April 10) [The New 
York Times, 2020] (Критики говорят, что губернаторы, которые откладыва-
ли выдачу распоряжений о том, чтобы жители оставались дома, создали 
неблагоприятные условия для противостояния пандемии); They argue that 
the two superpowers need to work together to suppress the virus and resuscitate 
the global economy <…> (April 2) [Ibid.] (Они утверждают, что две сверх-
державы должны работать вместе, чтобы оказать сопротивление вирусу и 
реанимировать мировую экономику <…>). 

Фрейм «Противостояние врагу» включает в себя также слот «Победа» 
(beat, defeat). Подчеркивается необходимость одержать победу над врагом, 
а также высказываются положительные прогнозы: “Until we come up with 
some drugs that can prolong life and help people beat the virus, we’re going to 
continue to have people passing away,” Johnson said (April 10) [USA Today, 
2020] («Пока мы не разработаем лекарства, которые могут продлить жизнь 
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и помочь людям победить вирус, люди будут продолжать умирать», — ска-
зал Джонсон); “This is how we will unlock the coronavirus puzzle,” he said. 
“This is how we will defeat it in the end” (April 2) [The New York Times, 2020] 
(«Вот как мы разгадаем загадку коронавируса, — сказал он. — Вот как мы 
одержим над ним победу в конце»). 

Результаты анализа языкового материала представлены далее в виде 
таблицы, характеризующей сегменты и средства реализации метафориче-
ской модели «Война», а также создаваемый ею образ (табл. 1).

Таблица 1

Реализация метафорической модели «Война»,  
используемой для репрезентации пандемии в текстах СМИ

Фреймы Слоты Лексические единицы Создаваемый образ
Война и ее 
характери-
стики

— War / война,
Catastrophic / катастрофи-
ческий, nightmare / ужас, 
tragedy / трагедия, calamity / 
бедствие

военное положение

Участники 
военных 
действий

Враг Adversary / враг,
the jaws of the pandemic / пасть 
пандемии

беспощадный враг, 
совершающий разру-
шительные действия

Воины front-line workers / работники 
передовой, soldiers / солдаты

воины, ведущие не-
равный бой с врагом

Зона  
военных 
действий

front lines / передовая, battle-
field / поле боя, trenches / око-
пы, forefront / передовая линия

военные условия 

Действия 
врага

Удар hit, strike / ударять, pummel / 
бить, crush / подавлять

нанесение удара по 
населению

Наступле-
ние

Come / приходить, make incur-
sions / вторгаться, creep closer / 
подползать, under siege / в оса-
де, onslaught / атака

наступательные дей-
ствия врага

Завоевание take hold of the city   захватить 
город

захват территорий 

Убийство Kill / убивать, 
flow of bodies / поток тел

уничтожение мир-
ных жителей

Противо-
стояние 
врагу

Борьба Battle / бой, fight / сражение сражение с врагом
Оборона Confronting / противостояние,

Suppress / оказывать сопро-
тивление 

оказание сопротив-
ления врагу

Победа beat, defeat / побеждать одержание победы 
над врагом
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4. Заключение
Итак, в ходе настоящего исследования изучены языковые репрезента-

ции метафорической модели «Война» по материалам некоторых ведущих 
американских газет США. Она представлена такими фреймами, как «Во-
йна и ее характеристики», «Участники военных действий», «Зона военных 
действий», «Действия врага», «Противостояние врагу». В составе фрейма 
«Участники военных действий» в свою очередь выделяются слоты «Враг» 
и «Воины, фрейм «Действия врага» включает в себя слоты «Удар», «На-
ступление», «Завоевание», «Убийство», фрейм «Противостояние врагу» 
представлен такими слотами, как «Борьба», «Оборона», «Победа». 

Образ войны моделируется посредством милитарной лексики, номи-
наций с семантикой борьбы, а также эпитетов, сравнений и др. Можно сде-
лать вывод, что современная действительность, которая имеет специфику 
в связи с распространением коронавирусной инфекции, оценивается СМИ 
как военное положение. Коронавирус изображается как жестокий и беспо-
щадный враг, стремящийся захватить мир. Согласно медийным репрезен-
тациям, враг наносит удары по населению, осаждает, атакует, захватывает 
территории, уничтожает мирных жителей. При этом медицинские работ-
ники представлены воинами, ведущими неравный бой с врагом, который 
значительно превосходит их силами. Лечение коронавирусной инфекции 
репрезентируется как борьба, результатом которой станет отпор врагу и 
победа над ним. 

Проведенный анализ газетных публикаций позволяет сделать вывод об 
особенностях восприятия пандемии коронавируса той частью общества, 
картина мира которой формируется под влиянием СМИ. Дальнейшее из-
учение материала, а также привлечение других категорий анализа видятся 
нам перспективным направлением исследования. 
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a mEtaphoriCal imagE of war (baSEd on amEriCan nEwSpapErS)
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The article is devoted to the study of the media representation features of the situation 
of coronavirus infection spread. The material was articles published in American newspapers. 
It is shown that the metaphorical model “War” is widely used in media coverage of the pan-
demic. The relevance of the work is due to the ability of the media to influence the mass con-
sciousness. The methodological basis of the research is formed by critical discourse analysis, 
which establishes the connection between language and social reality. The article provides an 
overview of works devoted to the study of metaphor. The theoretical foundations for the study
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of metaphorical modeling are given. In the course of the analysis, the linguistic means of up-
dating the metaphorical model “War” were revealed. The authors note that this metaphorical 
model is represented by such frames as “War and its characteristics”, “Participants in military 
action”, “War zone”, “Enemy actions”, “Confronting the enemy”. It is shown that modern reality 
is presented in the media as martial law, the coronavirus is positioned in the media as a cruel 
and merciless enemy seeking to take over the world, the treatment of the disease is repre-
sented as a fight against the enemy. It is concluded that the use of the metaphorical model 
“War” is one of the ways to conceptualize the spread of coronavirus.

Key words: media discourse; representation; metaphor; pandemic; coronavirus.
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Статья посвящена изучению системы имен собственных в текстах мультиплика-
ционных фильмов с фольклорной прецедентной основой. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью изучения медиатекстов, транслирующих фольклорную 
образность, в лингвокогнитивном и лингвостилистическоком аспектах. Материалом для 
исследования служат персонажный и закадровый тексты мультипликационных фильмов 
о русских богатырях: «Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004), «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (2006), «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007). Рассматривается ком-
плекс названий географических объектов, система именований антропо- и зооморфных 
персонажей, определяется прецедентная база формирования ономастического про-
странства мультипликационных фильмов, характеризуются способы введения новых 
компонентов в ономастикон данного контента. Особое внимание уделяется описанию 
интертекстуальных связей исследуемого поликодового контента с произведениями эпи-
ческих жанров русского фольклора и с иными источниками. Научная новизна работы 
видится в том, что вербальная составляющая исследуемых нами мультипликационных 
фильмов в настоящий момент изучена недостаточно, а их ономастикон впервые стано-
вится предметом лингвистического анализа.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-012-00082 «Ме-
диаобраз локальной устной речевой культуры: когнитивные и языковые механизмы»).
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Ключевые слова: лингвофольклористика; фольклорная концептология; ономастика 
фольклора; лингвистика массовых коммуникаций.

1. Мультипликационные фильмы о русских богатырях  
как объект лингвистического анализа

В истории отечественной мультипликации существуют различные 
опыты обращения к текстам русских былин: с одной стороны, это мульти-
пликационные фильмы второй половины ХХ века, текстовая основа кото-
рых была весьма близка к фольклорным источникам («Добрыня Никитич» 
(1965, реж. В. Дегтярев), «Илья Муромец. Пролог» (1975, реж. И. Асен-
чук), «Садко богатый» (1975, реж. В. Курчевский) и др.), а с другой — ра-
боты начала XXI века, в частности, мультфильмы о русских богатырях сту-
дии анимационного кино «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(2004, реж. К. Бронзит) [Алёша], «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(2006, реж. И. Максимов) [Добрыня], «Илья Муромец и Соловей Разбой-
ник» (2007, реж. В. Торопчин) [Илья] и др1. Мультфильмы последних лет, 
сохраняя сюжетно-фабульную и образную связь с фольклорным источни-
ком, тем не менее обнаруживают с ним существенные расхождения, спе-
цифику которых мы описывали ранее [Ильина и др., 2020]. Предметом ос-
мысления в данной статье является система имен собственных этих муль-
тфильмов. В качестве гипотезы исследования выдвигается тезис о том, 
что ключевым стилистическим приемом создания текста современной 
«анимационной комедии» (М. Свешников) на основе былинного сюжета 
является прием бурлескной травестии (травестирования), позволяющий 
сложить эстетический образ на базе компонентов различных культурных 
страт, объединенных современным массовым сознанием.

2. Ономастическое пространство русских былин в трудах 
отечественных лингвофольклористов

Система имен собственных классической былины весьма активно об-
суждалась в трудах лингвофольклористов. В центре внимания исследова-
телей оказались вопросы системной организации ономастикона русского 
эпоса [Кондратьева, 1967; Хроленко и др., 2000; Петрова, 2001; др.] и от-
дельных кластеров ономастической системы: названий географических 
объектов [Пропп, 1958; Тарланов, 2001] и имен персонажей [Тарланов, 
2001; Тарланов, 2002; Личные имена …, 2002 и др.], а также специфика 
реализации ономастических универсалий жанра в практике сказительских 
традиций [Новиков, 1992; Уренская, 2001 и др.]. В результате этой рабо-
1 Авторы сценария: Александр Боярский, Илья Максимов и Максим Свешников.
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ты были описаны особенности членения географического пространства 
в былине, выявлен комплекс именований объектов с в о е г о  пространства: 
это древнерусские села (Карачарово) и города (Муром, Ростов, Чернигов 
и др.) как «малая родина» русских богатырей и точки на пути их служе-
ния; это центры политической (Киев, Новгород) и духовной (Царьград) 
жизни русского человека и его родина в широком смысле слова (святая 
Русь, Русь-матушка и др.), это сакральные объекты (Пучай-река, Ильмень-
озеро и др.), выполняющие функцию границы с  ч у ж и м  миром, местом 
обитания враждебных сущностей. Концептуальной основой былины явля-
ется универсальная ментальная оппозиция « с в о е  /  ч у ж о е » ,  сюжет-
но репрезентируемая борьбой богатыря с внешним врагом во имя защиты 
родной земли [Черноусова, 2015]. Эта оппозиция организует и состав имен 
персонажей: с одной стороны — богатырей, «старших» (Святогор) и «млад-
ших» (Илья Муромец, Илья крестьянский сын Иванович), их родственников, 
друзей и помощников (Амелфа Тимофеевна, Еким Иванович, Бурушка-кос-
матушка), с другой стороны — внешних врагов, объединяющих в себе ан-
тропо- и зооморфное начало (Тугарин Змей (Змеевич), Змей Горыныч), об-
ладающих губительной силой и мощью (Идолище Поганое, Калин-царь и 
др.), победу над которыми способен одержать только великий воин, сверхче-
ловек, богатырь [Беляев, 2017]. В трудах отечественных ученых весьма убе-
дительно толкуется внутренняя форма онимов былинного жанра в контек-
сте эволюции системы русских личных имен и ее взаимодействия с другими 
ономастическими системами [Пропп, 1958; Тарланов, 2002; др.].

3. Ономастикон богатырских мультфильмов арт-студии «Мельница»
Мультфильмы о русских богатырях в качестве сюжетной основы обра-

щаются к описанию подвигов «младших» русских богатырей «киевского» 
цикла: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, вступаю-
щих в противоборство с чудовищами — Соловьем-разбойником, Змеем Го-
рынычем и Тугарином Змеем (Змеевичем) [Пропп, 1958]. Соответственно 
и система имен собственных этих мультфильмов сориентирована на име-
нослов этих трех сюжетов. Вместе с тем в этой сфере наблюдаются и су-
щественные отличия. Их описание уместно будет прокомментировать при 
описании основных подсистем ономастического пространства мультфиль-
мов: названий географических объектов, имен персонажей, а также иных 
объектов, упоминаемых по ходу развития сюжета.

3.1. Названия географических объектов
«Богатырские» мультфильмы студии «Мельница» достаточно полно 

воспроизводят ядерную зону топонимикона былин. Как и в фольклорном 
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источнике, в текстах мультфильмов осуществляется номинация родины 
в целом («Давным-давно, когда в лесах грибов и ягод было вдоволь, а в пру-
дах и реках рыба водилась, жил народ на Руси-матушке да не тужил. А 
только стали вдруг дела нехорошие твориться» [Илья]), «малой родины» 
богатырей («В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был 
один-единственный сын» [Алёша]), других русских городов («Смешной 
случай вышел. Он под Черниговом морковку с людских огородов воровал» 
[Добрыня]), центров политической и духовной жизни («У меня большие 
связи! Да за мной весь Новгород стоит!» [Алёша]; «Направился Добрыня 
ко стольному Киев-граду» [Добрыня]), в том числе находящихся за преде-
лами русской земли («За море он подался, в Царьград направился» [Илья]; 
«А Соловей, победу празднуя, был уже совсем рядом с Великим Городом» 
[Илья]). Вместе с тем акценты в этой системе заметно смещаются. Так, 
в мультфильме про Алешу Поповича место ц е н т р а  м и р а  занимает 
родина богатыря — город Ростов (там начинается и там заканчивается 
путешествие богатыря). При этом Киев, традиционно выполняющий эту 
функцию в былинах «киевского» цикла, оказывается всего лишь местом 
временного хранения ростовского золота. В мультфильме про Илью Му-
ромца описан поход богатыря на Царьград. Но в отличие от былинного 
сюжета богатырь не ставит перед собой каких-либо религиозных или по-
литических задач — он идет выручать из плена своего коня Бурушку. 
На состав топонимов «богатырских» мультфильмов оказывает заметное 
влияние система имен собственных волшебной сказки: «Соберем им об-
рок золотом, оброк тот положим в пещеру, что под Баюн-горой» [Алё-
ша]; «Здесь Колыван, неподалёку. На болоте у горы Кудыкиной» [Добры-
ня]. В качестве имен, имеющих иную прецедентную основу, обращает на 
себя внимание маркер чужого пространства на Западе («А теперь, вишь, 
народ правду желают знать! Что скажут на Западе?» [Илья]), активно 
используемый в современной массовой коммуникации. «Чужим» про-
странством в мире былинного эпоса был скорее Юго-Восток — оттуда 
многие племена кочевников совершали набеги на Киевскую Русь [Гре-
ков, 1953].

3.2. Имена / именования персонажей
Состав имен персонажей в текстах мультипликационных фильмов 

вполне отчетливо ориентирован на именослов былинного жанра — здесь 
также можно усмотреть взаимодействие ядерной составляющей (имена 
персонажей фольклорной традиции) и периферии (имена «новых» персо-
нажей, вводимых в текст мультфильма сообразно замыслу авторов сцена-
рия). В этой сфере весьма ярко проявляют себя новации ономастической 
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системы. Далее прокомментируем эти новации при обращении к различ-
ным группам персонажей.

3.2.1. Богатыри
В текстах мультфильмов сохранены имена трех наиболее популярных 

в фольклорной традиции былинных богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Ни-
китича и Алёши Поповича. По образцу их полных именований конструирует 
себе имя ученик Добрыни, избранник княжеской племянницы гонец Елисей: 
«Я и имя себе богатырское придумал: Елисей Силович» [Добрыня]. Рядом 
с этими именованиями активно используются их варианты, сохранившиеся 
в былинных текстах («В славном городе Ростове у ростовского попа собор-
ного был один-единственный сын. Звали его Алёша, по отцу Поповичем» 
[Алёша]; «Ой, спасибо Вам, Илья Иванович! [Илья]), личные имена без 
патронимических составляющих («Слушай, Добрыня, а ты по любви же-
нился?» [Добрыня]; «Нам теперь Илья-бунтарь без надобности» [Илья]), 
а также многочисленные квалитативы: «Вот что ваш Алешенька сделал!» 
[Алёша]; «Пока, счастливой дороги, Добрынюшка, до свидания!» [Добры-
ня]; «Спасибо, Господи, что ты ниспослал Алешке план нашего спасения» 
[Алёша]; Не забывай нас, Илюшенька!» [Илья]; «Послушай, светлый князь, 
а что если Илюшке про казну ни слова, а про коня рассказать?» [Илья].

На периферии «богатырского» антропонимикона оказываются имена 
других богатырей — либо сохраненные без изменений («Дядька, так это 
дом уж не самого ли Святогора?» [Алёша]), либо трансформированные 
в пространстве сюжета мультипликационного фильма. Так, именем одного 
из богатырей (Колыван) авторы сценария называют одного из антагони-
стов главного персонажа. В русском эпосе Колыван — это один из малоиз-
вестных «старших» богатырей, который, подобно Святогору, обладал не-
померной силой и хотел перевернуть земную твердь. По мнению М. Фас-
мера, имя этого персонажа связано с финским сочетанием Kalevan poika 
«сын Калева», нередко используемым для именования героев финского 
эпоса [Фасмер, 2009, 1: с. 299]. В текст мультфильма повествователь вво-
дит этого персонажа с помощью архаической антропонимической модели 
(«И жил в те времена купец знатный Колыван сын Берендеев» [Добры-
ня]), используя ее как одно из средств стилизации текста. В более позд-
них мультфильмах образ этого персонажа расширяется («Три богатыря на 
дальних берегах» (2012)), что находит в свое проявление и в ономастиче-
ской сфере (Барон фон Курдюк).

3.2.2. Сторонники богатыря
В «богатырских» мультфильмах значительно шире, чем в прецедент-

ных фольклорных текстах, представлен «ближний круг» богатыря: авторы 
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сценария максимально полно воспроизводят в отношении каждого из бо-
гатырей «матрицу» фольклорных персонажей, как ориентируясь на жанро-
вую специфику былины, так и заимствуя типы сказочных персонажей. Так, 
в сюжете мультфильмов появляются «старики»: кроме упоминаемых в бы-
лине родителей Алёши Поповича и матери Ильи Муромца, в новых тек-
стах появляются дядька Тихон и бабка. Максимально полным оказывается 
состав «любимых»: кроме Настасьи (Микулишны), имя которой активно 
воспроизводится в былинных текстах [Личные имена …, 2002], в муль-
тфильмах действуют новые персонажи в этой функции — невеста Алё-
ши Поповича Любава, избранница Ильи Муромца летописец Алёнушка, 
жених княжеской племянницы Забавы Путятишны Елисей. Расширяется 
состав «спутников»: хотя в цитируемых мультфильмах каждый из богаты-
рей действует по отдельности, каждый из них обретает комическую сви-
ту (например, у Добрыни это ученик Елисей и побратим Змей Горыныч). 
Пополняется и ряд зооморфных помощников: рядом с богатырским конем 
Ильи Муромца Бурушкой (Бурушкой-косматушкой), чье имя устойчиво 
воспроизводится былинными текстами, появляются говорящий конь Гай 
Юлий Цезарь, ослик Моисей, слон Бизнес, верблюд Вася). Потребность 
объективировать номинацию новых персонажей порождает в этой сфере 
активную словесную игру авторов вторичного текста.

КОНЬ: Зовут меня Гай Юлий Цезарь. Ну, делая скидку на ваше обра-
зование, можете звать меня просто Юлий!

АЛЕША: Хе-хе! Это что ж за имя такое странное? 
ЮЛИЙ: Меня назвали в честь великого римского полководца и импе-

ратора. Я ведь до того, как меня цыгане украли, при храме новгородском 
был, там множество книг занятных хранится [Алёша].

Формирование нового имени происходит практически на глазах у зри-
теля:

АЛЁНУШКА: Князь, да врёт он всё! Это у него такой бизнес…
ИЛЬЯ: А что это за чудище заморское? Откуда зверь такой взялся?
КНЯЗЬ: А! Бизнесом его кличут… [Илья].
Языковая игра в диалогах главного персонажа с его помощниками объ-

ективирует внутреннюю форму личных имён (ДОБРЫНЯ: Ты зачем мне 
в попутчики навязался? Забавы ради? ГОНЕЦ: Так ты всё знаешь? Ну, да! 
[Добрыня]), а также вводит в текст речевые номинации, ярко рисующие 
образы персонажей. Так, ученичество гонца Елисея, его взросление в по-
ходе при наставничестве Добрыни обыгрывается фразовой номинацией 
«(не) кого попало»:

ДОБРЫНЯ: в общем, так. Я кого попало в ученики не беру!
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ГОНЕЦ: А если я буду не «кого попало»?
ДОБРЫНЯ: Куда попало?
ГОНЕЦ: Ну, ты говоришь «кого попало»…
ГОНЕЦ: Ты сам говорил… как только станешь не «кого попало»…
ДОБРЫНЯ: Всё, достаточно! Коней достать сможешь? [Добрыня].
В числе помощников богатыря неожиданно для зрителя оказывает-

ся его былинный антагонист Змей Горыныч, именование которого также 
представлено в тексте мультфильма достаточно широким спектром вари-
антов: «Не умеет летать Горыныч. Дедушка его ещё умел» [Добрыня]. 
Комизм образа этого персонажа создается с помощью объективации его 
многоголовости: персонаж называет себя во множественном числе («Это 
местные. Нас ловят» [Добрыня]), а каждая из голов Горыныча самостоя-
тельно участвует в коммуникации:

2-я голова: Позор, позор! Обмануть друга! 
1-я голова: О, давайте на верблюде поедем — быстрее будет!
3-я голова: А что!? Это мысль.
2-я голова: А как он сказал: «Не может мой друг оказаться вдруг!». 

Слушайте: не нужно никуда ехать, давайте все расскажем Добрыне. Ко-
лыван же обманул нас.

1-я голова: Да, было! Сам князь, говорит, наш план одобрил, врал, вы-
ходит. Может, и правда расскажем Добрыне?

3-я голова: Да вы что? Да спит, спит Добрыня, сном богатырским 
спит. Раньше утра его не добудишься — сам знаешь.

1-я голова: Тоже верно, к тому же мы записку оставили на всякий 
случай.

3-я голова: Ну…
1-я голова: А как утро настанет, мы тут как тут!
3-я голова: И Забава с нами [Алёша].
Таким образом, системность в сфере имен сторонников богатыря опре-

деляют, с одной стороны, типология персонажей фольклорного эпоса, а 
с другой — стремление максимально полно представить в каждом из сюже-
тов эту галерею типов, используя различного рода именования этих персона-
жей: родителей / стариков, возлюбленных, антропо- и зооморфных помощ-
ников — как средство стилизации и / или создания комического эффекта.

3.2.3. Противники богатыря
Те же тенденции находят свое проявление в сфере именований против-

ников богатыря. Они либо персонифицированы (Тугарин Змей, Соловей-
разбойник и др.), либо представлены как собирательное множество (рать 
чужеземная, сила тёмная, басурмане и пр.). Состав былинных антагони-
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стов в текстах мультфильмов — при преимущественном сохранении ядер-
ной зоны — пополняется именем крымского хана (Бекет), алчного купца 
(Колыван) и Бабы-Яги.

В сфере номинации этой группы персонажей также активно про-
являют себя процессы языковой игры. Это, например, «жонглирование» 
компонентами антропонимических моделей (АЛЁНУШКА: Скажите, а 
Соловей — это Ваше имя или фамилия? [Илья]), отантропонимическая 
деривация (ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ: А во времена те лихие повадились во-
йска тугарские землю русскую топтать, да русских людей неволить… 
БАБКА: Тугаре, точно тугаре! Их наречье! [Алёша]), онимизация рече-
вого контекста (КОЛЫВАН: Долг привёз? БЕКЕТ: О, мудрейший Колыван! 
Форс-мажор у меня… КОЛЫВАН: Вот у него бы и занял… [Добрыня]) 
и, наоборот, осмысление имени собственного как средства объективации 
способностей: БАБА-ЯГА: Я Баба-Яга в шестом поколении! [Добрыня].

3.2.4. Князь
Если в былинной в единый образ черты сразу нескольких лиц древне-

русской истории [Пропп, 1958], то в текстах мультфильмов обращает на 
себя внимание подчеркнутая «анонимность» киевского князя: во всех ци-
тируемых мультфильмах у него традиции правитель обладает личным име-
нем (князь Владимир), которое складывает отсутствует личное имя («Что 
ж, князюшка, вдоволь ты надо мною потешился. Чай мой черед пришел 
шутки шутить. Отведай-ка силушки богатырской!» [Алёша]; «Государ-
ственные дела требуют твоего срочного вмешательства. Повелеваю 
тебе получить дань с Бекета Хана Крымского. Целую. Князь» [Добры-
ня]; «Доложи Василевсу: прибыл друг его старинный, князь киевский!... 
Вася, Вася, я здесь!» [Илья]). Из всего княжеского семейства упоминается 
только племянница («Здравствуй, душа моя Забава Путятична! Прими 
в мужья спасителя своего!» [Добрыня]), вокруг исчезновения которой 
из княжеского терема разворачивается конфликт мультипликационного 
текста. Подчёркнутая «автономность» данного персонажа в дальнейшем 
позволяет авторам расширять этот образ1, в частности, например, создать 
анимационный фильм, основой сюжета которого становится сватовство 
князя к чародейке с Востока как угроза благополучию родной земли («Три 
богатыря и Шамаханская царица» (2010)). 

1 Владимир Торопчин, режиссёр. Нет, но, конечно, любимый персонаж есть. Это князь 
киевский, такой большой ребенок, застрявший в детстве, — капризный, эгоистичный, 
избалованный и при этом очень обаятельный. Он и в предыдущих фильмах появлялся, 
но был эпизодическим героем, а здесь его роль довольно большая и гораздо более инте-
ресная [Константин Бронзит …, 2007].



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

92

3.2.5. Прочие персонажи
На периферии антропонимической системы мультфильмов о русских 

богатырях как одно из средств стилизации используются русские варианты 
канонических имен: «Эй, Степан, гриву-то ему расчёсывай, да гляди — не 
стриги!»; «Вот, к примеру, Варвара… Хорошо, давай на Глашеньку по-
глядим» [Илья]. Обращает на себя внимание упоминание киевским князем, 
эмоционально реагирующим на тяготы долгого пути по Царьграду, одного 
из почитаемых на Руси православных святых: «Ох, святитель Иоанн, по-
настроили!» [Илья]. Других отсылок к сакральному смыслу Царьграда как 
оплота православной культуры, достаточно явно выраженному в текстах 
русских былин (подробнее об этом: [Пропп, 1958, с. 234—237]), в персо-
нажном и закадровом тексте «богатырских» мультфильмов не отмечено.

3.3. Названия иных объектов
Дальнюю периферию ономастической системы «богатырских муль-

тфильмов» составляют идеонимы (названия объектов интеллектуальной 
деятельности: еженедельное издание «Новая береста» [Илья], летопись 
«Будни русских героев» [Илья]), хрематонимы (надпись на монументе 
KNAZ [Илья], клеймо на золотом слитке 2GARIN [Алёша]), эргонимы (вы-
веска «Кулачный бой» [Алёша], географический указатель РУСЬ / ВРАГИ 
[Добрыня]). Эти именования в значительной мере мотивированы письмен-
норечевой традицией более поздних культурных практик: еженедельного 
выпуска периодических изданий («Я не баба, а летописец… еженедельно-
го издания «Новая береста» [Илья]), обозначения территорий на геогра-
фической карте (РУСЬ / БЕКЕТ [Добрыня]), форм записи результатов со-
стязаний (СОЛОВЕЙ (пишет на стене тюремной камеры): Илья — 1583 / 
Василевс — 0 [Илья]) и пр. Бурлескный стиль проявляет себя здесь также 
во введении «инородных» графических элементов: латинского шрифта 
(надпись на скульптуре киевского князя KNAZ [Илья]) в сочетании с араб-
скими цифрами (товарный знак на золотом слитке 2GARIN [Алёша]).

4. Заключение
Анализ ономастикона трех первых фильмов о русских богатырях сту-

дии анимационного кино «Мельница» («Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и 
Соловей Разбойник» (2007)) позволяет сделать вывод о том, что интертек-
стуальность этих текстов являет собой сложное ассоциативное взаимодей-
ствие как с фольклорным эпосом (героические песни о русских богатырях 
на службе киевскому князю; волшебные, бытовые и анималистические 
сказки), так и с речевыми произведениями иных дискурсивных практик, 
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преимущественно в сфере массовой коммуникации. В ономастическом 
пространстве «богатырских» мультфильмов на фоне сохранения её преце-
дентного ядра (имена главных персонажей — богатырей, большинства их 
антагонистов, а также некоторых помощников и фоновых персонажей) ак-
тивно пополняется состав второстепенных участников сюжета вследствие 
изменения функции былинного персонажа (Змей Горыныч, Колыван), об-
ращения к другим жанрам фольклорного эпоса (волшебной и бытовой 
сказке: Баба-Яга, Елисей, Алёнушка, бабка), привлечения хорошо извест-
ных массовой аудитории прецедентных имен европейской истории (ви-
зантийский император Василевс, говорящий конь Гай Юлий Цезарь, ослик 
Моисей), использования для именования вновь вводимых персонажей рус-
ских вариантов христианского ономастикона (Степан, Варвара, Глашень-
ка), традиционных антропонимических моделей (Колыван сын Берендеев; 
Шайтан-батыр), а также вводятся элементы языковой игры, основанной 
как на онимизации речевого контекста (слон Бизнес), так и на приближе-
нии имени собственного к нарицательному (Баба-Яга в шестом поколе-
нии). Эстетическую основу подобного сближения разнородных элементов 
составляет бурлеск — стиль, основанный на комическом несоответствии 
содержания и формы речи, нарочитом нарушении условия тематической 
уместности их выбора в тексте [Москвин, 2011, с. 25]. Исследуемый нами 
текст репрезентирует одну из наиболее поздних бурлескных форм, являю-
щих собой поликодовое сочетание динамически развивающегося сюжета 
в форме рисованного мультфильма с закадровым текстом. Основы коми-
ческого здесь составляет низкий бурлеск (героические подвиги богатырей 
описываются с помощью бытового диалога, просторечной, бранной, жар-
гонной лексики), при этом авторы сценария активно используют техни-
ки среднего бурлеска (в пространство текста вводятся эмоционально ней-
тральная иностилевая лексика: научные термины, канцеляризмы, др. — и 
слова других языков) в сочетании с высоким (фразы былинного слога, 
репрезентирующие фольклорную образность, сочетаются с иллюстрация-
ми бытовых, обыденных или неблаговидных действий). В зависимости от 
способов образования комически воспринимаемых единиц текста прева-
лирует интертекстуальный бурлеск, основным приемом комической сти-
лизации здесь является травестирование, то есть парафраз прецедентного 
текста либо с сохранением его исходной стилистической характеристики, 
либо с её снижением. Сочетание всех привлеченных смыслов в единый 
эстетический контекст на фоне сохранения концептуальной основы рус-
ских былин: защита родной земли, борьба богатырей с внешним врагом 
[Черноусова, 2015] — создает комический эффект, не разрушая при этом 
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ассоциативного единства прецедентного фольклорного текста и вторично-
го текста в сфере массовой коммуникации.
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The article is devoted to the study of the system of proper names in the texts of animated 
films with a folklore precedent basis. The relevance of the research is due to the need to study 
media texts that translate folklore imagery in linguocognitive and linguostylistic aspects. The 
material for the research is character and voice-over texts of animated films about Russian 
heroes: “Alyosha Popovich i Tugarin Zmey” (2004), “Dobrynya Nikitich i The Zmey Gorynych” 
(2006), “Ilya Muromets I Solovey Razboynik” (2007). The complex of names of geographical 
objects, the naming system of anthropo- and zoomorphic characters is considered, the prec-
edent base for the formation of the onomastic space of animated films is determined, and the 
ways of introducing new components to the proper names system of this content are charac-
terized. Special attention is paid to the description of intertextual links of the polycode content 
under study with works of epic genres of Russian folklore and with other sources. The scientific 
novelty of the work is seen in the fact that the verbal component of the studied animated films 
is currently insufficiently studied, and their proper names system becomes the subject of lin-
guistic analysis for the first time.

Key words: linguistic folklore studies; folklore concept studies; folklore onomastics; lin-
guistics of mass communications.
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Oral Speech Culture: Cognitive and Language Mechanisms”).



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

96

matErial rESourCES

Alesha — Alesha Popovich i Tugarin Zmey. (2004). Available at: http://melnitsa.com/
project/alyosha_popovich_i_tugarin_zmey/.(In Russ.).

Dobrynya — Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych. (2006). Available at: https://
onlinemultfilmy.ru/dobrynya-nikitich-i-zmej-gorynych/.(In Russ.).

Ilya — Ilya Muromets i Solovey Razboynik. (2007). Available at: https://onlinemultfilmy.
ru/ilya-muromec-i-solovej-razbojnik/.(In Russ.).

Fasmer — Fasmer, M. (2009). Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka. (4th ed.). 
Moskva: AST: Astrel. 4/1. (In Russ.).

Konstantin Bronzit, Ilya Maksimov, Vladimir Toropchin (2007). In: sobaka.ru, 25 
dekabrya. Available at: http://www.sobaka.ru/oldmagazine/shou/3218.

RefeRences

Belyaev, D. A. (2017). Kulturno-filosofskaya eksplikatsiya idei sverkhcheloveka: Doct. 
Diss. Belgorod. (In Russ.).

Bobunova, M. A., Khrolenko, A. T. (1999). Slovar’ yazyka russkogo folklora. Leksika 
bylinnykh tekstov. Kursk: Izdatelstvo KGPU. (In Russ.).

Chernousova, I. P. (2015). Yazyk folklora kak otrazhenie etnicheskoy mentalnosti (na 
materiale kontseptosfery volshebnoy skazki i byliny): avtoref. Doct. Diss. Elets. (In Russ.).

Grekov, B. D. (1953). Kievskaya Rus’. Moskva: Gospolitizdat. (In Russ.).
Il’ina, E. N., Karpova, V. V., Tivo, V. V. (2020). Kontseptosfera russkogo folklora i ee 

otrazhenie v novykh diskursivnykh praktikakh: monografiya. Vologda: VoGU. (In Russ.).
Kondrat’eva, T. N. (1967). Sobstvennye imena v russkom epose: monografiya. Kazan: 

Izd-vo Kazanskogo gos. un-ta. (In Russ.).
Lichnye imena sobstvennye v bylinakh (2002). In: Arhangelskie byliny i istoricheskie 

pesni, sobrannyye A. D. Grigoryevym v 1899—1901 gg. S napevami, zapisannymi posredstvom 
fonografa. Sankt-Peterburg: Tropa Trojanova, 2002—2003. I: 676—681. (In Russ.).

Moskvin, V. P. (2011). Burlesknyy stil: opyt tipologii. Izvestiya Rossiyskoy akademii 
nauk. Seriya literatury i yazyka, 70 (6): 25—37. (In Russ.).

Novikov, Yu. A. (1992). Skaziteli bylin i regionalnye epicheskie traditsii (na materiale 
severorusskikh zapisey bylin): Doct. Diss. Sankt-Peterburg. (In Russ.).

Petrova, I. A. (2001). Paradigmaticheskie otnosheniya imen sobstvennykh v folklore: 
PhD Diss. Volgograd. (In Russ.).

Propp, V. Ya. (1958). Russkiy geroicheskiy epos. Moskva: Gos. izd-vo khudozh. lit. 
(In Russ.).

Tarlanov, Z. K. (2001). Geograficheskoe prostranstvo russkikh bylin. Filologicheskie 
nauki, 4: 32—44. (In Russ.).

Tarlanov, Z. K. (2002). Imennik russkikh bylin. Russkaya rech, 3: 105—110. (In Russ.).
Urenskaya, V. V. (2011). Realizatsiya binarnoy oppozitsii «svoy / chuzhoy» na materiale 

antroponimii onezhskikh bylin. In: Ryabininskie chteniya — 2011: materialy VI konferentsii 
po izucheniyu i aktualizatsii kulturnogo naslediya Russkogo Severa. Petrozavodsk. 396—399. 
(In Russ.).



97

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

Инютина Л. А., Шильникова Т. С. Об изменении синтаксической системы сложных 
предложений в русском языке XVII века (на материале сибирских челобитных грамот) / 
Л. А. Инютина, Т. С. Шильникова // Научный диалог. — 2020. — № 8. — С. 97—107. — DOI: 
10.24224/2227-1295-2020-8-97-107.

Inyutina, L. A., Shilnikova, T. S. (2020). On Changes in Complex Sentences Syntax in the Rus-
sian Language of the 17th Century (on Material of Siberian Petitions). Nauchnyi dialog, 8: 97-107. 
DOI: 10.24224/2227-1295-2020-8-97-107. (In Russ.).

УДК 811.161.1’367.335(571.1)“16”
DOI: 10.24224/2227-1295-2020-8-97-107

об измеНеНии сиНтаксической системы  
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский госу-
дарственный технический университет» (Новосибирск, Россия), caprice25@yandex.ru.

Рассматривается проблема формирования грамматических (синтаксических) норм 
русского национального языка на материале сибирских памятников деловой письмен-
ности XVII века. Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью исто-
рического синтаксиса русского языка и истории русского языка в Сибири, а также не-
обходимостью расширения источниковой базы таких исследований. Научная новизна 
работы состоит в исследовании исторических изменений синтаксической системы слож-
ных предложений в текстах сибирских челобитных грамот, значительная часть которых 
не опубликована и ранее не была привлечена к историко-грамматическим изысканиям. 
Доказана высокая источниковедческая ценность и лингвистическая информативность 
сибирских челобитных XVII века. В данных текстах проанализированы сложные пред-
ложения с паратактической и гипотактической связью. Прослежены особенности их упо-
требления в памятниках местной деловой письменности в аспекте выработки синтакси-
ческих норм русского национального языка. Определен арсенал используемых в таких 
предложениях сочинительных и подчинительных союзов. Выяснены особенности изме-
нений в конструкции сложных предложений, отражающие стихию живой народной речи, 
языковое сознание русских людей в Сибири и в то же время являющиеся характерными 
для синтаксической системы всего русского национального языка в начальный период 
его формирования. 

Ключевые слова: русский язык в Сибири; челобитная грамота; исторический син-
таксис; сложное предложение; паратаксис; гипотаксис.
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1. Введение 
В российской лингвистике особенности бытования русского языка 

в Сибири недостаточно изучены. История же русского языка в начальные 
периоды освоения этого края, вообще, может быть обозначена только 
в качестве перспективного направления таких исследований. Настоящая 
работа призвана частично восполнить недостаточность указанных 
исследований, поскольку она посвящена анализу некоторых особенностей 
сложного предложения в сибирских текстах делового письма XVII века. 

В современных трудах по историческому синтаксису русского языка 
особое внимание обращается на взаимообусловленность развития синтак-
сической системы и мышления человека. Синтаксис в языке — это «уро-
вень, который непосредственно служит созданию, хранению и передаче 
информации путем построения типичных формул и конструкций, спо-
собствующих выражению законченной мысли» [Колесов, 2010, с. 391]. 
В свою очередь, синтаксис сыграл важную роль в становлении русских 
форм мышления, поскольку «сгущал прежде разрозненные лексические 
группы, неопределенные морфологические отношения и создавал новые 
грамматические категории» [Там же]. 

Вместе с тем исторический синтаксис изучен в меньшей степени, чем 
лексикология или другие разделы истории русского языка, ― констатиру-
ют исследователи [см. об этом: Инютина и др., 2017; Панин, 1995; Сабель-
фельд, 2006; Тарланов, 1999]. Представление о системе синтаксиса древ-
нерусского языка и ее изменении «во многом фрагментарно, охватывает 
лишь определенный круг проблем, за которым остается много явлений, 
составляющих специфику синтаксического строя русского языка и его раз-
вития» [Колесов, 2010, с. 392]. 

Историки языка сходятся во мнении, что русский синтаксис во многом 
изменил унаследованную из древнерусской эпохи структуру к XVIII веку 
и приблизился в этом отношении к современному состоянию. «Особенно 
ярко изменения синтаксического характера отразились в истории сложно-
сочиненных и сложноподчиненных предложений, где развитие русского 
языка шло по пути упорядочения их структуры, где усиливалась однознач-
ность союзов, соединяющих отдельные части сложного предложения, что 
обусловливало возможность более точного выражения мысли, высказыва-
емой говорящим или пишущим» [Иванов, 1990, с. 396]. 

Данная работа направлена на изучение проблемы формирования 
грамматических (синтаксических) норм в начальный период становления 
русского национального языка. Исследование осуществлено на материа-
ле челобитных грамот, написанных в XVII веке на территории Сибири. 
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Эти памятники региональной деловой письменности не были привлечены 
ранее к историко-грамматическим исследованиям, и большая их часть не 
издана, что позволяет расширить источниковую базу историко-лингвисти-
ческих изысканий. Обращение к анализу исторических изменений син-
таксической системы сложных предложений (далее — СП) на материале 
указанных выше источников составляет научную новизну данной работы.

Материалом исследования являются сибирские челобитные грамоты 
XVII века, грамматические особенности которых ранее не становились 
предметом изучения, а томские челобитные до настоящего времени 
не изданы и доступны только в рукописях, хранящихся в РГАДА. 
В данных текстах проанализированы конструкции СП с паратактической 
и гипотактической связью. Определен набор используемых в них 
сочинительных и подчинительных союзов. Прослежены особенности 
употребления СП в этих текстах в аспекте выработки синтаксических 
норм русского национального языка.

Анализ изменений в строении СП осуществлен с целью формирова-
ния представлений о том, как создавались грамматические нормы русского 
национального языка. Материал сибирских челобитных грамот XVII века 
выбран в связи с тем, что они наиболее полно отражают особенности жи-
вой речи и языкового сознания русских первопоселенцев.

Современная («интегральная») лингвистическая парадигма, исходя-
щая из понимания сложности «объясняемого» объекта, предопределяет 
параметры и методы исследования, адекватные объекту [Демьянков, 1995; 
Кубрякова, 1995]. Исследование истории синтаксиса помогает проникнуть 
в суть сложного процесса познания и объяснения мира человеком.

Методологическую базу исследования составляют принципы истори-
ко-культурологического, структурно-системного и концептуального под-
ходов к языковому материалу XVII века. В работе они реализованы в ис-
пользовании комплекса исследовательских методов, таких как описание 
взаимосвязи языкового материала с реалиями в их исторической, матери-
альной и территориальной конкретике, структурно-системная интерпре-
тация СП, представление синтаксиса как средства выражения усложняю-
щихся способов познания мира.

2. Характеристика источников исследования
Одна из задач, решаемых в работе, ― расширение источниковой базы 

историко-грамматических изысканий. Источником нашего исследования 
послужили памятники сибирской деловой письменности XVII века ― че-
лобитные грамоты. Это 12 енисейских челобитных (1626―1654), издан-
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ных Л. М. Городиловой [Городилова, 1989] и посвященных служебным де-
лам (посылке служилых людей в новые земли, «поверстанию (‘призыву’) 
в государеву службу», переводу в другой острог, жалобам на самоуправ-
ство воеводы), и 9 челобитных (1624―1660) томских пашенных крестьян 
и служилых людей, в которых описаны особенности организации сибир-
ской пашни (трудности обзаведения крестьянским хозяйством, тяготы и 
лишения, сопровождавшие начало пашенного земледелия в Сибири).

Можно констатировать, что челобитные, привлечённые к исследова-
нию, отражают языковое сознание русских первопоселенцев Сибири и их 
живую речь. Во-первых, они относятся к одним из самых ранних региональ-
ных письменных памятников XVII века. Во-вторых, эти документы писа-
лись либо самими авторами, либо местными, а не присланными из Москвы 
писцами (Челобитная пашенного крестьянина из Томского города Максим-
ко Захарьева сына Хлебнина (при воеводе Федоре Потаповиче Полибине), 
1648 год; Челобитная конных и пеших казаков томского города, 1643 год; 
Челобитная служилых людей, которые по царскому указу жалованье полу-
чают из Тобольска, 1659―1660 годы и др.). В-третьих, жанр челобитной ха-
рактеризуется высокой степенью выраженного личного отношения к пред-
мету челобитья. Таким образом, челобитные являются содержательными и 
информативными источниками изучения истории русского языка в Сибири.

Кроме того, сибирскими языковедами отмечается факт отражения 
в местных документах общего процесса становления норм национально-
го русского языка и действия узуальных норм делового стиля, детерми-
нированных социолингвистическими и социокультурными особенностя-
ми функционирования этих документов в данном регионе [Инютина и др., 
2008; Майоров, 2006]. Тесная связь языка деловой письменности и с лите-
ратурно обработанным языком, и с народно-диалектным также обуслов-
ливает обращение к этим памятникам как к источникам изучения истории 
русского языка. 

3. Структура и союзы в сложносочиненных предложениях 
СП часто употреблялись в деловых памятниках XVII века, отражая 

сложные причинно-следственные отношения внеязыковой действительно-
сти. Синтаксические отношения и средства их выражения в русском языке 
этого периода характеризовались диффузностью, синкретичностью и вари-
ативностью. В сибирских челобитных зафиксировано значительное количе-
ство СП с паратактической связью («нанизывание»). Такой тип связи указы-
вает на тяготение этих текстов к нормам устной формы речи: И впред намъ 
холопем вашимъ семены хлѣбными завестис неоткуд мѣсто гсдри украин-
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ное окроме вашего гсдрва хлѣбного жалованia тобольския присылки вsяти 
негде (1659―1660) [РГАДА, ф. 214, е. х. 536, л. 113]. Как правило, это были 
союзные, сложносочинённые предложения (далее — ССП): … в прошлых 
гсдри в прежних годѣхъ пахали мы сироты ваши вашу гсдрву десятинную 
пашню въ вашемъ гсдве в Спаскомъ селѣ i по вашему великих гсдреи γказу из 
вашего гсдрва Спаскова села мы сироты ваши переведены въ верхъ по томи 
рѣкѣ sа сосновку реку на новое место… а въ вашем гсдрве в Спаском селе 
земли выпахалис и у лѣсу недород … (1659) [Там же, л. 266].

Синтаксический анализ челобитных позволяет говорить о вполне сло-
жившейся структуре ССП в русском языке XVII века. Отмечены ССП незам-
кнутой (открытой) структуры, состоящие из двух, трёх и более равноправ-
ных по отношению друг к другу предикативных частей. Количество частей 
в ССП открытой структуры обусловлено не только структурно-языковыми, 
но и экстралингвистическими факторами: описываемой в документе ситу-
ацией, его общим содержанием, коммуникативными задачами: … написал 
(письменный голова) на нас на холопеi твоих тѣ нашi sаимчишки пашнямi 
и деревнiaми большима а нас холопеi твоих написал коренными заводнымi 
людми … а житьем мы холопi твоi на тѣх своих заимчiшках не живемъ 
и дворов и sаводов деревенских хором у нас γ холопеi твоих на тѣх нашiх 
пашнишках нѣт (1643) [РГАДА, ф. 214, е. х. 112, л. 415].

Зафиксированы ССП закрытой структуры, состоящие обычно из двух 
частей: … а твоево гсдва хлебного жалованiа был нам холопем твоим из 
годово(во) оклада женатым по штi четi с осьминою ржи по четырiа 
четвертi овса на члвку и нам холопем твоим тем твоим гсдрвым ж хлеб-
ным жалованемъ годовым окладом s женишкама и детишкама без при-
севки не прокормица … 1643 г. [Там же, л. 412]. 

Основным средством связи частей ССП в исследуемых текстах явля-
ются сочинительные союзы и, а, да: И послали они в томском душею да 
тѣломъ людишка бѣдные а в томском де гдрь гώроде для твоеа гдрвоi 
пашни и новоi селидбы из твоеi гсдрвоi казны денежные подмоги на лоша-
диную покупку и на всякои пашеннои завод имъ не давано i имъ для тво-
еи гсдрвоi пашни лошадеи пашенново заводу купит и твоеi гсдрвоi пашни 
пахат было нечим … (1634) [РГАДА, ф. 214, е. х. 109, л. 48]; … на твоих 
гсдрвых пашнях и на нашiх пашнишках хлѣбу недород в прошлом гсдрь 
во∙РМS∙(146) году било градомъ да в ннешнем гсдрь во РМΘ году … хлѣба 
недород … (1643) [Там же, е. х. 112, л. 415].

Установлены определённые логико-семантические отношения между 
предикативными частями ССП: соединительные и сопоставительно-про-
тивительные. Соединительная связь частей ССП в сибирских челобитных 
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XVII века осуществляется при помощи союзов и, да. Наиболее употреби-
тельным является союз и: Да в прошлом гсдри в РξЗ году волею бжиею 
зима стала скорая и снеги укинули большие и хлебы всякие запали с семенiа 
дни … (1659) [РГАДА, ф. 214, е. х. 536, л. 113]. 

В отличие от текстов современного русского языка, в челобитных союз 
а употребляется в соединительном значении: … сироты твоi привоклис 
в томскои город толко чюд живы разорены до основания а в томском го-
роде по твоему гсдву указу посажены мы сироты твои на твою гсдрву 
пашню на новое место sа басандаiкою рекою … (1634) [Там же, е. х. 109, 
л. 52]. Однако ССП с союзом и количественно преобладают вследствие 
того, что именно этот союз становится типовым средством (нормой) вы-
ражения соединительных отношений в русском языке.

В анализируемых текстах широко представлены предложения, выра-
жающие сопоставительно-противительные отношения. В таких ССП со-
юзы а, да отмечены в качестве средства связи. Наиболее употребительным 
из них является союз а: И твоя гсдрва пашня нши заимки запустеет а 
детi моi Максимко да Ιвашко да Миколка воеводе ш θеодора Полибина не 
служивали … (1648) [Там же, е. х. 307, л. 264]; … а к твоимъ гсдрвымъ 
ясачнымъ людемъ велѣл держати ласку и честь и береженье а воеваті 
отнюд не велѣл … (1626) [Там же, е. х. 12, л. 18].

Следует отметить активное использование сочинительных союзов 
в позиции начала самостоятельного предложения, в которой они отлича-
ются по значению (начинательно-соединительное или сопоставительно-
противительное) и по выполняемой функции: И твоя гсдрва пашня нши 
заимки запустеѣт а детi моi Максимко да Iвашко да Миколка воеводе 
ш Θедора Полибина не служивали (1648) [Там же, е. х. 307, л. 264]; Да я 
сирота твоi гсдрь был на Вологде в твоих гсдрвых пашенных крстьянех 
и у него Θедора Пилибина во дворе sапис в пашенных крстьянах не живал 
(1648) [Там же]; А человеченко я бедной i одинокои и ребятишка у меня 
маленькие … (1650) [РГАДА, ф. 214, е. х. 381, л. 370].

Как видим, в анализируемых текстах XVII века сочинительные союзы 
еще отличаются многозначностью, граничащей с синкретичностью: лю-
бой из них мог объединять структурные части ССП, находившиеся в со-
единительных, противительных и присоединительных отношениях, либо 
стоять в начале предложения. Так, в следующих предложениях союз а 
одновременно выражает 

— соединительное и сопоставительное значение: И мы холопы твои 
видечi свою бѣдность и семеiство к твоему гсдрву хлѣбному годовому 
жалованю к своим окладом не в давных лѣтах почелi было прiпахiват не 
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повелику а сѣелi гсдрь смотря по сѣмеiству и по рожитку по осмiнке и по 
четвертi илi в силах по две (1643) [Там же, е. х. 112, л. 412];

— сочинительное (сопоставительное) и подчинительное (причинное) 
значение: … в прошлых гсдри в прежних годѣхъ пахали мы сироты ваши 
вашу гсдрву десятинную пашню въ вашемъ гсдве в Спаскомъ селѣ i по ва-
шему великих гсдреи γказу из вашего гсдрва Спаскова села мы сироты ваши 
переведены въ верхъ по томи рѣкѣ sа сосновку реку на новое место … а въ 
вашем гсдрве в Спаском селе земли выпахалис и у лѣсу недород … (1659) 
[Там же, е. х. 536, л. 266].

Тем не менее процесс закономерной специализации и нормализации 
структуры и средств связи в ССП в сибирских текстах, безусловно, про-
слеживается так же последовательно, как и в общерусских.

4. Структура и союзы в сложноподчиненных предложениях
Исторически появление письменной формы речи сыграло большую 

роль в развитии синтаксиса, так как на письме «оказалось возможным от-
рабатывать сложные конструкции, редактируя и совершенствуя тексты» 
[Колесов, 2010, с. 392]. СП же, по мнению историков языка, «вообще раз-
вивалось в письменной форме» [Там же]. 

Поскольку основной задачей деловых документов является представ-
ление всех обстоятельств дела во всех их логических взаимоотношениях, 
СП с развитой системой подчинительных связей в них также представле-
ны. Типичными для исследуемых текстов являются СП, в которых одно-
временно реализованы паратаксис и гипотаксис: … а у меня сироты тво-
ево твоеi гсдрвои пашни пахат некому потому что у меня детеи нет а 
я сирота твои не заволодею … без ногъ и без рукъ на разных муках на 
пытках замучен и твоеi гсдрвоi пашни у меня пахат некому (1648) [РГА-
ДА, ф. 214, е. х. 507, л. 264]; … и на тѣх нашiх пашнишках тот хлѣб 
у нас ухолопеi твоих по многие лѣта уходит под снег потому что снят 
εво некому (1643) [Там же, е. х. 112, л. 416]; I в тѣ де поры в том гώродѣ 
пώдмоги давана поневеликγ всегώ по десяти рублеi  д  челвкγ а како де в про-
шломъ во РМА годγ послан … твою гсдрвγ пашню в Томском и … городе 
дворишка i всякоi пашенноi заводы помалi (1634) [Там же, е. х. 109, л. 48].

В сибирских челобитных XVII века встречаются разные модели по-
строения сложноподчиненного предложения (далее — СПП). Это обу-
словлено, очевидно, синтаксическими особенностями самого жанра че-
лобитных. Необходимость разъяснения причин и мотивов, послуживших 
поводом для написания челобитных, обязательность аргументации прось-
бы обусловливали наличие в структуре этих документов мотивировочного 
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раздела. В них преобладали СПП с придаточными причины. Большинство 
таких СПП в исследуемых текстах оформлено исконно русскими подчини-
тельными союзами потому что, для того что, что: … да в ннешнем гсдрь 
во РМΘ∙году … хлѣба недород потому что гсдрь была siма студенаia а 
снегi былi мѣлкие и на тѣх на наших пашнiшках на горах рож изчезлi ко-
рену выдула (1643) [Там же, л. 417]; … и на тѣх нашiх пашнишках тот 
хлѣб у нас ухолопеi твоих по многие лѣта уходит под снег потому что 
снят έво некому … (1643) [Там же, л. 416].

В текстах сибирских челобитных отмечены также СПП
— с придаточными цели (союзы чтобы (чтоб), потому чтоб): … а 

нне гсдрю въ Енесеiском остроге воеводам посадцкие люди чтоб нас при-
верстат к ним посадцким людям … (1650) [РГАДА, ф. 214, е. х. 337, л. 230]; 
… да Васке жь с товарыщи велѣл он сыскавъ васанских людеи говоріті 
чтоб они тебѣ гсдрю служили и прямилі и были под твоею црскою высо-
кою рукою навеки неотступны и ясакъ от себя тебѣ гсдрю давали (1626) 
[Там же, е. х. 12, л. 18];

— с изъяснительными придаточными (союз что): … а сказал мне 
холопу твоему что есть де у нег твои гсдрвъ указ … (1654) [Там же, 
е. х. 344, л. 668]; … били челомъ тебѣ гсдрю црю i великому кнsю Михаилу 
Θедоровичю что мы сироты твои в томском городе по твоему гсдву указу 
sаводили пашеннои заводишко и дворишки ставили голою. (1634) [РГАДА, 
ф. 214, е. х. 109, л. 52];

— с придаточными сравнения (союз так же как): … намъ быти 
в твоеi гсдрве службе по прежнему въ Енесеiском в казаках так же как 
родители нши служат Тоболску i в Томском и на Тюмени i в Кузнецком 
остроге … (1650) [Там же, е. х. 373, л. 230].

Кроме того, в текстах челобитных представлены СПП с несколькими 
придаточными: … вели гсдрь нам дать свою гсдрву грамоту въ Енесейiскоi 
к воеводе чтоб намъ быти в твоеi гсдрве службе по прежнему въ 
Енесеiском в казаках так же как родители нши служат Тоболску i в Том-
ском и на Тюмени i в Кузнецком остроге … (1650) [Там же, е. х. 373, л. 230]. 

5. Заключение
Таким образом, подводя итог нашим наблюдениям над синтаксисом 

СП, отметим следующее:
1. Сибирские челобитные грамоты XVII века представляются источни-

ками, обладающими высокой степенью лингвистической информативно-
сти. Они относятся к числу самых ранних памятников деловой письменно-
сти Сибири, содержат в себе отражение языковых особенностей русского 
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населения в начальный период освоения этого региона, характеризуются 
коммуникативно-прагматической направленностью и эмоционально-экс-
прессивной напряженностью.

2. В текстах сибирских челобитных отражена система СП, характер-
ная для начального периода формирования русского национального языка. 
С одной стороны, употребление ССП встречается почти в три раза чаще, 
чем СПП, то есть сочинительная связь (паратаксис) по-прежнему преобла-
дает над подчинительной. Сочинительные и подчинительные союзы диф-
фузны и не избавились от синкретичности. 

С другой стороны, это вполне сложившаяся структура ССП и СПП, 
в которой наблюдаются динамические процессы: совершенствование и 
выработка общерусских норм построения и употребления СП, активное 
развитие специализированных грамматических средств связи. 

3. Появление все более сложных конструкций (СП с несколькими ви-
дами связи, СПП с несколькими придаточными) обусловлено более ши-
роким и глубоким познанием объективной действительности, развитием 
мышления, совершенствованием русского языка как средства общения и 
как средства экстраполяции усложняющихся способов познания.
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tions. The article traces the peculiarities of their use in monuments of local business writing 
in the aspect of developing syntactic norms of the Russian national language. The arsenal of 
compositional and subordinate conjunctions used in such sentences is defined. The changes 
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Рассматривается вопрос учета фактора адресата в тексте официального докумен-
та. Дискуссионность этого вопроса и злободневность материала обусловили актуаль-
ность исследования. Доказано, что своеобразие текстов указов определяют две разно-
направленные тенденции. С одной стороны, утверждается, что фактор адресата учиты-
вается вследствие перформативного характера речи законодателя. Отмечается, что его 
речевая деятельность строится прежде всего на запретах и ограничениях; разрешения 
представляют собой исключения из запрета; требования сводятся к обязательствам 
адресата и предписаниям ему. Выявлено, что имплицитные смыслы текста становятся 
понятны с учетом прагматической пресуппозиции «хорошо то, что целесообразно». Уста-
новлено, что имплицитная оценка складывается под воздействием фактора адресата: 
оценочно нагружены преамбулы указов, детализированы темпоральные характеристики 
высказываний. Показано, что при построении текстов направленность на адресата 
становится очевидной благодаря структурно-рубрикационным выделениям и группиров-
ке информации. Подчеркивается, что жанровые каноны размываются из-за стремления 
законодателя к убедительной аргументации решений. С другой стороны, анализ текстов 
в динамике выявил, что исторически сложившаяся система изменения документов не 
ориентирована на адресата. Делается вывод, что о стереотипах речевого поведения за-
конодателя свидетельствует сложность изложения информации или ее нечеткость.

Ключевые слова: текст официального документа; указ; адресат; модальность.

1. Введение
Текст документа выраженно антропоцентричен: он пишется человеком, 

для человека и о человеке. Из этого следует значимость фигуры адресата 
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для определения характеристик такого текста. Однако междисциплинарное 
исследование состояния и качества использования русского языка как го-
сударственного, проведенное Институтом проблем государственного язы-
ка, выявило значительные проблемы в создании и понимании текстов нор-
мативных актов [Кропачев, 2016]. Анализ нашего материала дает реальное 
представление об учете фактора адресата официального документа, что и 
обусловливает актуальность проведенного исследования. 

Цель статьи — описать языковые и текстовые средства, с помощью 
которых учитывается фактор адресата. Предпосылкой исследования стала 
идея М. М. Бахтина об исходной диалогичности человеческого сознания. 

Материалом исследования послужили указы губернатора Тульской 
области А. Г. Дюмина, связанные с мерами против распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019) (19 указов, изданных в период 
16.03.2020—29.05.2020). Выбор языкового материала обусловлен его зло-
бодневностью, беспрецедентным характером принимаемых решений и 
многообразием их речевого проявления. 

2. Слово как действие: взаимоотношения субъекта документной речи 
с адресатом в условиях экстраординарной ситуации

Достичь поставленной цели позволяет изучение категории модальности, 
поскольку в ней отражаются «сложные взаимодействия между четырьмя 
факторами коммуникации: говорящим, собеседником, содержанием 
высказывания и действительностью» [ЛЭС, 2002, с. 304]. Вслед за 
А. М. Пешковским, модальность рассматривается нами как единая много-
аспектная категория, выражающая «отношение говорящего к той связи, 
которая устанавливается им же между содержанием данного высказывания 
и действительностью, т. е. “отношение к отношению”» [Там же]. 

Основу текстовой модальности как комплексной категории 
интенционального характера формируют отношения субъекта документной 
речи и адресата. Очевидно, что субъект документной речи является 
коллективным, несмотря на то, что его референт — Губернатор Тульской 
области (глава исполнительной власти региона). Текст документа обращен 
к реальному адресату. На основании критерия х а р а к т е р и с т и к а 
о б я з а т е л ь с т в  и  в ы п о л н я е м ы х  д е й с т в и й  выделяются две группы 
адресатов: а) юридические лица и должностные лица, их представляющие; 
б) физические лица (граждане). 

Изучение модальных экспликаторов выявило следующее. 
Внешняя деонтическая необходимость в ее частном значении 

долженствования представлена модальным значением «объективная 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

110

необходимость выполнения действия, обязательность осуществления 
которого в будущем обусловливается наличием законов, закреплен-
ных юридически». Она выражена: а) непосредственным модальным 
экспликатором — кратким прилагательным должен, единично пред-
ставленным в конструкции «должен + быть + кр. страд. причастие»: 
Режим саомизоляции должен быть обеспечен по месту проживания 
указанных лиц…; б) глагольной формой «настоящего предписания»: 
Режим самоизоляции не применяется (‘не должен применяться’) 
к сотрудникам и руководителям предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Тульской области … (ред. от 3 апреля). 

Языковой материал иллюстрирует, что речь законодателя имеет 
перформативный характер. Перформативность как «особое отношение 
события к действительности, устанавливаемое говорящим» [Шмелева, 
1984] в современных исследованиях изучается в рамках модальности. По-
становляющая часть указа представляет собой высказывания, посредством 
которых осуществляются директивные и декларативные речевые акты (да-
лее — РА). Директивные РА представлены запретом, приказом (требовани-
ем), разрешением и рекомендацией. Порядок их рассмотрения обусловлен 
частотностью и взаимосвязью значений этих РА. 

1. В официальных документах запрет — вынужденная превентивная 
мера, принимаемая для блага адресата и третьих лиц — жителей региона. 
Запрет на проведение мероприятий, осуществление деятельности (в пер-
вую очередь экономической) является основной директивой вследствие 
своего жесткого организующего начала и ожидаемого результата. Указы 
Губернатора во всех редакциях начинаются с запретов. 

Субъект документной речи чутко реагирует на изменение ситуации: 
если вначале он постановляет запретить <…> проведение на террито-
рии Тульской области культурных, спортивных, публичных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий… (указ от 16 марта), то в последующих ре-
дакциях ряды однородных членов (каждый из которых, распространяясь, 
организует отдельный абзац) дополняются: запретить <…> оказание 
стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, тре-
бующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотлож-
ной форме (ред. от 27 марта). 

Интересно заметить, что последней запрещается деятельность по ор-
ганизации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, видимо, 
потому, что они, не являясь стратегическими объектами для экономики 
России, в то же время представляют собой ценный объект налогообложе-
ния [Федеральная налоговая …].
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Запреты распространяются также на поведение граждан. Так, в ред. 
от 18 апреля (в связи с празднованием православной Пасхи 19 апреля 
2020 года) предписывается: 1.5. Запретить по 30 апреля 2020 года 
посещение гражданами мест погребения, расположенных на территории 
Тульской области. 

Запрет может выражаться глаголом приостановить, способным 
к перформативному употреблению (постановляю приостановить = 
приостанавливается): 1.3. Временно приостановить … посещение 
гражданами территорий парков культуры и отдыха… (ред. от 11 апреля). 

2. Директивные РА запрета и разрешения поляризованы и находятся 
в отношениях взаимоисключения. Разрешение появляется в третьей ре-
дакции указа. Оно входит в рубрику (под рубрикой понимается нумеро-
ванный пункт постановляющей части), текст которой определяет значение 
запрета. Средством выражения разрешения является не «канонический» 
глагол разрешить, а форма «настоящего предписания» в конструкции 
с отрицанием: Ограничения <…> не распространяются (‘не должны 
распространяться’) на работу организаций общественного питания 
путем осуществления дистанционной торговли = ‘Разрешается работа 
организаций общественного питания путем осуществления дистанционной 
торговли …’ (ред. от 11 апреля). 

Таким образом, разрешение трактуется как исключение из общего 
правила, а именно как отрицание запрета, то есть отрицание отрицания. 

Значение разрешения выражается также оборотом, присоединяемым 
производным предлогом за исключением. Разрешение «встраивается» в вы-
сказывание, содержащее запрет: 1.6. Запретить по 30 апреля 2020 года 
посещение гражданами <…> объектов торговли семенами, саженцами, 
рассадой <…>, а также реализацию такой продукции, за исключением ее 
курьерской доставки или самовывоза (ред. от 25 апреля). 

3. Текст указа организуют также РА приказа (требования). Их адреса-
том являются структуры органов власти, учреждения и граждане. 

Инфинитивы — актанты перформативного глагола постановлять — 
семантически разноплановы. Так, глагол обязать способен к перформа-
тивному употреблению (постановляю обязать = обязую): постановляю: 
1.5. Обязать граждан <…> использовать средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания (маски, респираторы…) (ред. от 10 мая). Другие 
глаголы обозначают предписываемое действие (организовать, принять 
меры): 2.2. Министерству здравоохраниения <…> организовать получение 
гражданами необходимой медицинской посмощи, преимущественно на 
дому (ред. от 11 апреля). 
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Наиболее частотен глагол обеспечить: 2.3. Министерству труда и со-
циальной защиты <…> 2) совместно с министерством здравоохранения 
обеспечить (‘гарантировать, сделать возможным’) в указанный период 
доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции <…>, лекар-
ственных препаратов <…>; 3) установить категории наиболее социаль-
но незащищенных граждан и обеспечить (‘снабдить’) их на безвозмездной 
основе продуктовыми наборами, средствами индивидуальной защиты и 
медикаментами (ред. от 11 апреля). 

Как правило, глагол обеспечить употребляется в значении ‘гаранти-
ровать, сделать возможным, создать условия для чего-либо.’; при этом не 
разъясняется, каким образом необходимо обеспечить исполнение гаран-
тий. Адресат должен самостоятельно определять способы выполнения ди-
ректив. В министерствах и управлениях путем издания других документов 
разрабатываются конкретные меры методического и оперативного харак-
тера, связанные с реализацией указа Губернатора. 

4. Скупо представлены в текстах рекомендации. Они обращены к граж-
данам, руководителям организаций и работодателям: 1.5. … Рекомендо-
вать гражданам… использовать средства индивидуальной защиты рук 
(перчатки) при нахождении в местах общего пользования (ред. от 10 мая). 

5. Бедно представлены и декларативы — РА, посредством которых, 
объявляя нечто существующим, говорящий тем самым делает это суще-
ствующим в реальном мире [Серль, 1986]. Значение перформативности 
приобретает актант отменить (постановляю отменить = отменяю), 
который выражает специализированный акт отмены: 1.2. Отменить до 
12 апреля 2020 года (в весенний каникулярный период 2020 года): проведе-
ние оздоровительной кампании детей … (ред. от 3 апреля).  

3. Учет фактора адресата средствами выражения оценки
В теории государства и права признано, что на современном этапе раз-

вития общества государство существует для достижения и поддержания 
устойчивого равновесия общественной системы. Цель действий органов 
власти — решение конкретных проблем. Целью и результатом решений 
является благо, которое варьируется в широком диапазоне: хорошо, нор-
мально; лучше, чем было; не так плохо, как было; целесообразно. 

1. В постановляющей части при анализе модальных значений в пер-
формативных предложениях оценка действия в пропозиции определяется 
речеактной интенцией, эксплицированной перформативным глаголом. Так, 
субъектом пользы в разрешениях всегда являются жители региона: для 
них, по мнению субъекта документной речи, рекомендации будут иметь 
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положительные последствия 4.1. Рекомендовать работодателям <…> 
предоставлять работникам, указанным в настоящем пункте и находя-
щимся на самоизоляции, отпуск либо осуществлять перевод таких ра-
ботников на дистанционный режим работы (ред. от 15 апреля). При этом, 
однако, не указывается, какой отпуск (оплачиваемый / неоплачиваемый) 
рекомендуется им предоставить. Рекомендательный характер мер, направ-
ленных на социальную защиту граждан после 65 лет, вполне объясним: 
глава исполнительной власти региона не вправе давать предписания не-
подчиненным и неподотчетным ему юридическим лицам.

Иначе обстоят дела с запретами. По Е. М. Вольф, модальность запрещения 
включает с точки зрения субъекта отрицательный знак [Вольф, 2002, с. 127]. 
Какие действия в пропозиции оцениваются отрицательно? Они выражены но-
минализациями: посещение гражданами плодопитомников, торговля непро-
довольственными товарами, проведение ярмарок, деятельность библиотек, 
спортивно-оздоровительных клубов, плавательных бассейнов и др. 

Даже временный, запрет на осуществление деятельности влечет за со-
бой ущерб для экономики и определяет снижение уровня и качества жизни 
граждан. В первую очередь он ставит под удар слабозащищенные кате-
гории граждан (пенсионеры, дети, учащиеся): 1.4. Приостановить <…>: 
1) действие единых месячных льготных проездных билетов, выданных 
следующим категориям жителей Тульской области: в возрасте старше 
65 лет; <…> 3) предоставление скидки в размере 50 процентов действу-
ющего тарифа на проезд железнодорожным транспортом <…> лицам, 
достигшим возраста 75 лет <…> (ред. от 3 апреля). 

Содержание запретов, на первый взгляд, противоречит конституцион-
ным принципам, например принципу свободы труда (ст. 37). Имплицит-
ные смыслы текста становятся понятны благодаря прагматическим пре-
суппозициям — общим дотекстовым знаниям. Они базируются на знании 
эпидемиологической, социальной и экономической ситуации в стране и 
регионе. В указе актуализируется пресуппозиция: В условиях экстраорди-
нарной ситуации, в связи с введением режима повышенной готовности на 
первый план выступает принцип целесообразности.

Нетрудно заметить, что запреты системны и направлены на ограничение 
прямых контактов граждан для исключения взрывного распространения 
заболевания. Субъектом «пользы» в них являются и объект оценки (пря-
мой адресат — исполнитель документа), и третьи лица (граждане), в инте-
ресах которых запрет и вводится. Благодаря запретам и ограничениям реа-
лизуется основное личное право человека — право на жизнь (Конституция 
РФ, ст. 20). Оно налагает на государство обязательство сделать всё, чтобы 
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человеческая жизнь была вне опасности. Понятно, что правовые предпи-
сания не всегда осознаются гражданами как благо, — и это объяснимо, 
поскольку в текстах указов не определяются, например, меры социально-
экономической поддержки граждан. 

2. Оценка выражается также в преамбуле указов. Так, обстоятель-
ство цели служит для объяснения необходимости принимаемого реше-
ния: В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019). Организующие его единицы имеют положитель-
ную сему в структуре значения: снижение рисков — ‘уменьшение, сокра-
щение, минимизация’ рисков. 

Оценка выражается экспликаторами репортативных эвиденциальных 
значений (производными предлогами в соответствии, на основании в со-
ставе предложно-падежных сочетаний) в обстоятельствах со значением 
основания: в соответствии с Федеральным законом, указами Президента 
РФ, Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ. 
Ссылки на документы федерального значения указывают на преемствен-
ность права, согласованность работы структур власти разных уровней. 

Полагаем также, что потенциальную оценочную сему в структуре сво-
его значения приобретает единица самоизоляция — термин, определения 
которого в праве нет. В значении корня само- сема ‘принуждение’, как 
правило, отсутствует (самоконтроль, самообложение (граждан)). Тексты 
указов предписывают соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 
65 лет и прибывшим в область. Рекомендации же по соблюдению этого 
режима гражданами других возрастных категорий не приводятся. Таким 
образом, контекст употребления единицы (обязать соблюдать режим 
самоизоляции) позволяет интерпретировать самоизоляцию как принуди-
тельную меру. Эта трактовка противоречит информации, распространяе-
мой СМИ [Что значит режим самоизоляции …]. Итак, отсутствие четкого 
экстенсионала понятия и, как следствие, «размытость» значения единицы, 
отсутствие дефиниции дают основания причислить эту номинализацию 
к расплывчатым словам-«амебам» [Кара-Мурза, 2013], которыми можно 
оперировать по усмотрению автора сообщения. 

4. Учет фактора адресата средствами выражения категории 
темпоральности

Модальный потенциал в тексте реализуют стилистически обусловлен-
ные языковые средства. К ним относятся лексические обстоятельственные 
конкретизаторы (далее — ОК), которые в предложении выполняют функ-
цию обстоятельства времени.
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Во всех рубриках постановляющей части указывается период действия 
ограничений (запретов). Степень детализации при этом различается. Так, 
уточнение (вплоть до часов и минут) зависит от экономической и социаль-
ной значимости объекта: 1.3. Временно приостановить на территории ТО 
с 00.00 час. 28 марта 2020 года по 24.00 час. 5 апреля 2020 года: работу 
организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров … (ред. от 27 марта). Преходящий характер 
ограничения подчеркивается в предложении трижды: наречием времен-
но; предложно-падежными сочетаниями с 00.00 час. 28 марта 2020 года 
по 24.00 час. 5 апреля 2020 года; значением приставки при- ‘временно’ 
в глаголе приостановить. Употребление плеоназма временно приостано-
вить обусловлено (если исключить языковую некомпетентность), вероят-
но, имплицированием скрытого положительного смысла: путем дублиро-
вания сем субъект документной речи определяет положительную установ-
ку на будущее и оптимистично оценивает трудности как временные. 

ОК может выражаться наречием незамедлительно: 4. Лицам, прибыв-
шим (возвратившимся) на территорию Тульской области <…>: незамед-
лительно сообщать о своем прибытии (возвращении) в Тульскую область 
(ред. от 15 апреля). Единица незамедлительно содержит интенсивную сему 
‘очень’ в структуре своего значения, что придает энергичности высказыва-
нию. Однако адресат может интерпретировать время исполнения предписа-
ния произвольно. Полагаем, что в условиях режима повышенной готовности 
единственно необходимой будет детализированная информация. 

5. Построение и редактирование текстов, графические выделения 
в них как показатели учета фактора адресата

Система законодательства ориентирована на ее эффективное приме-
нение. Информация в тексте указа актуализируется благодаря внесению 
в него изменений; при этом последняя редакция указа отсылает адресата не 
к предыдущей версии, а к тексту первого указа, в который вносятся прав-
ки. На Портале Правительства Тульской области [Портал …], в СМИ пред-
ставлены только тексты изменений, а сам основной текст в его актуальном 
(то есть многократно измененном) виде отсутствует. Эта проблема решена 
в платных справочно-правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс». 
Таким образом, адресат, у которого доступ к профессиональным системам 
отсутствует, для воссоздания действующей редакции должен провести ряд 
логических операций и соотнести все редакции, выполнить работу юри-
ста, технического редактора и корректора. Сложно назвать эту историче-
ски сложившуюся систему изменения документов ориентированной на 
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адресата. Деятельность субъекта документной речи задается параметрами 
профессионального дискурса, к которым относятся технические правила и 
приемы (правила юридической техники) [Федорченко, 2016, с. 440— 441]. 

Структурируя текст и определяя последовательность однородных чле-
нов предложения, субъект документной речи руководствуется следующи-
ми критериями систематизации материала:

а) распределением материала по тематическим группам: при редактирова-
нии исходного текста содержание рубрик дополняется таким образом, чтобы 
был образован единый смысловой блок, при этом структура рубрики не изме-
няется: 1.3. Временно приостановить <…> работу торговых, торгово-развле-
кательных центров и иных объектов розничной торговли (ред. от 27 марта): 

+ работу объектов торговли, реализующих строительные материа-
лы; работу пунктов самовывоза; продажу продовольственных товаров 
вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых 
объектов … (ред. от 18 апреля). Использованные здесь слова входят в те-
матическую группу «Торговля»; 

б) экономической или общественной значимостью какой-либо дея-
тельности, ср: 2.2. Режим самоизоляции не применяется к сотрудникам 
и руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса Туль-
ской области, руководителям органов исполнительной власти…, работ-
никам… АО «Почта России» (ред. от 3 апреля). Для Тулы — «оружейной 
столицы» — градообразующими являются оборонные предприятия, по-
этому они указываются в первую очередь; 

в) важностью действий для нормального протекания жизни людей: 
2.2. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 
65 лет, за исключением случаев: обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 
следования к ближайшему месту приобретения товаров <…>; выноса 
отходов до ближайшего места накопления отходов (ред. от 3 апреля). 

г) количественным составом адресата: 4. Рекомендовать жителям 
Тульской области воздержаться: от поездок за пределы Тульской области 
и по территории Тульской области, в том числе в целях туризма и отдыха; 
от посещения религиозных объектов и мест погребения (ред. от 27 марта). 

Таким образом, группировка данных в рубрики предполагает «взгляд 
со стороны», то есть точку зрения адресата. Субъект документной речи 
стремится сделать текст более удобным для понимания. 

Чтобы активизировать внимание адресата, субъект документной 
речи использует графические (по своему назначению — структурно-
рубрикационные) выделения: 
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а) в постановляющей части: 
— полужирным шрифтом выделяются рубрики, адресованные 

непосредственно жителям региона;
— полужирным шрифтом выделяется первый абзац, который 

представляет собой фрагмент предложения, включающий в себя 
предписание и срок его действия (обстоятельство времени). Второй и 
последующие абзацы организуются рядами однородных членов (как 
правило, это однородные прямые дополнения): 1.2. Отменить до 
12 апреля 2020 года (в весенний каникулярный период 2020 года): 

проведение оздоровительной кампании детей <…>; 
временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет 

(ред. от 3 апреля); 
б) прописными буквами в массиве строчного набран перформатив ПО-

СТАНОВЛЯЮ. 
Стремление учесть фактор адресата прослеживается при абзацном 

членении. Рассмотрим фрагмент: Ограничения <…> не распространяются: 
На аптеки и аптечные пункты, а также объекты розничной торгов-

ли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг 
связи реализация связанных с данными услугами средств связи (в том чис-
ле мобильных телефонов, планшетов), а также объекты розничной тор-
говли в части реализации зоотоваров, продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров бытового хозяйственного назначения, го-
рюче-смазочных материалов и продажи товаров дистанционным спосо-
бом, в том числе с условием доставки, салоны красоты и парикмахерские, 
осуществляющие деятельность исключительно по предварительной за-
писи при условии нахождения в помещении (зале) не более 5 человек одно-
временно (п. 1.3, ред. от 3 апреля). 

Сложноподчиненное предложение включает в себя придаточное опре-
делительное предложение с двумя однородными подлежащими (в которых 
осуществляется заключение, реализация) и главное предложение, ослож-
ненное 6 однородными дополнениями (аптеки, аптечные пункты, объекты, 
объекты, салоны, парикмахерские); 2 однородными несогласованными опре-
делениями (объекты (какие?) в части реализации и продажи); 4 однородны-
ми дополнениями, относящимися к слову реализации (зоотоваров, товаров, 
товаров, материалов); 2 согласованными определениями, выраженными 
причастными оборотами (связанных с данными услугами; осуществляющие 
деятельность …); 2 присоединительными оборотами с союзом в том числе, 
первый из которых включает однородные дополнения. Такие цепи и «нани-
зывание» родительных падежей характерны для официально-делового стиля. 
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Однако в редакции от 18 апреля эта рубрика уже разделена на абзацы: 
1.3. Ограничения <…> не распространяются на: 

аптеки и аптечные пункты <…>; 
объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами; 
<…> салоны красоты и парикмахерские…
Второй вариант, безусловно, удобнее для усвоения информации.

6. Речежанровая характеристика указов
Взаимодействие между субъектом документной речи, адресатом, 

ситуацией, текстом отражается в речежанровых характеристиках тек-
ста. Субъект документной речи «скован» рамками правового дискурса и 
использует речевой жанр указа как удобную готовую текстовую форму. 
Жанр распознается благодаря «неканоническому» перформативу поста-
новляю, совокупности клишированных фраз, которые формируют компо-
зицию текста. Выбор жанра жестко регламентирован на законодательном 
уровне. Тем не менее наш материал иллюстрирует «размывание» жанро-
вых канонов. 

(1) Как правило, преамбула содержит в себе объяснение причин, це-
лей, оснований правового акта. В изучаемых указах элемент преамбулы 
(производный предлог (в целях, в связи) + сущ. в функции обстоятельства 
цели или причины) включается в постановляющую часть. Для региональ-
ных указов это нетипично: В целях снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской 
области <…>  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.5. В целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан 
в сфере охраны здоровья: 

обязать граждан <…> использовать средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания <…> (ред. от 10 мая). 

Полагаем, что причины дублирования информации объясняющего ха-
рактера следующие: стремление субъекта документной речи к исчерпыва-
ющей  аргументации директив и значительный объем текста. 

(2) В соответствии с правилами юридической техники контроль над ис-
полнением документа возлагается на одного исполнителя. В приведенном 
ниже примере в группу сказуемого входят два однородных дополнения за 
собой и первым заместителем: 10. Контроль за выполнением настоящего 
указа оставляю за собой и первым заместителем Губернатора Тульской 
области… (ред. от 11 апреля). 

Изменяется, таким образом, структура клишированной фразы, позво-
ляющей идентифицировать жанр. Выбор нетипичной конструкции, види-
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мо, обусловлен многоаспектностью принимаемых мер и вовлеченностью 
субъекта документной речи в процесс управления.

7. Заключение
Проведенное исследование выявило противоречивую картину. 
Фактор адресата учитывается вследствие перформативного (директив-

ного, в первую очередь) характера речи законодателя, поскольку адресат 
выступает исполнителем предписаний. На основании обобщения значений 
перформативов и особенностей их употребления мы можем сделать вывод 
о характере взаимоотношений субъекта документной речи и адресата. 
Речевая деятельность первого строится на запретах и ограничениях, 
поскольку субъект документной речи не сомневается в единственно 
возможной реакции адресата — его законопослушном поведении. 
Немногочисленные разрешения есть не что иное, как исключения из 
запрета. Приказы (требования) сводятся к (а) обязательствам адресата 
и (б) предписаниям, при этом адресату — юридическому лицу (органы 
власти) предоставляется право выбора способов их реализации в рамках 
служебных полномочий. На граждан распространяются запреты, 
немногочисленные разрешения как исключения из запретов; требования 
и рекомендации. Изучение речевых актов запрета выявило, что имплицит-
ные смыслы текста становятся понятны с учетом прагматической пресуп-
позиции хорошо то, что целесообразно. 

Оценка в текстах указов выражена имплицитно, однако очевидно, что 
отношение субъекта документной речи к содержанию сообщения под-
спудно складывается под воздействием фактора адресата. Так, оценоч-
ными смыслами нагружены преамбулы указов. В глазах адресата развер-
нутая преамбула создает положительный образ законодателя как гаранта 
стабильности и законности. Употребление средств выражения категории 
темпоральности в целом демонстрирует высокую степень детализации 
принимаемых решений, стремление к точности. 

Фактор адресата учитывается также при построении текстов. 
Группируя информацию в рубрики, субъект документной речи руковод-
ствуется как лингвистическими, так и неязыковыми критериями система-
тизации материала. «Взгляд со строны» прослеживается и при графическом 
оформлении текста с помощью структурно-рубрикационных выделений. 
На уровне жанровой организации текстов констатируется размывание 
жанровых канонов, причина которого видится в стремлении субъекта до-
кументной речи к исчерпывающей аргументации принимаемых решений, 
его вовлеченности в процесс управления. 
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С другой стороны, анализ текстов в динамике, внесение изменений и 
дополнений в основной изменяемый текст демонстрируют, что истори-
чески сложившаяся система изменения документов не ориентирована на 
адресата. Не всегда достигается доступность и четкость изложения, что 
свидетельствует о стереотипах речевого поведения субъекта документной 
речи. Так, сравнение контекстов употребления слова самоизоляция в тек-
стах указов и СМИ выявило, что из-за отсутствия дефиниции и «размыто-
сти» значения оно обладает манипулятивным потенциалом. 

Итак, своеобразие текстов указов определяют две разнонаправленные 
тенденции. С одной стороны, исторически сложившаяся система создания 
и редактирования документов служит основой стереотипизации речевого 
поведения законодателя, слабо ориентированного на адресата. С другой 
стороны, влияние фактора адресата на создание текста представляется со-
вершенно очевидным. 
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addrESSEE faCtor in tExt of thE offiCial doCumEnt (dECrEES 
of goVErnor of tula rEgion, iSSuEd in ConnECtion with thE SprEad 
of CoVid-2019)
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professor, Documentation and Stylistics of the Russian Language Department, Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education “Tula State Lev Tolstoy Pedagogical 
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The issue of taking into account the addressee factor in the text of an official document is 
considered. The controversial nature of this issue and the topicality of the material determined 
the relevance of the study. It is proved that the originality of the texts of decrees is defined by 
two oppositely directed tendencies. On the one hand, it is stated that the addressee factor is 
taken into account due to the performative nature of the legislator’s speech. It is noted that his 
speech activity is based primarily on prohibitions and restrictions; permissions are exceptions 
to the prohibition; the requirements are reduced to the obligations of the addressee and the in-
structions to him. It was revealed that the implicit meanings of the text become clear taking 
into account the pragmatic presupposition “what is appropriate is good”. It was established that 
the implicit assessment is formed under the influence of the addressee factor: the preambles 
of decrees are estimated, the temporal characteristics of the statements are detailed. It is 
shown that when constructing texts, the focus on the addressee becomes obvious due to the 
structural-rubric allocation and grouping of information. It is emphasized that the genre canons 
are being blurred due to the desire of the legislator for convincing reasoning of decisions. On 
the other hand, the analysis of texts in dynamics revealed that the historically established 
system of changing documents is not focused on the addressee. It is concluded that the com-
plexity of the presentation of information or its vagueness testifies to the stereotypes of the leg-
islator’s speech behavior.

Key words: text of an official document; decree; addressee; modality.
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Представлены результаты исследования ценностных смыслов феномена провин-
ции в дискурсивной среде российских средств массовой информации начала XXI века. 
Охарактеризована на основе данных толковых словарей русского языка базовая семан-
тика лексемы провинция. Анализу подвергнуты адъективные и глагольные сочетания, 
отобранные методом сплошной выборки из материалов Национального корпуса русского 
языка. Определены категории, на основании которых выявлена ценностная семантика 
провинции во временном и пространственном отношении. В соответствии с установлен-
ными категориями распределены отобранные адъективные и предикативные сочетания, 
выполнено их оценочное шкалирование в отношении положительной и отрицательной 
оценки. Установлено, что в начале XXI века тексты средств массовой информации фик-
сируют изменения ценностного пласта представлений о провинции в языковом сознании 
носителей современного русского языка. На основании анализа динамики аксиологи-
ческой составляющей лексемы провинция зафиксировано уменьшение отрицательных 
оценок с одновременным увеличением положительных с 2006 года для адъективных 
сочетаний и с 2004 года для предикативных. Динамические изменения оценочных смыс-
лов, сопровождающих слово провинция в медиадискурсе, могут рассматриваться как от-
ражение изменения роли и статуса провинции в социокультурном пространстве России.

Ключевые слова: провинция; аксиология; семантика; этносемиометрия; лингвисти-
ческий эксперимент; метонимия.

1. Введение
Феномен провинции в современном гуманитарном знании рассматри-

вается многоаспектно, имеет давнюю традицию лексикографического опи-
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сания и на первый взгляд обладает значительной степенью определенности. 
Тем не менее наличие широкого ряда исторически сформировавшихся этно-
культурных коннотаций не позволяет раскрыть семантику провинции в фор-
мальном отношении. Как показывают исследования, признаками, первичны-
ми для ее характеристики, оказываются люди, их социальные отношения, и 
только затем — нестабильное географическое местоположение, см., напри-
мер, [Спивак, 2004; Заойнц, 2006; Ершов, 2012; Паршина, 2020].

Характеристика семантики провинции предполагает обращение к ряду 
методологически значимых явлений: 1) специфика языка СМИ, масс-
медиа в современном русском дискурсе; 2) особенности аксиологии про-
винции в современных лингвистических изысканиях.

Исследователи отмечают, что охарактеризовать провинцию через вы-
явление проблематики «центр — периферия» представляется возможным 
в понятиях преимущественно ценностно-смыслового аспекта, выделения 
ядра. В рамках такой интерпретации необходим лингвокультурологиче-
ский подход для анализа этнического разнообразия культур [Ершов, 2012; 
Ерасов и др., 1999].

А. Г. Акопян считает, что органическая связь между национально-
языковой картиной мира и языком СМИ проявляется в том, как автор воз-
действует на читателя, формируя у него определенное мнение. Это стано-
вится возможным благодаря использованию адресантом таких языковых 
средств, которые оказывают особенное действие на сознание реципиента 
[Акопян, 2019, с. 90].

Тексты средств массовой информации отражают все процессы, проис-
ходящие в языке, а следовательно, могут быть использованы для изучения 
современного состояния языка [Добросклонская, 2008; Гурова, 2016]. Этим 
обусловлен интерес лингвистов к изучению медиатекста, который, по мнению 
Е. М. Марковой, с одной стороны, отражает происходящие в языке изменения, 
а с другой — сам активно влияет на эволюцию языка [Роль СМИ …, 2017].

Каждый язык как источник и хранитель информации строит опре-
деленную информационную картину мира. «Картина мира, создаваемая 
СМИ, — справедливо заметил В. А. Татаринов, — становится важнейшим 
сегментом общеязыковой картины мира» [Татаринов, 2007, с. 23].

Любое выражение оценки в дискурсивном мире, по Е. Ф. Серебренни-
ковой, аксиологично. По мнению ученого, одним из способов отслежива-
ния динамики изменения языковой системы в аксиологическом измерении 
можно рассматривать этносемиометрию, позволяющую выявить оценоч-
ное значение номинации провинция на основании анализа цельнооформ-
ленного текста и условий его порождения [Серебренникова, 2011, с. 47].
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В начале XXI века подача информации о провинции в современных 
СМИ существенно изменяется, что, в частности, является отражением дис-
куссии, развернувшейся относительно языковой и культурной политики 
в нашей стране [Алефиренко, 2011; Воронина, 2012]. Так, Н. И. Воронина 
отмечает, что «намечается ясная тенденция реабилитации культурной роли 
провинции. Поэтому полиэтничность и переплетение культур в провинции 
становятся не только смыслопорождающей деятельностью в регионе, по-
иском культурной идентичности, типов деятельности и форм креативно-
сти, но иногда и создает большие трудности в совместимости различных 
традиций и верований» [Воронина, 2012, с. 85]. Это, в свою очередь, при-
водит к проявлению инициативы, творчества и ответственности на местах, 
что является необходимым условием реализации государственной полити-
ки в провинции [Girard et al., 1983].

Помимо зафиксированных толковыми словарями значений, лексема 
провинция репрезентирует большое число трудно поддающихся формали-
зации коннотаций, преимущественно негативного характера [Воронина, 
2012, с. 80].

Именно поэтому представляется актуальным выявить динамику цен-
ностной семантики провинции в российских медиатекстах начала XXI века.

Объектом исследования является репрезентация феномена провинции 
в русском языковом сознании начала XXI века, предметом — ценностные 
смыслы и динамика изменений оценки провинции, проявляющие себя 
в адъективной и глагольной сочетаемости слова.

Цель работы — охарактеризовать трансформацию ценностной семан-
тики значения лексемы провинция, отражающую изменения оценки этого 
феномена. Для достижения поставленной цели необходимо исследовать 
ценностную семантику, закрепленную за словом провинция, в языке рос-
сийских СМИ через сеть лингвистических экспериментов в отношении 
1) частотности лексической сочетаемости с адъективом; 2) репрезенти-
руемой оценки с учетом критериев, предложенных Ю. Г. Вешнинским; 
3) динамики аксиологической составляющей лексемы провинция в пери-
од с 2000 по 2014 годы; 4) глагольной сочетаемости лексемы провинция 
в аспекте частотности; 5) аксиологических характеристик лексемы про-
винция в сочетании с предикативом; 6) динамики оценки провинции, пред-
ставленной в глагольных сочетаниях с этим существительным с 2000 по 
2014 годы.

Новизна исследования заключается в том, что природа ценностной со-
ставляющей феномена русской провинции раскрывается на основе анали-
за текстов российских СМИ начала XXI века.
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2. Методология исследования
Материалом исследования послужили газетные публикации, представ-

ленные в Национальном корпусе русского языка [НКРЯ], опубликованные 
в прессе всероссийского масштаба («Комсомольская правда», «Известия», 
«РБК Дейли», «Труд-7», «РИА Новости», «Новый регион 2» с 2000 по 
2014 гг.) и тематических изданиях (газета «Советский спорт» с 2000 по 
2014 гг.). Указанные временные рамки публикации текстов СМИ обуслов-
лены доступностью материалов в НКРЯ на настоящий момент.

В основе данного исследования лежит понимание субъективности 
как фундаментального свойства процесса пользования языком, на которое 
указывал Э. Бенвенист: «Нет другого объективного свидетельства иден-
тичности субъекта, чем то, которое он дает таким способом сам о себе» 
[Бенвенист, 2002, с. 296]. Представление о реальности по сути формиру-
ется человеком на основании «классов существующих и несуществую-
щих, фиктивных или воображаемых объектов, понятий, представлений, 
которые человек вычленил при помощи языка из природы или творчески 
создал и способен различать и мысленно представлять как уже объективи-
рованные» [Уфимцева, 1988, с. 114].

Для выявления ценностной семантики феномена провинции пред-
ставляется интересным применить метод этносемиометрии, получивший 
распространение в современных лингвистических исследованиях [Сере-
бренникова, 2011; Садовникова, 2015]. Этносемиометрия, как подчеркива-
ет Е. Ф. Серебренникова, предполагает «градуальное выведение значимых 
смыслов данного дискурса, что позволит создать представление о напол-
нении его содержания ценностным отношением автора» [Серебреннико-
ва, 2011, с. 43]. В результате станет возможным рассмотреть ценностные 
смыслы в определенном временном срезе или проследить их эволюцию 
в течение какого-либо периода.

В соответствии с алгоритмом, заданным методом этносемиометрии, 
были осуществлены следующие этапы исследования: 1) установлена ба-
зовая семантика лексемы провинция, зафиксированная в лексикографи-
ческих источниках XX—XXI веков; 2) осуществлена выборка текстов из 
российских СМИ, содержащих лексему провинция в составе адъективных 
и глагольных сочетаний; 3) определены критерии выделения ценностной 
семантики провинции в отношении их локализации во времени и про-
странстве; 4) произведено оценочное шкалирование в рамках установлен-
ных критериев; 5) выполнена интерпретация полученных результатов.

На первом этапе исследования с помощью метода сплошной выборки 
были собраны образцы сочетаемости лексемы провинция.
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Для выявления аксиологически обусловленных параметров значения 
лексемы провинция в толковых словарях русского языка XX—XXI веков ис-
пользовались метод анализа словарных дефиниций и описательный метод. 
Это позволило выделить основные семантические компоненты значения 
анализируемого слова, актуализованные в дискурсе СМИ, а также на осно-
вании проведенного лингвистического эксперимента отобрать те языковые 
факты, которые необходимы для анализа ценностной семантики провинции.

Определение категориальных признаков для выявления ценностной 
семантики провинции было осуществлено в соответствии с исследовани-
ем Ю. Г. Вешнинского, в котором описано 13 типов ценностей территорий 
в пространственно-временном отношении. К ним ученый относит следую-
щие ценности: 1) государственно-политические; 2) историко-культурные; 
3) «коммунитарные»; 4) природные; 5) научно-когнитивные; 6) персона-
листские; 7) религиозно-конфессиональные; 8) социально-стратификаци-
онные; 9) художественно-эстетические; 10) ценности локально-террито-
риальных сообществ; 11) экономические; 12) этические; 13) этнические 
[Вешнинский, 2005].

Исследователи применяют разные критерии для выявления положи-
тельной / отрицательной оценки лексических единиц. Так, А. А. Зайнуль-
динов предлагает учитывать метафорическую образность, интенсивность 
выражаемого признака и т. д., а также близкое лексическое окружение но-
минации (слова-актуализаторы) [Зайнульдинов, 2007].

Для дифференциации оценочного и прямого употребления лексемы 
О. Е. Фролова вводит следующие критерии, основанные на возможности / 
невозможности 1) замены полной формы прилагательного на форму сравни-
тельной степени или краткую форму; 2) подстановки наречий-интенсифи-
каторов очень, глубоко, так. При возможности таких замен мы имеем дело 
с оценочным, характеризующим употреблением [Фролова, 2017, с. 65—66].

На основании дистрибутивного анализа, включающего сочетаемост-
ный и контекстуальный методы, были конкретизированы ценностные ха-
рактеристики лексемы провинция, репрезентированные положительной и 
отрицательной оценкой лексемы.

3. Исследование и результаты
В современном русском языке лексема провинция является полисеман-

том. Толковые словари XX—XXI веков приводят пять ее сходных, хотя и 
по-разному представленных значений (подробно об интегральном лекси-
кографическом описании номинации провинция см. в нашей работе [Пар-
шина, 2019]):
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(1) «территория, завоеванная римлянами» [ТСРЯ, т. 3, с. 902—903; 
ССРЛЯ, т. 11, с. 964; СРЯ, т. 3, с. 470—471; БТСРЯ, с. 1001—1002; БАСРЯ, 
т. 20, с. 665];

(2) «область, административная единица в некоторых государствах» 
[ТСРЯ, т. 3, с. 902—903; ОШ, с. 625; ССРЛЯ, т. 11, с. 964; СРЯ, т. 3, с. 470—
471; БАСРЯ, т. 20, с. 665];

(3) «административная единица, подразделение губернии в России 
ХVIII в.» [ТСРЯ, т. 3, с. 902—903; ССРЛЯ, т. 11, с. 964; СРЯ, т. 3, с. 470—
471; БАСРЯ, т. 20, с. 665];

(4) «местность, находящаяся вдалеке от столицы или крупного куль-
турного центра, города» [ТСРЯ, т. 3, с. 902—903; ОШ, с. 625; ССРЛЯ, т. 11, 
с. 964; СРЯ, т. 3, с. 470—471; БТСРЯ, с. 1001—1002; БАСРЯ, т. 20, с. 665];

(5) «о чем-л. косном, отсталом, несовременном» [ССРЛЯ, т. 11, с. 964; 
БАСРЯ, т. 20, с. 665].

Три первых значения лексемы провинция обусловлены историческими 
и экономико-географическими реалиями. Они формируют ядро семанти-
ческого поля провинции. Этнокультурную специфику номинации репре-
зентируют два других значения. Эти значения можно признать аксиоло-
гичными, поскольку они содержат ценностные параметры, описывающие 
сферу быта и культуры русского народа.

Для выявления аксиологической составляющей семантики лексемы про-
винция была осуществлена выборка из НКРЯ сочетаний анализируемой лексе-
мы с именами прилагательными, причастиями и глаголами из текстов средств 
массовой информации начала XXI века. Было определенно 2219 вхождений 
адъективных и глагольных словосочетаний. Из них были отобраны 477 вхож-
дений словосочетаний с согласованными определениями, представленными 
прилагательными и причастиями, и 48 вхождений сочетаний с глаголом.

4. Адъективные сочетания с лексемой провинция
Для определения ядерной семантики, представленной денотативным 

значением, и оценочной семантики был осуществлен лингвистический 
эксперимент (ЛЭ), заключающийся в попытке замены лексемы провинция 
на слово область. Так, в следующем контексте подобная замена возможна, 
что говорит о реализации ядерного значения 3 анализируемой лексемы: 
Федор Ушаков родился в селе Бурнаково Ярославской провинции в семье 
мелкопоместного дворянина. В 1761—1766 годах учился в Морском шля-
хетском кадетском корпусе [НКРЯ].

Характеризующая семантика не дает осуществить подобного рода замену, 
проявляя реализацию значения 4: Теплая ностальгия по советскому прошло-
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му. Патриархальная провинция с подсолнухами, растущими прямо на сцене, 
с героями, похожими на персонажей кинокомедий 60—70-х, со «строитель-
ством светлого будущего», которое диктует поступки и мысли… [НКРЯ].

В результате ЛЭ замены были выделены 85 репрезентирующих 4-ое 
лексическое значение сочетаний, что представлено в таблице 1 (даны в по-
рядке убывающей частотности). Отметим, что статистика употребительно-
сти некоторых сочетаний представлены в таблице суммирующим способом.

Таблица 1

Частотность адъектива в сочетании с лексемой провинция

№ Адъектив
Частотность 

каждой  
лексемы

1. Российская 197
2. Русская 66
3. Глухая 46
4. Глубокая 18
5. Театральная 10
6. Обветшалая 9
7. Далекая 7
8. Футбольная, алмазная, советская, тихая 5
9. Церковная, родная 4

10. Культурная, великая, отдаленная 3
11. Менее благополучная, небогатая, нищая, отсталая, затхлая, 

добрая, опрятная, хоккейная, патриархальная, задрипанная, 
значительная

2

12. Кинематографическая, дальняя, географическая, обычная, 
сырьевая, историческая, исконная, сонная, областная, третье-
сортная, всемирная, двойная, литературная, экономическая, 
нерасторопная, шустрая, курортная, крошечная, уникальная, 
русско-еврейская, национальная, западная (Калининград), бед-
ная, работящая, степная, отечественная, дотационная, просве-
щенная, многонациональная, энергетическая, убогая, степен-
ная, настоящая, рядовая, заштатная, абстрактная, южнорусская, 
военная, духовная, недовольная, индустриальная, разнообраз-
ная, скучная, среднерусская, обыкновенная, дачная, дикая, 
безликая, зеленая, современная, мятежная, грязная, крепнущая, 
прекрасная, обнищавшая, малопродвинутая, старая и др.

1

Для дистрибуции адъектива, репрезентирующего ценностную составляю-
щую семантики провинции, используем категории Ю. Г. Вешнинского, рассмо-
тренные выше. Данное распределение возможно осуществить с выявлением 
оценки на основании методики, предложенной О. Е. Фроловой. Так, в следу-
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ющем примере возможна замена на форму сравнительной степени прилага-
тельного и подстановка наречий-интенсификаторов очень, глубоко: Большие 
маневры. Сонная провинция в восторге. Ну, представьте, в центре города, 
возле Дома офицеров, устраивается куча мала из новеньких иномарок, дорога 
блокируется джипами, «ДТП» снимают несколько кинокамер [НКРЯ].

После отбора адъектива с оценочной семантикой на основании опре-
деления семантики и особенностей проявления коннотации в контексте 
было осуществлено распределение прилагательных на две группы слов, 
выражающих положительную и отрицательную оценки. Нужно отметить, 
что некоторые лексемы получают положительную и отрицательную оцен-
ки только в контексте, что приводит к трудностям в классификации. По-
лученные результаты представлены в синоптической таблице 2. Лексемы 
с трудно определяемой оценкой обозначены знаком.

Таблица 2
Аксиологические характеристики лексемы провинция  

в сочетании с адъективом

№ Ценности 
(по Ю. Г. Вешнинскому)

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

1. Государственно-политиче-
ские ценности 

Значительная
Исконная
Крепнущая
Настоящая

Дикая
Заштатная
Мятежная
Недовольная
Всемирная

2. Историко-культурные цен-
ности 

Великая
Историческая
Культурная
Отечественная
Патриархальная
Родная  
Современная
Старая

Двойная
Обыкновенная
Обычная 
Рядовая
Советская

3. «Коммунитарные» ценности Разнообразная Безликая
4. Природные ценности Зеленая

Курортная
Степная
Тихая

—

5. Научно-когнитивные цен-
ности 

Просвещенная Малопродвинутая
Отсталая

6. Персоналистские ценности Шустрая Затхлая
Нерасторопная
Скучная
Сонная
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№ Ценности 
(по Ю. Г. Вешнинскому)

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

7. Религиозно-конфессиональ-
ные ценности 

Церковная —

8. Социально-стратификаци-
онные ценности

Уникальная Убогая
Географическая 
Задрипанная
Дальняя
Далекая
Глубокая
Глухая
Всемирная
Областная
Отдаленная

9. Художественно-эстетиче-
ские ценности 

Абстрактная
Литературная
Опрятная ↔
Прекрасная

Грязная
Крошечная
Обветшалая
Третьесортная

10. Ценности локально-терри-
ториальных сообществ 

Дачная
Западная (Калинин-
град)
Алмазная (Якутия)
Курортная

—

11. Экономические ценности Военная
Индустриальная
Кинематографическая
Театральная ↔
Футбольная
Хоккейная
Энергетическая

Бедная
Голодная
Дотационная
Менее благополучная 
Небогатая
Нищая
Обнищавшая
Сырьевая
Экономическая

12. Этические ценности Добрая
Духовная
Работящая
Степенная

—

13. Этнические ценности Многонациональная
Национальная
Российская ↔
Русская ↔
Русско-еврейская
Среднерусская
Южнорусская

—

Окончание табл. 2
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По характеру распределения оценки, а также ее движения к положи-
тельному или отрицательному полюсам можно сделать вывод о том, какие 
ценностные характеристики феномена провинции воспринимаются совре-
менными носителями русского языка как положительные и отрицательные.

Положительная оценка провинции преобладает в категориях истори-
ко-культурных, природных, этических, этнических ценностей и ценностей 
локально-территориальных сообществ. Они репрезентируют представле-
ния о провинции как о месте, в котором сохраняются история и культура 
страны, национальные, морально-нравственные и природные ценности. 
Напротив, отрицательно маркируются характеристики провинции, связан-
ные с научно-когнитивными, персоналистскими, социально-сертификаци-
онными и экономическими ценностями. Как показывают материалы СМИ, 
носители русского языка полагают, что русская провинция не успевает за 
научно-техническим прогрессом, по-прежнему неблагополучна экономи-
чески, остается маргинализованной в социальном отношении, жители ее 
не обладают качествами, необходимыми в современном активно изменя-
ющемся мире.

Из представленных выше словосочетаний можно выделить 24 кон-
струкции с измененной семантикой лексемы провинция на основании мето-
нимического переноса по модели «перенос названия с места / территории 
на совокупность людей, живущих на этой территории, связанных с ней»: 
провинция1 ‘территория’ → провинция2 ‘совокупность людей, живущих на 
данной территории’. Например: Затишье, видимо, продолжительное, но 
без всяких перспектив почетного мира. «Рассерженных горожан» удалось 
запереть в своего рода бархатном гетто «креативного класса» и тем са-
мым отделить от недовольной провинции [НКРЯ].

Положительную оценку репрезентируют 10 конструкций с прилага-
тельными (родная, старая, просвещенная, шустрая, опрятная, прекрас-
ная, добрая, духовная, работящая, степенная).

Отрицательная оценка представлена в 14 случаях (дикая, недовольная, 
обыкновенная, обычная, убогая, малопродвинутая, отсталая, нерасто-
ропная, скучная, сонная, бедная, голодная, небогатая, нищая).

Распределив частотность употребления адъективных словосочетаний 
с существительным провинция по годам, можно построить график, демон-
стрирующий динамику бытования положительной и отрицательной оце-
нок в 2000—2014 годах (рис. 1), где от 0 до 12 представлено количество 
словосочетаний с лексемой провинция.

Отрицательная оценка при употреблении лексемы провинция преобла-
дает в текстах российских СМИ над положительной с 2000 по 2006 годы, а 
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затем разрыв сокращается. Это может служить косвенным подтверждени-
ем того, как трансформируется восприятие провинции, и, в частности, от-
ражает описанную выше дискуссию о роли провинции в социокультурном 
развитии современной России.

5. Глагольные сочетания с лексемой провинция
Для отбора фактического материала глагольных сочетаний, представ-

ленных в текстах СМИ с 2000 по 2014 годы, был применен ЛЭ с тем же 
критерием замены, который использовался при работе с адъективными 
конструкциями. В результате было отобрано 48 сочетаний лексемы про-
винция с глаголами и глагольными сочетаниями. Частотность предикатива 
представлена далее (табл. 3).

Глаголы и глагольные конструкции репрезентируют аксиологическую 
составляющую пространства провинции по 4 критериям из 13, предложен-
ных Ю. Г. Вешнинским. Наиболее интенсивно актуализируются государ-
ственно-правовые, экономические и этические ценности, менее выражены 
персоналистские ценности. Результаты представлены в синоптической 
таблице 4.

Преобладание положительной оценки по всем категориям дает пред-
ставление об изменениях ценностного восприятия провинции как терри-

Рис. 1. Распределение отрицательной и положительной оценок  
в сочетаниях слова провинция с адъективом с 2000 по 2014 годы
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тории, жители которой проявляют себя активно в гражданском, экономи-
ческом, личностном и морально-нравственном отношении, репрезентиро-
ванном в медиадискурсе начала XXI века.

Провинция во всех данных сочетаниях репрезентирует значение, 
образованное по метонимической модели «перенос названия с места / 
территории на совокупность людей, живущих на этой территории, свя-
занных с ней»: Владелец подержанной «шестерки», которая обошлась 
ему долларов в пятьсот, просто не потянет такой сбор. Он поставит 
авто на прикол и вообще ничего стране не даст. Это только в Москве 
полно «Мерседесов» и «БМВ», а провинция перебивается с хлеба на 
воду [НКРЯ].

Чтобы продемонстрировать динамику положительной и отрицатель-
ной оценки в сочетаниях существительного провинция с предикатом 
в 2000—2014 годах, построим график, в котором по вертикальной оси 
от 0 до 5 представлено количество словосочетаний с лексемой провинция 
(рис. 2).

Положительная оценка в предикативных сочетаниях с лексемой про-
винция в текстах российских СМИ начинает преобладать над отрицатель-
ной с 2004 года, что может служить косвенным подтверждением того, что 
восприятие провинции претерпевает изменение в языковом сознании но-

Таблица 3

Частотность предикатива в сочетании с лексемой провинция

№ Предикатив
Частотность 

каждой  
лексемы

Живет 4
Наступает 3
Догоняет 2
Поступает с бывшей империей, имеет шанс, перебивается 
с хлеба на воду, сможет получить, лишается, тянет, начинает 
ориентироваться, отказывается полюбить, извлекает выгоду, 
впитывает, обретает голос, оставляет отпечаток, дает сто оч-
ков вперед, теснит, находится в выгодном положении, испы-
тывает не лучшие времена, просыпается, уходит в застой, 
интересует, вздыхает по крепкой руке, сидит на скудном 
пайке, винит, считает деньги, умеет болеть за своих, станет / 
перестанет с завистью смотреть, заинтересовала, рассчиты-
вает на свои силы, не торопится, дает стержень, живет по 
своим законам, живет по старинке, заслуживает и др.

1



135

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

сителей русского языка, а также, в частности, отражает описанную выше 
дискуссию о роли провинции в социокультурном развитии современной 
России.

Таблица 4

Аксиологические характеристики лексемы провинция  
в сочетании с предикативом

№ Ценности 
(по Ю. Г. Вешнинскому)

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

1. Государственно-политиче-
ские ценности 

живет 
догоняет
поступает с бывшей 
империей
просыпается
теснит
дает сто очков впе-
ред
обретает голос
имеет шанс

винит
вздыхает по крепкой 
руке
не торопится
живет по старинке
отказывается по-
любить

2. Персоналистские ценности интересует
заинтересовала
впитывает
тянет
просыпается
станет смотреть 
живет по своим за-
конам

—

3. Экономические ценности сможет получить
считает деньги
рассчитывает на 
свои силы
находится в выгод-
ном положении
извлекает выгоду
начинает ориентиро-
ваться
заслуживает

перебивается с хлеба 
на воду
сидит на скудном 
пайке
испытывает не луч-
шие времена

4. Этические ценности умеет болеть за 
своих
наступает 
дет стержень
перестанет с зави-
стью смотреть

уходит в застой
оставляет отпечаток
перестанет смотреть
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6. Заключение
Таким образом, аксиология провинции в текстах российских СМИ на-

чала XXI века отражает особенности языкового сознания носителей рус-
ского языка. В толковых словарях лексическое значение номинации про-
винция представлено пятью значениями, которые в большей или меньшей 
степени варьируются от одного лексикографического издания к другому. 
В отобранном лексическом материале данная номинация функционирует 
в значении 4 ‘местность, находящаяся вдалеке от столицы или крупного 
культурного центра, города’.

Членение недискретного семантического пространства, закреплен-
ного за словом провинция, репрезентируется транслированием в текстах 
положительной и отрицательной оценок в пространственно-временных 
характеристиках провинции, что находит выражение в ряде ценностей, 
касающихся государственно-политического, историко-культурного, ком-
мунитарного, природного, научно-когнитивного, персоналистского, рели-
гиозно-конфессионального и т. д. характера.

Выявлено увеличение числа положительных оценок в структуре цен-
ностной семантики провинции. Это обусловлено изменением роли про-
винции в социокультурном пространстве страны. В целом ряде сочетаний 
с адъективом и всех предикативных сочетаниях зафиксировано изменение 
семантики лексемы провинция по метонимической модели.

Для дальнейшего изучения представляет интерес рассмотрение ак-
сиологической составляющей феномена провинции в других дискурсах, 

Рис. 2. Распределение отрицательной и положительной оценок  
в сочетаниях слова провинция с предикативом с 2000 г. по 2014 г.
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а также исследование трансформации лексического значения провинции 
в художественном и публицистическом контекстах.
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The article presents the results of a study of value meanings of the province phenomenon 
in the discursive environment of the Russian mass media at the beginning of the 21st century. 
The basic semantics of the Russian lexeme provintsiya is described based on the data of the 
explanatory dictionaries of the Russian language. The analysis is made of adjectival and ver-
bal combinations selected by a continuous sampling method from the materials of the National 
Corpus of the Russian Language. The categories based on which the value semantics of the 
province in time and space are identified are defined. In accordance with the established catego-
ries, the selected adjectival and predicative combinations were distributed, and their estimation 
scaling was performed in relation to positive and negative evaluation. It is established that at the 
beginning of the 21st century the texts of mass media record changes in the value layer of ideas 
about the province in the language consciousness of modern Russian speakers. Based on the 
analysis of the dynamics of the axiological component of the lexeme provintsiya, a decrease in 
negative ratings was recorded with a simultaneous increase in positive ratings since 2006 for 
adjectival combinations and since 2004 for predicative ones. Dynamic changes in the evaluative 
meanings accompanying the word provintsiya in the media discourse can be considered as a 
reflection of the changing role and status of the province in the socio-cultural space of Russia.

Key words: province; axiology; semantics; ethnosemiometry; linguistic experiment; me-
tonymy.
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манской филологии, федеральное государственное автономное образовательное учреж-
дение высшего образования «Волгоградский государственный университет» (Россия, 
400062, Волгоград, пр. Университетский, 100); ведущий научный сотрудник кафедры 
языков массовой коммуникации, федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 
19), lnrebrina@volsu.ru.

В статье изложены результаты исследования ряда русскоязычных неолексем, 
функционирующих в интернет-коммуникации в течение последних двух десятилетий. 
Объектом анализа выступили обозначения субъектов с суффиксом –оид (истероид, 
оранжоид и др.). Эти лексические единицы по своим прагматическим компонентам зна-
чения причисляются нами к лексике вражды, объединяются особой ролью структурного 
мотиватора при формировании мотивационного значения. Описываются семантико-мо-
тивационные характеристики существительных. Определяются их лексемы-партнеры. 
Делаются выводы о влиянии нетипичной комбинаторики на значение словообразова-
тельного компонента и на трансформируемый классификационный признак; о размыва-
нии границ между разными вариантами языка и стилями. Показано, что в ближайшем 
контексте вербализуются свойства, приписываемые обозначаемым субъектам. Анали-
зируются закономерности дискурсивного раскрытия внутренней формы изучаемых еди-
ниц посредством экспликации мотивационных связей в рамках разных типов мотивации. 
Выявлено, что наиболее частотным способом актуализации мотивационных моделей 
в речемыслительных стратегиях адресанта в интернет-коммуникации являются экспли-
кация лексической мотивации и метатекстовая мотивация, менее частотны экспликация 
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фонда (проект № 20-68-46003 Семантика единения и вражды в русской лексике и фразе-
ологии: системно-языковые данные и дискурс).



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

142

структурной мотивации и окказиональная авторская мотивация. Показано, что специфи-
ка дискурсивных практик влияет на рефлектирующее сознание адресанта, а закономер-
ности репрезентации мотивационных моделей преломляются через признаки дискурса.

Ключевые слова: лексика вражды; обозначение субъекта; мотивация; семантика; 
внутренняя форма слова; структурный мотиватор; лексический мотиватор.

1. Мотивированность как глобальная универсальная категория
Обусловленность языка — важнейшая его характеристика, что объясня-

ет активный исследовательский интерес к механизму мотивации, не полу-
чившему на сегодняшний момент должного осмысления. Мотивированность 
является глобальной, универсальной лексико-семантической категорией, 
связанной с ономасиологией, семасиологией, синтагматикой, парадигмати-
кой, эпидигматикой, языковым сознанием, множеством экстра- и лингвисти-
ческих факторов; позволяющей реализовать подход к лексической едини-
це (ЛЕ) как к целостной (семантической и структурной) единице системы 
[Блинова, 2012; Cano, 2020; Gombocz, 2013, с. 45—56] и, соответственно, 
к языку — как к социально-исторически, социокультурно, онтологически, 
психофизиологически, гносеологически и прагматически обусловленному 
феномену [Хазимуллина, 2015; Haarich, 2013, с. 64—68, 265—266; Olostiak, 
2019]. Обращение к номинативно-мотивационным отношениям позволя-
ет охарактеризовать отражательность / индексальность структуры языка и 
знака, связь языковых и ментальных категорий, обусловленность языковых 
фактов неязыковыми, корреляции актуальных фактов языка с предшествую-
щими [Хазимуллина, 2015; Anscombre, 2019; Chishman et al, 2020; Umbreit, 
2010]. Номинативно-мотивационные модели детерминируют функциониро-
вание номинативной, лексико-семантической системы языка.

Мотивированность является ядерным, системным, самостоятельным и 
независимым от функциональных или системных атрибутов ЛЕ структур-
но-семантическим свойством слова, раскрывающимся в относительной 
взаимообусловленности формальных, семантических, функциональных 
и значимостных характеристик ЛЕ на уровне системы языка и в речи, во 
взаимосвязи потребностей, представлений носителей языка и языкового 
знания [Хазимуллина, 2015; Alves, 2011; Balestero et al, 2020; Ulrich, 2017, 
2020]. Связь формы и содержания представляется рациональной, опреде-
ляемой лексической и структурной соотносительностью единиц. Соотно-
сящиеся, то есть мотивационно связанные единицы (мотивированное сло-
во — мотивема; мотивирующие слова — лексические мотиваторы (ЛМ) и 
структурные мотиваторы (СМ)) конституируют мотивационную парадиг-
му, представляющую (наряду с мотивационными контекстами) ЛЕ как эле-
мент языкового, метаязыкового сознания, см. [Блинова, 2012]. Внутренняя 
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форма слова (ВФС) образуется мотивационной формой (МФ — значимые, 
обусловленные мотивированностью компонеты материальной оболочки 
ЛЕ) и мотивационным значением (МЗ — (синтетическое) значение мо-
тивационной формы, имеющее промежуточный характер между словоо-
бразовательным и лексическим значением ЛЕ), которые в своей совокуп-
ности составляют морфо-семантическую структуру слова. ЛМ выражает 
мотивировочный признак (МП), а СМ — классификационный признак 
(КП) [Блинова, 2012]. Перспективным направлением представляется мо-
тивационный анализ лексико-семантических категорий. Описание ВФС 
лексической парадигмы позволяет охарактеризовать обобщенные МП, КП 
и номинационные признаки (НП) и, тем самым, номинативно-мотивацион-
ные модели, релевантные для определенной лингвокультуры или отдель-
ной предметной области. Разная соотносительность единиц обусловлива-
ет вид ВФС: живая (осознается и может быть объяснена современными 
носителями языка) и мертвая; метафорическая (отражает, лежащее в ос-
нове формирования мотивационного значения ЛЕ отношение подобия) и 
неметафорическая; вариантная (конституируемая разными МФ и МЗ) и 
невариантная; лексикализованная (компонент(ы) МФ выделяются, но не 
интерпретируются носителями языка) и нелексикализованная. Тип моти-
вированности задают: а) «объекты соотнесения» — абсолютная (объект 
соотнесения — внеязыковая действительность, как в случае фонетической 
мотивированности) и относительная (объект соотнесения — ЛМ и СМ); 
полная или частичная (по наличию / отсутствию лексической и структур-
ной соотнесенности с другими ЛЕ); б) средства номинации и выражения 
мотивированности — фонетическая, морфологическая (лексическая и 
структурная) и семантическая мотивированность.

2. Анализ дискурсивного раскрытия внутренней формы слова 
на материале интернет-коммуникации и электронных СМИ: 
релевантные мотивационные модели

Объектом изучения является ряд актуальных ЛЕ (неолексем) с семан-
тикой вражды, используемых для обозначения субъекта в СМИ и интернет-
коммуникации во временном периоде 2000—2020 гг., объединяемых общим 
структурным мотиватором (ЛЕ с суффиксом -оид) и особой ролью СМ при 
формировании МЗ. В качестве материала исследования используются лек-
сикографические источники, данные серверов Яндекс.Статистика (https://
wordstat.yandex.ru/), Яндекс.Блоги (https://yandex.ru/blogs/), корпус коротких 
текстов RuTweetCorp (http://study.mokoron.com/); интернет-контент. Приме-
няется комбинация системоцентрического / лексикоцентрического и тексто-
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центрического подходов; мотивационный и функционально-семантический 
контекстный анализ, характеризуются сочетаемостные свойства ЛЕ.

ВФС представляет собой сосредоточение системных лексических от-
ношений. Будучи связанной с принципом, способом и средством номина-
ции, она отражает ассоциативность мышления и мотивированность ЛЕ как 
вербализуемый результат «толкования» действительности. При этом в ВФС 
интерпретируется результат комплексного, основывающегося на взаимо-
действии разных модусов восприятия посредством выдвижения значимого 
в конкретной коммуникативной ситуации признака обозначаемого объекта, 
соотносящегося с МП (эксплицирующая, гносеологическая функция ВФС) 
[Блинова, 2012]. ВФС раскрывается в дискурсивных практиках посредством 
разнообразной реализации мотивационных связей, актуализации мотиваци-
онных моделей в речемыслительных стратегиях адресанта [Кишина, 2011]. 
В рамках последних мотивационные отношения могут получать полную 
(эксплицируется соотносительность с ЛМ и СМ) и неполную актуализацию 
(представлена связь с одним типом мотиваторов) [Ахманова, 2013; Блинова, 
2012]. ЛМ характеризуются в большей степени дистантной, чем контактной 
актуализацией и частеречным разнообразием, тогда как среди актуализато-
ров СМ преобладают контактно или дистантно расположенные существи-
тельные [Блинова, 2012]. При этом признаки дискурсивных практик влияют 
на закономерности языковой, метаязыковой рефлексии.

К интересующим нас случаям мы относим группу неолексем, образо-
ванных с помощью суффикса -оид, используемых для обозначения субъекта, 
отличающихся закрепившейся за ними негативной коннотацией и иллю-
стрирующих трансформацию классификационного признака структурного 
мотиватора ввиду нетипичной комбинаторики словообразовательной едини-
цы. Данный суффикс (от греч. εἶδοζ «вид, внешность, образ») характерен 
для терминологических единиц специальных языков (ср. монголоид, негро-
ид, шизоид, истероид, антропоид, сфероид, планетоид, дифтонгоид и др.), 
образуя существительные мужского рода и привнося значение ‘похожий, 
подобный лицу или предмету, называемому мотивирующим именем суще-
ствительным’; см. словарную статью о данном словообразовательном ком-
поненте [Ефремова, 2000]). Анализируемые ЛЕ причисляются нами к лек-
сике вражды на основании парадигматических компонентов их значения 
(подгруппы «Борьба», «Оскорбления») и относятся к следующим подмно-
жествам: а) обозначения субъекта, образованные от наименований рода за-
нятий или общественно-политических течений (либероид); б) обозначения 
субъекта, образованные от собственных имен (путиноид); в) обозначения 
субъекта, образованные от прецедентных имен (в том числе хрононимов, 
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сопряженных с определенным ценностным отношением) (оранжоид) (см. 
табл. 1). ВФС ЛЕ не обусловливает их оценочную семантику. Контексты из 
привлеченных источников эмпирического материала подтверждают реали-
зацию данными ЛЕ исключительно негативной оценки и функциональные 
ограничения прагматического характера (ЛЕ используется только противни-
ками указанных в п. а, б и в лиц). Данное наблюдение и серийный характер 
соответствующих негативных обозначений позволяют сделать вывод о кон-
нотативно обусловленном переосмыслении значения СМ (связанном в том 
числе и с индивидуальными коннотациями ЛМ у адресантов), о негативной 
интерпретации подобия (‘подобный, но ущербный, ненормальный’). Приве-
дем примеры употребления частотных СМ с контекстуально обусловленной 
и закрепившейся в рамках массовой коммуникации (не в специальных тек-
стах) негативной коннотацией, обусловливающей дальнейшую трансфор-
мацию КП при образовании неолексем — гоминОИД, гуманОИД, шизОИД, 
истерОИД: Итак: Лебедев нашист. Развожаев садист. Удальцов изворот-
ливый истероид (2012) [АА]; Неизбежно возникает социальный конфликт 
не брезгующих никакими средствами истероидов с обществом и его зако-
нами (2012) [АА]; <…> гоминоиды <…> — <…> обозначают у разных на-
родов одно: дикое волосатое человекоподобное существо (2004) [АА]; То, 
что он увидел, было посильнее известной картины «Трактир у заставы»! 
<…> большое количество бухих гуманоидов. То, что плавало в остатках 
молдавского вина, был мужик <…> в состоянии совершенно стеклянно-
го алкогольного опьянения (2001) [АА]; Землю захватили <…> злобные, 
волосатые, трехметровые гуманоиды. Людей они превратили в рабов 
(2001) [АА]; Люблю я поиздеваться над политическими шизоидами <…> 
Регулярно повод дают (2019) [АА]). За названным суффиксом закрепляется 
новое значение ‘подобный называемому ЛМ, но недо- / неполноценный / не-
нормальный / недоделанный, ущербный / нечеловек’ (то есть к первоначаль-
ному признаку подобия добавились признак неполноценности и отрицатель-
ная оценка; КП СМ: ‘ненормальный, подобный тому, что названо ЛМ’). Об-
разованная с его помощью серия существительных — наименований субъ-
екта регулярно употребляется для выражения негативного, уничижительно-
го отношения к кому-либо. Оценочность данных ЛЕ обусловливается транс-
формированным значением СМ и, как следствие, модифицированным КП 
(причины: нетипичная комбинаторика суффикса и сфера функционирования 
новых ЛЕ) и индивидуальными коннотациями, связанными с ЛМ. ВФС опи-
сываемых единиц — живая, метафорическая; мотивированность — полная, 
относительная, морфо-семантическая; НП — «свойство подобия»; см. моти-
вационный анализ в таблице (табл. 1).
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Рассмотрим выявленные закономерности дискурсивного раскрытия 
ВФС в интернет-текстах на политические темы.

Актуализация узуальных мотивационных связей ЛЕ может носить тек-
стовый и метатекстовый характер.

I. Как показывает анализ материала, текстовая актуализация осущест-
вляется посредством экспликации лексической или структурной соотне-
сенности с мотиваторами.

А) Лексическая мотивация (экспликация ЛМ в высказывании).
Оранжоид ← оранжевый (дистантная): Оранжевую чуму наверное 

спонсирует оранжевый вор, которому понравилось как оранжоиды под-
зарабатывают деньги (2007) [АА].

Путиноид ← Путин (дистантная): Почему-то путиноидов принято 
жалеть. <…> они 20 лет под Путиным, и их зомбировали (2019) [АА]; 
Наконец, путиноид — это человек, уверовавший в Путина как в божка. 
<…> Тут — “я чувствую, что Путин дан России Богом”… (2017) [АА].

Либероид ← либерал (контактная и дистантная): Макаревич не ли-
берал, а либероид. Либерал минус чувство справедливости = либероид 
(2019) [АА].

Б) Структурная мотивация (экспликация СМ в высказывании).
Либероид ← шизОИД (контактная): Либероид — (либерал-шизоид), 

ненавидит «совок» и всё связанное с ним, нынешнюю власть, а так же 
всех кто не разделяет его мнение (2018) [АА].

Функционирование мотивационно связанных ЛЕ в контексте служит 
выдвижению фиксируемых ВФС признаков обозначаемого субъекта и, тем 
самым, усилению образа, стимулированию инициации разделения форми-
руемого отношения.

II. Метатекстовая мотивация (экспликация метаязыкового сознания, 
характера отношений между мотивационно связанными ЛЕ посредством 
указания на МЗ или МП, возможно, также и КП).

Либероид — (либерал и андроид — человекоподобный робот) — ли-
бералоподобный (2011) [АА] (эксплицируется КП, МП, выводится в об-
щем виде МЗ).

Либералы, которых ещё называют “либероидами” (не путать 
с ЛДПР, хотя эта партия тоже не подарок...), — это либералы-запад-
ники, те силы, которые проводят в России политику десоветизации и 
десталинизации. Либероиды настроены на организацию в России новой 
перестройки (Перестройка-2) (2012) [АА] (эксплицируется МП).

В приводимом далее примере метатекстовой мотивации имеет место 
индивидуально-авторская (не узуальная, более нигде не зафиксированная) 
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мотивация (либероид ← либераст): Почему я называю российских либе-
роидов либероидами, а не либералами? Потому что они не либералы, а 
либерасты, но слово «либераст» звучит не политкорректно (2017) [АА].

Частотным признаком метатекстовой мотивации (см. также преды-
дущий пример) является экспликация адресантом собственной языковой 
стратегии: Для того, чтобы обойти эту «семантическую ловушку», 
нужно использовать правильные слова. Попытки называть их полума-
терными словами, вроде “либерастов” и “дерьмократов”, это не вы-
ход, так как эти слова скорее показывают отношение к либерализму и 
демократии, чем к конкретным людям. И, главное, эти слова не могут 
стать общеупотребительными ... Поэтому я предлагаю использовать 
<…> термин «либероиды», если данный термин будет введен в обще-
российский лексикон, то мы семантически уничтожим либероидов ... 
(2011) [АА].

При этом рефлектирующее сознание адресанта социально ориенти-
ровано, имеет идеологическую направленность, что обусловливается уже 
спецификой самих дискурсивных практик, то есть метатекстовая моти-
вация преломляется через признаки дискурса. В рамках анализируемых 
практик (в том числе и по причине подчиненности рефлектирующего 
языкового сознания манипулятивным установкам, см. также: [Кишина, 
2011]) это приводит к частому построению метатекстового комментария 
в формате противопоставления субъектов на оси «сторонник — про-
тивник», к раскрытию МП или МЗ «от обратного» (см. примеры выше). 
Посредством противопоставления задается вектор оценки, актуализиру-
ются индивидуальные коннотации адресанта. Противопоставление и вы-
шеназванные установки диктуют предпочтение адресантом ЛЕ с ВФС, 
акцентирующей негативные признаки обозначаемого субъекта для по-
строения желаемого (отрицательного) образа оппонента, что иллюстри-
руют описанные КП, а также ЛЕ-партнеры, указывающие на приписыва-
емые называемому субъекту и фиксируемые в представлениях носителей 
языка неодобряемые признаки. Приданию глубины создаваемых образов 
служит и актуализация синонимических, гиперо- или гипонимических 
связей мотивемы, мотиватора.

Комментарий адресанта к слову (часто эксплицирующий ЛМ) может 
иметь форму «диалогической» [Кишина, 2011], а точнее, полемической 
цитации (предъявление положительного суждения самого субъекта о себе 
или другого лица о данном субъекте с последующим опровержением, про-
тивопоставлением, негативной интерпретацией). Например: Либероид — 
это человек, который про себя говорит, что он либерал и демократ, но 
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действует прямо обратно либеральным принципам и плюёт на демокра-
тию (2017) [АА].

III. Окказиональная авторская мотивация (индивидуальное, окказио-
нальное сближение, комментирование слов). Наиболее часто данный вид 
мотивации реализуется метафорической мотивированностью, когда нега-
тивные признаки обозначаемого субъекта метафорически обыгрываются, 
подбирается соответствующий, задающий желаемое ценностное отно-
шение образный репрезентант и поясняются причины выбора (при этом 
может формироваться организующий композицию сообщения адресанта 
рекуррентный образ). Например: Оранжоид, что налим — склизкий, не 
ухватишься, хоть и хомяк (2013) [АА]. Реализуется ЛСВ2 ЛЕ оранжоид, 
см. таблицу (табл. 1). Адресант использует зооморфную метафору (указы-
вая на мотивировочный признак метафорической номинации) и в рамках 
того же предметно-тематического кода выстраивает противопоставление 
признаков субъекта (толстый как хомяк и скользкий как налим); номина-
ции выполняют функцию опосредованной характеризации. При этом сло-
во хомяк способствует созданию эффекта иронии, будучи употребленным 
одновременно в двух своих значениях: (а) обозначение животного, сим-
волизирующего определенные признаки; (б) политический сленгизм хо-
мяк — обозначение белоленточника <с 2006 года белая лента неоднократно 
использовалась как символ протеста>, то есть представителя оппозиции. 
Следует также отметить, что ЛЕ хомяк демонстрирует большой потен-
циал развития полисемии в субстандартных вариантах языка; например, 
в коммуникации предвыборных компаний сленгизмом хомяк обозначается 
простой электорат; в банковской сфере — обычные простые люди, народ; 
в интернет-форумах — глупый, захваченный стадным чувством субъект. 

В целом для относимых к лексике вражды неолексем — обозначений 
субъекта наиболее характерны медицинская, зооморфная и криминальная 
метафоры. Следует отметить, что на фоне растущего интереса носителей 
языка к намеренному словотворчеству, а также активизации метаязыковой 
рефлексии (см. сетевые проекты «Неологизм года», «Слово года», «Дар 
слова: еженедельный лексикон Михаила Эпштейна») обращение лингви-
стов к окказиональной авторской мотивации представляется самостоя-
тельной интересной и актуальной задачей.

Количественный анализ отобранных контекстов, иллюстрирующих 
дискурсивное раскрытие ВФС описываемых обозначений субъекта, по-
казывает, что наиболее распространенным способом репрезентации моти-
вационных моделей данных ЛЕ в политической интернет-коммуникации 
является экспликация лексической мотивации (рис. 1).
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3. Выводы
Структурные мотиваторы, выполняя концентрирующую и стимули-

рующую функции, обладая самостоятельной познавательной ценностью, 
играют значимую роль при формировании семантики единиц и мотиваци-
онных отношений в лексико-семантической системе языка. Использование 
нетипичной комбинаторики специальных словообразовательных средств, 
ведущее к трансформации значения структурных компонентов, комму-
никативное, парагматически обусловленное смягчение стилистических 
границ между стандартным и субстандартным вариантами языка, интел-
лектуализация (частотность апелляции к ассоциациям, установка на раз-
гадывание), интенсификация (ориентированность на трансгрессивность, 
экспрессивизацию), активность онимов в функции словообразовательного 
компонента и аффиксов с отрицательным оценочным значением являются 
актуальными характеристиками современного именного словообразова-
ния. Названные характеристики способствуют расширению реализаций 
возможностей системы языка и отражают импозитивность и нарастание 
речевой агрессии в политической интернет-коммуникации, обусловлен-
ные активными процессами общественной, социальной конфронтации. 
Мотивационные характеристики неолексем, в первую очередь их внутрен-
няя форма (выступающая важным средством реализации манипулятивных 
прагматических установок адресанта), получают регулярную дискурсив-
ную экспликацию. Ее характер коррелирует с признаками дискурсивных 
практик, определяющими закономерности языковой, метаязыковой реф-
лексии и речемыслительные стратегии коммуникантов. К наиболее ча-

Рис. 1. Способы дискурсивного раскрытия внутренней формы  
слов либероид, оранжоид, путиноид
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стотным способам дискурсивного раскрытия внутренней формы слова и 
актуализации мотивационных моделей в современной политической ин-
тренет-коммуникации относятся экспликация лексической мотивации и 
метатекстовая мотивация.
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The article presents the results of a study of a number of Russian-language neolexemes 
functioning in Internet communication over the past two decades. The object of the analysis are 
subjects designations with the suffix –oid (Russian isteroid, oranzhoid, etc.). By their pragmatic 
components of meaning we consider these lexical units to be the vocabulary of enmity. They 
are united by the special role of the structural motivator in the formation of motivational mean-
ing. Semantic and motivational characteristics of the nouns are described. Their partner tokens 
are found out. Conclusions are made about the influence of atypical combinatorics on the 
meaning of the word-forming component and on the transformed classification feature; about 
the blurring of boundaries between different language variants and styles. It is shown that in 
the immediate context, the properties attributed to the designated subjects are verbalized.

1 The study is supported by Russian Science Foundation (project No. 20-68-46003 “The Se-
mantics of Unity and Animosity in Russian Lexis and Phraseology: Language System and 
Discourse”).
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The author analyzes the regularities of discursive disclosure of the inner form of the studied 
units by means of explication of motivational connections within different types of motivation. 
It is revealed that the most frequent way to actualize motivational models in the addressee’s 
speech-thinking strategies in Internet communication is the explication of lexical motivation and 
metatext motivation, while the explication of structural motivation and occasional author’s mo-
tivation are less frequent. It is shown that the specificity of discursive practices affects the re-
flecting consciousness of the addressee, and the patterns of representation of motivational 
models are refracted through the features of discourse.

Key words: enmity vocabulary; subject designation; motivation; semantics; inner form 
of the word; structural motivator; lexical motivator.
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ФоНологическая иНтерпретация согласНых  
в русском языке в заимствоваННых словах  
На стыке приставки и корНя

© Соколянский Александр Анатольевич (2020), orcid.org/0000-0003-3977-5674, 
доктор филологических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный государственный 
университет» (Магадан, Россия), sokol_2001@mail.ru.

Статья посвящена фонологической интерпретации согласных на стыке приставки 
и корня в заимствованных словах типа ир-рациональный, ир-реальный, ин-новация, им-
моральный и др. Работа выполнена с учетом типологии оппозиции долгих и кратких со-
гласных в разных языках мира. Учтен широкий фонологический контекст употребления 
долгих и кратких согласных в русском языке, но в силу ограниченного объема статьи иллю-
страции и интерпретации ряда явлений даны в обобщенном виде. Автор исходит из кон-
цепции многоуровневой фонологии, разработанной им в ряде работ. В основном описание 
строится с опорой на первичные фонемы, соотносимые с фонемами Санкт-Петербургской 
фонологической школы. Показано, что при выявлении морфемной структуры слов типа 
иррациональный следует исходить не из орфографического облика, а из принятого про-
изношения. При таком подходе морфемное членение ранее приведенных слов принимает 
такой вид: и-рациональный, и-реальный, и-новация, и-моральный и др. Таким образом, 
в статье на конкретном примере рассматривается проблема создания фонологического 
описания в условиях орфоэпической неопределенности и вариативности.

Ключевые слова: долгие согласные; краткие согласные; морфемная граница; фо-
нема; фонология.

1. Введение
Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы дать фонологическую 

интерпретацию противопоставления долгих и кратких согласных в рус-
ском языке в заимствованных словах с учетом фактора морфемной гра-
ницы. Решение данной задачи сталкивается с целым рядом трудностей, 
связанных с тем, что долгие согласные выполняют в языке две основные 
функции: а) обозначение морфемной границы (сон-н-ый [со́н̅ыи̯]) и б) мар-
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кирование заимствованных слов (ванн-а [ва́н̅ъ]). Эти две функции находят-
ся в динамическом взаимодействии.

Наиболее полное описание противопоставления долгих и кратких со-
гласных было осуществлено Л. Л. Касаткиным [Касаткин и др., 2005; Боль-
шой орфоэпический словарь, 2012, 2017; Касаткин, 2017а, 2017б]. В статье 
отсылки к этим и некоторым другим работам Л. Л. Касаткина иногда спе-
циально не оговариваются, так как читатель имеет возможность найти эти 
данные в безупречно структурированных работах названных авторов. По 
мере необходимости даются отсылки к работам по орфоэпии других уче-
ных, в первую очередь Р. И. Аванесова [Аванесов, 1984].

В итоге речь пойдет о немногочисленных и малочастотных словах 
с заимствованными приставками типа иррациональный, ирреальный, ирре-
гулярный, инновация и др. Приставки в подобного рода словах выделены 
исследователями, но подробно не описаны ни со словообразовательной, 
ни с фонологической стороны. В статье также кратко освещается проблема 
функционирования долгих согласных в русском языке в целом.

2. Понятийный фонологический аппарат, используемый в статье
Автор статьи является сторонником многоуровнего подхода к фоно-

логии [Соколянский, 2010, 2017, 2018]. С течением времени концепция 
менялась (хочется надеяться, что к лучшему). В статье автор опирается на 
последний вариант многоуровневой фонологии, представленный в публи-
кации «Фонема как восхождение: основные положения многоуровневой 
фонологии» [Соколянский, 2018].

На фонемном уровне предлагается различать парадигмо-фонемы, со-
относимые с московскими фонемами (Московская фонологическая шко-
ла — МФШ), синтагмо-фонемы, соотносимые с пражскими фонемами 
(Пражская фонологическая школа — ПФШ), и первичные фонемы, соот-
носимые с санкт-петербургскими фонемами (Санкт-Петербургская фоно-
логическая школа — СПбФШ).

Парадигмо-фонема — ряд звуков, позиционно чередующихся в зави-
симости от фонетических условий в пределах морфемы. Парадигмо-фоне-
му предлагается обозначать как <т>: <дуб>, <нога́>.

Синтагмо-фонема — фонематическая единица, объединяющая в себе 
звуки, имеющие одинаковый набор дифференциальных признаков. Обо-
значается как /т/: /дуП/, /нАга́/. /П/ и /А/ — синтагмо-фонемы, реализую-
щиеся как архифонемы.

Первичная фонема — звук языка, наделенный различительной функ-
цией и осознаваемый говорящими как единство: |дуп|, |нага́|. Для целей 
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нашего исследования целесообразнее всего оперировать первичными фо-
немами.

Примечания: 
1. В статье примеры фонетической транскрипции части слова даются 

в квадратных скобках ([н[а]га́]), а в случае транскрибирования слова цели-
ком выделены курсивом (нага́).

2. Автором данной работы с помощью программы Praat (www.praat.
org — доступ свободный и бесплатный) неоднократно проводились экс-
перименты с целью измерения длительности согласных, однако непосред-
ственно в статье, имеющей уклон в фонологию, ссылки на эти измерения 
даются в форме итоговых оценок (часто, редко, обычно).

3. Термин бифонемный в целях удобства описания используется по от-
ношению к двум одинаковым фонемам (|тт|, |зз| и др.), хотя, строго говоря, 
такие сочетания, как |ст|, |вм|, тоже являются бифонемными.

4. В работе использовались различные словари, однако прямые 
ссылки на них отсутствуют. Это связано с тем, что в процессе анали-
за нам приходилось иметь дело не со словарными значениями слов, а 
со словообразовательными. Словообразовательное значение — это 
смысловой контур слова, создаваемый значениями входящих в лексему  
морфем.

3. Долгие и краткие согласные в языках мира
Во многих языках мира употребляются краткие и долгие согласные 

звуки, однако их фонемная природа может быть различной.
Так, в английском языке долгие согласные встречаются только на сты-

ке слов (white tie ‘белый галстук’), в итальянском языке долгие согласные 
употребляются внутри морфемы: nonno [‘nͻnno] ‘дедушка’ ~ versus nono 
[‘nͻno] ‘девять’, Papa [‘papa] ‘Папа’ ~ pappa [‘pappa] ‘детское питание’ 
[Ladefoged et al., 2011, p. 251]. В финском языке слова могут различаться 
только долгими и краткими согласными: «kato ‘неурожай, потеря’ — katto 
‘крыша’, tuli ‘огонь’ — tulli ‘таможня’ <…> koko ‘целый’ — kokko ‘орел’» 
[Грамматика финского языка, 1958, с. 20—23]. Особенность финских дол-
гих согласных состоит в том, что они функционируют внутри морфемы 
и для определения их фонемного статуса нет необходимости обращаться 
к морфемному критерию, так как различия между долгими и краткими со-
гласными весьма значительны, сама длительность в этом случае отвечает 
за фонологическую интерпретацию. «Разница в длительности произнесе-
ния кратких и долгих согласных фонем выражается соотношением 1:2, а 
часто 1:2,5 и даже 1:3» [Елисеев, 1993, с. 92].
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4. Фонетическая реализация противопоставления долгих и кратких 
согласных в русском языке

Фонология любит орфоэпическое спокойствие. Вариативность произ-
ношения значительно затрудняет фонемное описание. На основе имеюще-
гося материала можно прийти к выводу, что противопоставление соглас-
ных по признаку долготы / краткости в русском языке носит непоследова-
тельный характер.

Это выражается в двух параметрах:
1. Отсутствует фонетический порог между долгими и краткими со-

гласными. Проведенные нами исследования показали, что соотношение 
долгих и кратких согласных в русском языке при изолированном про-
изнесении лексем равно приблизительно 11:9. В живой речи это проти-
вопоставление становится еще меньше и стремится к нулю. Принимая 
во внимание то, что длительность кратких согласных в разных темпах 
речи колеблется от 120 до 200 мс, различия между ними с учетом со-
отношения 11:9 составляют от 20 до 40 мс. Известно, что человеческое 
ухо улавливает длительность в пределах 30—50 мс [Бондарко, 1977, 
с. 19]. Такое соотношение долгих и кратких согласных приводит к труд-
ностям в разграничении монофонемных и бифонемных сочетаний. По 
сути, их противопоставление уже находится на грани возможностей че-
ловеческого восприятия, а в быстром темпе речи фактически сводится  
к нулю.

2. Фонетистами выявлена зависимость реализации долгих согласных 
не только от темпа речи, но и от характера самой лексемы. Наблюдается 
система градаций между словами, содержащими краткие и долгие соглас-
ные. Л. Л. Касаткин предлагает различать 8 типов реализации согласных 
на месте двойных написаний. Шкала долготы / краткости отражена в сле-
дующем обозначении примеров:

«1 — только СС;
2 — СС, в беглой речи возможно С;
3 — СС и допустимо С;
4 — СС и С;
5 — С и допустимо СС;
6 — только С;
7 — С, в беглой речи возможен нуль звука;
8 — нуль звука и допустимо С» [Касаткин, 2017б, с. 424].
Уже один факт наличия столь дробной шкалы говорит о неустойчиво-

сти противопоставления долгих и кратких согласных на уровне отдельных 
лексем.
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5. Фонематическая интерпретация долгих согласных
В фундаментальной работе, посвященной противопоставлению дол-

гих и кратких согласных в русском языке, Л. Л. Касаткин и М. Чой избега-
ют писать о фонематическом статусе долгих согласных: «Фонематическая 
интерпретация долгих и кратких согласных, произносящихся на месте 
сочетаний двух согласных букв, в таких языках, как русский, где рассма-
триваемые сочетания согласных могут быть не только на стыке морфем, 
но и в пределах одной морфемы, представляет собой отдельный сложный 
вопрос, требующий особого изучения. Поэтому в работе он не затронут» 
[Касаткин и др., 2005, с. 23].

Долгие согласные в русском языке связаны с выполнением делимита-
тивной функции, то есть с обозначением морфемной границы (подробно 
данная функция рассмотрена в статье М. Л. Каленчук [Каленчук, 2018]). 
Обычно фонологически они в русском языке интерпретируются как би-
фонемные сочетания. Такое понимание их фонемной природы восходит 
еще к Н. С. Трубецкому, утверждавшему: «Это очевидно без пространных 
объяснений в отношении тех языков, где геминированные согласные по-
являются только на стыке морфем, как, например, в русском или польском 
(за исключением заимствованных слов)» [Трубецкой, 2000, с. 185].

Функционирование долгих согласных в русском языке обеспечено на-
личием бифонемных сочетаний типа |tt|, через которые проходит морфем-
ная граница. Поэтому произношение [t̄] при наличии морфемной грани-
цы должно трактоваться как фонемная последовательность |tt| и служить 
гарантией того, что в данном случае имеет место бифонемное сочетание.

При наличии морфемной границы внутри согласного в соответ-
ствии с МФШ и ПФШ он интерпретируется как удвоенный независимо 
от того, произносится ли реально долгий (рассади́ть — ра[сс]ади́ть — 
ра<зс>ади́ть — ра/Сс/ади́ть — ра|сс|ади́ть) или краткий согласный 
(расстро́ить — ра[c]тро́ить — ра<зс>тро́ить — ра/Сс/тро́ить. Несколь-
ко иной подход в отношении так называемых первичных фонем (соотно-
симых с фонемами СПбФШ). Согласно положениям СПбФШ в слове рас-
строить (ра[c]тро́ить) представлена одна фонема (ра|с|тро́ить), однако 
морфемная граница остается в наличии. Вопрос, где именно она проходит 
и каков ее характер, является спорным, см. [Касевич, 2006, с. 305—312].

По аналогии со словами типа со[н̄]ый (морфемная структура: сон-н-
ый) в заимствованных словах типа ва[н̄]а (морфемная структура: ванн-а) 
также выделяется бифонемное сочетание |нн|.

Не надо забывать, что во многих словах долгота реализуется непосле-
довательно. Например, слово дрянной чаще произносится с кратким со-
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гласным, но не исключается употребление и долгого: дря[н̄]о́й и дря[н]о́й 
[Касаткин, 2017б, с. 442]. В слове со́нный долгий [н̅] произносится чаще, 
чем в слове бессо́нница, однако фонемная интерпретация этих слов остает-
ся неизменной: со́/Нн/ый, бессо́/Нн/ица. В таких случаях следует исходить 
из презумпции удвоенного согласного: /Нн/ → [н̄] (в обычной речи) и /
Нн/ → [н] (в беглой речи).

6. Интерпретация приставок в заимствованных словах на основе 
словообразовательного и орфографического анализа

6.1. В позиции между двумя гласными на стыке «приставка + корень» 
удвоенные согласные реализуются как долгие: о[т̄]ащит, ра[с̄]ылка, ра[ш̅]
ить. В данной статье нас интересуют определенные слова с заимствован-
ными приставками. Речь идет о латинских по происхождению приставках 
ad- (варианты: ac-, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-), in- (варианты: il-, im-, ir-), 
ob- (варианты: oc-, op-), sub- (варианты: sue-, suf-, sug-, sum-, sup-, sur-, sus-). 
Фонетические модификации приставок в латинском языке — это отражение 
сложных процессов в области согласных в целом [Тронский, 2001, с. 122—
139]. Некоторые модификации приставок перешли и в русский язык. В наши 
задачи не входит анализ употребления данных приставок в латинском язы-
ке, так как проявление свойств латинского языка в русском в данном случае 
незначительно. Тем не менее функционирование этих приставок в русском 
языке нуждается если не в осмыслении, то в описании.

На эти приставки не часто, но обращали внимание в исследованиях 
по словообразованию. Ограничимся некоторыми примерами. Информация 
о словах подобного рода содержится в монографии Е. А. Земской: «В на-
учной терминологии употребительны также прилагательные с префикса-
ми: ир- / им- / ин- /: рациональный — ир-рациональный, регулярный — ир-
регулярный, реальный — ир-реальный; моральный — им-моральный; ва-
риантный — ин-вариантный…» [Земская, 1973, с. 285]. Е. А. Земская не 
говорит о смысловых отношениях между производным и производящим 
словом.

Более подробная информация предложена в «Русской грамматике» 
(1980), которая пишет о словах, содержащих приставки им-, -ир: «Прила-
гательные с п р е ф .  им- / ир- (фонемат. |им1| / |ир1|) обозначают отсутствие 
или противоположность признака, названного мотивирующим словом. 
Они принадлежат к сфере научной терминологии, причем морф им- вы-
ступает перед согласной |м|, а морф ир- — перед |р| или |р’|: имматериаль-
ный, имморальный, иррациональный, иррегулярный. Тип непродуктивен» 
[Русская грамматика, 1980, с. 304].
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Для дальнейшего фонологического анализа этих приставок нам сле-
дует сделать одно временное допущение, а именно: мы будем исходить 
из того, что написание слова с двумя одинаковыми согласными буквами 
предполагает, что перед нами бифонемное сочетание. В дальнейшем это 
допущение пройдет «фонетическую» проверку.

В русском языке часто встречаются слова с приставкой ин- и ее фоне-
тическими модификациями. Общее значение этих приставок — отрицание 
признака, названного производящим словом. В зависимости от начального 
согласного корня приставка ин-, приспосабливаясь к нему, может прини-
мать вид ин-, ир-, им-, ил-:

ин- 

ин-нервация
ир-рациональный
им-моральный
ил-логичный

Используя формулы чередований, предложенные В. К. Журавлевым 
[Журавлев, 1986], можем записать данные примеры как:

ин
÷

ир
÷

им
÷

ил
перед н (+в, к, д) перед р перед м перед л

Представленное чередование морфем ин- // ир- // им- // ил- на морфоне-
матическом уровне можно интерпретировать как морфонему {н} = н // р // 
м // л в определенных ранее позициях.

Для аффиксальных элементов в русском языке характерна омонимия. 
Следует определить, в какой степени выделенные нами суффиксы пред-
ставляют единство в плане содержания. Проанализируем слова с точки 
зрения их соответствия значению, сформулированному в «Русской грам-
матике», а именно: ‘отсутствие или противоположность признака, назван-
ного мотивирующим словом’ [Русская грамматика, 1980, с. 304].

Приставка ин- в русском языке употребляется в словах: инновация, 
иннервация, инвариант, индетерминизм, инвагинальный, инкапсуляция. 
Морфема — это единство плана выражения и содержания. С планом со-
держания в этих словах возникают проблемы.

Только в лексемах инвариант и индетерминизм префиксу ин- можно 
приписать значение ‘противоположный признак, названный мотивирую-
щим словом’:
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вариант → инвариант — ‘остающийся неизменным при смене усло-
вий, не имеющий вариантов’;

детерминизм → индетерминизм — ‘философское учение, противопо-
ложное детерминизму’.

В других примерах значение приставок иное:
вагинальный → инвагинальный (<вагина) — ‘помещаемый во влага-

лище’;
капсуляция → инкапсуляция (ср. капсулировать) — ‘размещение в обо-

лочке, изоляция’.
Что касается слов иннервация и инновация, то они также демонстри-

руют особые смысловые отношения между производящим и производным 
словом.

Нерв → ин-нерв-ациj-а — ‘обеспечение органов и тканей нервными 
клетками = нервами’, латинская приставка in- ‘в’, ‘внутри’. Других слов 
с такими смысловыми отношениями русский язык не знает.

Новация → инновация — в главном значении эти слова совпадают и 
обозначают ‘новое явление в разных сферах’. По сути, это отношения си-
нонимии. Приставка добавляет в значение оттенок какой-то сверхновизны 
и книжности. Опять-таки смысловые отношения не повторяются ни в ка-
кой другой паре слов.

Таким образом, о приставке ин- в современном русском языке можно 
говорить только в отношении плана выражения, тогда как план содержания 
у этой приставки в разных словах не совпадает. Всё это позволяет прий-
ти к выводу, что в рассмотренных словах следует выделять серию омо-
нимичных приставок, объединенных единством звучания. Только в словах 
инвариант и индетерминизм значение приставок является общим, однако 
значение этих терминов весьма неопределенно, поэтому и в этом случае 
о гармонии плана выражения и содержания надо говорить очень осторож-
но. Между тем данные примеры, интересные с точки зрения словообра-
зования, не создают нам фонологических проблем, так как префикс ин- 
в рассматриваемом нами значении употребляется в словах, корень которых 
начинается не с н. Это позволяет определить фонемный состав этих слов 
однозначно как и|нв|ариант, и|нд|етерминизм. Вероятно, неслучайно, что 
префикс ин- отсутствует в «Русской грамматике»: его значение в каждом 
случае индивидуально.

6.2. Приставка им- встречается строго перед согласными м или м’: им-
материальный, имморальный, иммигрант, иммобильный:

материальный → имматериальный — ‘не являющийся материаль-
ным, нематериальный’;
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моральный → имморальный — ‘не являющийся моральным, амораль-
ный, неморальный’;

мобильный → иммобильный — ‘не являющийся мобильным, немо-
бильный’.

Во всех словах точно реализуется сформулированное префиксальное 
значение. Имеется еще слово иммигрант ‘лицо, приехавшее из другой 
страны’, смысловая связь которого с лексемами мигрант и эмигрант не 
вызывает сомнений, но префикс здесь по значению иной, чем в ранее рас-
смотренных лексемах.

6.3. Слова с аффиксом ир- представлены в следующих словах:
рациональный → иррациональный — ‘не являющийся рациональным, 

нерациональный’;
реальный → ирреальный — ‘не являющийся реальным, нереальный’;
регулярный → иррегулярный — ‘не являющийся регулярным, нерегу-

лярный’.
Все они соответствуют базовому значению «Русской грамматики».
Слова радиация → иррадиация — ‘распространение чего-то из 

какого-то источника’ — выпадают из этого ряда по семантическим ос-
нованиям.

6.4. Слова с префиксом ил-:
логичный → иллогичный — ‘не являющийся логичным, нелогичный’;
легальный → иллегальный — ‘не являющийся легальным, нелегаль-

ный’.
Слова локуция и иллокуция составляют с лексемой перлокуция терми-

нологическую микросистему, поэтому есть все основания выделять в них 
приставку ил- и пер-.

Лексемы люстрация, перлюстрация и иллюстрация связаны только 
исторически (от лат. Illustration — ‘просветляю’) и, согласно «крите-
рию Винокура» [Винокур, 1959], не имеют смысловой связи друг с дру-
гом. Следовательно, выделение приставки в этих словах крайне сомни- 
тельно.

6.5. Другие латинские по происхождению суффиксы такого рода полу-
чили в русском языке меньшее распространение:

нуль → аннулировать — ‘признавать недействительным, сокращать до 
нуля’;

климат → акклиматизация — ‘адаптация организма к новым клима-
тическим условиям’.

Если исходить исключительно из орфографии, то можно представить 
такую картину употребления заимствованных приставок.
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Написание

Примеры употребления  
биконсонантных  

«орфографических»  
приставок

Примеры слов  
с той же приставкой,  
но в других позициях

нн ин-нервация, ин-новация, ан-
нулировать

ин-вариант, ин-детерминизм, 
ин-капсуляция

мм им-материальный, им-
моральный, им-мобильный, 
им-мигрант

—

рр ир-рациональный, ир-реальный, 
ир-регулярный, ир-радиация, 

—

лл ил-логичный, ил-легальный, ил-
локуция

—

7. Фонематическая интерпретация приставок в заимствованных 
словах на основе фонетического анализа

Все приведенные нами рассуждения имеют доказательную силу в от-
ношении фонемного состава приставок только в том случае, если исходить 
из того, что любое удвоенное написание согласных букв предполагает про-
изнесение долгого согласного, однако именно этого и не наблюдается в от-
ношении рассмотренных слов. Все приведенные нами слова Л. Л. Касат-
кин рассматривает в группе 5 — «С и допустимо СС» или 6 — «только С» 
[Касаткин, 2017б, с. 424].

7.1. Префикс ир-: иррациональный, ирреальный, иррегулярный, ирра-
диация. Л. Л. Касаткин относит данные слова к 6-й группе, то есть к числу 
произносимых с кратким согласным. Р. И. Аванесов полагает, что в рус-
ском литературном языке долгий р вообще не употребляется: «Как видно 
из примеров, на месте двойного написания рр всегда произносится соглас-
ный нормальной длительности — [р] или [р’]» [Аванесов, 1984, с. 172]. 
Нельзя при этом не заметить, что в посмертном издании орфоэпического 
словаря под его редакцией долгий р̄’ обозначен в словах ирреальный и ир-
регулярный. В словах иррадиация, иррационализм, иррациональный, ирри-
гатор, ирригационный, ирригация предлагается произносить согласный 
обычной длительности [Орфоэпический словарь, 1988, с. 193].

7.2. Префикс им-: имморальный, имматериальный, иммигрант, иммо-
бильный. По Л. Л. Касаткину, в этих случаях произносят в основном крат-
кий согласный, по его шкале 5 или 6.

7.3. Префикс ил-: иллогичный, иллиризм, иллегальный, иллюстрация, 
иллокутивный. В этих словах произносится краткий согласный (6) и в од-
ном случае допустим долгий согласный: (5) — иллогичный.
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7.4. Префикс ин-: инновация, иннервация. В произношении господству-
ет краткий согласный (5).

Префикс ан-: аннулировать. В произношении только краткий (6).
7.5. Таким образом, у нас нет явных доказательств в пользу бифонем-

ности орфографических сочетаний двух одинаковых согласных на стыках 
морфем в заимствованных приставках. Произношение не подтверждает их 
бифонемности. Тогда можно прийти к выводу, что удвоенному согласному 
на письме в произношении соответствует краткий согласный, а на фонем-
ном уровне — одна фонема.

В данном случае мы имеем дело с приставками, в которых консонант-
ный элемент отсутствует, а приставка состоит из одного гласного. Тогда 
фонемный статус этих слов должен быть определен следующим образом:

Фонемы Реализации Пример

|р| [р] и-рациональный
|р’| [р’] и-реальный
|л| [л] и-логичный
|л’| [л’] и-легальный
|м| [м] и-материальный

При таком решении упрощаются морфонологические отношения вну-
три этих приставок. Получается, что в русском языке имеется приставка и-, 
которая орфографически обозначается как ир- // ил- // им-. Употребление 
приставки ограничено положением перед определенными корневыми со-
гласными.

Несколько более сложная картина с употреблением префикса ин-: ин-
новация, иннервация. В этих словах тоже предпочитают произносить крат-
кий согласный. Тем не менее нельзя рассматривать приведенные примеры 
в одном ряду с ранее проанализированными. В отличие от слов типа ирра-
циональный, имморальный, иллогичный, аннулировать приставка ин- часто 
употребляется в словах, корень которых начинается не со звука н, а с дру-
гих звуков, вследствие чего его фонемный состав не вызывает сомнений: 
инвариантный < инвариант (< вариант), инвагинальный < вагинальный 
(< вагина), индетерминизм < детерминизм, инкапсуляция < капсуляция < 
капсулировать.

Очевидно, что в словах инвариант, инвагинальный, индетерминизм, 
инкапсуляция приставка ин- имеет совсем иные значения, чем та же при-
ставка в других лексемах. Таким образом, невозможно выявление фонем-



167

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

ного состава слов инновация и иннервация с помощью сопоставления со 
словами типа инвариант ввиду различия в морфемном составе, который 
обнаруживается на уровне семантики.

8. Заключение
8.1. В отношении фонологического статуса долгих согласных надо раз-

личать два основных типа языка: а) языки, в которых долгие согласные 
находятся внутри морфемы и составляют корреляцию по этому признаку: 
|t| × |t̄| → [t] × [t̄]; б) языки, в которых долгие согласные употребляются на 
месте бифонемных сочетаний, возникающих на стыках морфем, и пред-
ставляют собой бифонемное сочетание: |t| × |tt| → [t] × [t̄].

8.2. В русском языке долгие согласные обычно употребляются на 
стыке морфем (как в языках второго типа), но вследствие проникновения 
в русский язык заимствованных слов в нем сформировался значительный 
пласт слов с долгими согласными внутри морфемы. На фоне собственно 
русских слов с долгими согласными на стыке морфем долгие согласные 
внутри морфем в заимствованных словах также следует интерпретировать 
как бифонемные сочетания. Если со́[н̄]ый = со́|нн|ый, так как сон +н(ый), 
то ва́[н̄]а = ва́|нн|а.

8.3. При доказательстве бифонемной природы долгих согласных мож-
но исходить из общих закономерностей их употребления. Тогда приведен-
ная в предыдущем пункте формула достаточна для того, чтобы считать все 
употребляемые в русском языке долгие согласные в качестве бифонемных 
сочетаний. Иначе говоря: если со́[н̄]ый = со́|нн|ый, так как сон+н(ый), то 
любой [t̄] = |tt|.

8.4. Особый случай употребления представляют собой слова с за-
имствованными приставками, которые орфографически обозначаются 
как иррациональный, иллогичный, имморальный и др. Проблема состо-
ит в том, что только в принятом графическом обозначении данные слова 
имеют приставки ир-, ил-, им-. В произношении долгий согласный в дан-
ных словах не обнаруживается, так как на месте написаний рр, лл, мм 
обычно произносят согласный обычной длительности. Следовательно, 
в данных словах на стыке приставки и корня нет бифонемного сочета-
ния. Если исходить из написания, то эти приставки должны фонемати-
чески интерпретироваться как |ир|, |ил|, |им|. Если опираться на их фо-
нетическую реализацию (а именно только это может признаваться соб-
ственно лингвистическим подходом), то следует вести речь только о при-
ставке |и| со значением отрицания того, что обозначено производящей  
основой.
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The article is devoted to the phonological interpretation of consonants at the junction of pre-
fix and root in borrowings such as Russian ir-ratsionalnyy, ir-realnyy, in-novatsiya, im-moralnyy, 
etc. The work is performed taking into account the typology of long and short consonant opposi-
tion in different languages of the world. The broad phonological context of the use of long and 
short consonants in the Russian language is taken into account, but due to the limited volume 
of the article, illustrations and interpretations of a number of phenomena are given in a general-
ized form. The author proceeds from the concept of multilevel phonology, developed by him in 
a number of works. In general, the description is based on primary phonemes that correspond 
to the phonemes of the Saint Petersburg Phonological School. It is shown that when identify-
ing the morphemic structure of words such as irratsionalnyy one should proceed not from the 
spelling appearance, but from the accepted pronunciation. With this approach, the morphemic 
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Рассматривается вопрос диалектных различий в употреблении однородных членов 
и предлога в деловых текстах XVIII века. Уделяется внимание тем факторам, которые 
влияли на повторение предлога в подобных группах. Представлены результаты сопо-
ставительного анализа периферийных (в частности, челябинских) и московских текстов 
делового содержания XVIII века. Поднимается вопрос о том, влияла ли синтаксическая 
роль слов, входящих в исследуемую группу, на повторение предлога. Особое внимание 
уделяется дублированию предлога в ряде устойчивых выражений, свойственных дело-
вому узусу XVIII века. Впервые ставится задача выявления различий в употреблении 
повторяющихся предлогов в деловых текстах, относящихся к разным территориям. Акту-
альность исследования обусловлена тем, что привлекает внимание читателей к новому 
аспекту в истории формирования норм русского языка. Доказывается, что в деловых тек-
стах XVIII века, имеющих различное происхождение, территориальная принадлежность 
не являлась решающим фактором. Автор останавливается на том, что наряду с местом 
написания документа на дублирование предлога могли влиять предпочтения автора, 
функционирование предлогов в составе формульных выражений, синтаксическая роль 
однородных членов и жанровая принадлежность документа.

Ключевые слова: повтор предлогов; однородные члены; деловые документы; дело-
вой узус; язык XVIII века.

1. Введение
Повторение предлога в группе «определяемое + определение» (на ру-

беж на литовский) и при однородных членах (к Семёну и к Антону) было 
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широко распространённым явлением в древнерусском языке [Санников, 
1968, с. 47—48]. Считается, что «повторение предлога в древнерусском 
языке представляло собой автоматический синтаксический механизм <…> 
не связанный с каким-либо подчёркиванием и эмфазой» [Зализняк, 2004, 
с. 164—165]. Примечательно, что повтор предлога при определении прак-
тически отсутствовал в текстах высокого регистра, но он был широко рас-
пространён в текстах некнижных [Климовская, 1965, с. 80]. Отмечалось, 
что «в тех же некнижных регистрах (например, в новгородских берестя-
ных грамотах), в которых регулярно встречался повтор предлога в слож-
ных именных группах, повтор предлога при сочинении был почти обяза-
тельным» [Минлос, 2007, с. 54]. Однако упомянем работу Э. Хоргоши, где 
доказывается, что повтор предлога при однородных членах нередко встре-
чается и в книжных текстах XI—XII веков [Хоргоши, 1978, с. 117—125].

О повторе предлога в текстах более позднего времени пока известно 
мало [Цзинтин, 2020, с. 308].

Установлено, что к концу XVII — началу XVIII веков повтор предлога 
при согласованном определении или приложении, стоящем после существи-
тельного, постепенно исчезает из языка [Стеценко, 1972, с. 107], однако при 
однородных членах дублирование предлога сохраняется до сих пор; в целом 
выбор между повторением / неповторением зависит от предпочтений автора 
[Розенталь, 1997, § 195—196], а также от функционального стиля, к которо-
му принадлежит текст (в учебно-научной литературе и в деловых докумен-
тах предлог, как правило, повторяется) [Сатюкова, 2012, с. 478].

Появлению повторяющегося предлога при однородных членах в тек-
стах XVIII века пока посвящено мало работ [Трахтенберг, 1982, с. 131—
137; Буякова, 2009, с. 12]. Известно, что в XVIII веке дублирование пред-
лога при однородных членах было необязательным, но всё же достаточно 
распространённым явлением [Ломоносов, 1952, § 571]. Так как установ-
лено, что на повтор предлога при согласованном постпозитивном опре-
делении влияла региональная принадлежность текста (из южнорусских 
и украинских документов эта особенность исчезла раньше, чем из север-
норусских) [Филин, 2006, с. 511], то необходимо выяснить, имелись ли 
региональные различия в употреблении повторяющегося предлога при 
однородных членах. Лучше всего для этого подходят тексты делового со-
держания XVIII века, так как до XVII века включительно, как уже было 
сказано выше, предлог в данных конструкциях повторялся всегда. И хотя 
в XVIII веке начинает складываться единый официально-деловой стиль, 
многие документы показывают высокую степень стандартизации, всё же 
в деловые документы нередко проникали народно-разговорные явления, 
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наблюдалась в них и региональная составляющая [Выхрыстюк и др., 2013, 
с. 21]. Например, в челябинских деловых документах XVIII века отмечает-
ся регулярный повтор предлога при составном числительном (по рублю по 
десяти копеек) [Раевская, 2014, с. 11]).

Были проанализированы и сопоставлены периферийные (по призна-
ку территории) тексты делового содержания на материале челябинских 
архивов и духовные и сговорные записи московских купцов II половины 
XVIII века. Примеры из челябинских документов приводятся по изданиям 
[Челябинская старина IV] (№№ 1, 6—8, 18, 23, 26—30, 32—35, 37—39, 41, 
44, 45, 47, 48, 50, 51, 53—58), [Челябинская старина VI] (№№ 2, 5, 6, 10, 11, 
14, 15, 71—74, 82, 84, 85, 87—89, 91, 95, 96, 98—100, 103). Московские до-
кументы цитируются по изданию [Городская семья XVIII века] (№№ 78—
86, 94—96, 102, 107, 113, 117—119, 278, 279, 297, 380, 381, 383). Для каж-
дого примера указан номер документа в издании. Орфография упрощена.

Целью исследования является изучение становления норм делового 
стиля в области постановки предлога при однородных членах.

2. Московские документы
В духовных и в сговорных записях московских купцов II половины 

XVIII века обнаружено 121 словосочетание с предлогом и однородными 
членами; предлог повторяется в 54 % случаев (65 примеров).

Почти все предлоги (на, с, в, по, за и т. д.) могут и повторяться, и не повто-
ряться (ср. с деловыми документами XVII века, где в данном контексте пред-
лог дублировался всегда [Улитова, 2019, с. 220—222]). Примеры с предлогами 
из, о, при единичны, поэтому о них нельзя сделать выводов. Нужно отметить, 
что одни предлоги дублируются чаще, чем другие. Например, при простом 
подсчёте примеров выяснилось, что к, на, с повторяются в большинстве слу-
чаев, в то время, как в, по дублируются реже. Следует рассмотреть каждый из 
предлогов более подробно (не исследуются отдельно предлоги между, около, 
для, без и др., так как примеры, в которых они встретились, единичны).

2.2 Предлог в
Данный предлог встретился 38 раз; 13 примеров с повтором предлога, 

25 — без повтора (пишу в целой моей памети и уме № 96; приобретенное 
мною в вечное и потомственное владение № 102; лавка в нижнем и верхнем 
москотильных рядех № 297 — и т. д.). Но если исключить из общего числа 
случаев формульное выражение в целом уме и памяти (у данного выраже-
ния есть вариации, но предлог, как правило, не дублируется: повтора нет 
в 17 из 19 примеров), то окажется, что повторяющийся предлог в, встречает-
ся чаще, чем одиночный (11 и 8 примеров соответственно): в гильдию поду-
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шных денег и в Роскольничею контору № 86; в том моем имении, во дворах и 
в пожитках и в долгах № 82; товары в Риге и в Москве № 81; в милостыню 
и в пустыни все роздал № 80; в те лавки и в лавочные места не вступаться 
№ 297; как в тех, так и в протчих рядех № 297 / видя себя в старости и ча-
стых болезнях № 83; лавка в нижнем и верхнем москотильных рядех № 297 
и др. Возможно, в московских документах имелась связь между дублирова-
нием предлога и падежом существительных, входящих в именную группу: 
с предл. пад. предлог повторяется чаще, чем с винительным (табл. 1).

Таблица 1

Связь повтора предлога в с падежом существительного

Повтор предлога Отсутствие повтора

Предл. падеж Вин. падеж Предл. падеж Вин. падеж
5 примеров 
в том моем име-
нии, во дворах 
и в пожитках и 
в долгах № 82; 
товары в Риге и 
в Москве № 81 — 
и т. д.

6 примеров 
в гильдию по-
душных денег и 
в Роскольничею 
контору № 86; И 
в милостыню и 
в пустыни все роз-
дал № 80 — и т. д.

2 примера
лавка в нижнем 
и верхнем моско-
тильных рядех 
№ 297; видя себя 
в старости и 
частых болезнях 
№ 83.

6 примеров
в вечное и по-
томственное ево 
владение № 383; 
в полную волю, 
опеку и попечение 
№ 117 — и т. д.

2.3. Предлог по
В большинстве примеров предлог по не повторяется. Всего обнаруже-

но 6 случаев с повтором предлога и 9 — без повтора: по изустному моему 
приказанию и завещанию № 86; по смерти своей и погребении тела моего 
№ 84; по мне и родителях моих вылить колокол № 80 / по сему реэстру 
в верности по завещательной № 119 и т. д. Надо отметить, что если одно-
родные члены распространены зависимыми словами и, следовательно, 
располагаются далеко друг от друга, то предлог будет повторяться, чтобы 
текст стал понятнее читателю (по неумению перваго наследника грамоте, 
то есть родителя моего, и по ево приказанию № 119).

2.4. Предлог на
При анализе примеров с предлогом на обнаружена примечательная 

особенность: если предлог способен сочетаться с двумя падежами, то 
вместе с существительным, стоящим в предложном падеже, он почти всег-
да повторяется. Но дублирование предлога обнаруживается реже, если 
рядом стоит существительное в винительном падеже, так что ситуация по-
хожа на случаи с предлогом в (табл. 2).
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Таблица 2

Связь повтора предлога на с падежом существительного
Предлог повторяется 
(всего 19 примеров)

Предлог не повторяется 
(всего 6 примеров)

6 примеров 
с Предл. пад.

13 примеров  
с Вин. пад.

1 пример  
с Предл. пад.

5 примеров  
с Вин. пад.

на мне, Гераси-
ме, и на братьях 
моих, Дмитрие, 
Петре № 380; на 
жене ево Наталье 
Алексеевой дочере 
да на сыне ево Фе-
доре Дмитриеве 
№ 78; на нем же, 
Подставине, и на 
наследниках ево 
№ 78 — и т. д.

употребить на 
поминовение и 
на раздачи № 86; 
денги на оное и 
на поминовение 
№ 117 — и т. д.

на нас, Андрее 
и Ирине, и на-
следниках наших 
№ 78.

на поминовение и по-
гребение души моей 
грешной № 78; на 
ризы и стихарь № 96; 
на воспитание свое 
и прожиток № 113; 
предоставляю на 
ево волю и благорас-
поряжение № 117; 
на починки и поправ-
ки того строения 
№ 117.

2.5. Предлог к
Предлог к был обнаружен в 7 примерах с однородными членами, од-

нако это исключительно словосочетания формульного характера. В целом 
нужно отметить, что предлоги в формульных словосочетаниях ведут себя 
очень единообразно: например, предлог к всегда повторяется в формуле 
к сему прошению и к копии, даже несмотря на то, что в данном устойчивом 
выражении могут меняться отдельные лексемы (к сему прошению и к раз-
дельной копии № 380; к сему прошению и к сей копии № 119).

2.6. Предлог с
Возможно, дублирование предлога с так же, как и повторение предло-

гов в, на, зависело от падежа существительного, входящего в состав груп-
пы из однородных членов, хотя примеров для достоверных выводов не-
достаточно: если существительное стоит в родительном падеже, предлог 
не повторяется (2 раза). Если же существительное стоит в творительном 
падеже, предлог чаще всего употребляется более одного раза (11 примеров 
с повтором / 4 примера без повтора):

Б е з  п о в т о р а :
а с тех лавок и полавочных мест № 297; и с подписавшихся у оной сви-

детелей и писца № 83 — родительный падеж ;
с землею и садом № 383; с женою и дочерью их малолетнею № 113; 

двор с каменным и деревянным строением и садом № 117; с будущим сы-
ном или дочерью № 118 — творительнй падеж.
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С  п о в т о р о м :
с моим внуком и со внучатами № 80; с людьми и крестьяны и со всем 

№ 68 — и т. д., творительный падеж.
Связь дублирования предлога с падежом, которым тот управляет, об-

наружена не только в текстах делового содержания, но и в сочинениях 
М. В. Ломоносова [Улитова, 2019а, с. 244].

Нужно упомянуть, что зачастую при трёх-четырёх однородных членах 
предлог повторяется только два раза, что было характерно ещё для древне-
русского языка [Klenin, 1989, с. 188]: с каменным и деревянным строением 
с мылным заводом и огородом и прудом № 83.

2.7. Предлог до
Предлог до в сочетании с однородными членами обнаружен только в мо-

сковских документах; при этом дублирование данного предлога не встрети-
лось ни разу: до нажитого им, Дмитрием, капитала и прочего № 380; до 
которых закладной и векселей (… дела нет) № 102; до недвижимаго так и 
движимаго моего имения никому дела нет № 83; ни до какого моего имения 
и дворов дела нет № 82; что касается до погребения грешнаго моего тела 
и поминовения души моей № 79. Вероятно, что, как и в случае с предлогом к, 
встретившимся только в формуле к сему прошению и к копии, на дублирова-
ние предлога до влияет формула «до + сущ. Р. п. + дела нет».

3. Челябинские документы
3.1. Предлог у
В челябинских документах количество примеров с повтором и без по-

втора предлога равно 58 примерам / 65 соответственно (47 % / 53 %). На-
помним, что в московских духовных и сговорных записях дублирование 
предлога присутствовало в большинстве примеров (54 %).

Если сопоставить документы различного происхождения, то обна-
ружится, что в московских и челябинских текстах состав предлогов не 
полностью совпадает. Это объясняется принадлежностью деловых бумаг 
к различным жанрам.

Так, только в документах, хранящихся в Госархиве Челябинской об-
ласти, был обнаружен предлог у при однородных членах: [Челябинская 
старина IV]: у крестьянъ Петра Дружiнiна i Федора Кузнецова № 71; у ис-
поведи и святаго причастия № 98 и т. д. — всего 7 примеров, при этом 
предлог не повторяется ни разу.

3.2. Предлог на
В московских духовных и сговорных записях встретилось больше при-

меров с предлогом на, чем в челябинских текстах:
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Напомним, что в московских документах было обнаружено 25 приме-
ров с на; в 19 случаях предлог повторяется, причём имеется связь дублиро-
вания предлога с падежом существительного.

В челябинских документах встретилось лишь три примера с на при 
однородных членах; во всех случаях предлог не повторяется и находится 
при существительном, стоящем в предложном падеже.

[Челябинская старина IV]: на француском или руском языкѣ № 26; на 
россiйскомъ или рускомъ языкѣ № 27;

[Челябинская старина VI]: на дочере ево дѣвке марфе а не вассе он 
женился № 14.

Необходимо отметить, что в последнем примере предлог не повторяет-
ся даже несмотря на употребление противительного союза, что невозмож-
но в современном русском языке [Розенталь, 1997, § 196].

3.3. Предлоги о, от
Предлоги о, от намного чаще встречаются в документах Челябинской 

духовной консистории, чем в духовных московских купцов.
Обнаружено три примера с повтором предлога от и 6 примеров без 

повтора.
С  п о в т о р о м :
[Челябинская старина VI]: от челябинскои ратуши, от здешнихъ воис-

ковыхъ делъ № 8; от входа церковнаго и от таинствъ не отлучать № 28;
[Челябинская старина IV]: от входа церковного и от таинствъ № 6.
Почти во всех 6 примерах, где предлог от не повторяется, однородные 

члены денотативно тождественны (в современном русском языке в похожих 
примерах предлог также никогда не повторяется [Санников, 2009, с. 142]):

[Челябинская старина VI]: от секундъ маиора и города челябинска 
городничаго Фоншвеигховер № 33; отъ Его высокографского сиятелства 
высокопревосходителного повелителного господина генералъ анъшефа и 
разныхъ орденовъ ковалера графа Петра Ивановича Панина № 1;

[Челябинская старина IV] от его высокоблагородия гпдна отъ армiи 
премйеръ маиора и оренбургскаго казацкаго войска полковника Углецкого 
№ 2; от отца своего чилябинского мѣщанина i записного расъколника Ни-
киты Малышева № 14.

В отличие от предлогов на, от, у предлог о при однородных членах 
чаще всего повторяется (в 9 примерах из 15).

С  п о в т о р о м  п р е д л о г а :
[Челябинская старина Челябинская старина VI]: о iсправленiи дву ко-

шелков о зборах в церкви i о прочемъ № 7; о полученiи указа и по оному 
о дѣйствительном исполненiи № 18;
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[Челябинская старина IV]: о полученiи указа и о исполненiи № 11 — и 
т. д.

Б е з  п о в т о р а  п р е д л о г а :
[Челябинская старина VI]: о записныхъ и потаенныхъ расколникахъ 

№ 28; о ихъ пьянствах и невоздержанiи № 34;
[Челябинская старина IV]: о расколникѣ мещанинѣ Федотѣ Толстых 

и женѣ ево № 11 — и т. д.
Примеры с предлогами без, между, около и др. единичны, поэтому об 

их расположении невозможно сделать выводов.
С учётом всего выше сказанного в текстах различного происхождения 

можно сравнить лишь употребление предлогов в, с, по.
3.4. Предлог в
Как уже было упомянуто ранее, в московских духовных предлог в 

часто встречался в формульном словосочетании в целом уме и памяти, 
где почти никогда не повторялся. Если не учитывать это устойчивое вы-
ражение при подсчёте, то повторяющийся предлог в при однородных 
членах был обнаружен 11 раз, а одиночный — 8 раз. Падеж существи-
тельного, рядом с которым был предлог, возможно, влиял на его дублиро- 
вание.

В челябинских текстах одиночный предлог в встречается так же часто, 
как и повторяющийся (по 8 примеров). Так как количество примеров с по-
втором и без повтора предлога для каждого падежа примерно одинаково, 
то, вероятно, в челябинских текстах не было связи дублирующегося пред-
лога с падежом существительных (табл. 3).

Таблица 3

Предлог «в» в челябинских документах

Предлог дублируется (8 примеров) Предлог не дублируется (8 примеров)

С предложным  
падежом  

(2 примера)

С винительным 
падежом  

(6 примеров)

С предложным 
падежом  

(3 примера)

С винительным 
падежом  

(5 примеров)
состояла в право-
славии а не 
в расколѣ № 10 
[Челябинская ста-
рина VI] — и т. д.

в караулы подво-
дную гонбу и во 
всякие требую-
щияся по команде 
исправленiя упо-
требляются № 8 
[Челябинская ста-
рина VI] — и т. д.

въ чтенiи i пѣнiи i 
знанiи катихизиса 
№ 7; в штрафах 
и подозренiях 
№ 37 [VI]; в сло-
бодах селах и 
деревняхъ № 5 
[Челябинская ста-
рина IV].

въ вящее 
развращенiе и 
беззаконiе впа-
дать не могли 
№ 28; в сохранение 
и защищение за-
кона № 29 [Че-
лябинская стари-
на VI] — и т. д.
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3.5. Предлог по
Предлог по в московских текстах чаще всего не повторяется (в 9 примерах 

из 15). В челябинских документах по дублируется в 50 % примеров (4 раза):
Б е з  п о в т о р а :
[Челябинская старина VI]: по ее признанiю и разсужденiю № 6; по-

ступать по правиламъ стыхъ отецъ и указомъ № 5; по благоразумию и 
кроткому поучению священников № 6;

[Челябинская старина IV]: по изображенным в томъ чилябинской ра-
туши представлени и другимъ указом № 15.

С  п о в т о р о м :
[Челябинская старина VI]: по силѣ ея императорскаго величества 

исѣцкой правинцiалной канцелярiи указу i по сообщенiю от вас № 23; какъ 
по свѣтскимъ такъ и по духовнымъ командамъ № 5;

[Челябинская старина IV]: по указу ея iмператорскаго величества и по 
промеморiи оного чилябинского духовного правленiя № 6.

3.4. Предлог с
Предлог с в московских документах чаще дублируется (в 11 примерах 

из 15), а в челябинских текстах одиночный и повторяющийся предлоги 
встречаются одинаково часто (по 3 примера соответственно):

Б е з  п о в т о р а :
[Челябинская старина IV]: съ учиненными об немъ и приобщенными 

при семъ… справками № 37; с престымъ и благимъ и животворящимъ 
твоимъ дхомъ № 39; обше съ дьякономъ иваномъ емельяновым и понома-
ремъ сыномъ моимъ евдокимом № 41.

С  п о в т о р о м :
[Челябинская старина VI]: я шолъ с караулнымъ да и со особо слу-

чившимъ по пути… господиномъ прапорщикомъ шапошниковымъ № 30; 
здѣлать справку со сщенно и церковнослужителями и съ лuчшими при-
хожанами № 44;

[Челябинская старина IV]: с православными ли iли с расколниками № 14.
В челябинских документах предлог с встретился только с творительным 

падежом, поэтому нельзя сказать, имелась ли при употреблении этого пред-
лога зависимость от падежа существительного, с которым сочетается предлог.

4. Дополнительные замечания о некоторых факторах, влиявших на 
повторение предлога в текстах

Надо отметить, что и в московских, и в челябинских документах не-
которые предлоги практически не повторялись (между, для): для вѣдома 
и своего оправданiя № 5; между челябинскими купцами, мѣщанами и це-
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ховыми № 89 [Челябинская старина IV] — и т. д. Вероятно, что в деловых 
текстах XVIII века сохранилась особенность, которая была свойственна и 
древнерусскому языку: чаще всего повторялись односложные непроизво-
дные предлоги [Hill, 1977, с. 23, 36].

Наконец, в челябинских текстах обнаружена одна интересная особенность: 
в цикле документов, связанных одной темой (обращение поручика Рейнсдорпа 
в православие), наблюдается большая однородность в употреблении предлогов:

[Челябинская старина VI]: прошу о соединенiи меня къ православной 
восточной церкви и о помазанiи меня святымъ миромъ № 53; просилъ 
о соединенiи ево къ православнои церкви и о помазанiи святымъ миромъ 
№ 54; о недопущенiи ко оному i о обявлении № 56; для обученiя молитвъ 
и для соединенiя къ православнои церкви № 54; по желанiю ево… а по 
резолюцiи дховнаго правлѣния № 55; не толко в баталiонѣ, но и въ городѣ 
Чилябинскѣ № 56; в сумошествiи былъ или в совершенномъ разумѣ № 56; 
былъ онъ Реинсдорпъ не въ сумошествiи, а въ совершенномъ разумѣ № 57; 
былъ онъ порутчикъ Реинздорпъ не в сумосъшествiи, а в совершенном 
разумѣ № 58; потребовать от заказщика изъяснения и от бывших при 
миропомазанiи людей и воспрiемника № 56.

Конечно, некоторые фразы из документов дословно повторяются, но, 
возможно, то, что предлог практически всегда повторяется в данном ци-
кле, объясняется авторской волей или местной канцелярской традицией.

С в я з ь  п р е д л о г а  с  с и н т а к с и ч е с ко й  р о л ь ю  од н о р од н ы х 
ч л е н о в .  Отметим, что в небольшом числе примеров обнаружено влия-
ние синтаксической роли однородных членов на дублирование предлога: 
с однородными определениями предлог почти не повторяется.

Ч е л я б и н с к и е  д о к у м е н т ы :  на российскомъ или руском языкѣ 
№ 26 / минувшаго месеца февраля во перьвой и во второй половинахъ 
№ 84 — 16 раз предлог при определении не повторяется, 5 раз повторяется.

М о с ко в с к и е  д о к у м е н т ы :  в движимом и недвижимом имениях 
№ 67 / серги брилиантовые с красными с алами и з бурмицкими зернами 
№ 297 — повтор предлога встретился всего 4 раза, при этом одиночный 
предлог обнаружен в 17 примерах.

Думается, что изучение связи синтаксической роли однородных чле-
нов с дублированием предлога может оказаться весьма перспективным. 
Это исследование планируется продолжить.

5. Выводы
В итоге можно сказать, что в повторении / неповторении предлога при 

однородных членах в текстах XVIII века обнаружились различия, объяс-
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няющиеся территориальным происхождением текста: разное количество 
дублирующихся предлогов наблюдается в примерах с в, на, с, по: в мо-
сковских текстах они повторяются чаще, чем в челябинских документах; 
в отличие от московских духовных и сговорных записей, в челябинских 
текстах не прослеживается влияние падежа словосочетания на дублиро-
вание предлога. Однако в XVIII веке территориальная принадлежность 
в вопросе повторения предлога при однородных членах не являлась реша-
ющим фактором. Наряду с ней на употребление служебных частей речи 
могли влиять предпочтения автора, формульные выражения и жанровая 
принадлежность документа (набор предлогов в духовных записях сильно 
отличается от челябинских дел, указов, репортов и т. д.).

В московских документах предлог при однородных членах повторяет-
ся чаще, чем в челябинских (54 % и 47 % случаев соответственно). Напом-
ним, что в древнерусском языке и в современном русском языке в текстах, 
принадлежащих к делопроизводству, повтор предлога при однородных 
членах встречается в большем числе случаев, чем его отсутствие [Сатю-
кова, 2015, с. 477—478]. Возможно, некоторое уменьшение количества 
примеров с повторяющимся предлогом в деловых текстах XVIII века (по 
сравнению с древнерусским и современным русским языками) связано 
с нестабильностью нормы и с тем, что функциональные стили русского 
языка ещё не окончательно сформировались [Майоров, 2007, с. 13]. Таким 
образом, ещё раз доказано, что синтаксис деловых документов XVIII века 
требует дальнейшего пристального изучения.
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The question of dialect differences in the use of homogeneous parts of a sentence and 
prepositions in business texts of the 18th century is considered. Attention is paid to the factors 
that influenced the preposition repetition in such groups. The results of comparative analysis 
of peripheral (in particular, Chelyabinsk) and Moscow business texts of the 18th century are 
presented. The question is raised whether the syntactic role of words in the group under study 
affected the preposition repetition. Special attention is paid to the duplication of the preposition 
in a number of stable expressions typical for the business usage of the 18th century. For the 
first time, the task is to identify differences in the use of repeated prepositions in business texts 
that relate to different territories. The relevance of the research is due to the fact that it draws 
readers’ attention to a new aspect in the history of the formation of Russian language norms. 
It is proved that in the business texts of the 18th century, which have different origins, territo-
rial affiliation was not a decisive factor. The author points out that along with the place where 
the document was written, the author’s preferences, the functioning of prepositions in formula 
expressions, the syntactic role of homogeneous members, and the genre of the document may 
have influenced the duplication of the preposition.

Key words: preposition repetition; homogeneous parts; business documents; business 
usage; language of the 18th century.
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Рассматриваются лексические различия двух сербскохорватских штокавских 
говоров: говора села Сиче (Славония, Хорватия), относящегося к арахаическому сла-
вонскому диалекту, и говора села Господжинци (Воеводина, Сербия), принадлежащего 
к инновационному шумадийско-воеводинскому диалекту. Актуальность исследования 
обусловлена отсутствием диалектных атласов сербскохорватской территории и под-
робного описания лексических признаков различных штокавских говоров, в том числе 
западных староштокавских и восточных новоштокавских говоров, значительно отлича-
ющихся с фонетико-морфологической точки зрения. Исследование выполнено на поле-
вом материале, специально собранном по вопроснику сербскохорватского диалектного 
атласа. В статье сопоставляется дифференциальная лексика анкет из двух названных 
сел. Анализ показывает, что основным источником лексической дифференциации в го-
ворах является заимствованная лексика, преимущественно турецкого происхождения, 
вытеснившая в воеводинском говоре славянские слова, сохранившиеся в Славонии. 
Установлено, что наряду с заимствованиями среди лексических различий присутству-
ет ряд праславянских синонимов, предположительно противопоставлявших различные 
протосербскохорватские говоры в древнейшую эпоху. Отмечается, что менее значитель-
на в лексическом противопоставлении двух говоров роль новообразований на основе 
славянских корней. Показано, что лингвогеографически славонский и воеводинский гово-
ры на основании лексических признаков чаще всего противопоставляются как западный 
и восточный штокавский.

Ключевые слова: сербскохорватский язык; диалектная лексикология; лингвогеогра-
фия; славонский диалект; шумадийско-воеводинский диалект.

1 Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-012-00471 «Ареальное члене-
ние и ареальные связи сербскохорватских говоров в области лексики».
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1. Введение
Предметом данной работы является сопоставление лексики двух гово-

ров сербскохорватского языка: хорватского говора села Сиче в Славонии и 
сербского говора села Господжинци в Воеводине, см. карту (рис. 1).

Рис. 1. Сёла Сиче и Господжинци

Принадлежность носителей сербскохорватского языка к разным эт-
носам и культурным традициям, значительные различия, существующие 
между сербскохорватскими диалектами, — все это делает вопрос иссле-
дования общих и дифференциальных признаков сербскохорватского язы-
кового ареала неизменно актуальным. Лексика в нашей работе выбрана 
в качестве объекта анализа в силу малой изученности сербскохорватских 
лексических изоглосс и их большого потенциала для лингвогеографиче-
ских исследований1.

Говоры сел Славонии и Воеводины были выбраны для сопоставления 
по двум причинам. П е р в а я  причина основана на их территориальной 
близости и общности исторического развития данных регионов. Славония 
граничит с Воеводиной и конкретно с областью Бачка, к которой относится 
с. Господжинци; с 17 века Воеводина и Славония входили в состав одного 
государства (вначале Османской империи, позднее Габсбургской монар-

1 На данный момент отсутствуют опубликованные выпуски диалектных атласов сербского 
и хорватского языков (проектам национальных атласов предшествовал проект «Сербско-
хорватского диалектного атласа», оставшийся до конца не реализованным). Об участии 
Сербии в лингвогеографических проектах и об обстоятельствах работы над сербским 
атласом см. [Милорадовић, 2017; Реметић, 1997]. 
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хии и Австро-Венгерской империи), а отдельные области на их территории 
были объединены в одну административную единицу — Военную границу 
(краину). В т о р а я  причина заключается в том, что славонские и воево-
динские говоры, хотя и относятся к одному штокавскому наречию серб-
скохорватского языка, но принадлежат к разным диалектам этого наречия. 
Рассматриваемый нами хорватский говор принадлежит к славонскому диа-
лекту [Lisac, 2003; Okuka, 2008, s. 45], или, в иной терминологии, к посав-
скому икавскому диалекту [Ивић, 1985, с. 197]1, а сербский — к бачско-
му поддиалекту шумадийско-воеводинского диалекта [Ивић, 2009, с. 39; 
Okuka, 2008, s. 139]. Славонский диалект относится к так называемому 
с т а р о ш т о к а в с ко м у  типу, имеющему архаическую акцентуацию, 
а шумадийско-воеводинский — к  н о в о ш т о к а в с ко м у, для говоров 
которого характерна четырехакцентная система с перетяжкой ударения на 
один слог к началу слова [Okuka, 2008, s. 45]. Кроме того, славонские гово-
ры отличаются от новоштокавских, и в том числе воеводинских, рядом дру-
гих архаизмов в фонетике: сохранением конечно-слогового l (posal ‘работа’, 
воевод. посао) и групп jt (izajt ‘выйти’, воевод. изићи), jd (izajde ‘выйдет’, 
воевод. изиђе) [Ивић, 1985, с. 197—200]. Славонские говоры выделяются на 
фоне прочих штокавских говоров и другими чертами, которые их связывают 
с говорами кайкавского и чакавского наречий (наличием акута и так 
называемым «шчакавским» рефлексом сочетаний *stj, *skj: славон. gušćer 
‘ящерица’ при воевод. гуштер). П. Ивич трактует это явление как следствие 
периферийного положения славонских говоров в штокавском континууме 
[Ивић, 1985, с. 37], об этом пишет и Д. Брозович: характеризуя говор Сиче, он 
называет его остатком былого западнославонского посавского диалектного 
типа, входившего, наряду с подравскими, северночакавскими и северо-запад-
ными боснийскими говорами, в переходный пояс между кайкавскими говора-
ми и основным массивом западноштокавских говоров [Brozović, 1970, s. 17]. 
Это позволяет сформулировать задачу данной статьи как с о п о с т а в л е н и е 
л е к с и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  п е р и ф е р и й н о г о  а р х а и ч е с ко г о 
ш т о к а в с ко г о  г о в о р а  и  ц е н т р а л ь н о г о  и н н о в а ц и о н н о г о .

Согласно гипотезе Д. Брозовича, сербскохорватская территория была 
первоначально разделена на западный и восточный ареалы, которые вклю-
чали, с одной стороны, кайкавские, чакавские и западноштокавские гово-
ры, а с другой — восточноштокавские и прототорлакские. Из этих двух 
диалектных типов предположительно могли развиться два языка, но в ре-

1 При использовании термина славонский диалект термин посавские (икавские) говоры 
употребляется для обозначения одной из зон славонского диалекта [Okuka, 2008, s. 293]. 
Такая терминология применяется и в данной работе.
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зультате последующего конвергентного развития западно- и восточнош-
токавские говоры сблизились, что утвердило сербскохорватское единство 
[Brozović, 1985, s. 62—64]. В свете данной гипотезы сопоставление лек-
сических особенностей славонского и воеводинского говоров можно рас-
сматривать как с о п о с т а в л е н и е  л е к с и к и  г о в о р о в  з а п а д н о -  и 
в о с т о ч н о ш т о к а в с ко г о  д и а л е к т н о г о  т и п а  (Д. Брозович свою 
гипотезу основывал только на фонетических и морфологических данных, 
данные лексики им не учитывались).

Лингвогеографические исследования на материале сербскохорватской 
лексики имеют давнюю историю. Основные положения сербскохорватской 
лексической лингвогеографии сформулировали И. Попович [Поповић, 
2007] и Н. И. Толстой в серии работ по географии южнославянской лек-
сики [Толстой, 1997; Толстой, 1997а]. Они впервые обратили внимание на 
противопоставление инновационного штокавского центра и архаической 
чакавско-кайкавско-штокавской периферии. В наше время важнейший 
вклад в изучение географии сербскохорватской лексики внесла А. А. Плот-
никова, выделившая на южнославянской территории ареалы на материале 
лексики традиционной духовной культуры [Плотникова, 2004]. Мощным 
толчком к развитию славянской лексической лингвогеографии в 2000-е 
годы стала публикация лексико-словообразовательных выпусков «Обще-
славянского лингвистического атласа». На их основе написан целый ряд 
исследований, в том числе интерпретирующих и сербскохорватский мате-
риал [Вендина, 2014; Вендина, 2018; Siatkowski, 2004].

2. Материал и метод исследования
Материал для данного исследования был собран по анкете, составлен-

ной на основе выборки лексических вопросов из вопросника «Сербско-
хорватского диалектного атласа» [Upitnik za SHDA]; вопросы разделены 
на 14 тематических рубрик, охватывающих основные сферы деревенской 
жизни (семья, дом, одежда, растениеводство и животноводство и пр.)1. 
Всего в анкете содержится 370 вопросов. В с. Сиче анкета была нами запи-
сана в семье Чупичей в 2019 году. Анкету из с. Господжинци нам любезно 
предоставила профессор Новисадского университета Гордана Драгин, за 
что мы выражаем ей глубокую благодарность.

Хорватское село Сиче расположено в долине реки Сава, в 40 км от 
г. Славонски Брод. Сербское село Господжинци находится в юго-восточ-
ной Бачке, в окрестностях г. Жабаль.

1 С полным текстом заполненной славонской анкеты можно ознакомиться в [Berbić Kolar, 
Якушкина, 2020].
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Исследование проведено путем сопоставления лексического материа-
ла, представленного в славонской и воеводинской анкетах. Основное вни-
мание при анализе сосредоточено на дифференциальной части анкет.

3. Результаты исследования
Сопоставление показало, что из 370 пунктов вопросника в анкетах из 

двух сел различается 136 ответов, что составляет 36 % от общего числа. 
Проанализируем эти отличия.

3.1. Лексические различия праславянского происхождения
Первая группа лексических противопоставлений связана 

с использованием в говорах продолжений различных праславянских 
лексем. Подобные различия могут служить отражением как древней 
лексической дифференциации, так и внутридиалектной синонимии 
в сербскохорватском ареале. Некоторые из них: kruv1 — лебац ‘хлеб’, ce-
sta — пут ‘дорога’, otok — острво ‘остров’, puhati — дувати ‘дуть’, zipka — 
колевка ‘колыбель’, krt — кртина ‘крот’ — достаточно четко противопо-
ставляют западные и восточные сербскохорватские говоры, но «западные» 
лексемы иногда используются и в периферийных сербских говорах, в част-
ности, в Косово (подробнее о данных лексических парах см. [Якушкина, 
2020а, Якушкина, 2020б]), что исключает их из списка потенциальных 
западно- и восточноштокавских изоглосс, существование которых можно 
было бы предположить, исходя из упомянутой выше гипотезы Д. Брозови-
ча. Из приведенного списка слов на такой статус претендуют только слова 
zipka и otok, не обнаруженные нами восточнее реки Дрины. Прочие слова, 
несомненно, относятся к древнейшим сербскохорватским диалектным раз-
личиям, но их изоглоссы проходят иначе, чем проходит предполагаемая 
Д. Брозовичем граница западных и восточных сербскохорватских гово-
ров [Brozović, 1970, s. 13]. В сербских говорах слова крух, цеста, пухати 
представлены главным образом на территории Боснии. Однако восточнее 
Дрины крух встречается в Шумадии и западной Сербии [Петровић, Капу-
стина, 2011, с. 142; Цвијетић, 2015, с. 178], а цеста и пувати — в Черно-
гории [Ћупић, 1997, с. 540; с. 401] и в Косово [Букумирић, 2012, с. 662; 
с. 505]. Слова цеста и пувати фиксируются словарем сербских говоров 
Воеводины, но только в двух пунктах и через отсылку к словам друм и 
дувати [РСГВ, т. 4, с. 364; РСГВ, т. 3, с. 401], слово крув (крух) в словаре 
отсутствует. В словаре славонских говоров также присутствует и лексема 
puhati, и лексема duvati [Jakšić, 2015, s. 149, 623]. Изоглосса krt — кртина 
(или кртица) также отделяет западные (кайкавские, чакавские и некоторые 
1 Здесь и далее первой указывается славонская лексема, а второй — воеводинская. 
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западноштокавские говоры) от восточных — большинства штокавских и 
некоторых чакавских говоров, однако слово крт встречается в отдельных 
пунктах на Косово, в Черногории, в Шумадии [ОЛА, 1988, карта 12]1.

К группе древних синонимов относится и еще несколько лексиче-
ских пар, противопоставляющих две анкеты. Это пары roba, ruo — одело 
‘одежда’, korito — наћве ‘посуда для замешивания теста’, ždrebac — пастув 
‘некастрированный самец лошади’, podojit — помусти ‘подоить (корову)’, 
šišati — шишати, стрићи ‘стричь’.

Славонские слова ru(h)o и roba встречаются и в Воеводине, причем 
руво там распространено достаточно широко [РСГВ, т. 3, с. 477; РСГВ, т. 3, 
с. 489], наряду с одело. Руво в качестве обозначения одежды или приданого 
фиксируется в различных сербских говорах [Петровић и др., 2011, с. 255; 
Петровић, Ћелић, Капустина, 2013, с. 358; Цвијетић, 2015, с. 339; Бојиновић, 
2015, с. 173; Стојановић, 2010, с. 826]. Слово роба как обозначение одежды 
в сербском ареале встречается гораздо реже [Ћупић, 1997, с. 421].

Основным сербскохорватским глаголом, обозначающим дойку моло-
ка, является глагол мусти (*melzti [ЭССЯ, т. 18, с. 95]), который в наших 
материалах отмечен в Воеводине. Глагол dojit, представленный в этом 
же значении в славонском говоре, а также в кайкавских говорах, чаще на 
сербскохорватской территории обозначает вскармливание материнским 
молоком новорожденного, что, по всей видимости, является более древним 
значением, чем ‘доить’ [ЭССЯ, т. 5, с. 54].

Еще одна лексическая пара, противопоставляющая славонский и воево-
динский говор и образованная континуантами праславянских лексем, — это 
korito — наћве ‘посуда для замешивания теста’. В «Общеславянском лингви-
стическом атласе» представлена карта «деревянное корыто, выдолбленное 
из одного куска дерева» [ОЛА, 2007, карта № 12], на которой лексема kori-
to в сербскохорватском ареале отмечена именно в славонских и некоторых 
кайкавских говорах (а также в словацких и западноукраинских), тогда как 
в большинстве сербскохорватскиских говоров в этом значении используется 
слово наћве, так же как в русских, части белорусских и украинских говоров.

К группе континуантов праславянских лексем относится и пара ždre-
bac — пастув ‘некастрированный самец лошади’. Согласно [ОЛА 2000] 
(карта № 3), лексема ždrebac характерна для Славонии, Боснии и 
Герцеговины и кайкавских говоров, а также фиксируется на западе 
Воеводины и в восточной Сербии. На территории Сербии и Черногории 
в этом значении, в основном, представлено слово пастув.

1 Штокавская номинация кртина (кртица) в северославянских языках находит продолже-
ние в чешских, словацких и западноукраинских говорах [ЭССЯ, т. 13, с. 55].
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Из глаголов, обозначающих стрижку овец, глагол šišati1 чаще 
встречается в сербскохорватских говорах как нейтральное обозначение 
любой стрижки, а глагол стрићи более редкий и обычно фигурирует имен-
но как пастушеский термин.

3.2. Лексические различия, связанные с замещением в одном из 
говоров праславянского слова новообразованием

В ряде случаев архаизмам в одной анкете соответствуют новообразования 
в другой анкете. Сохранение архаизмов и возникновение новообразований 
свойственно обоим говорам. Среди инноваций, представленных 
в воеводинских говорах, есть лексемы, встречающиеся по всей территории 
Сербии, в том числе на ее востоке: ср. Medvedica — мечка ‘медведица’, ra-
zrezati — расећи ‘разрезать’, zaručnica — вереница ‘невеста’, stan — разбој 
‘ткацкий станок’ [ОЛА, 1988; ОЛА, 2007; ОЛА, 2015; Стојановић, 2010, 
с. 787; Букумирић, 2012, с. 513; Петровић и др., 2011, с. 245]. Изоглоссы 
этих лексем проходят по центру сербскохорватского ареала, разделяя его 
на западную и восточную части. Изоглосса baza — зова2 ‘бузина’, напро-
тив, противопоставляет центральные и периферийные сербскохорватские 
говоры: ср. бьз в призренско-тимокских говорах [Стојановић, 2010, с. 53] 
и зова в Шумадии [Петровић, Капустина, 2011, с. 108]. Среди новообра-
зований есть и воеводинские лексемы (ср. kopriva — жежа ‘крапива’)3. 
Новообразования используются и в славонском говоре: natkrovak — стреја 
‘стреха’, plićak — газ ‘брод’, zubača — брана ‘борона’, punica — ташта 
‘теща’, kobac — јастреб ‘ястреб’, nosavice — ноздрве ‘ноздри’4.

3.3. Использование новообразований в обоих говорах
Среди славонско-воеводинских лексических различий есть несколько 

случаев использования в обоих говорах новообразований: žganci — куља 
‘каша из кукурузной муки’, livak — точир ‘воронка для переливания жид-
кости’, slipoočice — слепо око ‘висок’, slipi miš — шишмиш ‘летучая мышь’, 
na dvoru — напољу (na dvor — напоље) ‘на улице (на улицу)’. Номинации 
slipoočice [ОЛА, 2009, карта 4] и žganci [Lipljin, 2002, s. 1320] связывают 
славонские говоры с кайкавскими, а livak — с центром сербскохорватского 
ареала (центральной Боснией, центральной и западной Сербией) [ОЛА, 
2007, карта 5]. Лексемы куља и точир являются преимущественно 
воеводинскими [РСГВ, т. 2, с. 356; ОЛА, карта 5; РСГВ, т. 4, с. 199—200], 

1 О праславянском происхождении глагола šišati см. [Skok, knj. 3, s. 395].
2 О вторичности зова по отношению к база, баз см. [Skok, knj. 1, s. 125].
3 В числе противопоставлений славонских архаизмов и воеводинских инноваций назовем 

также пары iskra – варница ‘искра’, osa – зоља ‘оса’, žuna – ковач ‘дятел’. Их географию 
предстоит выяснить. 

4 География данных слов также требует дополнительного исследования. 
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а номинация слепо око объединяет воеводинские говоры с восточной ча-
стью сербскохорватской территории [ОЛА, 2009, карта 4]. Зафиксиро-
ванное в Господжинцы слово шишмиш в «Словаре сербских говоров Во-
еводины» отсутствует, а согласно [ОЛА, 1988] (карта 15) характерно для 
кайкавских и некоторых приморских говоров. Это слово встречается и 
в северо-западной Сербии (с. Бела-Црква, сообщение М. Петрович-Са-
вич). Сичанское slipi miš, согласно [ОЛА, 1988], распространено по всему 
сербскохорватскому ареалу восточнее кайкавской территории.

К семантическим новообразованиям отнесем пару oguliti — ољуштити 
‘очищать кожуру (картофеля)’. Эти слова хотя и имеют праславянское 
проиcхождение [ЭССЯ, т. 7, с. 170; ЭССЯ, т. 16, с. 206], но исходно, вероят-
но, обозначали не ситуацию очищения плодов от кожуры, а сдирание кожи 
с туши животного (коры с дерева) и очищение от шелухи (например, фа-
соли или кукурузы). Изоглосса oguliti ‘очищать кожуру (картофеля)’ пред-
положительно очерчивает запад (экспедиционные записи автора из с. Кола 
в западной Боснии; [Lipljin, 2002, s. 223; Vranić, Oštarić, 2016, s. 250]) и 
крайний восток [Букумирић, 2012, с. 114] сербскохорватской территории.

3.4. Использование в одном говоре общесербскохорватского слова, 
а в другом — локального

Приведем примеры: brkovi — осија ‘ость’, komušina — шапурика ‘вы-
лущенный кукурузный початок’, sjajna muva — свитац ‘светлячок’, zglob — 
зглавак ‘сустав’ (слово встречается в Воеводине, в западной Сербии).

3.5. Роль заимствований в лексических различиях двух говоров
Бóльшая часть лексических противопоставлений между дву-

мя анкетами связана с освоением говорами заимствованной лекси-
ки. В воеводинской анкете по сравнению со славонской значительно 
преобладают заимствования, прежде всего турецкие, тогда как славонская 
анкета демонстрирует лучшую сохранность славянской лексики.

Наиболее часто встречается следующее соотношение: в Славонии 
распространено праславянское или сербскохорватское слово, а в Воеводине 
используется турцизм: jetra — џигерица ‘печень человека’, bedro — бутина 
‘верхняя часть ноги’, ponjava — чаршав ‘простынь’, mrkva — шаргарепа 
‘морковь’, prsten — бурма ‘обручальное кольцо’, žlica — кашика ‘ложка’, 
lače — чакшире ‘штаны’, zdjela — чинија ‘миска’, vuk — курјак ‘волк’, lje-
stve — мердевине ‘лестница’, škriška — комад ‘кусок’, smet — ђубре ‘мусор’, 
jabučice — патлиџан ‘помидор’, postelj — кревет ‘кровать’; или иное 
заимствование gra — пасуљ ‘фасоль’, trbu — стомак ‘живот’, sušica — 
јектика ‘туберкулез’ (грецизмы), trim — гонак, конак ‘пространство под 
навесом, стрехой’, ljestve — лотре ‘лестница’, šetaju — шпацирају ‘гулять’, 
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parovnjak — динер ‘сверстник’ (германизмы), zaprega — кецеља ‘фартук’, 
trpeza — астал ‘стол’ (унгаризмы). Анкеты демонстрируют и случаи 
обратного противопоставления, когда в Славонии фиксируется турцизм или 
германизм, а в Воеводине славизм (marva — стока ‘скот’, kajmak — скоруп 
‘сливки’, đerz — момак ‘парень’, duvar — зид ‘стена’, kaiš — појас ‘пояс, 
ремень’, grincajg — зелен ‘зелень’, narisal — нацртати ‘нарисовать’, paše — 
ваља ‘годится’) или в каждой из областей употребляются заимствования 
из разных источников или разные заимствования из одного источника: čai-
ra — ливада ‘луг’ (турцизм — грецизм), škare — маказе ‘ножницы’, tepih — 
ћилим ‘ковер’, drukerić — копча ‘застежка’ (германизм — турцизм), čora-
pa — фусекла ‘носок’ (турцизм — германизм), vanikuš — јастук ‘подушка’ 
(унгаризм — турцизм), vrtal — башта ‘огород’, riža — пиринџа ‘рис’, ulje — 
зејтин ‘растительное масло’ (романизм — турцизм), fertun — кецеља ‘фартук’ 
(германизм — унгаризм), amper — кофа ‘ведро’ (германизм — романизм), 
đono — пенџе ‘подошва’ (турцизмы). В обеих анкетах также встречаются 
случаи интерференции славянских и неславянских наименований: dvor, avli-
ja — авлија ‘двор’; trpeza — сто, астал ‘стол’; šetaju — шпацирају, шетају 
‘гулять’, zid, duvar — зид ‘стена’, čorapa — чарапа, фусекла ‘носок’.

3.6. Отражение в анкетах лексической вариативности сербскохор-
ватских говоров

Некоторые различия в анкетах отражают лексическую синонимию, 
которая в сербскохорватских говорах часто носит внутридиалектный ха-
рактер: napraviti — учинити ‘сделать’, vrije — кључати ‘кипеть’, pšenica — 
жито ‘пшеница’, vrića — џак ‘мешок’, čovjek — муж ‘муж’, drvo — цепа-
ница ‘полено’, peći — пржити ‘жарить’, gljiva-печурка ‘гриб’.

4. Выводы
Проведенное сопоставление анкет показывает, что наибольшую роль 

в лексической дифференциации славонских и воеводинских говоров 
сыграли заимствования, и главным образом — турцизмы, численно 
преобладающие в воеводинском говоре по сравнению со славонским. 
Источником лексической дифференциации в рассматриваемых говорах 
также являются германизмы, унгаризмы, романизмы, грецизмы.

Ряд лексических различий восходит к праславянской эпохе. Среди 
древних диалектизмов, противопоставлявших праславянские говоры, из 
которых впоследствие развились славонский и шумадийско-воеводинский 
диалекты штокавского наречия, можно назвать пары kruv — леб(ац) ‘хлеб’, 
cesta — пут ‘дорога’, otok — острво ‘остров’, puhati — дувати ‘дуть’, zip-
ka — колевка ‘колыбель’, krt — кртина ‘крот’. Эти и другие вышеназванные 
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дифференциальные лексические признаки, восходящие к праславянской эпо-
хе, манифестируют два основных типа ареальных противопоставлений: 1) за-
пад — восток и 2) штокавский центр — периферия в широком смысле слова, 
в которую входят кайкавские, западноштокавские и периферийные сербские 
говоры (в том числе говоры восточной Сербии, Косова, Черногории).

Первый тип, представленный парами kruv — лебац ‘хлеб’, otok — 
острво ‘остров’, zipka — колевка ‘колыбель, korito — наћве ‘посуда для 
замешивания теста’, podojit — помусти ‘подоить (корову)’, может свиде-
тельствовать о древних лексических различиях между говорами кайкав-
ско-чакавско-западноштокавского и восточноштокавского ареалов.

Сохранение общей праславянской лексики в Славонии, в Черногории, 
на Косове и в восточной Сербии дает возможность предположить и не-
сколько иной сценарий развития сербскохорватской лексической системы, 
чем древнее противопоставление западной и восточной части сербскохор-
ватского континуума. Такие примеры, как cesta — пут ‘дорога’, puhati — 
дувати ‘дуть’, krt — кртина ‘крот’, ždrebac — пастув ‘некастрированный 
самец лошади’, дают основание реконструировать для раннего периода 
развития сербскохорватского языка оппозицию штокавского центра и про-
чих сербскохорватских говоров, фактически образовывавших периферию 
данного ареала. Тем самым и различия современных славонских и воево-
динских говоров можно рассматривать в том числе как наследие былой 
оппозиции периферийных и центральных говоров.

Лексические новообразования послепраславянского периода демон-
стрируют такие же основные ареальные типы: запад — восток (medvedica — 
мечка ‘медведица’, razrezati — расећи ‘разрезать’, zaručnica — вереница ‘не-
веста’, stan — разбој ‘ткацкий станок’) и центр — периферия (baza — зова 
‘бузина’), при этом славонские говоры обычно относятся к западному и пе-
риферийному типу, а воеводинские — к восточному и центральному. Поми-
мо такого деления, можно наблюдать и трехчастное (запад — центр — вос-
ток), когда славонские говоры вместе с боснийскими и частью сербских об-
разуют центр, противопоставленный кайкавским и восточным штокавским 
говорам (livak ‘воронка для переливания жидкости’, gubice ‘губы’).
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The article deals with lexical differences between two Shtokavian Serbo-Croatian dia-
lects: the dialect of the village Siche (Slavonia, Croatia) which belongs to archaic Slavonian 
dialect, and the dialect of the village of Gospodjinci (Voyvodina, Serbia) belonging to the inno-
vative Shumadia-Voyvodina dialect. The study is actual because there are no dialect atlases of 
Serbo-Croatian territory and detailed descriptions of lexical features of different Shtokavian dia-
lects.  The study uses the lexical material collected specially on the base of the questionnaire of 
the Serbian-Croatian dialect Atlas. The article compares the differential vocabulary of question-
naires from two named villages. The analysis shows that the main part of differential lexems in 
two dialects are loan words, mainly of Turkish origin, which replaced in the Voyvodina dialect 
the Slavic words preserved in Slavonia. Among the lexical differences there are a number of 
proto-Slavic synonyms, which presumably contrasted various proto-Serbo-Croatian dialects at 
the beginning of the second Millennium. The words of later origin based on Slavic roots are 
not very important in the lexical opposition of the two dialects. From geolingustic point of vew 
Slavonian and Voyvodina dialects present an opposition of Western and Eastern Shtokavian. 

Keywords: Serbo-Croatian language; dialectal lexicology; linguogeography; Slavonian 
dialect; Shumadia-Voyvodina dialect.
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иНФормациоННого простраНства  
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дат филологических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет им. Н. П. Огарева» (Саранск, Россия), demen-
tievakv@gmail.com. 

Анализируется воздействие процессов глобализации на развитие информацион-
но-коммуникационного потенциала СМИ в Республике Мордовия. Уточняются и обосно-
вываются такие понятия, как «глобализация», «информационно-коммуникационная гло-
бализация», «содержательность эпохи», «ускорение ритма времени», «глокализация». 
Приводятся позитивные и негативные последствия воздействия глокальных процессов 
на развитие региона. Автор, обобщая исследования, посвященные новым медиа, про-
цессам цифровизации информационной системы, выделяет основные факторы гло-
бализации в региональных СМИ. Отмечается количественный рост средств массовой 
коммуникации в Республике Мордовия и развитие всей системы медиакоммуникаций. 
Доказывается, что глобализация в СМИ Республики Мордовия так же, как и в других ре-
гионах осуществляется через цифровизацию, представленную во всех информационных 
процессах, в то же время глокализация проявляется в сохранении региональных и наци-
ональных особенностей. На основании тематического анализа медиатекстов СМИ Мор-
довии показано, что подавляющее большинство материалов посвящено событиям в ре-
гионе, то есть, с одной стороны, сохраняется высоким интерес аудитории к региональной 
тематике, а с другой стороны — региональные новости выходят на федеральный и даже 
мировой уровень. Отмечается, что федеральным сетевым СМИ не удается занять значи-
мое место в регионе и это дает простор для развития местной прессы. 

Ключевые слова: глобализация; глокализация; СМИ; медиакоммуникации; медиа-
рынок; Республика Мордовия.
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1. Введение
Глобализация стала главнейшей чертой современного мира, оказываю-

щей влияние на развитие информационного потенциала народонаселения 
планеты. С появлением телекоммуникационных и интернет-технологий 
мир предстает как единое целое во всем своем разнообразии, подтверждая 
взаимосвязь и взаимозависимость как национальных рынков, так и орга-
низационных структур. В наибольшей степени информационно-комму-
никационный аспект глобализации проявляется в процессах интеграции 
средств массовой коммуникации, распространении глобальных СМИ и ин-
тернета. Информационно-коммуникационная глобализация, понимаемая 
как императив информационного общества и его включенность в сетевое 
взаимодействие, согласно теории М. Кастельса, охватывает широчайший 
спектр коммуникационных аспектов, где компьютеризация информации 
играет приоритетную роль, будь то освоение космоса или повседневное 
информирование человека. Все это свидетельствует о стремительной ди-
версификации глобальных информационных сетей. 

Для понимания процессов преобразований в указанном выше аспекте 
весьма существенно обоснование терминов глобализация и глокализация. 
Исследование темы глобализации на примере проблем, связанных с обще-
ством рисков, трансформацией политики и национального государства, 
обществом потребления и др., представлено в работах З. Баумана [Бауман, 
2004], Э. Гидденса [Гиддэнс, 2004], Т. Фридмана [Фридман, 2014], У. Бека 
[Бек, 2001] и др. О трансформациях в сфере журналистики писали Я. Н. За-
сурский [Засурский, 2012], Е. Л. Вартанова [Вартанова, 2018], И. М. Дзя-
лошинский [Дзялошинский, 2013], С. Л. Уразова [Уразова, 2011; Уразова, 
2015] и многие другие отечественные и зарубежные исследователи. 

Состояние современных СМИ в Республике Мордовия, в частности, 
развитие их в интернет-среде, рассматривались в работах Д. А. Бакеевой 
[Бакеева, 2019], Е. М. Пыреськиной и С. В. Пивкиной [Пыреськина и др., 
2019], К. В. Дементьевой [Дементьева, 2015] и др. Несмотря на большое 
количество исследований, посвященных современным медиакоммуника-
циям, региональный аспект их развития, в частности в Республике Мор-
довия, в свете воздействия на них как глобальных, так и глокальных про-
цессов изучен пока еще недостаточно. Например, не получила достаточно-
го освещения проблема трансформации региональных средств массовой 
информации под воздействием процессов глобализации, а также вопросы 
их эффективного включения в глобальное информационное пространство. 
В изучении данных аспектов видится актуальность и научная новизна 
предлагаемой для рассмотрения темы. Сопоставление собранного теоре-
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тического и практического материала, связанного с вопросами функциони-
рования медиасистемы в Республике Мордовия, позволяет разрабатывать 
подходы к стратегии развития информационной сферы деятельности.

В ходе изучения медиакоммуникации в Республике Мордовия в усло-
виях глобализации и глокализации информационного пространства при-
менялись общенаучные методы системного и структурно-функционально-
го, а также эмпирического анализа. Использовались данные Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций о зарегистрированных в Республике Мордовия СМИ 
с 2000 года по настоящее время. Изучался контент сайтов СМИ, групп 
в социальных сетях, каналов на видеохостинге YouTube, а также в мессен-
джере «Telegram». 

2. Процессы глобализации и глокализации в современном 
информационном обществе

«Новая ситуация в системе массовых коммуникаций сложилась в свя-
зи с глобализацией и универсализацией коммуникативного пространства на 
основе компьютерных систем и сетей» [Новая …, 2001]. Благодаря цифро-
визации наблюдается ускорение перемещения в пространстве информации, 
финансов и услуг, происходящее вне зависимости от национальных границ 
и государственных законов. «Информационное пространство, понимаемое 
как единство потоков информации, образованных в результате деятельности 
человека, полностью зависит от глобализационных процессов. Само явле-
ние глобализации в этой области определяется функционированием много-
мерного процесса, базированного на взаимодействии средств распростра-
нения и создания информации, которые генерируют принципиально новый 
уровень информационного влияния на социум при условии сосредоточения 
на этом совместных усилий. Исходя из этого глобализация характеризуется 
прежде всего существованием современных технологий, рождающих мно-
гообразие произведенной и донесенной до аудитории информации» [Демен-
тьева, 2017, с. 69]. То есть наблюдается «взаимодействие разных средств, 
источников информации — во-первых, в рамках национальных, во-вторых, 
в рамках глобальных» [Вольфсон и др., 2017, с. 103].

Глобализация, рожденная постиндустриальной эпохой, объединяет 
общество, в котором, по мнению французского социолога А. Турена, осно-
вополагающим типом деятельности являются коммуникации. Этот тезис 
косвенно подтверждает и Ф. Ферраротти, полагающий, что «власть в ин-
формационном обществе находится в руках тех, кто контролирует сеть об-
щественных коммуникаций» [Там же, с. 93].
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В рамках изучения проблемы глобализации часто эксплуатируются та-
кие понятия, как «универсализация», «гомогенизация», «вестернизация», 
«американизация», «глобальная деревня» и т. д. И если поначалу наблюда-
лась некоторая тождественность в дефинировании соответствующих тер-
минов, то в настоящее время в них все чаще вкладывают разный смысл, 
при этом явно доминирующим является именно понятие «глобализация», 
при этом компонентом, объединяющим все понятия, является признак ком-
муникационного единства. 

В настоящее время глобализацию вполне закономерно считают объек-
тивным процессом, который невозможно спланировать или приостановить 
и над которым человечество потеряло контроль. «Глобализация — про-
сто другое название “нового мирового беспорядка” Джоуитта», — пишет 
З. Бауман в книге «Глобализация. Последствия для человека и общества» 
[Бауман, 2004, с. 35]. С этим можно согласиться, так как К. Джоуитт под 
понятием «новый мировой беспорядок» понимал «мир, в котором суще-
ствующие границы изменяются; в котором задачей является установление 
новых национальных / интернациональных границ» [Jowitt, 1992, p. 264], 
что близко к пониманию современных процессов глобализации. Амери-
канские футурологи Д. Нэсбит и П. Эбурдин полагают, что «будущее демо-
кратии заключается в интерактивности принятия политических решений 
с использованием информационно-коммуникационных средств через об-
суждение и дискуссии» [Вольфсон и др., 2017, с. 97]. 

Статистические исследования свидетельствуют о том, что количество 
накопленной информации многократно превышает возможности отдель-
ного человека по ее переработке и потреблению. Поэтому современный 
человек «фильтрует» получаемую информацию, ориентируясь на такие ее 
критерии, отмечаемые Ж.-Ф. Лиотаром, как перформативность (использо-
вание в случае полезности) и товарность [Там же, с. 100].

Яркими чертами современной цивилизации, по мнению, выраженному 
С. П. Капицей в одной из его последних статей, являются содержатель-
ность эпохи и ускорение времени. Ученый заключает, что «история изме-
ряется не оборотами Земли вокруг Солнца, а прожитыми человеческими 
жизнями <…> Сейчас историческая эпоха сжалась до одного поколения» 
[Капица, 2012]. По подсчетам ученого, десять миллиардов человек прохо-
дит по земле примерно за 45 лет, при этом о современном периоде Капица 
говорит как о «стрессовом, неравновесном состоянии» [Там же]. Однако 
именно количество связей, контактов между людьми, увеличившееся в ин-
формационном обществе, скорость распространения информации, знаний 
как главного ресурса жизнедеятельности человечества обеспечивают со-
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держательность эпохи и тот уровень современного развития, который мы 
наблюдаем. В частности, С. Л. Уразова пишет, что «социальная потреб-
ность в массовой коммуникации, будь то обмен суждениями, информаци-
ей, знаниями, коренится в природе человека. На прежних этапах истории 
технико-технологических возможностей, подобных цифровому времени, 
не было, а потому стереотип самовыражения камуфлировался» [Уразова, 
2015, с. 26]. Иначе говоря, в настоящее время на первый план выступает 
фигура коммуниканта, а площадкой позиционирования информационного 
продукта все больше становятся социальные сети. 

Процессом, альтернативным процессу глобализации, является глокали-
зация информационного пространства. Термин появился в результате слия-
ния слов глобализация и локализация, которое характеризует связь, опосре-
дование, соотнесение, сближение всемирного и местного. У. Бек [Бек, 2001], 
Р. Робертсон [Robertson, 2000] доказывали, что процессы глобализации и 
глокализации не исключают, а дополняют друг друга: «Глокализация как 
процесс представляет собой глобализацию локального и локализацию гло-
бального» [Социологический словарь, 2004]. Вместо ожидаемой унифика-
ции всего местного усиливается интерес к региональным отличиям, тради-
циям, а само локальное выходит на мировой глобальный уровень. 

Сегодня можно утверждать, что происходит смешение различных про-
цессов, ряд из них, или по крайней мере один, обращен к локальному уров-
ню и направлен на сохранение особенностей региона. В этом отношении 
интересен труд Т. Фридмана [Фридман, 2014], где он обосновывает мысль 
о том, что в обществе, нивелированном информационными технологиями, 
идет третий этап глобализации — глобализация среди отдельных людей и 
их небольших групп. 

Среди позитивных факторов воздействия глокальных процессов на раз-
витие регионов стоит выделить следующие: проницаемость, мгновенность 
информационных и энергетических связей в диапазоне от личности и не-
большой социальной группы до глобального уровня. Однако исследователи 
отмечают и отрицательные черты глокализации. Так, З. Бауман подчеркива-
ет: «То, что для одних — результат свободного выбора, на других обруши-
вается как жестокий удар судьбы <…> в сообщениях из регионов, ставших 
жертвами “глокализации”, трудно проследить связь между растущей нище-
той, отчаяньем “прикрепленного к земле” большинства и вновь обретенной 
свободой мобильного меньшинства» [Бауман, 2004, с. 40—41]. Исследова-
тель пишет о взаимозависимости этих двух явлений: стремительно развива-
ющихся, путешествующих по миру, находящих новые способы обогащения 
глобалистов, «туристов» и прикованных к одному месту «бродяг», которые 
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в связи с быстро проникающей во все сферы глобализацией могут лишиться 
своего привычного и комфортного окружения [Там же]. 

Каждое коммуникационное новшество сближает людей друг c другом, 
позволяет передавать информацию точнее, оперативнее, полнее. Совре-
менный уровень медиакоммуникаций позволяет людям быть полноценны-
ми со-участниками коммуникационных процессов — не только потреблять 
информацию, но и производить ее, оценивать и ретранслировать. В част-
ности, И. М. Дзялошинский отмечает, что «упадок влияния традиционных 
медиа и мультипликация новых площадок СМИ ведет к снижению интере-
са к национальным, наднациональным проблемам и повышению внимания 
к локальным» [Дзялошинский, 2013, с. 343].

Дальнейшее развитие медиакоммуникаций будет все чаще поднимать 
вопрос о сохранении конкретных культур и традиций, которые историче-
ски были характерны для той или иной страны, то есть актуализировать 
проблему развития локального и национального как части по отношению 
к целому.

Однако согласно концепции глокализации объединение информацион-
ного пространства и процесс распространения информации не обязательно 
приведет к унификации и обезличиванию локальных особенностей. Имен-
но благодаря развитию коммуникации у людей в повседневной жизни по-
является возможность распространения «разнообразия» в глобальном про-
странстве. Т. Фридман называет это «глобализацией местного» [Фридман, 
2014]. Благодаря возможности социальных сетей, блогов и мессенджеров 
каждый отдельный пользователь интернета может делиться своими ново-
стями, музыкой, видео, фотографиями и т. д. 

Симбиоз глобального и локального можно наблюдать во многих сфе-
рах жизни современного социума. Не являются исключением и регионы, 
где процессы глокализации могут носить особенно продуктивный харак-
тер в силу национальной и культурной специфики. Рассмотрим особен-
ности медиакоммуникации в Республике Мордовия с позиций реализации 
в медийной сфере глобальных и региональных черт развития.

3. Медиакоммуникации в Республике Мордовия
Всего на территории Республики Мордовия осуществляют деятель-

ность 146 СМИ, из них 46 газет, 23 журнала, 3 информационных агентства, 
42 сетевых издания, 7 электронных периодических изданий, 1 телепрограм-
ма, 1 радиопрограмма, 7 телеканалов, 16 радиоканалов. При этом в регионе 
наблюдается рост количества медиа. В 2000 году в республике было зареги-
стрировано 60 СМИ, в 2010 году — 101, в начале 2019 года — 120.
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Кроме того, происходит постоянное наполнение информационного 
поля сети Интернет. В 2003 году в Мордовии появилось первое электрон-
ное периодическое издание, а пик роста подобных медиа пришелся на 
2011—2015 годы, в это время было зарегистрировано 11—12 таких изда-
ний, затем их число стало медленно снижаться. 

В 2012 году были зарегистрированы первые сетевые издания: «Инно-
вационное образование» и информационное агентство «Вестник Мордо-
вии». Их количество постоянно увеличивалось, и к началу 2019 года сете-
вых изданий стало 26, а в октябре — уже 42.

Традиционные и электронные СМИ переводят часть своего контен-
та в социальные сети. В начале 2010 года в регионе не было ни одного 
представительства официально зарегистрированных СМИ в соцсетях. 
К 2011 году появились первые группы в «Одноклассниках», «ВКонтак-
те», на «YouTube». В 2012—2013 годах к ним присоединяются «Twitter», 
«Facebook», «LiveJournal». В 2015 году появляются первые представитель-
ства в «Instagram», в 2017 году — в «Telegram» и «Яндекс.Дзен». Несмотря 
на снижение популярности некоторых платформ («Twitter», «LiveJournal»), 
наблюдается активное развитие новых сообществ зарегистрированных 
СМИ во всех перечисленных выше ресурсах. 

Таким образом, большая часть медиаресурсов проникает в глобаль-
ное информационное пространство через различные социальные сети и 
мессенджеры. При этом налицо процессы глокализации, когда региональ-
ный контент, с одной стороны, выходит на всероссийский и даже мировой 
уровень (например, посещаемость группы «Столица С» «ВКонтакте» со-
ставляет 76,93 % посетителей из Саранска; 23,07 % — из других городов 
России; 0,5 % —из других стран), а с другой стороны, обогащается за счет 
внедрения глобальных тенденций. Далее рассмотрим особенности влия-
ния глобализации и глокализации на региональные СМИ.

4. Трансформация региональных СМИ под воздействием 
глобализации 

Глобализация проникает в региональные СМИ благодаря цифрови-
зации. Обобщая все имеющиеся исследования о новых медиа, можно, на 
наш взгляд, выделить основные факторы трансформации региональных 
СМИ под воздействием глобализации.

(1) СМИ имеют собственные сайты в Интернете, зарегистрированные 
или не зарегистрированные официально как СМИ в Роскомнадзоре, пол-
ностью идентичные печатному варианту газеты (электронные версии га-
зет) или имеющие уникальную подачу контента. И если в 1990-е годы сай-
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ты российских СМИ были скорее их «визитными карточками» [Коноплев, 
2017, с. 291], то с начала 2000-х годов отмечается их развитие до полно-
ценных информационных ресурсов, однако данная тенденция в некоторых 
региональных и муниципальных СМИ Мордовии не реализуется — сайты 
не выполняют заданных функций. 

(2) Кроссмедийность, которая предполагает аналоговое и цифровое ис-
пользование СМИ. Большая часть региональных изданий Мордовии имеют 
аккаунты и подписчиков в социальной сети «ВКонтакте», что обусловлено 
популярностью социальной сети в целом — 57,86 % в июне 2019 года по 
данным SEO-AUDITOR [Рейтинг …, 2019]. Реже региональные СМИ рес-
публики представлены на таких платформах, как Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, «Одноклассники». Последнее место в списке занимают:

а) LiveJournal — блог-платформа, взлет популярности которой пришелся 
на начало 2000-х, а в настоящее время сильно снизился. В начале 2019 года 
здесь представлено 8 медиа Мордовии, зарегистрированных как СМИ. 

б) Telegram — социальная сеть, активно развивающаяся за счет того, 
что «многие пользователи мобильного интернета активно переключаются 
на мессенджер Telegram с шифрованным трафиком, считая, что находя-
щейся под постоянным мониторингом ряда специальных надзорных про-
грамм (например, СОРМ-2, СОРМ-3) “ВКонтакте” больше нельзя дове-
рять» [Коноплев, 2017, с. 199]. В Мордовии на базе платформы Telegram 
развиваются некоторые каналы официальных СМИ — всего 8 изданий, 
а также неофициальные анонимные каналы: «Mordor Offshore» (1,3 тыс. 
подписчиков), «Мордовский шпиль», «Злой мордвин» и т. д.;

в) ЯндексДзен — платформа, запущенная в 2017 году и формирующая 
ленту новостей, автоматически подстроенных под интересы пользовате-
лей. В Мордовии на данной платформе представлены 8 официально за-
регистрированных как СМИ изданий: «Известия Мордовии», «Про Город 
Саранск», «MORDOVMEDIA» и др. Регулярно выкладывают информа-
цию каналы «Все новости Мордовии и Саранска», «Саранские новости», 
«Сейчас Саранск» и др. 

(3) Интерактивность, которая представлена формами диалогового и по-
лилогового электронного общения, различными опросами, голосованиями, 
рейтингами и пр. Причем мгновенность обмена мнениями стала доступной 
именно после появления социальных сетей, где пользователь, не затрачивая 
определенных усилий, может писать комментарии и участвовать в опросах. 

(4) «Освобождение авторства» [Мирошниченко, 2011], когда любой 
человек может предлагать свою новость СМИ (в частности, через форму 
обратной связи на сайте или в социальной сети) или сам становится авто-
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ром, ведя свой блог. В Саранске наиболее острые темы размещаются в по-
стах сообщества «Саранск. Доска позора», где каждый пользователь может 
написать о своей проблеме, приложив фото- или видеодоказательства. 

(5) Мультимедийность, которая предполагает дополнение текста дру-
гими формами подачи информации: аудио, видео, фото, анимацией, графи-
кой и т. д. Одновременно с этим сам текст имеет признаки гипертекстуаль-
ности. Все это объединяет зародившийся в Сети жанр лонгрида — содер-
жательной истории, поданной с разбивкой мультимедийными элементами. 

(6) Конвергентность, в результате которой происходит интеграция ин-
формационных и коммуникативных технологий в один источник. Далеко 
не всем редакциям региональных СМИ удается в полной мере сочетать 
вербальный текст, фото, аудио, видео, графику и т. д. Среди лидеров по 
регулярной и качественной интеграции различных форм подачи информа-
ции — «Столица С» и «Известия Мордовии». 

(7) Доступность информации и быстрота ее передачи, позволяющие ох-
ватывать влиянием широкую аудиторию за небольшой промежуток времени. 
В связи с ограниченностью новостных поводов и небольшим количеством 
ньюсмейкеров практически любая уникальная информация мгновенно под-
хватывается конкурентами и тиражируется во всех СМИ республики.

(8) Возможность дополнения и расширения контента, что позволяет 
иначе, чем в традиционных СМИ, работать с информацией: в отличие от 
завершенного печатного выпуска номера сайт онлайн-СМИ или сообще-
ство в социальной сети всегда находятся в процессе дополнения и обнов-
ления — выходят свежие новости, а старые могут дополняться коммента-
риями пользователей. 

(9) Возможность изучать аудиторию с помощью счетчиков просмо-
тров, лайков, а также различных сервисов для оценки посещаемости веб-
сайтов и сбора данных о пользователях («Яндекс. Метрика», «Медиатор», 
Google Analytics и др.). 

(10) Трансграничность, которая обусловливает возможность распро-
странения информации вне зависимости от нахождения редакции. 

5. Воздействие процессов глокализации на региональные СМИ
Несмотря на активное влияние глобализационных процессов на реги-

ональные СМИ, достаточно сильно в региональных медиа представлены и 
локальные черты. 

Во-первых, при тематическом анализе медиатекстов обнаруживается 
более 95 % материалов о событиях региона. К ним же можно отнести ста-
тьи об известных медиаличностях, которые имеют «мордовские корни» 
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или как-то иначе связаны с республикой (патриарх Кирилл, Ж. Депардье, 
С. Дужников, О. Маскаев, А. Овечкин, О. Табаков, Н. Сафронов и др.).

Во-вторых, можно отметить «неприживаемость» федеральных сете-
вых СМИ в республике. С начала 2000-х годов попыток «входа» на ме-
диарынок было много. Например, Министерство печати и информации 
запускало проект по покупке франшизы газеты «Комсомольская правда», 
рассчитывая рекламную окупаемость, субсидии и внедряя имиджевый 
контент, который бы выглядел презентабельно на фоне федеральных мате-
риалов. Однако проект оказался неудачным. 

Газета «PRO ГОРОД Саранск», входившая в RNTI Media Group, выпу-
скалась тиражом 70 тыс. экземпляров. Печатное издание освещало события 
социального, культурного, общественно-политического, развлекательного 
характера, происходящие на территории Республики Мордовия. Попытка 
вывода печатной версии издания на самоокупаемость и прибыль не была 
успешной. В Саранске этот проект стал единственным неудачным во всей 
линейке и проиграл конкуренцию местному СМИ. В данное время дей-
ствие СМИ приостановлено в связи с отсутствием финансовых средств. 
Однако продолжает действовать портал издания — pg13.ru. В настоящий 
момент источник представлен в социальных сетях «ВКонтакте» (более 
38 тыс. подписчиков), «Одноклассники» (более 600 участников), Facebook 
(более 400 подписчиков), Instagram (более 400 подписчиков), Twitter (более 
140 читателей), YouTube (более 500 тыс. просмотров). 

Еще один федеральный проект — журнал «Антенна-Телесемь» — по 
тиражам всегда проигрывал местному изданию «ТВ-Неделя Мордовии» 
(8500 и 9650 экземпляров соответственно), несмотря на более низкое каче-
ство контента последней. 

Федеральные интернет-порталы mk.ru (сетевое издание «МК в Саран-
ске»), kp.ru практически не размещают новости о Мордовии. Так, на сайте 
«МК в Саранске» в разделе «Срочная новость» по состоянию на 1 декабря 
2019 года размещен материал от 29 августа — «В Мордовии юный герой 
спас сестру в пожаре». 

В то же время местные издания, как имеющие вековую историю, так и 
появившиеся в 1990-е годы, сохраняют высокие тиражи и успешно адапти-
руются под требования информационного общества. Устойчивую тенденцию 
развития местной прессы и «неприживаемости» федеральных проектов мож-
но, на наш взгляд, объяснить следующими взаимосвязанными причинами: 

— региональные издания получают дотации от республиканского пра-
вительства, осуществляемые не обязательно напрямую, а, например, через 
систему грантов, поощряющих также неконкурентоспособные материалы; 
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— отсутствие реальной конкуренции на газетном рынке, незаинтере-
сованность в продажах рекламы, розницы и подписки; 

— отсутствие конкурентной среды внутри журналистского коллекти-
ва, отсутствие каждодневной необходимости поиска адекватных инфопо-
водов, подготовки «читабельных» материалов;

— аморфность читательской аудитории. 

6. Выводы
Таким образом, в «плоском» мире в условиях «содержательности 

эпохи» и «ускорения времени» информация и коммуникация определяют 
развитие общества в целом. На первый план выходят практики распро-
странения информации, управления с помощью нее сознанием общества, 
влияния на мировые процессы. Фигура коммуниканта становится ключе-
вой, а площадкой позиционирования информационного продукта являют-
ся Интернет и социальные сети.

Глокализация, понимаемая как сочетание процессов глобализации и ло-
кализации в развитии человечества, проявляется в усилении интереса к ре-
гиональным отличиям, традициям, а применительно к средствам массовой 
информации — в выходе региональной тематики на мировой уровень, в до-
минировании местных СМИ над крупными федеральными проектами.

В целом в Республике Мордовия наблюдается развитие системы меди-
акоммуникаций. Стремительно увеличивается число официально зареги-
стрированных в качестве СМИ сетевых изданий, традиционные средства 
массовой информации расширяют сферу своего влияния за счет перевода 
части контента в электронный формат: социальные сети, блоги, мобиль-
ные мессенджеры. Оперативно, в ногу со временем происходит освоение 
новых площадок — Telegram, «Яндекс.Дзен», при этом наиболее популяр-
ной социальной сетью по-прежнему остается «ВКонтакте». 

Глобализация в СМИ Республики Мордовия так же, как в медийную 
сферу и других регионов, проникает через цифровизацию всех инфор-
мационных процессов. В то же время глокализация позволяет сохранить 
региональные и национальные особенности медиасреды: тематический 
анализ медиатекстов показал, что подавляющее большинство материалов 
посвящено событиям в регионе. То есть, с одной стороны, сохраняется 
высокий интерес аудитории к региональной тематике, а с другой сторо-
ны — региональные новости выходят на федеральный и даже глобальный 
уровень, при этом можно отметить невысокий интерес к федеральным се-
тевым СМИ, пытающимся работать в республике, что дает простор для 
развития местной прессы. 
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mEdia CommuniCationS of thE rEgion in ContExt of globalization 
and gloCalization of information SpaCE (on ExamplE of maSS mEdia 
of thE rEpubliC of mordoVia)

© Kseniya V. Dementieva (2020), orcid.org/0000-0002-6484-9594, PhD in Philology, 
associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
“National Research Ogarev Mordovia State University” (Saransk, Russia), dementievakv@
gmail.com. 

The article analyzes the impact of globalization processes on the development of infor-
mation and communication potential of mass media in the Republic of Mordovia. Such con-
cepts as “globalization,” “information and communication globalization,” “content of the epoch,” 
“acceleration of the rhythm of time,” “glocalization” are clarified and justified. The positive and 
negative consequences of the impact of glocal processes on the development of the region are 
presented. The author summarizes the research on new media and the processes of digitaliza-
tion of the information system and highlights the main factors of globalization in regional media. 
There is a quantitative growth of mass communication media in the Republic of Mordovia and 
the development of the entire system of media communications. It is proved that globalization 
in the media of the Republic of Mordovia, as well as in other regions, is carried out through digi-
talization, which is represented in all information processes, while glocalization is manifested in 
the preservation of regional and national characteristics. Based on the thematic analysis of the 
media texts of Mordovia, it is shown that the vast majority of materials are devoted to events in 
the region, that is, on the one hand, the audience remains highly interested in regional topics, 
and on the other hand, regional news reaches the federal and even global level. It is noted that 
the federal network media does not manage to take a significant place in the region and this 
gives scope for the development of the local press.
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ляющая роль фоновых знаний в ситуации, когда читатель и автор дидактического сочи-
нения принадлежат к разным эпохам. Формы выражения модальности в представленном 
материале определяются выбором жанра и особенностями взаимодействия авторского 
сознания с законами этого жанра, точками зрения, доминирующими в тексте, и законо-
мерностями их взаимодействия, выбором героя и персонажей, степенью категоричности 
авторского «я». Примеры приводятся из дидактических сочинений А. Г. Дымова («Адаб»),
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 творчество которого до настоящего времени не рассматривалось с позиции смысловой 
выразительности задействованного в нем субъекта авторского плана. Несмотря на то, 
что мера субъективности в дидактическом тексте, предназначенном для образователь-
ных целей, должна быть минимальной, а их эстетика может быть непритязательной, на 
конкретном материале доказано, что распознание форм авторской модальности позво-
ляет не только конкретизировать ценностные установки автора, но и во многом судить 
о причинах, удерживающих внимание при чтении подобных текстов.

Ключевые слова: дидактический текст; Адам Дымов; ценностные установки; автор-
ская модальность; читательское восприятие; жанр; герой; персонаж.

1. Введение
Дидактический дискурс представлен в письменной культуре весьма 

широко, это и древние памятники письменности, и собственно художе-
ственная литература, и нравоучительные тексты образовательных изда-
ний. Разумеется, дидактические произведения, представленные в учебных 
книгах, могут быть успешно позаимствованы из области художественной 
литературы, однако предметом нашего внимания стал именно второй слу-
чай: образцы нравоучительных текстов, написанные в русле учебной ли-
тературы. Не исключено, что подобные образцы способны менять свой 
статус — переходить в разряд литературных шедевров, но чаще всего 
претензии на такой переход отсутствуют, в то же время суггестивность, 
которая нередко характеризует подобные сочинения, способна пробудить 
интерес к их структуре, и в первую очередь к одной из центральных кате-
горий исследования текста — авторской модальности. Мы намеренно за-
имствуем понятие из области теории текста, поскольку оно представляется 
более объемным, способным включить в себя такое литературоведческое 
понятие, как «субъект авторского плана» (С. Бройтман) и все его разновид-
ности: рассказчик, образ автора, повествователь. По точному замечанию 
С. С. Ваулиной и О. В. Девиной, «…особенность содержания термина ав-
торская модальность заключается <…>, в видовом положении авторской 
модальности по отношению к родовому — субъективной модальности» 
[Ваулина и др., 2010, с. 9].

Небольшие по объему, содержательно и художественно непритязатель-
ные, поучительные произведения, предназначенные лишь для учебников, 
мало привлекают интерес литературоведов. Вообще надо сказать, что как 
таковой дидактический дискурс сложно назвать активно исследуемым. 
Возможно, в отечественной культуре это связано с тем, что наиболее позд-
ний период его популярности оставил далеко не однозначное впечатление. 
Оценивая его проявления в художественной литературе ХХ века, авторы 
«Литературной энциклопедии» подводят такой итог: «Высокая дидактика 
классицизма, основанная на религиозно-философских традициях, имела 
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бо́льшую суггестивную силу, чем в соцреализме, где в силу идеологи-
ческой ограниченности вызывала протест, иронию и эстетический бунт, 
выразившийся в русском неомодернизме 1960-х» [ЛЭ, 2001, с. 231].

Пусть не в области отечественного литературоведения, но все же опре-
деленные шаги к тому, чтобы признать существенность дидактического 
дискурса в ряду других нарративных типов, совершались. Упоминание об 
этом можно встретить в рассуждениях авторов четырехтомной «Теории 
литературы» о методах классификации жанров. Ссылаясь на монографи-
ческое разыскание П. Хернади, которое стало, «по мнению российских и 
западных исследователей жанра, одной из наиболее значительных попы-
ток в сфере построения новых систем классификации» [Теория …, 2003, 
с. 111], они отмечают: «…сделанная П. Хернади классификация типов дис-
курса до некоторой степени традиционна: она включает лирический, дра-
матический и повествовательный типы. Новым является добавление «те-
матического типа», ориентированного на риторические, дидактические 
формы речи» (курсив наш. — И. К., З. К., Л. Б.) [Там же, с. 114].

Вряд ли будет ошибкой сказать, что дидактический дискурс не предпо-
лагает особой свободы в проявлении авторской индивидуальности. В дан-
ном случае законы жанра выдвигают на первый план не возможность са-
мовыражения, а те «концепты героя и картины мира» (В. Тюпа), которые 
связаны с задачами познания и воспитания. Но сколь бы неприметен ни был 
субъект авторского плана в дидактическом тексте, он вызывает особый инте-
рес в тех случаях, когда речь заходит о творчестве новатора. Тогда авторская 
модальность может оказаться главным «инструментом» выявления личност-
ных ориентиров автора. Необычным и, несомненно, новаторским для своего 
времени явилось творчество адыгского просветителя, новометодника, одно-
го из лидеров так называемого «Баксанского культурного движения» Адама 
Гафаровича Дымова (1878—1937). Его дидактические тексты будут рассмо-
трены в нашей работе с точки зрения авторской модальности.

2. Читательская рецепция и фоновые знания
Сочинения, о которых пойдет речь, объединены общим арабоязычным 

названием «Адаб». Как поясняет З. М. Налоев, «Адаб — это круг знаний, 
который необходим образованному светскому человеку. В этот круг могут 
войти и поэзия, и религиозные догмы, и нравственные принципы (этикет), 
и история, и философия и т. д. Он имеет определенную дидактическую на-
правленность» [Адаб …, 1991, с. 41]. В данном случае «Адаб» входил в пе-
речень книг, по которым Адам Дымов обучал детей в своем новометодном 
медресе. По свидетельству современников, первое издание дымовского 
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«Адаба» датируется 1914 годом, вышло оно в Каире, на арабском языке од-
ной книгой, а второе — в трех небольших книжках на кабардинском языке 
с использованием арабской графики — вышло в Кабарде, в «Типографии 
братьев Дымовых». До наших дней дошли только первые две части, год из-
дания обеих — 1918. Иными словами, перед нами один из ранних образцов 
национальной письменности, педагогики и книгопечатания кабардинцев.

Уже при беглом взгляде на заголовки произведений, составивших 
«Адаб», можно заметить, что рассказы религиозного содержания переме-
жаются с рассуждениями морально-нравственного характера. Также можно 
констатировать, что немалое количество текстов построено в форме вопро-
сов и ответов. Конечно, ничего необычного в этом нет: первое вполне со-
ответствует принципам конфессионального образования, второе — тради-
циям дидактического повествования. Но «если отвлечься от дидактической 
упрощенности этих текстов <…> то можно констатировать, что конфессио-
нальная компонента их концепции непротиворечиво перетекает в светскую 
и наоборот. То есть, по сути, преодолевается умозрительность религиозных 
постулатов» [Кажарова, 2014, с. 37]. Для читательского восприятия, абстра-
гированного от культурного контекста того времени, новаторство и непри-
вычность мировоззрения и образовательных принципов, в рамках которых 
формировалась дидактическая литература, подобная «Адабу», скорее всего, 
останется незамеченной. Чтобы составить хотя бы приблизительное пред-
ставление о том эффекте, которое в свое время производили подобные со-
чинения и их авторы, стоит привести характерный «отклик» представителей 
старометодного образования: «Не отдавайте своих детей в школу Дымова, 
он погубит их, он обучает их не языку имана (вера в истинность ислама. — 
И. К., З. К., Л. Б.), а совсем другим вещам!» (курсив наш. — И. К., З. К., Л. Б.) 
[Фоноархив ИГИ КБНЦ РАН, № 663-ф/55].

Можно сразу сказать, что полнота восприятия ценностных установок, 
которые мы надеемся определить через авторскую модальность, в дидак-
тическом тексте видится довольно проблематичной. Тот очевидный факт, 
что автор проецирует свое произведение на читателя, в случае с подобны-
ми текстами имеет некоторую специфику: автор проецирует свое произ-
ведение на ч и т а т е л я  о п р е д е л е н н о г о  т и п а .

Действительно, всякий разговор о модальности текста становится воз-
можным благодаря функциональности читательского восприятия. Вот как 
пишет об этом Н. С. Валгина: «Восприятие личности автора через фор-
мы ее воплощения в тексте — процесс двунаправленный. Он сориентиро-
ван на взаимоотношения автора и читателя (курсив наш. — И. К., З. К., 
Л. Б.). Модальность текста — это выражение в тексте отношения автора 
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к сообщаемому, его концепции, точки зрения, позиции, его ценностных 
ориентаций, сформулированных ради сообщения их читателю» [Валги-
на, 2003, с. 58]. В свете того, что установка автора дидактического текста 
коррелирует с установками определенного читателя, а наш современник 
существенно отдален во времени от автора и того социокультурного конти-
нуума, который генерировал его идеи, возрастает важность компонента чи-
тательской рецепции, который обозначают как фоновое знание — «пред-
варительное знание, дающее возможность адекватно воспринять текст» 
[Валгина, 2003, с. 8].

В круге фоновых знаний в первую очередь обозначится то, что дидакти-
ка А. Дымова основана на религиозных традициях, — это самая первичная 
и элементарная информация, она становится очевидной в процессе чтения. 
Менее очевидное и находящееся «за пределами текста как результат знания 
и опыта составителя текста» (Н. Валгина) — то, что сочинения А. Дымова 
появлялись под влиянием идей исламского реформаторства рубежа ХΙХ — 
ХХ веков. В Российской Империи оно воплотилось в движении джадидизма 
(от арабского усул-и-джадид — «новый метод»), или, как его иногда назы-
вают, — новометодничества. Определяющей для сторонников этого движе-
ния была тенденция «модернизации ислама, одним из основополагающих 
моментов которой выступала реформа исламского образования, что, в свою 
очередь, предполагало изучение наряду с арабским языком и конфессио-
нальными дисциплинами родного языка и светских дисциплин» [Кажаро-
ва, 2017, с. 23]. Останавливаться на истории джадидизма мы не станем, его 
аспекты подробно освещены в научной литературе [Гафаров, 2014; Сенют-
кина, 2018], скажем только, что тип и уровень полученного А. Дымовым 
образования (конфессиональное высшее; выпускник Каирского духовного 
университета аль-Азхар) косвенно свидетельствует о глубине восприятия 
им культурнических идей исламского реформаторства.

Также важно не упустить, что творчество А. Дымова представляет на-
родно-демократическую традицию литературы кабардинцев, именно она 
формировалась под влиянием культуры Востока; другая традиция, кото-
рую условно называют «аристократической», складывалась под россий-
ским и европейским культурным влиянием.

В данном случае восточная доминанта объясняет и оправдывает оби-
лие арабских слов, которое бросается в глаза при чтении «Адаба», при-
чем большинству из них можно было бы легко подобрать соответствие 
в родном языке, но автор этого не сделал. Учитывая «школьное» предна-
значение рассматриваемого сочинения, можно предположить, что обилие 
этих слов служит задаче более быстрого введения обучаемых в арабский 
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языковой континуум (ведь знание арабского — фундамент мусульманско-
го образования). Однако обилие арабских слов наблюдается также в тек-
стах корреспондентов первой кабардинской газеты «Адыгское слово». 
Значит, дело не только в закреплении языковых знаний. Скорее всего, 
в контексте обозначенной культурной традиции это был вполне привыч-
ный лексикон, не нуждающийся в дополнительных пояснениях. В этом 
лексиконе прочитывается «рецептивная установка адресата, коррелиру-
ющая с коммуникативной инициативой говорящего субъекта» (В. Тюпа), 
также просматривается некая система ценностей, с которыми эти знания 
ассоциировалось, включенность наставника и его учеников в объединя-
ющее их ментальное поле.

О том, какое впечатление производили тексты «Адаба» на юных уче-
ников А. Дымова, нам неизвестно, прямых свидетельств, к сожалению, не 
сохранилось. Но есть косвенные доказательства плодотворности его под-
ходов и востребованности его сочинений. Так, многие из числа тех, кто 
начинал свой образовательный путь в новометодной школе А. Дымова, до-
бились заметных результатов в развитии культуры родного этноса, а по его 
новометодным учебникам, отвергаемым представителями классической 
системы конфессионального образования, тем не менее, успешно обуча-
лись воспитанники ряда медресе Кабарды [Налоев, 2009, с. 582].

3. Формы выражения авторской модальности в текстах «Адаба» 
А. Дымова

Как представляется нам, самый верхний уровень рассмотрения автор-
ской модальности определяется выбором жанра и особенностями взаимо-
действие авторского сознания с законами этого жанра.

Как мы уже сказали, основу дымовского «Адаба» составляют неболь-
шие по объему рассказы. Бо́льшая часть из них религиозного содержания, 
в основном это краткие переложения некоторых хадисов (преданий о жиз-
ни и высказываниях пророка Мухаммеда). Также сюда включены миниа-
тюры морально-нравственного содержания, которые могут содержать ре-
лигиозные сентенции, а могут обходиться и без них. Помимо указанных 
двух содержательных типов, в «Адабе» встречаются образцы изложения 
сути и последовательности некоторых исламских обрядов.

Заметим, что в выборе жанра А. Дымов заметно отходит от предпо-
чтений своих предшественников. К слову, дидактические сочинения Умара 
Берсея [Антология …, 2010, с. 171—174] и Паго Тамбиева [Антология …, 
2010, с. 220—222] представляют собой творческое переложение европей-
ских басен, восточных сказок и адыгского фольклора.
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Прекрасный знаток европейской и восточной литературы, ценитель 
адыгского фольклора А. Дымов к жанру басни и сказки не обращается во-
обще. Он идет по другому пути, видимо, не желая нарушать риторику и фор-
мы, которые в тот период устанавливались для начальной ступени конфесси-
онального образования в рамках реформаторского течения. Его творческая 
свобода проявляется лишь в том, что он позволяет себе назидательные рас-
сказы собственного сочинения. Думается, поступил он так еще и потому, что 
«личное присутствие» в этих текстах его самого (в форме авторского «я» или 
же в образе наставника, показанного в третьем лице) было для него значимо.

Краткие переложения хадисов соседствуют с рассказами, построенны-
ми в диалогической форме. Как констатирует Ф. Ш. Ошнокова, «Дымов 
излагает правила хорошего тона доходчиво, в форме вопросов и ответов, 
обращаясь к детям со словами “мой младший брат”» [Дымов, 2003, с. 10]. 
Справедливо заметить, что подобная форма повествования (вопросы и 
ответы) имеет выраженную параллель в европейской дидактической ли-
тературе. Это популярный некогда ж а н р  р а з г о в о р а . Так, «персонажи 
разговора ведут между собой непринужденную беседу на различные нрав-
ственные и общественные темы с целью поучения светской публики. Не-
редко наставительные разговоры перерастают в кодекс поведения» [ЛЭ, 
2001, с. 846]. Эти характеристики близки и к текстам «Адаба».

В этом «разговорном контексте» доминирующей можно назвать форму 
авторской модальности, свойственную эйдетической поэтике. Определяя 
особенности личностного сознания в эйдетической поэтике, С. Н. Бройт-
ман пишет, «что оно зиждется на неавтономной причастности человека 
Богу и миру» [Теория …, 2004, Т. 2, с. 222]. Логично, что данный принцип 
обусловливает и типичную для эйдетической поэтики т о ч к у  з р е н и я 
а в т о р а . Оперируя терминологией М. М. Бахтина, С. Н. Бройтман конкре-
тизирует ее следующим образом: «… риторическое слово “аргументирует 
с точки зрения “третьего”: индивидуально-глубинные пласты в этом не уча-
ствуют”. Позиция “третьего” и есть та внешняя (“публичная”) и привиле-
гированная точка зрения, с которой в эйдетической поэтике открывалась 
абсолютная перспектива видения реальности» [Теория …, 2004, Т. 2, с. 225]. 
Но сказать, что эйдетическая модальность и обусловленная ею точка зрения 
объединяет все рассказы «Адаба», было бы не совсем точно. Она открывает 
это сочинение, задает ему определенную интонацию, а потом спорадически 
проявляется в рассказах о жизни пророка. Вот как начинается «Адаб»: 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. И благодарность, и хвала 
Ему, Аллаху Единому. Мухаммеда-пророка, открывшего нам частицу све-
та на нашем пути, Аллах да благословит! 
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Боже наш единый, всех одаряющий, благо этого прекрасного дара 
пусть не прервется! [Антология …, 2010, с. 238]. 

«Привилегированная точка зрения» обозначена с самого начала, одна-
ко, как мы увидим далее, модальность автора также найдет возможность 
проявления, и в этих проявлениях можно будет обнаружить некоторые осо-
бенности.

Итак, вполне типовое формульное вступление перетекает в диалог 
«Все сотворено Аллахом». Короткие вопросы и короткие ответы. То и 
другое совершенно безлично. Но уже в следующем рассказе («Все даро-
вано Аллахом») можно наблюдать, как вопросы и ответы становятся более 
развернутыми, а вместе с этим уменьшается и степень безличности того, 
кто эти вопросы задает. Намечается, если воспользоваться терминологией 
В. И. Тюпы, глоссализация высказываний, «эффект распределенности тек-
ста между несколькими голосами» [Теория …, 2004, Т. 1, с. 31]. В какой-то 
момент, наконец, проступает «лицо» наставника: Если все это тебе уже 
понятно, то ответь на вопрос, который я тебе задам [Антология …, 
2010, с. 239]. Но это «я», если можно так выразиться, совершенно нераз-
вернутое. Его интенции намечаются в следующем рассказе («Что нравится 
и не нравится Аллаху»). Теперь мы можем уточнить, что это не просто не-
кий наставник, а помощник, подсказчик: 

…все, подобное этому, не угодно Аллаху, порицается им. Но кто же 
дал тебе знание о том, что то, о чем мы только что сказали, Ему не нра-
вится, а то, о чем говорили до этого — нравится?

Ответить на этот вопрос будет тебе затруднительно. Я подскажу 
тебе ответ: когда Аллах, у которого нет сотоварищей, создавал людей, 
он избрал, озарил некоторых из них. Он дал им знание о том, что ему любо, 
а что нет, сделал их посланниками, которые должны сообщить нам Его 
волю, поделиться с нами своими знаниями, наставить на верный путь. 
Зовутся они расулами, что значит “посланники”» [Антология …, 2010, 
с. 239]. 

Именно в этом диалоге впервые проявляется и степень категоричности 
авторского «я». Причем в «Адабе» она колеблется очень редко: наставник 
этот не требует и указывает, а подводит ученика к самостоятельным суж-
дениям и при необходимости дает ему подсказки.

Основным героем его повествования и главной поведенческой мо-
делью для подражания становится расул — пророк Мухаммед. Ничего 
необычного для исламского дидактического текста в этом нет, но при-
мечательно, что одновременно с развитием «темы расулов» проявляемое 
до этого лишь изредка «я» наставника и подразумеваемое «вы» учеников 
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сменяется ярко выраженным «мы», определяющим общий, сплачиваю-
щий контекст существования и расулов, и наставника, и его учеников. 
Так же примечательно, что именно в этом контексте впервые звучит об-
ращение наставника к своему ученику — «мой младший брат» и уже 
прочно закрепляется в последующих рассуждениях. Такая форма обра-
щения в очередной раз подтверждает сказанное немного выше о степе-
ни категоричности авторского «я», но, кроме того, эта форма обращения 
ставит его если и не на одну ступень с учениками, то, во всяком случае, 
делает к ним гораздо ближе, чем просто наставник. Такова в «Адабе» точ-
ка зрения авторского «я», которая существует параллельно «привилеги-
рованной внешней точке зрения». 

Примечательно, как в сплачивающем контексте существования проис-
ходят плавные переходы от рассуждений о совершенствах расула к мотиву 
школьного прилежания: 

Посланник Аллаха, да будет он благословен, что бы ни делал или ни го-
ворил, во всем был человеком честным. И таким он был с самого детства.

Так вот, если мы будем честными, будем брать с него пример, то и 
посланник Аллаха, с кого мы берем пример, и тот, кто его к нам направил, 
полюбят нас; мы обретем уважение и внимательное отношение к себе 
людей, все это, словно рубашка, которая никогда не износится, останет-
ся при нас навсегда.

Послушай, мой младший брат! Когда ты опаздываешь в школу, и учи-
тель спрашивает тебя «Почему ты задержался?», — а ты скрываешь 
истинную причину, то честным считаться не можешь. <…>

Если ты разбил чернильницу, а вину перекладываешь на другого, ви-
дишь, как того наказывают, и молчишь, то честным [называться] не мо-
жешь, мой брат! [Антология …, 2010, с. 241]. 

Подобные переходы можно наблюдать и во второй части «Адаба», 
к слову, таковы рассказы «Счастье верности», «Благонравие посланни-
ка». Можно сказать, что присутствие в них «привилегированной внешней 
точки зрения» («Чтобы Аллах был нами доволен...») задает инерцию вос-
приятия назидательных миниатюр из числа тех, в которых религиозные 
сентенции отсутствуют.

Разумеется, во всех эпизодах, в которых просматривается образ авто-
ра, его присутствие минимизировано. Таковы требования жанра. Можно 
назвать только одно исключение — это рассказ «Сдержанность», в кото-
ром образ автора представлен более развернуто. Автор позволяет себе по-
местить в центр повествования собственный опыт, при этом обойтись без 
религиозных сентенций и отсылок к образу пророка: Как-то раз пошел 
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я повидаться с одним лекарем. Подсел к тем, кто ожидал своей очереди 
к нему. Кто-то из них вздыхал, кто-то громко стонал, а были и те, кто 
сидел спокойно, словно и не болит у них ничего.

Пришел лекарь и каждого принял. Прописал им лекарства. «А что бес-
покоило тех, кто сидел тихо?», — спросил я его после.

«Их болезни намного глубже и тяжелее, чем у тех, что вздыхали да 
стонали, однако терпение, сдержанность их велики, — ответил он. — Их 
терпение убеждает нас в том, как велики в них надежда, смелость, му-
дрость» [Антология …, 2010, с. 251]. 

От эпизода из частной жизни автор переходит к наблюдениям из 
школьной практики: один ученик, очиняя перо, поранил палец, да так 
при этом разорался, что вызвал укор своих товарищей. А было и такое, 
что двое учеников, играя в мяч, столкнулись, и один из них упал на зем-
лю. Понятно было, что ему очень больно. Однако он не подал виду: Из 
учащихся побеждает тот, кто без жалоб, без лишних слов преодолева-
ет трудности. Кто терпелив к трудностям, тот хорошо справляет-
ся с любым поручением. И став взрослым, если не сможет избежать 
чужого притеснения, то найдет силы терпеливо его переносить. Разве 
бывает так, чтобы человек никогда не встречался с чем-то досадным? 
Не бывает [Антология …, 2010, с. 251]. В основу сюжета, как было ска-
зано, положены личные наблюдения наставника. Свободно излагая их от 
первого лица, он сопоставляет, рассуждает, подводит к определенному 
выводу. Личность автора присутствует, но не довлеет. Делясь своими на-
блюдениями, он не акцентирует собственное «я», не делает свою лич-
ность примером для подражания.

Как подчеркивает Е. Ю. Донскова, «…авторская модальность может 
быть представлена не прямо, а опосредованно — через персонажную 
сферу» [Донскова, 2015, с. 38]. В этом плане стоит заметить, что, помимо 
пророка, который оказывается главным героем «Адаба», наличествуют и 
некоторые персонажи: это ученики и наставник, при этом повествование 
ведется от третьего лица, и, соответственно, несколько меняется точка 
зрения. Таков рассказ «Человечность» из второй части «Адаба». Он также 
диалогичен, однако, благодаря ремаркам от третьего лица, здесь возникает 
иллюзия наблюдения за происходящим со стороны. Этот рассказ, поделен-
ный на три части, самый развернутый в «Адабе». Видимо, основное вни-
мание обучающихся должно было задерживаться именно на нем.

Ученики, отвечая на поставленный вопрос, приводят различные при-
меры проявления человечности, постепенно продвигаясь от простых исто-
рий к более сложным. Примечательно, что, дополняя и оценивая истории 
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детей, наставник поэтапно подводит их к идее человечности через со-
циальные мотивы, а религиозные отсылки вынесены в самое последнее 
предложение рассматриваемого произведения. Надо сказать, что настав-
ник в качестве персонажа максимально приближен к «о б р а з у  а в т о р а », 
«прототипом которого служит для создателя произведения он сам как 
«внехудожественная» личность — как частное лицо с особой биографией 
<…> и как человек определенной профессии» [Введение …, 2006, с. 306].

В отношении «персонажной сферы», опосредующей авторскую мо-
дальность, также стоит обратить внимание на ряд текстов, в которых разъ-
ясняется порядок совершения намаза, посещения мечети и прочее подоб-
ное. Это четыре миниатюры, которыми завершается первая часть «Адаба». 
Построены они в форме оживленной беседы мальчика и девочки («Сулей-
ман и Зейнаб спрашивают друг друга»). В этой беседе ненавязчиво вскры-
ваются различия в соблюдении мужчинами и женщинами некоторых му-
сульманских традиций. Казалось бы, ничего особенного, назначение этих 
текстов чисто практическое, и проявиться авторской модальности здесь 
вроде бы не в чем. Однако ввиду того, что «Адаб» создавался новометод-
ником, а именно в русле новометодного образования впервые в исламской 
культуре вводилось совместное обучение мальчиков и девочек, становится 
ясно, что диалог мальчика и девочки Дымову был необходим.

В конкретном случае диалог несет определенную ценностную нагруз-
ку даже безотносительно к его содержательным моментам. Совместное 
обучение мальчиков и девочек наряду с введением светских предметов 
составляет один из «щепетильных сюжетов» новометодного образования. 
Против такого обучения активно выступали сторонники старых методов. 
Включение диалога (вернее, серии диалогов) между мальчиком и девочкой 
подчеркивает мировоззренческую позицию автора. Дымов демонстрирует 
свою приверженность новой, прогрессивной системе ценностей. Но он не 
забывает при этом о главном: о том, как следует понимать этот «сюжет» ос-
новному адресату его сочинения, в какое русло лучше направить его вос-
приятие. Непривычную для учеников ситуацию совместного присутствия 
в медресе мальчиков и девочек он оформляет очень изящно. Беседуя, маль-
чик и девочка обращаются друг к другу «мой брат», «моя сестра». И это 
не просто фигура красноречия и не надуманная модель поведения. Дымов 
подразумевал реальных брата и сестру, ведь не случайно он наделяет этих 
персонажей именами своих детей — Сулейман и Зейнаб. Безусловно, в по-
добном именовании был способ воздействия на читателя, ради которого он 
сочинял эти тексты, ведь ученики скорее всего знали, что у этих персона-
жей есть прототипы.
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4. Заключение
Бесспорно, что дидактическое сочинение А. Г. Дымова, будучи, как 

мы упоминали, одним из ранних образцов национальной письменности, 
педагогики и книгопечатания кабардинцев, представляет интерес с точки 
зрения истории литературы. Однако притягательность «Адаба», которая 
обнаруживается при чтении этого эстетически непритязательного и содер-
жательно «неактуального» уже произведения, не может быть понята вне 
его рассмотрения с позиций главного фактора выразительности — автор-
ской модальности.

Несмотря на то, что мера субъективности в нравоучительном произве-
дении, предназначенном для образовательных целей, должна быть сведена 
к минимуму, анализ модальности позволяет выявить даже в таком спец-
ифическом дискурсе, как дидактический, разнообразие форм присутствия 
авторского «я» в тексте.

Всякий эпизод, связанный с выражением в «Адабе» авторского «я», за-
ставляет читателя мысленно обращаться к личности автора. В этом плане 
нам видится функциональной выявленная здесь степень категоричности 
авторского «я». При явной выраженности религиозной компоненты ав-
тор нигде не ораторствует, нет никакой выспренности, только спокойная 
констатация, располагающая к себе слушателя и читателя. Что касается 
всех остальных аспектов — выбор жанра и особенности взаимодействия 
авторского сознания с его законами, доминирующие в тексте точки зрения 
и закономерности их взаимодействия, выбор героя и персонажей, — то они 
очевидны лишь для читателя-исследователя.
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Aspects of the author’s modality manifestation and related features of didactic text percep-
tion are considered. The authors briefly describe the reflection of didactic discourse in the literary
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reception, argue the importance of identifying the author’s modality in the moralizing texts pre-
sented in the educational literature. Based on a specific material, the authors study the forms 
of expression of the author’s consciousness and the specifics of perception of the didactic text. 
The defining role of background knowledge in a situation when the reader and the author of a 
didactic work belong to different eras is shown. Expressions of modality in the present article 
are determined by the choice of genre and interaction between the author’s consciousness 
with the laws of the genre, points of view dominant in the text and the regularities of their inter-
actions, the choice of character and characters, the degree of categoricity of the author’s “I.” 
Examples are given from the didactic works of A. G. Dymov (“Adab”), whose work has not yet 
been considered from the position of semantic expressiveness of the subject of the author’s 
plan involved in it. Despite the fact that the measure of subjectivity in a didactic text intended 
for educational purposes should be minimal, and their aesthetics can be unassuming, it is 
proved on a specific material that the recognition of forms of author’s modality allows not only 
to specify the author’s value attitudes, but also to judge in many ways the reasons that hold 
attention when reading such texts.

Key words: didactic text; Adam Dymov; value attitudes; author’s modality; reader’s per-
ception; genre; hero; character.
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Исследуются адыгские топонимические предания. Актуальность работы состоит 
в том, что она обращена к одной из сложных теоретических проблем современной от-
ечественной фольклористики — определению дифференцирующих жанровых признаков 
произведений устной народной прозы. Авторы исходят из того, что выявление жанровых 
характеристик адыгских топонимических преданий должно способствовать созданию 
обобщающей жанровой системы адыгской народной несказочной прозы. Новизна ис-
следования состоит в определении жанровых признаков адыгских топонимических пре-
даний и их классификации. В континууме адыгских топонимических преданий выделены 
две группы: предания первой группы архаичны, они повествуют о событиях отдаленного 
прошлого и известны в пределах всей этнической территории. Показано, что сюжет этого 
типа преданий развернут, усложнен и включает ряд дополнительных мотивов — историю 
миграции и заселения народом нынешних территорий, генеалогические экскурсы. От-
мечается, что другая группа топонимических преданий связана с событиями недавнего 
прошлого и обладает узкой локальной приуроченностью. Маркером исторической досто-
верности описываемых фактов и событий является указание на реальных исторических 
лиц, выступающих в качестве персонажей предания. Утверждается, что сюжет этого типа 
преданий не развит, они, как правило, одноэпизодны, а ареал распространения данной 
группы преданий ограничен, как правило, пределами одного населенного пункта.

Ключевые слова: фольклор; адыги; топонимические предания; классификация; 
мотив.
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1. Введение
Адыгская народная несказочная проза, ее жанровый состав и классифи-

кация входящих в нее жанров остается одной из дискуссионных и актуальных 
проблем адыгской фольклористики. Жанры адыгской народной несказочной 
прозы представляют собой определенную, условно выделяемую и взаимо-
проникающую жанровую систему. Исследование входящих в нее жанров и 
жанровых разновидностей, выявление дифференцирующих жанровых ха-
рактеристик составляющих ее элементов, изучение специфических и общих 
особенностей каждого из входящих в нее жанров лежат в русле основных на-
правлений исследований отечественной науки о фольклоре. «Для каждого на-
рода, — отмечал в связи с этим В. Я. Пропп, — нужно установить жанровый 
состав его фольклора и дать определение всех жанров [Пропп, 1976, с. 39].

Топонимические предания непосредственно связаны с национальной 
культурой, историей, мировоззрением создавшего их этноса. Они представ-
ляют собой один из важных источников для понимания исторического про-
шлого народа, путей его миграции и освоения этнических территорий. Адыг-
ские топонимические предания как жанр несказочной прозы не становились 
предметом специального изучения. В связи с этим исследование адыгских 
топонимических преданий, выявление их жанровых особенностей и класси-
фикация должны стать одним из этапов решения обозначенной проблемы и 
способствовать созданию обобщающего представления о жанровой системе 
адыгской несказочной прозы, ее составе, общих и специфических характе-
ристиках составляющих ее элементов. Вместе с тем необходимо учитывать 
тот факт, что «жанры фольклора представляют собой не изолированную, а 
взаимопроницаемую систему, компоненты которой находятся в постоянном 
движении — как в плане синхроническом — внутрижанровое проникнове-
ние, трансформация, так и в диахроническом» [Кудаева, 2006, с. 5].

2. Изучение топонимических преданий в отечественной 
фольклористике

В отечественной фольклористике доминирующим является пред-
ставление о топонимических преданиях как об одной из жанровых раз-
новидностей народной прозы, которые противопоставляются преданиям 
собственно историческим [Соколова, 1972 и др.]. Вместе с тем существует 
также точка зрения, согласно которой это разграничение представляется 
достаточно условным. В частности, Н. А. Криничная считает, что понятия 
«исторический» и «топонимический» применительно к данным жанрам 
соотносятся друг с другом как общее и частное. «Топонимическое преда-
ние, — отмечает Н. А. Криничная, — в такой же степени исторично, как и 
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всякое другое предание. С другой стороны, многие “исторические” преда-
ния заключают в себе тот или иной топонимический мотив, что не наносит 
ущерба их историчности. Топонимическим может быть названо не столь-
ко само произведение, сколько содержащийся в нем мотив» [Криничная, 
1987, с. 70]. Такая точка зрения не вносит ясности в определение границ 
топонимических преданий, обладающих ярко выраженной функцией объ-
яснения названия того или иного географического объекта. 

В отечественной фольклористике изучение топонимических преданий 
велось в различных направлениях. Так, например, В. К. Соколова выяв-
ляет различные типы топонимов [Соколова, 1972, с. 202—233], в труде 
И. А. Голованова изучаются мифологические мотивы в топонимических 
преданиях [Голованова, 2008, с. 26—33; Голованова, 2009], В. В. Сокил 
исследует сюжетно-тематический состав топонимических преданий, вы-
являет генетическую связь, национальную и региональную специфику сю-
жетов, мотивов, образов карпатских преданий с преданиями украинцев и 
в целом славянских народов, определяет жанровые и стилевые признаки 
преданий [Сокил, 1990]. В работе В. П. Кругляшовой представлена клас-
сификация жанров несказочной прозы, исследуются сюжеты, персонажи 
и функции преданий уральского горнозаводского фольклора [Кругляшова, 
1974]. В работе Л. А. Климковой исследуется роль преданий в фольклор-
ной картине мира [Климкова, 2015, с. 12—19].

Топонимические предания становятся объектом исследования линг-
вистов [Березович, 2010; Дмитриева, 2006; Тихонова, 2016, с. 223—230], 
этнографов, историков [Корусенко, 2000; Кузеев, 1968 и др.]. Е. Л. Бере-
зович анализирует способы взаимодействия топонимической системы и 
устной словесной традиции [Березович, 2010], изучает способы и формы 
преломления фольклорным художественным сознанием исторической ос-
новы предания [Березович, 2015, с. 108—133].

Топонимические предания исследуются отечественными фольклори-
стами как элемент регионального фольклора [Голованов, 2009; Лазарев, 
1970], как жанровая составляющая локальной этнической устной тради-
ции. Так, например, классификации осетинских преданий посвящена ста-
тья С. З. Габисовой [Габисова, 1992, с. 115—134], дагестанские топоними-
ческие предания исследуются в статье М. М Курбанова [Курбанов, 2008, 
с. 12—18], изучение карачаево-балкарских топонимических преданий 
предпринято Б. А. Берберовым [Берберов, 2019, с. 77—83] и т. д.

В адыгской фольклористике к проблеме изучения и классифика-
ции жанров устной несказочной прозы обращались А. И. Алиева [Али-
ева,1974, с. 179—185], Ш. Х. Хут [Хут, 1989], А. А. Ципинов [Ципинов, 
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2000], З. Ж. Кудаева [Кудаева, 2018; Кудаева, 2019]. Одна из первых по-
пыток классификации народной прозы предпринята в статьях А. И. Алие-
вой [Алиева, 1974, с. 179—185; Алиева, 1988, с. 237—264], которая наряду 
с этнонимическими, этногенетическими, историческими преданиями вы-
деляет «топонимические хабары» (хъыбар — каб.-черк. ‘предание’) [Али-
ева, 1988, с. 237—264]. Ш. Х. Хут разделяет топонимические предания на 
историко-героические, нартские и семейно-бытовые [Хут, 1989]. В своем 
исследовании, посвященном народной исторической прозе, А. А. Ципинов 
[Ципинов, 2000] вслед за Н. А Криничной [Криничная, 1987] рассматри-
вает адыгские топонимические предания не в качестве отдельного жанра 
или жанровой разновидности, а «как сюжетно-тематическую группу» в со-
ставе исторических преданий, в которых топонимический мотив «играет 
главную, сюжетообразующую роль» [Ципинов, 2000, с. 85].

Очевидно, что в адыгской фольклористике отсутствует общепринятое 
представление о топонимических преданиях как о континууме текстов, об-
ладающих общими жанровыми свойствами. С одной стороны, в работе 
Ш. Х. Хута [Хут, 1989] топонимические предания представлены в расшири-
тельном толковании, включающем сюжеты о героях и персонажах нартского 
эпоса; с другой — не рассматриваются как отдельное жанровое образование 
[Ципинов, 2000]. В связи с этим представляется необходимым определить ме-
сто и роль топонимических преданий в системе жанров адыгской несказочной 
прозы, выявить их дифференцирующие жанровые признаки и свойства. 

3. Жанровые характеристики адыгских топонимических преданий
Адыгские топонимические предания представляют собой одну из 

жанровых разновидностей адыгской исторической прозы. Общими, «ро-
довыми» признаками народной исторической прозы, согласно мнению 
большинства исследователей, являются присущий ей историзм, а также 
установка на достоверность. Наряду с этим в качестве определяющих 
критериев для дифференциации жанров несказочной прозы исследовате-
ли выдвигают также предметно-тематический принцип, отношение к дей-
ствительности и доминирующий характер информативной или эстетиче-
ской функций. «Доминантная функция, определяющая структуру произве-
дения, — отмечает Э. В. Померанцева, — является наиболее достоверным 
признаком рода устной народной прозы. В зависимости от нее сообщения, 
совпадающие по сюжету, могут относиться к разным жанрам и даже родам 
прозы» [Померанцева, 1975, с. 75—81].

Однако наряду с перечисленными критериями адыгские топоними-
ческие предания обладают признаками, позволяющими рассматривать их 
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в качестве отдельной жанровой разновидности народной исторической 
прозы. Это, прежде всего, специфическая функция, заключающаяся в объ-
яснении названия и описании истории возникновения того или иного то-
понимического объекта, определяющая доминирующий, сюжетообразую-
щий характер топонимического мотива в структуре текста. 

4. Классификация адыгских топонимических преданий
В составе адыгских топонимических преданий можно выделить две 

группы: (а) ранние, архаические предания, которые описывают события, 
относящиеся к отдаленному прошлому, и, как правило, содержат допол-
нительные мотивы (генеалогические и т. д.); (б) предания, соотносящиеся 
с событиями недавнего прошлого, предметом описания которых являются 
микротопонимические объекты.

К наиболее архаичным адыгским топонимическим преданиям относятся 
предания об истории расселения и освоения этнической территории: «“Къэ-
бэрдей” щIыфIащар» («Почему назвали “Кабарда”»); «Тамбийр къыздикIар» 
(«Откуда появился Тамбиев»); «Къэбэрдейр къыздикIар» («Откуда пошло 
[название] Кабарда»); «Къэбэрдейм и тхыдэ» («История Кабарды»); «Къэ-
бардэ и къуэ Къэбардэ» («Кабарда сын Кабарды»); «Тамбий Къабардэ и 
таурыхъ» («Предание о Кабарде Тамбиеве») и др. Как и во многих других 
этнических традициях, история освоения этнической территории соотно-
сится с именем первопоселенца, основателя. Мы щIыпIэм япэ къитIысхьар 
Тамбий и къуэ Къэбардэрщ (На этой земле первым поселился Кабарда, сын 
Тамбия) («Къэбэрдейр къыздикIар» / «Откуда появилась Кабарда») [Адыгэ 
IуэрыIуатэхэр, 1969, c. 56]. Къэбэрдейм ипэкIэ “КъэбэрдейкIэ” еджу щы-
такъым». <…> Тамбийхэ ящыщу Къэбардэ жаIари зы нахъ лIыфI гуэр 
яхэтти, жылэр абы елъэIуащ ежьэу щыпсэуну щIыпIэ нэхъыфIыIуэ къаху-
илъыхъуэну (Вначале Кабарда не называлась “Кабардой”. <…> Среди них 
был один славный мужчина Кабарда из рода Тамбиевых, и люди попросили 
его отправиться на поиски лучшей земли, где они могли бы обосноваться) 
(«Откуда возникло [название] Кабарда»  /«Къэбэрдей цIэр къызыхэкIар») 
[Адыгэ IуэрыIуатэхэр, 1969, c. 56]. «Мотив происхождения географических 
названий от имен основателей селений, — отмечает Н. А. Криничная, — из-
вестен древнейшим произведениям народной исторической прозы, и прежде 
всего преданиям об основании соседних селений братьями или селения од-
ним первопоселенцем» [Криничная, 1987, с. 71—72]. 

К этой же группе относятся топонимические предания, в которых опи-
сываются общественно значимые культурно-исторические деяния чело-
века. Например, в предании «Кыщпэк щIыжаIэм и хъыбар» («Предание 
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о том, откуда пошло название Кишпек») рассказывается о происхождении 
названия реки (и одноименного селения), появление которого связывается 
с человеком по имени Бек Кишев, проложившим его современное русло.

Для ранних адыгских топонимических преданий характерно присут-
ствие генеалогического мотива. Основная функция генеалогических экс-
курсов в сюжете топонимического предания состояла в обосновании его 
исторической достоверности, а также в определении и уточнении хроно-
логических параметров описываемых событий («Мудар и кхъэ нэпцI» / 
«Ложная могила Мудара»; «Откуда пошло название Кабарды»; «Кыщпэк 
щIыжаIэм и хъыбар» / «Предание о том, откуда пошло название Кишпек» 
и др.): «Название Кабарды берет свое начало от имени Кабарды Тамбиева. 
<…> Тамбиевы происходят из Мудави [абхазы]» («Откуда пошло название 
Кабарды») [Кабардинский фольклор, 1936, с. 145].

В ранних топонимических преданиях описываются также маршруты 
миграции этноса, история освоения им новых земель и расселения на со-
временных территориях («Кыщпек щIыжаIам и хъыбар» / «Предание о на-
звании “Кишпек”»; «Откуда пошло название Кабарды»; «Алъхъуо Чэркэс» 
и др.): «Кабарда Тамбиев, Хызроков и Пхытыков втроем переселились из 
Падиса в Новочеркасск. Поживя там немного, перешли на Лабу, а оттуда 
передвинулись к Большому Лахрану» [Там же].

Предания, относящиеся ко второй группе, имеют более позднее про-
исхождение и описывают события, относящиеся к относительно недав-
нему прошлому. Сюжетная организация этого типа преданий «тяготеет 
к эмбриональным формам» [Аникин, 1972, с. 10], они, как правило, одно-
эпизодны. Это нарративы, описывающие историю возникновения того или 
иного микротопонима. Топонимические предания этой группы имеют уз-
кую локальную привязанность, их распространение ограничено ареалом 
одного населенного пункта. Достоверность описываемых фактов, событий 
не вызывает ни у рассказчика, ни у слушателя сомнений, поскольку они 
принадлежат относительно недавнему прошлому и могут быть подтверж-
дены. Например, в предании «Чэримхэ я тIыгъэ» («Прокоп Керимовых»), 
записанном в с. Нижний Курп, рассказывается история появления прокопа, 
проложенного сквозь горную гряду мужчиной из рода Керимовых. Семья 
Керимовых до недавнего времени проживала в селении, и история созда-
ния этого топонимического объекта известна не только среди односельчан, 
этот текст функционирует и в качестве их родового предания.

К этому же типу микротопонимических нарративов относятся «Бгы 
дыкъуакъуэ» («Раздвоенная скала»), «Шыкхъэ» («Кладбище коней»), 
у с. Хамидия; «Истребителыр щехуэхам» («Место, где упал истребитель»), 
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Терский район. «Дзыгъуэл и щхьэлыпIэжь» («Мельница Дзыгола»), «Псы-
фа» («Гнилая вода»), Пенькозавод; «Брам тедзэпIэжь» («Паромные пере-
правы») у с. Хамидия и с. Терекское [Хажуев, 2014, с. 47—48], «Батыр и 
хуей» с. Лечинкай [Записи Л. С. Хагожеевой].

В составе топонимических преданий можно выделить ряд сюжетно-те-
матических групп; среди них предания: а) о родниках, источниках, названных 
в честь тех, кто их открыл («Къазий и псыкъуий» / «Источник Казия», «Хьэ-
жым и псынэ» / «Родник Хаджи», «Наурзокъуэхэ я псынащхьэ» / «Источник 
Наурзоковых», с. Лечинкай); б) о создателях прокопов в холмах, благодаря 
которым были проложены новые дороги («Чэримхэ я тIыгъэ» / «Прокоп Ке-
римовых»); в) о строителях мостов и переправ («Къарэшей лъэмыж» / «Ка-
рачаевский мост», в окрестностях селения Лечинкай); г) о местах старинных 
поселений и их владельцах («Барцэ и къуэм и щIыпIэ» / «Земля сына Барца», 
с. Лечинкай); д) об исторических событиях, связанных с тем или иным топо-
нимическим объектом (например, предание о горе «ШхьэпцIанэ» / «Лысая 
голова» у селения Абейкъуажэ — современное Урожайное), где состоялась 
встреча делегации жителей селения с одним из лидеров антибольшевист-
ского движения на Северном Кавказе генерал-майором Заурбеком Даутоко-
вым-Серебряковым. Согласно преданию, в результате состоявшихся на горе 
«Лысая голова» переговоров в селении были предотвращены намеченные 
Даутоковым-Серебряковым репрессии и казни. 

Отдельную сюжетно-тематическую группу представляют топонимиче-
ские предания, связанные с именами известных в тех или иных окрестностях 
абреков, с их стойбищами и тайными укрытиями («Чеикъуэрэ Сэрэджыкъу-
эрэ», с. Лечинкай; «Хьеймащэ»). В топонимическом предании «Хьеймащэ» 
описывается необычайно глубокий провал в окрестностях Хабеза, в котором 
могло бы разместиться небольшое село (… зы хьэблэ цIыкIу псэупIэ хуэдиз 
мэхъу) [Адыгэ хъыбархэр, 1986, с. 311]. Внутри провала, в его глубине, на-
ходится подземелье или пещера — бгъуэнщIагъ (каб.-черк.), в котором, как 
отмечается в предании, может разместиться пастушье становище с овцами 
[Адыгэ хъыбархэр, 1986, с. 311]. В предании рассказывается, что на месте 
этого провала было стойбище абреков, которое в одну ночь в наказание за 
их поступки обрушилось и погребло их вместе с добычей, украденными ло-
шадьми и волами, которых воры здесь прятали. К этому же типу топоними-
ческих преданий, обозначавших места тайных убежищ наездников, похити-
телей скота, относится и предание «Шыдыгъуокъуэ» (с. Лечинкай).

Топонимическое предание «Хьэнахъуэ и Iуащхьэ» («Курган Ханахо») 
[Адыгэ хъыбархэр, 1986, c. 310—312], бытующее в окрестностях селения 
Хабез в Карачаево-Черкесии, связано с именем Ханахо — отцом известно-
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го адыгского поэта Хусина Гошокова. За курганом закрепилось название 
«Кургана Ханахо», поскольку якобы обычно в полдень отец поэта распола-
гался вместе со своим стадом на этом кургане и дремал. Однако в сюжете 
о «Кургане Ханахо» содержится также мотив «захороненных сокровищ»: 
Хьэнахъуэ и Iуащхьэм аргуэру хужаIэр тешанкIэ щIэту. А тешанкIэр мып-
хуэдэм ищIащ, мобы къикIащ зыми жыIэу зыхэзмыха. Ауэ щIэту жаIэ. 
ЛIыжьхэм жаIэу зыхэсхащ Хьэнахъуэ и Iуащхьэм дыщэ тешанкIэ щIэту. 
ЗыщIар зэхэсхакъым, мыпхуэдэ гъукIэм ищIащ сыт жоуэ (О кургане Хана-
хо еще говорят, что под ним находится тачанка. Эту тачанку тот-то сделал, 
или оттуда взялась — я не слышал, чтобы рассказывали. Но слышал, что 
говорили. Старики говорили, что в кургане Ханахо внутри — золотая та-
чанка [находится]. Кто ее сделал, какой кузнец сделал, не слышал, чтобы 
говорили) [Адыгэ хъыбархэр, 1986, с. 311].

Появление дополнительного мотива отражает процесс осложнения и 
дальнейшего развития сюжета топонимического предания, сопровождаю-
щегося преобразованием его художественной формы и появлением, наря-
ду с информационной и номинативной, также эстетической функции. При-
мером может служить и упомянутое выше предание «Хьеймащэ», сюжет 
которого осложнен мотивом наказания абреков-конокрадов за их прегре-
шения. Топонимическое предание дополняется нравственно-этическими 
смысловыми коннотациями, приобретая при этом черты притчи.

В топонимическом предании «Чеикъуэрэ Сэрэджыкъуэрэ» (с. Лечин-
кай) повествуется о братьях-абреках Чее и Саредже. Согласно сюжету пре-
дания, братья решают сделать своими убежищами разные ущелья, чтобы 
в случае, если одного из них схватят жандармы, другому удалось остаться 
на свободе. Укрытие одного из братьев — Чея — было обнаружено. Ока-
завшись окруженным, он решает не сдаваться, завязывает башлыком глаза 
своему коню и бросается вместе с ним в пропасть. В его честь одно из 
ущелий получило название «Чеикъуэ» — «Ущелье Чея». Другое же в честь 
второго брата-абрека названо «Сэрэджыкъуэ» — «Ущелье Сареджа» [За-
писи Л. С. Хагожеевой].

Тенденция осложнения и дальнейшего развития сюжета проявляется 
также, например, в результате процесса контаминации микротопоними-
ческого и этиологического предания, объясняющего историю названия 
родника и растения. Как правило, такого типа нарративы связаны с име-
нем одного и того же персонажа. В частности, предание «Хьэдзу и псы-
нэ. Хьэдзу и джэнш» («Родник Хадзу. Фасоль Хадзу») [Адыгэ хъыбархэр, 
1986, с. 311] состоит из двух частей, в первой из которых объясняется исто-
рия возникновения топонимического объекта — родника («Родник Хадзу), 
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а во второй части излагается история происхождения названия растения — 
фасоли («Фасоль Хадзу»). 

5. Заключение
Топонимические предания представляют собой одну из жанровых раз-

новидностей адыгской несказочной исторической прозы. Определяющими 
для них являются функция номинации и объяснение названия местности 
того или иного географического объекта. Топонимические предания ус-
ловно могут быть разделены на две группы. К первой, наиболее архаичной 
группе преданий относятся нарративы, описывающие масштабные, име-
ющие общенародное значение исторические события и связанные с ними 
знаковые объекты; такие как, например, происхождение названия одного 
из адыгских субэтнических территорий («Къэбэрдей цIэр къызыхэкIар» / 
«Откуда пошло название «Кабарда»), название реки и селения («Кыщпэк 
щIыжаIэм и хъыбар» / «Предание о том, откуда пошло название Кишпек»). 
Для преданий этой группы характерен развитый сюжет, осложненный до-
полнительными мотивами (генеалогическими и т. д.). Доминирующий ха-
рактер информативной функции в этом типе преданий не исключает при-
сутствия функции эстетической.

Более продуктивной является вторая группа топонимических преда-
ний, которые представляют собой небольшие тексты, как правило, одноэ-
пизодные, обладающие узкой локальной приуроченностью. Как и у первой 
группы преданий, их основной функцией является объяснение истории 
возникновения того или иного топонимического объекта. Доминирующей 
для этого типа топонимических преданий является информативная, в част-
ности номинативная, функция, сопрягающаяся с историей возникновения 
топонимического объекта. Номинация топонима привязывается к имени 
его создателя или к происходившему в данном месте событию («Хьэдзу 
и псынэ» / «Родник Хадзу», «Чэримхэ я тIыгъэ» / «Прокоп Керимовых», 
«Шыдыгъуокъуэ» / «Балка краденных коней» и т. д.). Хронологические 
рамки этих микротопонимических преданий — события относительно не-
давнего прошлого. Ареал их распространения ограничен пределами одно-
го селения.
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The article examines the Adyghe toponymic traditions. The relevance of the work is that it 
addresses one of the complex theoretical problems of modern Russian folklore — the definition 
of differentiating genre features of works of oral folk prose. The authors proceed from the fact 
that the identification of genre characteristics of Adyghe toponymic legends should contribute 
to the creation of a generalizing genre system of Adyghe folk non-fairy prose. The novelty of 
the research consists in determining the genre features of Adyghe toponymic legends and their 
classification. In the continuum of Adyghe toponymic traditions, two groups are distinguished: 
the traditions of the first group are archaic, they tell about the events of the distant past and 
are known throughout the entire ethnic territory. It is shown that the plot of this type of legend 
is expanded, complicated and includes a number of additional motives — the history of migra-
tion and settlement of the current territories by the people, genealogical excursions. It is noted 
that another group of toponymic legends is associated with events of the recent past and has 
a narrow local connectedness. The marker of historical authenticity of the described facts and 
events is an indication of real historical persons who act as characters in the legend. It is ar-
gued that the plot of this type of legend is not developed, they are usually one-episode, and the 
area of distribution of this group of legends is usually limited to one locality.

Key words: folklore; Adyghes; toponymic legends; classification; motif.
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В статье рассматриваются особенности магического реализма как направления 
литературы, а также некоторые характерные черты американской драмы. В работе пред-
ставлена история постановок пьесы «Чистый дом» американского драматурга Сары Рул, 
а также предложен краткий обзор критических статей об указанных театральных поста-
новках. Проведенное исследование доказывает, что пьесу «Чистый дом» можно рас-
сматривать в контексте магического реализма, исходя из ряда характерных признаков, 
таких как метафизичность, условность, отказ от психологического объяснения поступков 
персонажей, наличие двух реальностей, искажение пространства и времени, экзистен-
циальная проблематика. Отмечается, что данные особенности проявляются на уровне 
композиционного построения, речевой организации пьесы, хронотопа, содержания. По-
казано, что метафизически замкнутое пространство является материально открытым, 
а время в пьесе нивелируется, останавливается и определяется субъективными пере-
живаниями героев. Ключевым концептом пьесы, связывающим пространственно-вре-
менную организацию текста с его онтологическим содержанием, назван смех, поскольку 
посредством смеха в пьесе утверждается идея бессмертия любви героев, которая при-
обретает сакральное значение. Подчеркивается, что поэтика «магического» позволяет 
реализовать онтологический или бытийный смысл пьесы, показать сосуществование 
чудесного и обыденного.

Ключевые слова: магический реализм; Сара Рул; хронотоп; ремарки; онтологиче-
ский смысл; концепты; ДОМ; СМЕХ.
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1. Творчество Сары Рул в оценке литературной критики
Сара Рул (Sarah Ruhl, род. в 1974 году) является ярким представите-

лем американской драматургии и эссеистом, чье творчество отмечено 
множеством престижных наград. Писательница получила Стипендию 
Мак-Артура за «исключительные достижения и потенциал для долгой и 
плодотворной творческой работы», премию Хелен Меррилл и премию 
Уайтинг. Известны ее пьесы, увидевшие свет в последние десятилетия: 
«Stage Kiss» (2011), «In the Next Room (or The Vibrator Play)» (2009) (фина-
лист Пулитцеровской премии, номинант премии «Тони» за лучшую новую 
пьесу; Премия PEN American, Четвертая премия в области драматургии 
Центра Кеннеди); «Dead Man’s Cell Phone» (2007) (премия Хелен Хейс); 
«Late, a Cowboy Song» (2003), «The Oldest Boy» (2014); и из недавних — 
«For Peter Pan on Her 70th Birthday» (2017) и «How to Transcend a Happy 
Marriage» (2017).

Пьесы Сары Рул были поставлены на Бродвее в Лицейском театре 
Театром Линкольн-центра, Офф-Бродвеем и в театре «Мици Э. Ньюхаус» 
Линкольн-центра, Йельском репертуарном театре, Театре Гудмана, Репер-
туарном театре Беркли и Театральной мастерской Пивена в Чикаго.

Театр Сары Рул требует от зрителя умения нестандартно мыслить. Ее 
режиссура часто бросает вызов сценическому воображению режиссеров: 
«Меня интересуют вещи, которые театр может делать, а другие формы 
не могут» [Lahr, 2008]. К тому же произведения С. Рул характеризуются 
минимумом предыстории; зритель погружен в череду разворачивающихся 
драматических действий: «Мне нравятся пьесы, в которых есть открове-
ния в данный момент, где эмоции меняются почти необъяснимо» [Lahr, 
2008]. Иррациональность эмоций — это тема, которая постоянно интер-
претируется в ее произведениях.

Пьеса «Чистый дом» (2004) — одна из первых работ писательницы, 
которой Сара Рул заявила о себе, как о многообещающем драматурге. Это 
подтверждает не только история постановок, положительные отзывы те-
атральных критиков, но и несколько полученных за пьесу престижных 
наград. Так, произведение стало финалистом Пулитцеровской премии по 
литературе в 2005 году и заняло второе место в конкурсе, а также за него 
Рул получила премию Сьюзан Смит Блэкберн — международную награду, 
присуждаемую женской драматургии на английском языке.

Премьера пьесы состоялась осенью 2004 года в Йельском реперту-
арном театре (Коннектикут) в постановке режиссера Б. Рауча. Спектакль 
был представлен во многих региональных театрах, таких как the Cincinnati 
Playhouse in the Park (Цинциннати, Огайо) с января по февраль 2006 года; 
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театре Гудмана (Чикаго, Иллинойс) с апреля по июнь 2006 года; Woolly 
Mammoth Theatre Company (Вашингтон, округ Колумбия) с 11 июля 
по 14 августа 2005 года; Театре Барксдейл в Ричмонде (Вирджиния) 
в 2008 году и Portland Stage Company (Портленд, Орегон) в 2009 и др.

Кроме того, спектакль по пьесе «Чистый дом» был поставлен и на ино-
странных сценах, например, в Marlowe Theatre в Кентербери (2008); Espace 
Libre в Монреале на французском языке (2008); Circa в Веллингтоне (2009).

В целом критика приняла пьесу положительно, назвав ее самой инс-
ценированной американской пьесой сезона. Произведение Сары Рул 
представляет собой «умную маленькую сатиру на трудовые отношения 
между титулованным и иммигрантским низшим классом в современ-
ной Америке», пьесу отличает «терпкий юмор, театральная дерзость и 
эмоциональное богатство» [Isherwood]. В рецензии, опубликованной 
в издании Variety, Д. Руни характеризует работу молодого драматурга 
«с оригинальным и смелым голосом» как богатое произведение, застав-
ляющее размышлять на вечные темы любви, жизни и смерти [Rooney, 
2006]. Р. Пендер отмечает отличный состав актеров и дизайн декораций 
в постановке Э. Стерна, сравнивает пьесу с романами Г. Г. Маркеса, 
в которых изображаются реальные вещи, пропитанные магией [Pender]. 
Большинство критиков сходятся во мнении, что Сара Рул — молодой, но 
многообещающий автор. Ее произведения можно отнести к магическому 
реализму. Вместе с тем Сара Рул отмечает: «… меня интересует сама 
идея жанров. Я не думаю, что сочинение должно вписываться в какой-то 
конкретный жанр, чтобы волшебство могло происходить на сцене. Мо-
жет быть, мы все еще немного боимся этого, поэтому рассуждаем катего-
риями, а не верим, что магия может произойти в любой момент. Я думаю, 
что наша культура остро нуждается в магии» [Diaz].

Действительно, в пьесе Сары Рул «Чистый дом» присутствует ряд осо-
бенностей, которые, на наш взгляд, можно отнести к поэтике магического 
реализма. Более того, черты магического реализма проявляются в данной 
пьесе не только на уровне содержания, но и на уровне формы произведе-
ния. Таким образом, цель данной статьи состоит в выявлении и анализе 
элементов магического реализма в художественном пространстве пьесы.

2. «Магический реализм»: история понятия, его культурологическое 
и теоретико-литературное наполнение

Возникновение термина магический реализм связывают с выходом 
в 20-х годах XX века книги Ф. Роо «Постэкспрессионизм. Магический 
реализм», в которой автор дал характеристику особенного творческого 
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метода художников, заключающегося преимущественно в искажении про-
странственного жизнеподобия [Roh, 1925]. Несколько позже данное поня-
тие актуализировал и более детально разработал уже в контексте литера-
туроведения М. Бонтемпелли [Bontempelli, 1931]. Дальнейшая разработка 
понятия «магический реализм» традиционно связывается с немецкой и 
бельгийской литературами. Так, в Дрездене в начале 1930-х годов на стра-
ницах журнала «Колонна» писатели Г. Казак, Э. Лангессер, Г. Айх теоре-
тизировали понятие «магический реализм» (см. об этом: [Панчехина, 2017, 
с. 16]), опираясь на существующие разработки Ф. Роо и М. Бонтемпелли.

В «Энциклопедическом словаре экспрессионизма» данный термин 
называют одним из самых «„блуждающих” искусствоведческих и литера-
туроведческих терминов XX в.» [Гугнин, 2008, с. 356]. К его основным 
признакам авторы словаря относят «„двоемирное” художественное про-
странство произведения, которое может быть либо отчетливо разделено 
на реально-рациональное и фантастически-иррациональное <…> либо 
организовано так, что в обыденную реальность вторгаются ирреальные 
(внерациональные, природно-космические) элементы до тех пор, пока 
эта обыденная реальность не превращается в ирреальную» [Там же]. А 
в энциклопедическом исследовании В. В. Бычкова термин магический ре-
ализм определяется как «возникшее в 60-х гг. XX в. направление латино-
американской литературы, существенно отличающееся от классической 
европейской реалистической традиции», которое «обретает черты худо-
жественно-эстетического метода» [Лексикон …, 2003, с. 487]. По мнению 
автора работы, уникальность данного направления заключается в соеди-
нении реального и магического, связи с народными верованиями, а также 
обыденностью изображаемого.

А. Ф. Кофман в монографии «Латиноамериканский художественный 
образ мира» [Кофман, 1997] основательно рассмотрел составляющие ху-
дожественного образа мира, создаваемого латиноамериканской литерату-
рой, а также онтологическое содержание основных концептов дискурса 
латиноамериканской литературы: ДОМ, ДОРОГА, ПАМЯТЬ, ПРОШЛОЕ, 
САКРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ТАЙНА и т. п. В работе Ю. Н. Гирина «Поэтика 
сверхпредельности: К интерпретации художественных процессов латино-
американской культуры» [Гирин, 2008] также рассматриваются особен-
ности латиноамериканского культурогенеза и концепты, характерные для 
культуры региона Латинской Америки. Среди отечественных исследова-
ний, посвященных феномену латиноамериканской литературы, следует на-
звать также работы В. Б. Земскова [Земсков, 2000], И. Н. Ионова [Ионов, 
2007], Я. Г. Шемякина [Шемякин, 2001] и т. д. 
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Следует отметить, что магический реализм долгое время отождест-
влялся преимущественно с латиноамериканской литературой, однако в со-
временном литературоведении принято считать, что магический реализм 
распространился и в других национальных литературах.

В связи с типологизацией магического реализма как мультикультурно-
го феномена, проявившегося в мировой (в том числе европейской) литера-
турной традиции, особый интерес представляют концепции Н. Лейдерма-
на и М. Н. Липовецкого [Лейдерман, 2002; Лейдерман и др., 2003], а также 
О. В. Якуниной [Якунина, 2008]. 

Чаще всего поэтика «магического» реализуется в жанрах рассказа, но-
веллы, повести или романа. Однако сегодня мы можем наблюдать черты 
магического реализма и в драматургии, где поэтика «магического» имеет 
свою специфику. Несмотря на появление новых тенденций в драматургии 
и популярности литературы магического реализма, в литературоведении 
практически нет работ, посвященных исследованию особенностей поэти-
ки «магического» в современной пьесе.

Вместе с тем современная американская драматургия представляет со-
бой значительное явление в литературном процессе. Работы, направлен-
ные на ее изучение, как правило, носят обзорный характер и фокусируются 
на идейно-тематических и социально-исторических аспектах. Кроме того, 
объектом их изучения чаще всего становятся уже известные произведения 
середины и конца ХХ века. Так, например, социально-философским иде-
ям англо-американской драматургии второй половины ХХ века посвящена 
работа В. В. Курашовой [Курашова, 2003]. Исследователь объясняет появ-
ление и становление женской драматургии рядом культурно-исторических 
процессов и развитием экспериментальных театров. 

В. Б. Шамина в монографии «Американская драма ХХ века: основные 
тенденции развития» [Шамина, 2011] рассматривает виды драматургии 
США: историческую, семейную, мифологическую и феминистскую дра-
му, а также прослеживает интерпретацию западноевропейских традиций 
и формирование национальных особенностей на материале наиболее вы-
дающихся драматических произведений американских писателей ХХ века. 
Интересным считаем утверждение исследователя о том, что «тяга к мифу» 
является наиболее характерной чертой американской драматургии [Там 
же, с. 71].

Вместе с тем драматургия многих молодых авторов американской ли-
тературы остается практически неисследованной. Их пьесы, безусловно, 
заслуживают внимания ученых и должны быть рассмотрены с позиций со-
временного литературоведения. 
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3. Особенности формы произведения «Чистый дом» и их связь 
с поэтикой магического реализма

Анализ черт магического реализма в пьесе Сары Рул следует начинать, 
на наш взгляд, с рассмотрения особенностей формы произведения. 

Драматическое произведение, несомненно, отличается от произведе-
ний других родов литературы, поэтому и признаки, характерные для ли-
тературы в целом, будут реализовываться в нем иначе, чем в прозе. Как 
следствие — черты поэтики «магического» в пьесе проявляются несколько 
иначе, чем, например, в романе или в рассказе. На наш взгляд, эти отличия 
заметны прежде всего на уровне структуры анализируемого произведения, 
то есть на уровне авторских ремарок и диалогов. 

Традиционно весь текст драматического произведения принято делить 
на авторскую речь и речь персонажей. Реплики последних являются осно-
вой драматического действия. Общепринятым считается тот факт, что ре-
марки давно утратили свое исключительно служебное назначение и стали 
не просто указаниями для актеров и режиссеров при постановке пьесы, 
а неотъемлемой частью художественного произведения, реализующей ав-
торский замысел. 

Многочисленные современные работы посвящены поэтике речи в ан-
глоязычной драматургии, где рассматриваются в том числе и особенности 
современных ремарок. Так, И. Зайцева отмечает синтетический характер 
современной драмы, в которой сочетаются разные стили и жанры литера-
туры. Современная драматургическая речь, по мнению исследователя, об-
ладает следующими признаками: изменением функций речи героев, упот-
реблением эмотивной и разговорной лексики, увеличением роли автора 
в тексте, оценочным характер ремарок [Зайцева, 2002].

Ремарки в пьесе «Чистый дом» не соответствуют традиционным пра-
вилам оформления и выполняют не свойственные им функции. Так, на-
пример, ремарки расположены не посередине в тексте, а в начале строки. 
Тем самым автор делает акцент на их важности для содержания произ-
ведения. К тому же некоторые из сценических указаний пьесы достаточно 
сложно изобразить на сцене. Например: Типичная война между сестра-
ми; Вирджиния просто счастлива; Смотрят друг на друга. / Влюбляются 
<…> Смотрят друг на друга. / Влюбляются еще больше <…> Влюблены 
по уши. / Целуются взасос; Лейн постукивает по аквариуму. Рыбка резко 
виляет хвостом; Ана и Чарльз пытаются читать мысли друг друга; Ти-
шина. Зловещая [Рул].

Метафизическим, нарушающим границы, можно назвать взаимодействие 
и взаимопроникновение ремарок и диалога в пьесе. Так, в двух отрывках пье-
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сы ремарки органично переплетаются со словами героя, который кого-то или 
что-то представляет себе, например, своих умерших родителей или свидание 
бывшего мужа с новой женой. Все это всего лишь «игра воображения»: 

Л е й н  (обращаясь к публике). А вот как я представляю себе свидание 
своего бывшего мужа с его новой женой. / Появляются Чарльз и Ана. / Он 
помогает ей снять платье. / А что на ней: больничный халат или бальное 
платье? / Мой муж снимает с нее платье. / Он очень нежен <…> Он 
целует шрам. / Тот целует шрам. / Он остался после операции. / Шрам 
ровный. / Хирург он хороший. / Целует ее в губы. / Целует ей лоб. / Священ-
ный ритуал, / Глаза бы мои его не видели. / Входит Матильда с чемоданом 
в руке. / Любовники стоят, как стояли. / Целуют друг друга в разные ме-
ста, настоящий ритуал [Там же]. 

Из примера видно, что ремарки, относящиеся к словам Лейн, сочета-
ются с ее прямой речью. А описание воображаемого героиней свидания 
включает в себя кинетические и мимические указания на то, как могли бы 
вести себя участники встречи. 

Ввиду сложности изображения на сцене подобных деталей при поста-
новке пьесы Сара Рул предлагает использовать субтитры на экране и под-
черкивает тем самым новую функцию, которую, по ее мнению, должны 
выполнять ремарки: «Я специально не использую скобки при написании 
ремарок, потому что я не хочу, чтобы актеры или режиссеры считали их 
необязательными. Они столь же интимны и целостны, как и диалог, даже 
если режиссер не следует им буквально. В пьесе „Чистый дом” мне было 
интересно использовать сценические указания, чтобы общаться непосред-
ственно с актерами, <…> но потом мне пришло в голову, что ремарки явля-
ются неотъемлемой частью пьесы и что субтитры дополнительно влияют 
на зрителя» [Diaz]. 

Оформление некоторых ремарок в тексте произведения больше похоже 
на форму стихотворения, в чем проявляется первоначальная страсть писа-
теля — поэзия. Например: Лейн уходит. / Матильда достает таблетки. / 
Открывает пузырек, / достает одну таблетку, / смотрит на нее / и вы-
брасывает в помойное ведро [Рул]. Стихотворная форма — это своеобраз-
ный способ общения с актерами. Так драматург передает свои ощущения 
относительно той или иной сцены. На наш взгляд, описанный выше синтез 
ремарок и диалогов — это одна из особенностей жанровой формы произ-
ведения, связанная с поэтикой «магического», поскольку ремарки приоб-
ретают особое метафизическое звучание. 

Свойственна авторской речи Сары Рул и некая условность. Писатель-
ница оставляет на усмотрение режиссера ряд интонационно-декламаци-
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онных ремарок и ремарок предметного мира, например: По желанию ре-
жиссера гостиную можно оживить кое-какими деталями. Желательно, 
чтобы гостиная выглядела необычно, но привлекательно; Если актер, ис-
полняющий роль Чарльза, обладает хорошим голосом, он может спеть 
любовную песню на латыни — о своей операции. / Если актриса, исполняю-
щая роль Аны, обладает хорошим голосом, было бы замечательно, если бы 
после окончания операции она села и начала подпевать ему [Рул]. 

Подобная условность больше характерна сценариям, чем художе-
ственным произведениям. Однако, на наш взгляд, такая особенность рема-
рок в комедии закономерна и также обусловлена поэтикой «магического», 
поскольку реалистичные картины дополняются шутливо-волшебными 
комментариями. 

В пьесе не мотивированы и условны действия героев, которые к тому 
же отличаются быстрой сменой. Отказ от психологического объяснения 
поступков персонажей присущ произведениям магического реализма. На-
пример: Матильда укладывает белье. / Вирджиния сидит. / Вирджиния 
встает. / Снова садится. / Снова встает. / Вирджиния в лихорадочном со-
стоянии. / Начинает прибираться на кофейном столике. / Входит Лейн. / 
Левая рука у нее в крови. / Она прикладывает к ране кухонное полотенце»; 
«Лейн пытается смеяться. / Потом начинает плакать; Лейн плачет. / 
Потом смеется. / Снова плачет. / Снова смеется. / И так несколько раз. / 
Входит Вирджиния [Рул].

4. Своеобразие хронотопа и концепт ДОМ в пьесы Сары Рул 
Все особенности действия в пьесе связаны с категорией хронотопа. 

В. Е. Хализев в работе «Драма как явление искусства» отметил: «Какую бы 
значительную роль в драматических повествованиях ни приобретали по-
вествовательные фрагменты, как бы ни дробилось изображаемое действие, 
как бы ни подчинялись звучащие вслух высказывания персонажей логике 
их внутренней речи, драма привержена к замкнутым в пространстве и вре-
мени картинам» [Хализев, 1978, с. 238]. В комедии Сары Рул хронотоп ста-
новится основой, «канвой» художественного мира, в котором действуют 
герои и который несет на себе отпечаток поэтики «магического». 

В пьесе «Чистый дом» представлена модель замкнутого пространства, 
которая, по утверждению А. Ф. Кофмана, представляет такое построение 
произведения, «когда действие их [героев произведения] полностью сосре-
доточено на узком отрезке пространства и этот локус представляется как 
бы отгороженным от всего мира и абсолютно замкнутым в себе» [Кофман, 
1997, с. 69]. Данная модель реализуется посредством концепта ДОМ, ведь 
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именно там происходят все события пьесы. Так, действие в комедии раз-
ворачивается в доме, который находится «где-то в Коннектикуте, недалеко 
от океана и от города» [Рул, 2004]. Подчеркнутая неопределенность ме-
сторасположения дома, на наш взгляд, говорит об условности и необяза-
тельности всего, что может происходить за его стенами, и в то же время 
свидетельствует о важности, сакральности данного дома. 

Интересно, что дом в комедии не воспринимается крепостью с опре-
деленными физическими границами, отгораживающей человека от «враж-
дебного» внешнего мира. Дом, где живет семейная пара врачей Лейн и 
Чарльза, а также впоследствии — Ана и Вирджиния, представляет собой 
совершенно открытое, даже безграничное, пространство, в котором, на-
пример, огрызок от съеденного в гостиной яблока может оказаться выбро-
шенным в океан или специи, рассыпанные в одной квартире, покрывают 
желтой пылью балкон на первом этаже другой квартиры. При этом герои 
пьесы совершенно невозмутимо интересуются друг у друга, как им жи-
вется в разных комнатах одного дома: Матильда садится. Над ними на 
балкончике Ана и Чарльз танцуют медленный танец. / Ну как, тебе там 
хорошо? В их доме? / МАТИЛЬДА. Да. / ЛЕЙН. И что у нее за дом? / МА-
ТИЛЬДА. Маленький такой. И с балкончиком с видом на океан [Там же]. 

Иронично и необычно выглядит в данном контексте также ситуация, 
когда Чарльз, будучи на Аляске в поисках тиса, дерева, которое, по его 
убеждению, способно исцелить больную раком Ану, вдруг на расстоянии 
появляется в толстой меховой куртке и при этом в гостиной идет снег. 

Подобные неожиданности создают комический эффект, но вместе 
с тем подтверждают тот факт, что дом как пространство, где разворачива-
ется действие пьесы, является метафизически замкнутым, но физически, 
материально открытым. 

При подобном своеобразии дом создает особое «храмовое» простран-
ство семейной жизни сначала Лейн и Чарльза, а потом Чарльза и Аны и 
реализует свою сакральную функцию. Следует отметить, что в произве-
дениях магического реализма, «функция дома в том и состоит, чтобы соз-
дать внутреннее пространство, которое нередко приобретает сакральный 
характер» [Кофман, 1997, с. 64]. Сакральный центр, которым является дом, 
как отметил А. Ф. Кофман, «мыслится как наикратчайшее связующее зве-
но между настоящим и прошлым; это та точка в пространстве, где проис-
ходит максимальная актуализация прошлого» [Там же, с. 57]. 

В пьесе Сары Рул прошлое становится вполне материальным, осязае-
мым фактом существования главных героев. Например, Матильда, служанка 
Лейн и Аны, в 14 сцене пьесы не просто представляет своих умерших ро-
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дителей, а наблюдает сцену своего рождения и даже участвует в ней, а так-
же присутствует при смерти матери, которая буквально умерла, смеясь над 
анекдотом мужа. Важно отметить, что в родителей Матильды превратились 
Ана и Чарльз: Под курткой Чарльза костюм отца Матильды. Под халатом 
Аны платье матери Матильды [Рул, 2004]. Подобная метаморфоза вполне 
закономерна для литературы магического реализма, поскольку «простран-
ство, противостоящее норме, регламенту, лепит своего обитателя в соответ-
ствии своему образу. Отчасти именно поэтому герои латиноамериканской 
литературы в характерах и поступках стремятся быть под стать своей среде 
и постоянно выходят за пределы нормы» [Кофман, 1997, с. 35]. 

Переплетение прошлого и настоящего в пьесе «Чистый дом» создает 
особую сакральную временную организацию. Темпоральность пространства 
в произведениях магического реализма чаще всего проявляется в том, что про-
странство не просто возвращает героя в прошлое, а продуцирует атемпораль-
ность, то есть останавливает либо уничтожает время. Действительно, сложно 
сказать, на протяжение какого времени разворачиваются события в пьесе Сары 
Рул — это несколько дней или более долгий промежуток времени. А иногда 
складывается впечатление, что время останавливается или обращается вспять, 
например, тогда, когда Чарльз, делая операцию Ане, вдруг начинает с ней тан-
цевать и она при этом одета в вечернее платье. По мнению О. А. Овчаренко, 
время в произведениях магического реализма «субъективно и относительно, 
что является следствием отказа от рационалистического мышления и отражает 
поэтическое ощущение мира» [Овчаренко, 2001, с. 276]. 

5. Сакральное значение смеха как ключевого концепта пьесы 
«Чистый дом»

В пьесе «Чистый дом» не только происходят «темпоральные смеще-
ния», но и наблюдается связь подобной пространственно-временной орга-
низации текста с его онтологическим содержанием посредством категории 
смеха. Смех — это ключевой концепт пьесы, практически все события так 
или иначе связаны со смехом. Например, в самом начале пьесы, в примеча-
ниях, автор говорит о том, что «любой из персонажей способен рассказать 
смешной анекдот» [Рул, 2004]. Тем не менее анекдоты рассказывает только 
Матильда, более того, она мечтает сочинить самый смешной анекдот, сле-
дуя традициям своей семьи. 

Для родителей Матильды смех был основой жизни, поэтому, когда мать 
Матильды умерла от смеха (она смеялась над очередным анекдотом отца. 
Он его целый год сочинял, специально к годовщине свадьбы [Там же]), отец 
застрелился. Матильда же надеялась продолжить дело своих родителей по 
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части сочинения анекдотов, поэтому вместо уборки в доме своей хозяйки 
Лейн, она сочиняла анекдоты, получая от этого истинное удовольствие. 

Очевидно, что анекдот в пьесе сакрализуется и выполняет не просто 
развлекательную функцию, он является основой бытия, то есть анекдот, а 
значит и смех, который он вызывает, наделяются в пьесе онтологическим 
содержанием. Именно поэтому Матильда убеждена в том, что как только 
она сочинит лучший в мире анекдот, то обязательно умрет, поскольку цель 
жизни будет достигнута и стремиться ей больше будет не к чему: Совер-
шенный анекдот — это как совершенная музыка. Ты услышишь ее един-
ственный раз в жизни и больше никогда [Там же]. 

Смех в пьесе является не только смыслом жизни Матильды, а и свое-
образным способом принятия смерти Аны, которая по сюжету была неиз-
лечимо больна. Ана не хочет умирать от болезни, она хочет умереть от сме-
ха, поэтому просит Матильду рассказать идеальный анекдот, и как только 
девушка прошептала его на ухо больной, та умерла от смеха. Очевидно, 
что здесь интерпретируется концепция ритуального смеха. Согласно 
М. М. Бахтину, ритуальный смех — это «универсальное миросозерцатель-
ное начало, исцеляющее и возрождающее, связанное с вопросами устро-
ения жизни и смерти» [Бахтин, 1990, с. 64]. С. С. Аверинцев, продолжая 
теорию М. М. Бахтина, писал, что смех — это «взрыв — захватывает и 
увлекает одновременно духовную и физическую часть человеческого есте-
ства <…> это переход от несвободы к свободе, а если быть точным, то 
к освобождению» [Аверинцев, 1992, с. 11]. 

Так и произошло с героиней пьесы Сары Рул Аной: она посредством 
смеха освободилась от болезни и преодолела свой страх перед смертью. 
Более того, смех в данном контексте выступает как проявление дионисий-
ского начала, которое может разрушить иллюзии и преодолеть страх удо-
вольствием (Ф. Ницше). Исходя из этого, закономерным считаем тот факт, 
что в комедии «Чистый дом» с помощью смеха нивелируется смерть. Смех 
позволил Ане преодолеть страх смерти и болезни, то есть саму смерть как 
ужасный акт физического умирания. Иными словами, в комедии утверж-
дается бессмертие. Бессмертие Аны заключается в том, что она, по сло-
вам Чарльза, была вписана в его генетический код, а в ней после операции 
Чарльз оставил свою душу, как врачи иногда оставляют в телах своих па-
циентов зажимы или тампоны. 

6. Выводы
Как видим, в пьесе Сары Рул посредством смеха утверждается идея бес-

смертия любви героев, которая приобретает сакральное содержание. А зна-
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чит, пьеса Сары Рул «Чистый дом» — это комедия, рассказывающая о бес-
смертии любви, которую люди не всегда замечают в погоне за желанием 
сделать собственную жизнь упорядоченной, чистой и правильной. Отметим 
также, что подобный онтологический или бытийный смысл пьесы реали-
зуется в том числе благодаря поэтике «магического», которая и позволила 
создать повествование о сосуществовании чудесного и обыденного. 

Таким образом, в результате анализа комедии Сары Рул «Чистый дом» 
было установлено, что поэтика «магического» использована в пьесе авто-
ром на уровне композиции, формы и содержания. Метафизическим, на-
рушающим границы, является взаимодействие и взаимопроникновение 
ремарок и диалога в пьесе. Это накладывает отпечаток на хронотоп коме-
дии. Дом как пространство, где разворачивается действие пьесы, является 
метафизически замкнутым, но физически, материально открытым. Вместе 
с тем особая пространственная организация в комедии влияет и на тем-
поральность произведения. В пьесе «Чистый дом» не только происходят 
«темпоральные смещения», наблюдается тяготение к нивелированию ка-
тегории времени, но и видна связь подобной пространственно-временной 
организации текста с его онтологическим содержанием посредством кате-
гории смеха. Смех — это ключевой концепт пьесы, универсальное миросо-
зерцательное начало, связанное с вопросами жизни и смерти. 
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The article examines the features of magical realism as a direction of literature, as well as 
some of the characteristic features of American drama. The history of performances of the play 
“The Clean House” by the American playwright Sarah Ruhl is presented in the paper, and also 
a brief overview of critical articles about these theatrical performances is offered. The study 
proves that the play “The Clean House” can be viewed in the context of magical realism, based 
on a number of characteristic features, such as metaphysics, conventionality, rejection of psy-
chological explanations of the characters’ actions, the presence of two realities, distortion of 
space and time, existential problems. It is noted that these features are manifested at the level 
of compositional construction, speech organization of the play, chronotope, content. It is shown 
that a metaphysically closed space is materially open, and time in the play is leveled, stopped 
and determined by the subjective experiences of the characters. Laughter is nominated as the 
key concept of the play, linking the spatio-temporal organization of the text with its ontological 
content since through laughter the idea of the immortality of the heroes’ love, which acquires a 
sacred meaning is affirmed in the play. It is emphasized that the poetics of the “magical” makes 
it possible to realize the ontological or existential meaning of the play, to show the coexistence 
of the miraculous and the ordinary.

Key words: magic realism; Sarah Ruhl; chronotope; remarks; ontological meaning; con-
cepts; HOME; LAUGHTER.
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Анализируются зрительные метафоры поэзии К. Н. Батюшкова, в которых он вы-
ступает творческим наследником художественного стиля Г. Р. Державина. Актуаль-
ность поставленной проблемы связана с необходимостью уточнения особенностей 
творческого метода К. Н. Батюшкова в аспекте усвоения им державинской традиции. 
Новизна исследования связана с расширением представлений о поэтике зрительного 
в русской поэзии начала XIX века, в частности, в творчестве К. Н. Батюшкова. Доказа-
но, что К. Н. Батюшков представляет зрение как процесс познания мира. Рассмотрены 
механизмы преобразования К. Н. Батюшковым зрительно воспринимаемого мира в худо-
жественный образ, реконструировано художественное мышление поэта. Выявлено, что 
в основе модели создания визуального словесного образа в творчестве К. Н. Батюшкова 
лежит поэтическая формула «я вижу». Показано, что К. Н. Батюшков акцентирует пози-
цию наблюдателя, размышляя при этом о многообразии и величии Божьего мира, о при-
чинно-следственной связи явлений действительности. Установлено, что в творчестве 
поэта особенное место отведено представлению исторических событий: посредством 
поэтической формулы «я вижу» К. Н. Батюшков помещает себя внутрь изображенной 
картины, что отвечает складывающейся эстетике романтизма с его культом личностного 
восприятия действительности.

Ключевые слова: художественный образ; поэтика зрительного; К. Н. Батюшков; 
Г. Р. Державин; поэтическая формула; эстетика романтизма.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-78-00118 «Визуали-
зация художественного образа в русской поэзии конца XVIII – первой трети XIX века».
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1. Введение
Художественное сознание К. Н. Батюшкова в высшей степени предрас-

положено к живописному началу. В своей статье «Нечто о поэте и поэзии» 
(1815) К. Н. Батюшков рассматривает литературу в категориях, более при-
менимых к живописи: «Само изучение правил, беспристрастное и упорное 
наблюдение изящных образцов недостаточно. Надобно, чтобы вся жизнь, 
все тайны помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и 
сей предмет должен быть Искусство» [Батюшков, 1934, т. II, с. 342]. Жи-
вопись в творчестве К. Н. Батюшкова занимала значительное место, его 
статья «Прогулка в Академию художеств» (1814) положила начало рус-
ской художественной критике. Обширные знания в области живописного 
искусства, общение с художниками С. Ф. Щедриным, О. А. Кипренским, 
А. Н. Олениным, увлечение альбомным рисованием, пейзажем и автопор-
третом оказали влияние на особенность поэтики его произведений, связан-
ную с многочисленными зрительными экспериментами. Целью настояще-
го исследования является изучение особенностей создания К. Н. Батюш-
ковым художественного образа посредством привлечения живописных 
элементов в поэтику текста. Для достижения поставленной цели в статье 
изучается проблема взаимодействия повествовательного и описательного 
начал в художественном образе, определяется значение использования жи-
вописной техники в организации поэтического текста. Новизна исследова-
ния связана с реконструкцией художественного мышления К. Н. Батюшко-
ва в аспекте создания объемного художественного образа, с расширением 
представлений о поэтике зрительного в русской поэзии начала XIX века. 

2. История и методология исследуемой проблемы в поэзии 
К. Н. Батюшкова

Живописность как ведущая черта поэтики К. Н. Батюшкова была обо-
значена еще в критике 1820—30-х годов. Так, И. А. Плетнев в отклике на 
элегию К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс» (1817) назвал произведение 
«лучшим перлом новейшей нашей поэзии» в связи с особенностью сти-
ля поэта, проявившейся в быстрой смене «живых развивающихся картин» 
[Плетнев, 1825, с. 214]. В этом же ключе рассматривает поэтику творчества 
К. Н. Батюшкова В. К. Кюхельбекер, отметивший в качестве несомнен-
ного достоинства его поэзии воображение, повлиявшее на создание сло-
весных картин: «В самом деле, мало найдется сюжетов, которые способ-
ны были бы так много сказать воображению» [Кюхельбекер, 1993, с. 51]. 
Образность поэзии К. Н. Батюшкова была подчеркнута и Н. А. Полевым, 
им же был намечен сопоставительный анализ поэзии К. Н. Батюшкова и 
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Г. Р. Державина в аспекте специфики художественной образности [Поле-
вой, 1839, с. 119]. Общий характер поэзии К. Н. Батюшкова, связанный 
с «осязаемостью» и «видимостью», сформулировал Н. В. Гоголь: «Этот 
весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и 
так ясно чувствовал» [Гоголь, 1952, т. VIII, с. 379]. 

Мастерство К. Н. Батюшкова-художника было высоко оценено В. Г. Бе-
линским, определившим, в чем состоит «отличительный характер» его по-
эзии: «В стихах его много пластики, много скульптурности, если можно 
так выразиться. Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу: хо-
чется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки» [Белинский, 
1955, т. VII, с. 224]. В. Г. Белинский сопоставляет художественное мастер-
ство Батюшкова и поэтов-предшественников, при этом утверждая: «При-
родная поэтическая сила Державина выше поэтической силы, например, 
Батюшкова; но как художник Батюшков несравненно выше Державина» 
[Белинский, 1955, т. VI, с. 290]. 

В первой монографии, посвященной творчеству К. Н. Батюшкова, 
Н. Т. Костырь, рассматривая художественный инструментарий поэта, вы-
явил «пластицизм чувств», состоящий в том, что «чувство Батюшкова 
всегда обращено к какому-нибудь действительному предмету и потому 
всегда имеет определенность или телесную, так сказать, осязаемость» 
[цит. по: Фридман, 1971, с. 33]. «Пластическое» как возможность ви-
деть и осязать поэтические образы, созданные К. Н. Батюшковым, было 
рассмотрено в очерке И. Н. Розанова «Русская лирика» (1914) [Розанов, 
1914, с. 255—256], эстетическое чувство поэта, его «пластика речи и ху-
дожественных образов» отмечена Н. А. Котляревским [Котляревский, 
1917, с. 122]. 

В литературоведении ХХ века проблема визуальности образной си-
стемы творчества К. Н. Батюшкова затрагивалась в связи с рассмотрением 
художественного стиля поэта. Так, Д. Д. Благой отмечал частые «аллего-
рические картины» в «зоркой» эпикурейской лирике К. Н. Батюшкова и 
их связь с «анакреонтическими песнями Державина» [Благой, 1934, с. 35]. 
Н. П. Верховский, рассматривая особенности художественного стиля исто-
рических элегий, связал новаторство поэзии К. Н. Батюшкова с созданием 
образа «через раскрытие “образа жизни”, нравов, через картинные опи-
сания», в чем исследователь видит предвосхищение «пушкинского спо-
соба изображения явлений того же порядка» [Верховский, 1941, с. 408]. 
Понятие «картина» по отношению к созданному поэтом яркому художе-
ственному образу использовалось в анализе элегий К. Н. Батюшкова в ра-
ботах Б. В. Томашевского [Томашевский, 1948], Н. В. Фридмана [Фридман, 
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1971], И. О. Шайтанова [Шайтанов, 1987], И. М. Семенко [Семенко, 1978], 
С. Ю. Баранова [Баранов, 1990], В. А. Кошелева [Кошелев, 1987]. В связи 
с особенностями художественного стиля проблема визуализации художе-
ственного образа К. Н. Батюшкова затрагивается в литературоведении на 
современном этапе. Так, В. Н. Аношкина применительно к историческим 
элегиям отмечает «предромантическую живопись исторических полотен 
Батюшкова» [Аношкина, 2007, с. 29]. 

Однако, обращаясь к творчеству К. Н. Батюшкова, «непосредственно 
запечатлевшему переход от поэтики XVIII столетия к новому стилю» [Ва-
сильева, 2018, с. 74], представляется недостаточной констатация картин-
ности как особенности художественного стиля без выявления самого про-
цесса достижения яркой образности, без определения механизмов визуа-
лизации, функционирующих «вкупе со смысловой составляющей образа» 
[Киселева и др., 2019, с. 265]. 

3. Механизмы визуализации художественного образа в творчестве 
К. Н. Батюшкова

Особенность поэтического зрения К. Н. Батюшкова состоит в расши-
рении рамок «предметов поэтических», в описании и возвышенного обра-
за, и повседневности обыденным языком и вместе с тем в умении расцве-
тить созданный образ красками воображения. Живописное начало в твор-
честве К. Н. Батюшкова многообразно, для эстетической системы поэта 
особое значение имеет «позиция наблюдателя, воспринимающего мир при 
помощи зрения» [Поташова, 2015, с. 8]. К основным механизмам визуа-
лизации художественного образа следует отнести создание развернутого 
портрета или пейзажа, интермедиальные отсылки к произведениям изо-
бразительного искусства, введение в поэтический текст живописной тех-
ники. Доминирующим путем создания зримого художественного образа 
является развитая К. Н. Батюшковым зрительная метафора, основанная на 
понимании зрения как процесса, уникальность которого связана с возмож-
ностью познания человека. В этой связи актуальным остается изучение 
отношений между восприятием визуального образа и такими взаимосвя-
занными пропозициональными установками, как зрение, воображение, па-
мять, знание. Рассмотрение этих отношений представляется интересным 
как в связи с определением механизмов преобразования зримой картины 
в художественный образ, объединяющий вербальное и визуальное, так и 
с выявлением особенностей художественного мировоззрения поэта. При-
нимая во внимание, что абстрактную сущность художественного образа 
составляет синтез рецептивных (зрительных) и ментальных (умственных) 
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процессов, поэтическое восприятие объекта или исторического события 
можно рассматривать как зрительную модель, одним из путей создания ко-
торой является построение композиционной структуры с использованием 
поэтической формулы «я вижу», сложившейся на рубеже XVIII—XIX ве-
ков в творчестве Г. Р. Державина, «мастера-обрисовки» [Поташова, 2019, 
с. 200], преемником которого можно назвать и К. Н. Батюшкова, привнес-
шего в художественный образ, в соответствии с романтическими тенден-
циями, личностную тональность. 

Тяготение поэзии К. Н. Батюшкова к визуальному началу внешне 
проявляется в использовании глаголов зрительного восприятия для орга-
низации поэтического текста: Я видел красоту, достойную венца; Задре-
мал и видел сон; О жалкий вид; Увидел наконец Адмиралтейства шпиц, 
Фонтанку, этот дом…; Увидишь ты меня перед крыльцом; Во тьме 
Ты ясно зришь и в глубине морей [Батюшков, 1934, т. I, с. 225, 228, 176, 
160, 249, 190]. Столь многообразное использование К. Н. Батюшковым 
целого ряда глагольных форм связано с особым типом его поэтического 
мышления, основанном на объемном построении изображений. Поэти-
ческое описание, открывающееся словами пред картиною [Там же, т. II, 
с. 330], подразумевает построенность образа в самом восприятии окру-
жающего, картинность, готовую для словесного изображения. Каждому 
объекту изображения соответствует свой тип взгляда поэта и свой язык 
описания. Восторженным взглядом Батюшков зр<ит> муз перед собою 
[Там же, т. I, с. 203], пронзительным и умственным взглядом смотрит на 
свою жизнь (Я зрю то мрачный ад, // То счастия чертог [Там же, т. I, 
с. 206]), взгляд поэта-наблюдателя обращен в прошлое (Вспомни, милый 
граф, счастливы времена, // Когда нас юношей увидела Двина [Там же, 
т. I, с. 115]) или будущее (Болезнь к тебе, я вижу, смерть ведет [Там же, 
т. I, с. 200]). 

Сфокусированному зрению часто противопоставлен широкий па-
норамный взгляд. По принципам панорамного изображения, складыва-
ющегося из множества мелких кадров, К. Н. Батюшков строит описание 
ситуаций военного времени, образно представляет боевые столкновения, 
развивая заложенную уже в XVIII веке поэтическую традицию. Сцены из 
военной жизни, созданные К. Н. Батюшковым, представляют собой модель 
реальности, поэтически преображенной в живописное полотно. Так, поэт 
в образе страшной природной стихии, настигнувшей человека, представ-
ляет видимыми и слышимыми ужасы войны 1812 года: Гремит повсюду 
страшный гром, // Горами к небу вздуто море, // Стихии яростные в спо-
ре, // И тухнет дальний солнцев долг [Там же, т. I, c. 237]. 
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4. К. Н. Батюшков как наследник державинской традиции: поэтика 
зрительного в батальной поэзии

Придавая большое значение самой форме описания военного сраже-
ния, К. Н. Батюшков замышлял написание статьи «О войне и баталиях 
относительно к живописи и поэзии», заключая, что «сражение новейшее 
живописнее древних» [Там же, т. II, с. 375]. Синонимом к «живописно-
му» сражению у поэта выступает «зрелище», поэт наблюдает за битвой 
и находит «внешнюю красивость в стройном движении и в картине боя» 
[Розанов, 1914, с. 626], от которой замирает из-за невыразимости чувства, 
эта пауза пунктуационно подчеркнута в многоточии: Колонны сдвинулись, 
как лес. // И вот ... о зрелище прекрасно! // Идут — безмолвие ужасно! // 
Идут — ружье наперевес [Батюшков, 1934, т. I, с. 144]. Именно в «зре-
лищности», «картинности» сосредотачивается вся гамма впечатлений от 
увиденных и прочувствованных реалий: На пути мы встретили несколько 
корпусов, прикрывавших столицу, и под Fer-Champenoise их проглотили. 
Зрелище чудесное [Там же, т. III, с. 405].

Характерное для баталистики К. Н. Батюшкова восприятие битвы 
как зрелища восходит к поэтической традиции XVIII века, батальные оды 
Г. Р. Державина также наполнены визуальными образами, призванными воз-
действовать на эмоциональный настрой читателя, а через чувства — на раз-
ум. Метафорично названные у Г. Р. Державина «зрелищем» (О! Что за зре-
лище предстало! // О пагубный, о страшный час! [Державин, 1957, с. 158]) 
или «видом» («Ядро казалось раскаленно: // Се вид, как вшел в Измаил 
росс!» [Державин, 1957, с. 159]) военные события в представлении читате-
ля одновременно могут вызвать ощущение и масштабности, и театральной 
картинности. Создавая «зрелище» взятия Измаила, Державин не только при-
зывает восхититься русским воинством, но и заставляет читателя поверить 
в происшедшее, постигнуть собственным разумом и чувствами все тяготы 
военной битвы. Развивая державинскую традицию изображения батальных 
сцен, К. Н. Батюшков насыщает военные описания картинами, что приводит 
к появлению необычного в жанровом отношении поэтического типа, син-
тезирующего патетическую оду с лирической элегией: И, жадные с холмов 
в окрестность брося взоры, // Приветствую поля и горы, // И замки рыцарей 
в туманных облаках [Батюшков, 1934, т. I, с. 158]. 

Зрелищность державинских картин военных сражений слагается из 
описаний бурных состояний природы, отвечающих действиям русского 
воина. В связи с этим картины, открывшиеся зрению поэта, — это картины 
динамические, фиксирующие движение, потому они состоят из множества 
глаголов со значением стремительного движения (пошли, взвились, гнали 
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и т. д.), этот же принцип наследует и К. Н. Батюшков, выхватывающий 
сам момент движения. Начиная свое письмо к Н. И. Гнедичу о бое, про-
изошедшем на пути следования русской армии в Париж, со слова вообра-
зи, поэт фиксирует динамическую картину сражения: Вообрази себе тучу 
кавалерии, которая с обеих сторон на чистом поле врезывается в пехоту, 
а пехота густой колонной, скорыми шагами, отступает без выстрелов, 
пуская изредка батальный огонь [Там же, т. III, 405]. У К. Н. Батюшкова 
в военных сценах отсутствуют столь красочные державинские эпитеты, 
поэт идет дальше, развивая заложенный Г. Р. Державиным динамизм, стре-
мится наполнить сложившийся в классицизме стиль военной поэзии не 
эстетикой, а жизнью. 

Еще один вариант реализации поэтической формулы «я вижу» связан 
с фиксацией изображения войны не панорамно, а изнутри. Помещая себя 
на ратном поле рядом с воюющими россами, Г. Р. Державин уже не всеох-
ватным взглядом, а сфокусированным замечает мельчайшие детали стол-
кновения: Поверглось, россы, все на вас! // Зрю камни, ядра, вар и брев-
ны, — // Но чем герои устрашенны? [Державин, 1957, с. 158]. Лишенная 
метафоричности, поэтическая формула «я вижу» в контексте отражения 
военных событий изнутри, находит свое развитие в элегии К. Н. Батюш-
кова «К Дашкову» (1813), передающей впечатления поэта от увиденных 
картин сгоревшей в 1812 году Москвы. После первого своего пребывания 
в Москве К. Н. Батюшков написал Н. И. Гнедичу: «От Твери до Москвы и 
от Москвы до Нижнего, я видел, видел целые семейства всех состояний, 
всех возрастов, в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, 
ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, 
отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, 
на небо и на себя» [Батюшков, 1934, т. III, с. 208]. Поэт в сжатой форме 
посредством использования формулы «я вижу» задает эмоциональный по-
сыл, затем воплощенный в поэтической форме: Мой друг! я видел море 
зла // И неба мстительного кары; // Врагов неистовых дела, // Войну и 
гибельны пожары. // Я видел сонмы богачей, // Бегущих в рубищах над-
ранных; // Я видел бледных матерей, // Из милой родины изгнанных! [Там 
же, т. I, с. 87]. 

Элегия «К Дашкову», написанная под влиянием державинской тради-
ции «одической и эпической баталистики» [Нилова, 2013, с. 116], раскры-
вает иные смыслы поэтической формулы «я вижу». Если Г. Р. Державин по-
средством нее придавал достоверность событиям, при этом не будучи сам 
их непосредственным участником, то К. Н. Батюшков фиксирует собствен-
ное восприятие, потрясение от увиденных картин, реализуя в формуле «я 
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вижу» точку зрения очевидца пожара Москвы, посредством повтора этой 
формулы придавая посланию «яркую экспрессивность» [Фридман, 1971, 
c. 166]. Патетически скорбные переживания К. Н. Батюшкова о Москве 
вписаны в конкретные реалии происходящих событий, а формула «я вижу» 
является сосредоточением всей «силы передачи лично прочувствованных 
бедствий» [Поташова, 2017, с. 26]. Установка на достоверность в поэти-
ческой формуле «я вижу» вторична, К. Н. Батюшкову не нужно с ее помо-
щью создавать эффект реальности, достоверность тексту придает целый 
ряд введенных обстоятельственных деталей — поэт фиксирует свое трех-
кратное пребывание в сгоревшей Москве (Трикраты прах ее священной // 
Слезами скорби омочил), израненным героем (поэт цитирует оду Г. Р. Дер-
жавина «Вельможа»), называет генерала А. Н. Бахметьева, получивше-
го тяжелое ранение на Бородинском поле (К. Н. Батюшков у него служил 
адъютантом), а само стихотворение посвящает своему другу Д. В. Дашко-
ву. Использованная в элегии «К Дашкову» поэтическая формула «я вижу» 
является неотъемлемой частью «сложной системы индивидуальных форм 
лирической экспрессии» [Виноградов, 1941, с. 120] К. Н. Батюшкова.

Объединенные в общую картину страдающей Москвы, сфокусирован-
ные отдельные сцены бедствий рождают размышления о былой славе и 
могуществе, свидетельствующие об «осознанном переживании истории» 
[Троицкий, 2019, с. 17]. Неслучайно Г. Р. Державин, взирающий на картины 
Русско-турецкой войны, погружается в воспоминания о временах Батыя, 
когда славяне отстояли свою независимость, К. Н. Батюшков смотрит на 
исконно-русские Москву (Дней мира и трудов плоды, // Пред златоглавою 
Москвой) и Тверь (От Твери до Москвы) как символы борьбы, страдания и 
самопожертвования. В «Оде на взятие Измаила» Г. Р. Державин связывает 
изгнание врагов с вмешательством Божественной силы: Но Бог, но дух его 
великий // Сотряс с него беды толики, — // Расторннул лев железну вервь! 
[Державин, 1957, с. 158]. Эту же идею развивает и К. Н. Батюшков, но 
отказывается от прямых возгласов, поэту оказывается достаточным изо-
бразить только взгляд. Сначала в письме, а затем и в элегии К. Н. Батюш-
ков заостряет внимание на взгляде, обращенном к небу (взирал на землю, 
на небо и на себя; И с новым трепетом взирали // На небо рдяное кругом 
[Батюшков, 1934, т. I, с. 87]), тем самым переводит взгляд с пожаров к небу, 
«образу из категории философской» [Зуев, 2000], утверждая, что в траги-
ческих событиях истории, «потребовавших от защитников Русской земли 
напряжения всех духовных сил и явившие их данность» [Киселева, 2012, 
с. 184], русский человек постигает высший смысл происходящих с ним 
бедствий. 
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5. Поэтика зрительного в онтологической поэзии К. Н. Батюшкова
В художественном мире К. Н. Батюшкова зрение является средством 

познания истины и постижения Бога в его творениях. В своем раннем сти-
хотворении «Бог» (1805) К. Н. Батюшков продолжает державинскую тради-
цию в высказывании мысли о всесильном Творце-Вседержителе, Которому 
подвластны видимый мир (материальная вселенная) и мир невидимый: Но 
бури страшные и громы Ты смиряешь // И благость на земли реками из-
ливаешь [Батюшков, 1934, т. I, с. 190], и создает, как указывает В. Н. Анош-
кина, «величественную картинность» [Аношкина, 2011, с. 31]. На идейном 
уровне стихотворение К. Н. Батюшкова «Бог» близко к одноименной оде 
Г. Р. Державина или его же стихотворению «Величество Божие. Псалом 
102». Однако, не отрицая сходства однотемных произведений обоих поэт, 
следует отметить иную расстановку акцентов К. Н. Батюшковым, сделан-
ную при помощи системы визуальных приемов. Если Г. Р. Державин пред-
ставляет грандиозную картину мироздания и стремится постигнуть место 
человека в нем («Но Ты во мне сияешь // Величеством Твоих доброт; // Во 
мне Себя изображаешь,  // Как солнце в малой капле вод» [Державин, 1957, 
с. 115]), то К. Н. Батюшков в образном рисунке стихотворения отказывается 
от категории устрашающего в пользу категории величественного, а еще со-
храняющиеся аллегорические картины и классицистические патетические 
интонации (На вечном троне Ты средь облаков сидишь // И сильною рукой 
гром мещешь и разишь [Батюшков, 1934, т. I, с. 109]) разбавляет новыми, 
погружаясь в постижение собственного сознания, поэт говорит о себе: И 
где луна в ночи свет тихий проливает // Туда мой скромный взор с надеж-
дою летит [Там же, т. I, с. 190]. Единый историко-литературный контекст 
со стихотворением К. Н. Батюшкова «Бог» составляет державинское «Евге-
нию. Жизнь Званская» (1807), лишенное прежнего самоутверждения чело-
века, но также проникнутое идеей гармонии миропорядка. Описание утра 
у Г. Р. Державина открывается формулой «Взвожу на небо скромный взор», 
посредством которого происходит «узрение Бога» [Киселева, 2011, с. 78] 
Сквозь этот «скромный взор» и у К. Н. Батюшкова, и у Г. Р. Державина про-
свечивает активное, творящее зрение, «скромный взор» структурирует изо-
браженное пространство. С помощью пространственных указателей («там» 
и «где» — К. Н. Батюшков, «над» и «под» — Г. Р. Державин) оба поэта соз-
дают горизонтально развернутую широкую зрительную ленту, в которой 
представляют природу нерукотворной красотой Божьего мира: горы веч-
ные, класы … златые на полях, небесный чистый свод [Батюшков, 1934, т. I, 
с. 190]; багрянец зарь, Солнце восходяще [Державин, 1957, с. 327]. Семан-
тика глагольной конструкции «взвожу … взор», образующей повествование 
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обоих стихотворений, связана с восприятием зрения как проявления высших 
интеллектуальных переживаний, умение видеть оказывается тождественно 
умению мыслить, а значит, и познавать мир (корень вѣд — ведать — восхо-
дит к санскритским корням vid и ved, то есть ведать — это познать мир при 
помощи глаз): Хочу постичь Тебя, хочу — не постигаю. // Хочу не знать Тебя, 
хочу — и обретаю [Батюшков, 1934, т. I, с. 190]. Суть формулы «я вижу» 
связана с «обращением к своему внутреннему миру» [Киселева и др., 2018, 
с. 37], заключается в возможности облачить в художественную форму дви-
жение самосознания, а в поэтической канве стихотворного текста придать 
поступательный характер повествованию. 

6. Выводы
В письмах и элегии К. Н. Батюшкова поэтическая формула «я вижу», вы-

ступающая в различных инвариантах («я видел», «взвожу взор», «представь … 
зрелище», «я зрю», «ты зришь», «увидел», «перед мной картина»), выполняет 
текстообразующую, изобразительную, гносеологическую функции. Посред-
ством этой формулы поэт не только акцентирует позицию наблюдателя, но 
размышляет о многообразии и величии Божьего мира, постигает причин-
но-следственную связь явлений действительности, зрительно представляет 
исторические события, помещая себя внутрь изображенной картины и изла-
гая свои переживания, что отвечает складывающейся эстетике романтизма. 
Рассмотрение генезиса поэтической формулы «я вижу» в творчестве К. Н. Ба-
тюшкова выявляет схожесть созданных общебытийственных (картины мира 
и природы) и исторических (прежде всего батальных) картин с описаниями 
космоса и батальных сцен у Г. Р. Державина. Однако если у Г. Р. Державина 
целью использования формулы «я вижу» является создание правдоподобной 
и в то же время аллегорически представленной картины, то у К. Н. Батюшко-
ва она связана с выведением на первый план личного впечатления от предста-
ющей взору участника действий или субъекта размышлений картины. 
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poEtiC formula “i SEE” in k. n. batyuShkoV’S work: CrEatiVE 
aSSimilation of thE dErzhaVin tradition1

© Ksenia A. Potashova (2020), orcid.org/0000-0002-0164-0371, ResearcherID Y-9252-
2018, SPIN 7997-0089, PhD in Philology, associate professor, Department of Russian Classi-
cal Literature, Moscow Region State University (Moscow, Russia), kseniaslovo@yandex.ru.

The author analyses the visual metaphors of K. N. Batyushkov’s poetry, in which he acts 
as the creative heir to the artistic style of G. R. Derzhavin. The urgency of the problem is con-
nected with the need to clarify the features of the creative method of K. N. Batyushkov in the 
aspect of his assimilation of the Derzhavin tradition. The novelty of the research is connected 
with the expansion of ideas about the poetics of the visual in Russian poetry of the early 19th 
century, in particular, in the work of K. N. Batyushkov. It is proved that K. N. Batyushkov rep-
resents vision as a process of cognition of the world. The mechanisms of K. N. Batyushkov’s 
transformation of visually perceived world in an artistic image are considered, the artistic think-
ing of the poet is reconstructed. It is revealed that the model of creating a visual verbal image

1 The article is financially supported by RSF, project № 19-78-00118 “ Visualization of an 
artistic image in Russian poetry of the end of the 18th – first third of the 19th century.”
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in K. N. Batyushkov’s work is based on the poetic formula “I see.” It is shown that K. N. Baty-
ushkov emphasizes the position of the observer, reflecting at the same time on the diversity 
and greatness of God’s world, on the cause-and-effect relationship of reality phenomena. It is 
established that a special place is given to the representation of historical events in the work of 
the poet: through the poetic formula “I see” K. N. Batyushkov places himself inside the picture, 
which corresponds to the emerging aesthetics of romanticism with its cult of personal percep-
tion of reality.

Key words: artistic image; poetics of the visual; K. N. Batyushkov; G. R. Derzhavin; poetic 
formula; aesthetics of romanticism.
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Статья посвящена реконструкции русского рекрутского обряда, бытовавшего на 
территории современной Удмуртии в начале и середине XX века. Источниковой базой 
для реконструкции послужили этнографические рассказы, зафиксированные автором 
в 90-е годы XX века в фольклорно-этнографических экспедициях Удмуртского института 
истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук. В ре-
зультате предварительного анализа и систематизации материала доказано функцио-
нирование в данном регионе единой, общей структуры ритуала. Продемонстрирована 
тенденция, связанная с направленностью русской традиционной культуры региона к объ-
единению в два крупных этнокультурных ареала. Актуальность работы обусловлена тем, 
что рекрутские обряды русских жителей Удмуртии впервые рассмотрены в контексте 
традиционных рекрутских обрядов других народов Урало-Поволжья. Представлены ре-
зультаты сопоставительного анализа русских рекрутских обрядов, бытующих в Удмур-
тии, и традиционных рекрутских ритуалов башкир, бесермян, коми-пермяков, марийцев, 
татар, чувашей, удмуртов, проживающих в Урало-Поволжье. Доказано типологическое 
сходство рекрутских обрядов данных народов. В результате анализа обнаружены много-
численные этнографические параллели в проведении традиционных рекрутских обря-
дов у народов Урало-Поволжья и русского населения современной Удмуртии.

Ключевые слова: некрут; русский обрядовый фольклор Удмуртии; проводы; рекрут-
ские обряды; Урало-Поволжье.

1. Введение
Рекрутские обряды являлись неотъемлемой частью русской традици-

онной культуры, бытовавшей вплоть до 60—70-х годов XX века на тер-
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ритории современной Удмуртии. В данной статье предлагается краткий 
анализ и попытка реконструкции русского рекрутского обряда на осно-
вании этнографических рассказов, зафиксированных автором в 90-е годы 
XX века в ходе фольклорно-этнографических экспедиций в указанном ре-
гионе. Этнографическая составляющая рекрутских обрядов русского на-
селения Удмуртии рассмотрена в контексте традиционных рекрутских об-
рядов других народов Урало-Поволжья.

В проведении русских рекрутских обрядов в Удмуртии условно можно 
выделить два этапа. Первый этап начинался после извещения семьи моло-
дого человека о призыве. Начало второго этапа знаменовал прощальный 
вечер накануне отправления рекрута в армию. Завершался обряд прово-
дами призывника и его отъездом.

В русских диалектах, бытующих на территории Удмуртии, термин ре-
крут заменялся терминами не́крут или солдат (здесь и далее курсивом 
выделены диалектные слова, выражения, тексты, записанные в ходе бесед 
с информантами).

2. Традиционный рекрутский обряд русского населения Удмуртии
2.1. Первый этап рекрутского обряда
В южном этнокультурном ареале Удмуртии (подробнее об этнокультур-

ных ареалах см. [Стародубцева, 2001, с. 10—13]) первый этап рекрутского 
ритуала назывался в некрутах гулять. Гуляния некрута в разных диалект-
ных традициях и этнокультурных ареалах были неодинаковы по продолжи-
тельности. В северных районах Удмуртии первый этап длился две недели и 
более, в южных районах — не менее месяца [Толкачева, 2019, с. 294—295].

Узнав о перспективе предстоящей службы, молодой человек резко ме-
нял занятия, образ жизни на оставшийся период. Он посещал односель-
чан и родственников в окрестных деревнях с известием о своей повестке, 
катался с друзьями на лошадях. По воспоминаниям уроженца Якшур-Бо-
дьинского района П. П. Фертикова, после известия о призыве рекрут на-
чинал с большим рвением помогать родителям по хозяйству [Фертиков, 
2008, с. 58].

Упряжь для гуляний некрута по аналогии с другими семейными и 
календарными обрядами региона — катаниями молодёжи в Масленицу и 
во время свадьбы — празднично украшалась колокольчиками, бубенцами, 
лентами, платками, цветами [Болдырева и др., 2018, с. 35]. В руках у не-
крута всегда была гармонь. Приведённое ниже описание масленичных ка-
таний в дер. Черепаново Воткинского района идентично воспоминаниям 
большинства русских жителей о любых традиционных катаниях на лоша-
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дях: Девки, парни! Гармони ревут! Такое весе́лле! Беда! Весело было, весе-
ло! [Лошадей]… украшают! Колоколы́, ленточки навешают, платочки! 
Ага!... [Кузнецова; Молкова].

В дер. Березек Вавожского района при перемещении в повозке люди 
стояли. Они держались за верёвку, которая натягивалась по центру повозки 
[Толкачева, 2019, с. 294].

В северном этнокультурном ареале Удмуртии гостевания некрута 
существенно отличались от подобного обычая, бытовавшего в южном эт-
нокультурном ареале. Посещая родственников и знакомых, некрут при-
глашал их на последние столы (прощальный вечер), в ряде населённых 
пунктов он прибивал к матице монетой ленту / тряпку. Хозяева вешали 
на некрута полотенца, давали ему деньги. В дер. Андриёнки Балезинского 
района некрут постоянно ходил в связанных полотенцах, надетых на него 
родителями после известия о призыве [Там же, с. 295].

2.2. Второй этап традиционного рекрутского обряда русского на-
селения Удмуртии

Завершался традиционный рекрутский обряд прощанием некрута со 
всеми родными и друзьями накануне или в день отправления и провода-
ми. По всей территории современной Удмуртии данный этап оформлялся 
сходным образом, с незначительными вариантами. Родственники, соседи, 
друзья некрута приходили на последние столы / про́воды / провожа́ны / 
вечёрку. Во время трапезы постоянно звучали песни. В дер. Самки Гла-
зовского района под заключительную песню последнего стола «А вечор 
я был мальчишка» все гости по очереди водили некрута за руку по избе 
[Толкачева, 2019, с. 296]. Гости дарили некруту подарки — полотенца, пла-
точки и кисеты с вышитыми пожеланиями, а также деньги. В южном этно-
культурном ареале подобные подарки могли положить на носовой платок, 
лежащий на блюдце [Дурновцев; Дурновцева]

В северном этнокультурном ареале Удмуртии на прощальном вечере, 
аналогично предыдущим дням, гости поочерёдно накидывали на шею не-
крута полотенца. Также мать некрута вешала полотенце и при его выходе 
из дома на место сбора, а если он отъезжал на лошадях — прикрепляла 
полотенце к дуге [Толкачева, 2019, с. 295].

В северных и центральных районах Удмуртии было принято, чтобы 
некрут прибивал к матице монетой алую ленту, которые он сам снимал по-
сле возвращения из армии. В дер. Архипята Балезинского района некрут 
мог приколоть ленту к своей шапке, которую потом оставлял дома [Там 
же]. В дорогу некруту обычно подготавливали выпечку орешки (мучные 
шарики, выпекаемые на сметане).
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Перед выходом из дома мать благословляла некрута иконой и молит-
вой, читала молитвенные слова. Некоторые информанты сообщают, что 
некрут забирал икону, которой его благословляли, и / или листок / книгу 
с молитвами, с собой на службу [Богданова, 2019].

Выходя из дома, некрут мог ненадолго возвратиться обратно, дак 
штоб опе́ть обратно за стол же за тот сял <…>, штобы он вернулся 
обратно за этот же стол [Дурновцев; Дурновцева]. В селе Карсовай не-
крут смотрел в печь, на очаг, крестился и только потом уходил из дома, или 
он доставал из печи каравай, предварительно положенный туда матерью, 
откусывал от него кусочек [Богданова, 2019].

Еда на столе в день проводов служила своеобразным оберегом некру-
та. В селе Камское Каракулинского района существовало поверье, что еду 
со стола в день проводов и ещё два-три дня убирать нельзя, она ночует 
туто-ка [Дурновцев; Дурновцева].

В большинстве локальных традиций до места сбора некрут и прово-
жающие шли пешком. Некрута подхватывали под руки и пели песни.

В Каракулинском районе, в частности, в селе Вятское [Толкачева, 2019, 
с. 296] и в дер. Боярка, во время вывода некрута из дома и его проводов 
до места сбора несколько девушек шли перед ним вперёд пятка́ми (вперёд 
спинами, лицом к некруту): Когда уже некрута́, когда уже на машину из 
дому... А он [рекрут] идёт к тебе лицом. Он по пути идёт, а мы идём взади 
вот, взад пятка́ми. Ну, он идёт с девкой, ну, там, подружкой... Некрут, 
там, с невестой, мама-папа у него там, кто-куся́, сёстры идут вот, с нём 
рядом… [Кашникова].

Садясь в автобус, некрут махал подаренным ему носовым платком.
Итак, в результате предварительного анализа полевых материалов 

фольклорно-этнографических экспедиций 90-х годов XX века, собранных 
автором на территории современной Удмуртии, и предпринятой рекон-
струкции этнографического оформления русских рекрутских обрядов вы-
явились две основных тенденции. Первая — это функционирование в дан-
ном регионе единой, общей структуры ритуала. Вторая тенденция связана 
с бытованием в различных диалектных традициях оригинальных эпизо-
дов, имеющих склонность к повторению или незначительному варьирова-
нию в пределах одного этнокультурного ареала.

3. Этнокультурные взаимодействия
Традиционный рекрутский обряд русских жителей Удмуртии обнаружи-

вает значительное сходство с рекрутскими обрядами других народов, про-
живающих в Урало-Поволжье — удмуртов, бесермян, чувашей, башкир, ма-
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рийцев, коми-пермяков, татар. Повсеместно на данной территории сходным 
образом проводились гостевания, были аналогичными традиции прибива-
ния ленточек, катания на лошадях, ритуальных угощений гостей, препод-
несения новобранцу полотенец и подарков, благопожеланий, исполнения 
песен. Наибольшее количество параллелей можно провести с рекрутскими 
обрядами бесермян, удмуртов, чувашей, марийцев, коми-пермяков.

3.1. Ленты. Чук. Платки, платочки
Аналогично рекрутским обрядам русского населения Удмуртии в тра-

диционных рекрутских обрядах других народов Урало-Поволжья подар-
ками для новобранца могли служить отрезы холста, одежда, платки, ло-
скуты, ленты, полотенца, платочки, кисеты, нитки, перчатки, чулки, бельё, 
портянки. Предметы из ткани обладали разнообразной семантикой, напри-
мер, представляли собой оберег новобранца [Алламуратова, 2015, с. 90; 
Петров, 2015, с. 62].

Подобно рекрутским обрядам русских жителей Удмуртии, у удмур-
тов, бесермян, чувашей полотенца, навешиваемые на рекрута родителями, 
а также родственниками и друзьями во время гостевания, не снимались 
вплоть до его проводов [Петров, 2015, с. 61].

Лентами, полотенцами, платками украшалась упряжь для перевозки 
рекрута и его сопровождающих в удмуртских, бесермянских, коми-пер-
мяцких, чувашских ритуалах [Кудрявцева, 2017, с. 82; Петров, 2015, с. 60; 
Черных, 2007, с. 113].

Характерный обычай для рекрутского обряда удмуртов, бесермян, чу-
вашей и русских, проживающих в северных районах Удмуртии, — при-
бивание монетой ленты или лоскута, чаще красного цвета. В удмуртском и 
бесермянском рекрутском обряде чук / туг / чача / син-пельлы — «один или 
несколько лоскутов или ленточек, вбитые монетой в матицу... Согласно по-
верьям, чем больше лоскутков / ленточек оставит новобранец, тем удачнее 
пройдет его служба в армии. В современной традиции чук / туг расце-
нивается как своеобразная памятка / подарок родному дому / родственни-
кам <...>, апотропейная функция которого непосредственно связана с ма-
тицей и ее обережными свойствами» [Владыкина и др., 2018, с. 144—146].

В бесермянском обряде чук могли прибивать к воротам [Попова, 2011, 
с. 149], в удмуртском — прицеплять новобранцу на грудь или вбивать туг 
в специальное дерево [Назмутдинова, 2017, с. 83].

Аналогично русскому рекрутскому обряду, в удмуртской традиции 
«ленточка на память <...> висела до возвращения солдата. Вернувшись со 
службы, он сам ее снимал. Одновременно в доме могло висеть несколько 
ленточек, и хозяева помнили, кто прибивал каждую из них» [Ирисова].
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3.2. Еда
Традиционно наделялась функцией оберега рекрута еда — хлеб, вы-

печка, сладости (колобки, орешки, чак-чак). Помимо мучных изделий, 
магические «охраняющие» свойства в рекрутском обряде приписывались 
сахару, соли, маслу, молоку, молочным продуктам. У татар, башкир в ре-
крутских обрядах большое внимание уделялось блюдам из курицы [Алла-
муратова, 2015, с. 91; Черных, 2007, с. 254].

И. Г. Петров приводит уникальные сведения, свидетельствующие о са-
кральной функции хлеба в чувашском рекрутском обряде, и утверждает, что 
отрезание / откусывание от каравая ломтя и его дальнейшее сохранение спо-
собствовало благополучному возвращению солдата домой, чтобы, вернув-
шись, он мог «еще раз взять в руки хлеб...» [Петров, 2015, с. 67]. Аналогич-
ные обычаи бытовали у удмуртов, башкир, коми-пермяков, пермских татар 
[Назмутдинова, 2017, с. 84; Черных, 2007, с. 113]. А. Г. Черных отмечает, что 
«сами действия с караваем и их интерпретации часто варьируются в разных 
деревнях» [Черных, 2007, с. 253]. Например, у марийцев Пермского края 
хлеб заворачивали в полотенце, висевшее на шее призывника, и помещали 
его на чердак до возвращения солдата [Черных и др., 2013, с. 276].

В башкирской традиции «молодого человека по обычаю мать поила 
молоком или другим молочным продуктом, а также давала откусить хлеб, 
который обводили вокруг пояса и берегли до возвращения <...> Сакральность 
обрядовой еды подчеркивается местом его размещения: хлеб подвешивали 
на матицу, хранили на печи, шкафу» [Алламуратова, 2015, с. 91].

3.3. Проявления сакрализации пространства в рекрутских обрядах
В традиционном рекрутском обряде большую смысловую нагрузку 

приобретала символика пространства. Это проявлялось в активизации про-
странства «верха» в системе оппозиции «верх» — «низ», в «графике» пере-
мещений людей, в определённых действиях с «сакральными» предметами, 
в повышенном внимании к наиболее значимым элементам пространства 
избы и двора. «Инаковое» поведение и перемещение рекрута и его сопрово-
ждающих было характерным для всех рекрутских обрядов Урало-Поволжья.

Необычные действия по отношению к обыденности могли выполнять-
ся с водой (с вёдрами), а также с такими предметами, как печь, полотенца, 
платки, платочки, блюда, головные уборы [Назмутдинова, 2017, с. 84; Чер-
ных и др., 2013, с. 278]. Водной стихии и всем этим предметам приписы-
вались магические свойства и в повседневной жизни. Во взаимодействии 
с ними большое значение уделялось видам движения или неподвижности.

Зачастую после отбытия рекрута в его доме актуализировались многие 
типичные для других семейных и календарных обрядов табу на некоторые 
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действия, связанные с едой, со столом, с водой. Данные запреты значи-
тельно ограничивали кинетическую активность домочадцев новобранца. 
Например, у башкир «после отъезда призывника <...> из дома старались 
ничего не давать, запрещалось убираться дома, мыть полы, стирать белье, 
ходить за водой» [Алламуратова, 2015, с. 91].

3.3.1. Проявление оппозиции «верх — низ» в рекрутских обрядах
Семиотическая оппозиция «верх» — «низ» [Толстой, 1995, с. 345—

346] в рекрутском обряде народов Урало-Поволжья проявлялась в много-
численных действиях и манипуляциях с предметами в пространствах 
дома, леса, в символизации тела человека и его одежды, в гаданиях, в диа-
лектных выражениях. В данных обычаях всегда акцентировалось положи-
тельное, магическое преимущество верха в вертикали пространства избы и 
тела человека, в действиях с растениями, в диалектных выражениях.

Например, чук вбивали именно в матицу — центральную балку, под-
держивающую потолок избы и являющуюся основой для крыши. В обычае 
прибивании ленты / чука доминанта на «верхнем» — «положительном» — 
пространстве проведения ритуала — под потолком — усиливалась тем, что 
рекрут использовал для удобства стул или табурет. Мужчины могли его 
приподнимать на руках или поддерживать под руки [Попова, 2011, с. 147].

Ярким примером проявления оппозиции «верх» — «низ» в бесермян-
ском и удмуртском рекрутских обрядах служил обычай срубания верхних 
веток или непосредственно верхушки дерева у ели. «Считалось, что, если 
дерево после этого засохнет, значит, этот человек не вернется домой, если 
не засохнет — вернется со службы...» [Владыкина и др., 2017, с. 238; Шу-
това, 2001, с. 56].

О сакральном отношении к телесно ориентированным на человека 
проявлениям символов «верха» в рекрутском обряде, в частности, голове 
и шее, в бесермянском и удмуртском языках свидетельствуют диалектные 
выражения «йыро/кыз… (букв. ‘ель с головой’); чыртио/кыз... (букв. ‘ель 
с шеей’); картузо/кыз… (букв. ‘ель с картузом’)» [Владыкина и др., 2017, 
с. 237—238; Попова, 2011, с. 150].

С гаданием на «жизнь / смерть будущего солдата» связанно диалектное 
выражение йыр йылаз султыны кулэ — ‘встать на голову’: «После закреп-
ления оберега к матице новобранец должен был бросить нож или молоток 
через плечо так, чтобы они не упали плашмя: нож должен был воткнуться 
в пол, а молоток — «встать на голову»...» [Владыкина и др., 2018, с. 146].

Сакральное восприятие верхней части тела и головных уборов в ре-
крутских обрядах также подчёркивается специфическими манипуляциями 
с собственно головой новобранца или с его шапкой, с женскими платками. 
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Например, аналогично русским некрутам, которые наприкалывали шапку 
к матице, «у малмыжских удмуртов (левобережье Вятки) перед выходом 
из дома новобранец должен три раза дотронуться своим головным убором 
до матицы» [Нуриева, 1999, с. 128]. В ряде чувашских населенных пунктов 
рекруту дарили «женские полотенцеобразные головные уборы (сурпан)…» 
[Петров, 2015, с. 61].

И у русских жителей Удмуртии, и у удмуртов, чувашей, елабужских 
мари, пермских татар было принято, чтобы новобранец размахивал подарен-
ным ему платком во время перемещения на призывной пункт. В ряде локаль-
ных традиций бытовало поверье о том, что рекруту надо было размахивать 
платком только по направлению «к себе». Это будто бы помогало благопо-
лучному возвращению новобранца со службы домой [Владыкина и др., 2018, 
с. 147; Герасимов, 1997, с. 43; Петров, 2015, с. 72; Назмутдинова, 2017, с. 84].

3.3.2. Перемещения по избе, действия с печью, столом, матицей, 
переход через порог

Действия, отображающие почитание стола и печи в рекрутских обря-
дах русских жителей Удмуртии, характерны также и для бесермянских, уд-
муртских, чувашских рекрутских обрядов [Петров, 2015, с. 68; Топорков, 
2002, с. 450—451].

Так, в удмуртской традиции, бытовавшей на территории современной 
Башкирии, призывник кусал угол печи, после чего это место нельзя было 
трогать, оно ждало его [Назмутдинова, 2017, с. 84]. В диалектном вариан-
те рекрутского обряда марийцев Пермского края с целью благополучного 
возвращения новобранец «целовал печь» [Черных, 2007, с. 188].

В бесермянской обрядовой культуре действия, совершаемые вокруг 
печи и стола, обозначали «причастность к родственному коллективу и до-
машнему очагу. Например, стараясь <...> “закрепить” свои связи с родным 
домом, уходящий человек касается печи или обходит стол» [Попова, 2011, 
с. 53]. В описании отправления рекрута из дома Е. В. Поповой просле-
живаются взаимосвязи в сакральном мировосприятии бесермянами еды, 
предметов, пространства избы и положения тела призывника: «...перед са-
мым выходом из дома накрывают специальный стол, ставят на него хлеб 
или муку, масло, соль, напитки. Новобранец, поддерживаемый мужчина-
ми, обходит его по ходу солнца, притрагивается к хлебу или откусывает 
его» [Попова, 2011, с. 53].

Как следует из приведённого фрагмента, отделение новобранца от род-
ного сообщества, его очевидную принадлежность к иному миру символизи-
ровало накрытие отдельного стола продуктами, традиционно наделяемыми 
магическим смыслом (хлеб, мука, соль, масло, напитки). Будущую «муж-
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скую» — военную — среду и интенцию укрепления «мужского» духа рекру-
та подчёркивал обычай поддержки новобранца при обходе стола мужчинами.

В описании бесермянского рекрутского обряда прослеживается кине-
тическая параллель с русским обрядом из дер. Самки Глазовского района. 
Аналогично бесермянскому обряду поочерёдное «вождение» некрута го-
стями по избе под пение песни также могло наделяться функцией оберега 
[Топорков, 2002, с. 451].

В ряде исследований традиционной культуры коми-пермяков, удмуртов 
описывается появление рекрута в доме уже после его «последнего» выхода. 
Для этого новобранец делал вид, будто что-то «забыл», например, головной 
убор, хлеб. Иногда он обходил дом, надворные постройки, заглядывал в ко-
нюшню и в хлев, после чего возвращался в дом [Черных, 2007, с. 113].

Последний выход рекрута из дома в большинстве описаний обряда всег-
да необычен в кинетическом плане — новобранца поддерживали под руки 
или выносили на руках. Исследователи объясняют это верой народа в то, 
что магические действия способны облегчить дальнейшую военную службу 
новобранцу, положительно повлиять на неё [Петров, 2015, с. 69—70].

У бесермян «через порог новобранца выводили, придерживая за руки, 
а в отдельных селениях переносили на руках двое отслуживших парней...» 
[Попова, 2011, с. 148]. Марийцы, проживающие в Пермском крае, выходя 
из двери дома, не наклонялись [Черных, 2007, с. 189].

В удмуртском рекрутском обряде дер. Дубровский Киясовского района 
рекрут выходит из дома, «пятясь назад, а мать бросает ему под ноги какую-
нибудь материю...» [Ирисова].

В башкирской традиционной культуре рекрут выходил из дома «с пра-
вой ноги, у заволжских башкир есть обряд уходящего на службу выводить 
из дома спиной вперед, символизирующий его успешное возвращение 
[Алламуратова, 2015, с. 91]. Во многих традициях рекруту не разрешалось 
оглядываться после его окончательного прощания с родными [Черных и 
др., 2013, с. 280].

3.4. Молитвы. Благопожелания
Согласно научным изысканиям Ж. В. Корминой, в русском рекрут-

ском обряде родительское благословение было «кульминационной точкой 
проводов» [Кормина, 2005, с. 153]. В рекрутских обрядах народов Урало-
Поволжья благословения, молитвы, благопожелания, напутствия, специ-
альные словесные формулы, призванные обеспечить новобранцу благопо-
лучную службу, звучали на протяжении всего ритуала. Максимальное их 
количество приходилось на день проводов [Петров, 2015, с. 65; Алламура-
това, 2015, с. 91].
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Функцию благопожеланий могли выполнять специальные словесные 
формулы, проговариваемые рекрутом или его родными в ситуациях пре-
поднесения подарков, выхода из дома при отправлении на службу [Ири-
сова]. Бытующий у коми-пермяков оригинальный обычай благословения 
призывника сначала лошадью, а потом уже родителями описан А. В. Чер-
ных [Черных, 2007, с. 113].

При выходе из дома в южно-удмуртской традиции рекруты обраща-
лись к матице, а в бесермянской традиции — к собаке со сходными по 
звучанию и смыслу словами с просьбами об ожидании их возвращения. 
Е. В. Попова приводит обычай кормления призывником собаки куском хле-
ба, посыпанного солью, со словами: «Воз,ма монэ!» (букв. «Жди меня!») 
[Попова, 2011, с. 148]. В южных районах Удмуртии рекрут проговаривал 
подобные слова, дотрагиваясь до матицы, либо произносил их перед вы-
ходом из дома [Ирисова; Назмутдинова, 2017, с. 84].

4. Выводы
Итак, в результате анализа и реконструкции рекрутских обрядов русско-

го населения современной Удмуртии было выявлено, что проведение кон-
кретных ритуалов обладало как типичными, так и самобытными чертами 
[Толкачева, 2019, с. 296—298]. На примерах рекрутских обрядов чувашского 
народа данное явление досконально описано И. Г. Петровым [Петров, 2015].

При сравнении фрагментов рекрутского обряда русских жителей Удмур-
тии и других народов Урало-Поволжья — удмуртов, бесермян, башкир, ко-
ми-пермяков, марийцев, татар, чувашей — обнаружено их типологическое 
сходство. Подобный феномен можно объяснить рядом факторов, и прежде 
всего введением Петром I в 1705 году указа «О рекрутской повинности».

В исследованиях А. К. Байбурина, Ж. В. Корминой, Г. А. Левинтона, 
И. Г. Петрова, Е. В. Поповой, А. В. Черных [Байбурин, 1993; Байбурин и 
др., 1990; Кормина, 2005; Петров, 2015; Попова, 2011; Черных, 2001; Чер-
ных и др., 2013 и др.] доказано, что и русские, и бесермянские, и чуваш-
ские рекрутские ритуалы формировались по аналогии со свадебными и 
похоронными обрядами. Несмотря на различные этногенетические корни 
народов, проживающих в Урало-Поволжье, сходные ландшафтные усло-
вия, социальные и экономические связи, установившиеся на данной терри-
тории, способствовали активным этнокультурным контактам.

Многочисленные этнографические параллели в проведении традици-
онных рекрутских обрядов народами Урало-Поволжья могут свидетель-
ствовать о сходных мифологических представлениях ритуального оформ-
ления обрядов «проводного» типа, о вере в благотворное влияние на ре-
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крутов древних магических практик, связанных со словом, с кинетикой, 
с пространственной и временной символикой, с едой.

список иНФормаНтов

Дурновцев — Дурновцев Алексей Николаевич, 1930 г. р., село Камское Воткинско-
го района Удмуртии, урож. дер. Шараши Пермской области.

Дурновцева — Дурновцева Прасковья Васильевна, 1923 г. р., село Камское Воткин-
ского района Удмуртии, урож. села Лисья Пермской области.

Кашникова — Кашникова Фаина Григорьевна, 1932 г. р., дер. Боярка Каракулинско-
го района Удмуртии, уроженка дер. Костоватово.

Кузнецова — Кузнецова Александра Демидовна, 1905 г. р., дер. Дремино Воткин-
ского района Удмуртии.

Молкова — Молкова Нина Александровна, 1914 г. р., дер. Дремино Воткинского 
района Удмуртии.

литература

1. Алламуратова Л. Х. Рекрутский обряд башкир / Л. Х. Алламуратова // Перспек-
тивы науки = SCIENCE PROSPECTS. — 2015. — № 11 (74). — С. 90—92.

2. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре : структурно-семантический анализ 
восточнославянских обрядов / А. К. Байбурин. — Санкт-Петербург : Наука, 1993. — 240 с.

3. Байбурин А. К. Похороны и свадьба / А. К. Байбурин, Г. А. Левинтон // Исследо-
вания в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд : сборник 
статей. — Москва : Наука, 1990. — С. 76—77.

4. Богданова Ю. П. Певческая традиция фольклорного ансамбля «Родные напевы» 
с. Карсовай Балезинского района : история формирования : выпускная квалификацион-
ная работа / Ю. П. Богданова. — Ижевск, 2019. — Рукопись.

5. Болдырева В. Г. Русская свадьба Среднего Прикамья / В. Г. Болдырева, С. В. Тол-
качева. — Ижевск : Шелест, 2018. — 302 с.

6. Владыкина Т. Г. «Именные деревья» (нимтуло писпу) в микротопонимии удмур-
тов / Т. Г. Владыкина, Л. Е. Кириллова // Научный диалог. — 2017. — № 11. — С. 232—
246. — DOI: 10.24224/2227-1295-2017-11-232-246.

7. Владыкина Т. Г. Чук в традиционной культуре удмуртов / Т. Г. Владыкина, Г. А. Глу-
хова, Т. И. Панина // Традиционная культура. — 2018. — Т. 19, № 1. — С. 139—151.

8. Герасимов О. М. Элнет кундемын поянлыкше : музыкальный фольклор елабуж-
ских мари : сборник песен и инструментальных наигрышей с аналитическим матери-
алом / О. М. Герасимов. — Йошкар-Ола : Марийский полиграфическо-издательский 
комбинат, 1997. — 240 с.

9. Ирисова П. Ю. Проводы в армию : исследовательская работа [Электронный ре-
сурс] / П. Ю. Ирисова. — 2017. — Режим доступа : https://infourok.ru/issledovatelskaya-
rabota-provodi-v-armiyu-1735107.html.

10. Кормина Ж. В. Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографиче-
ского анализа / Ж. В. Кормина. — Москва : Новое литературное обозрение, 2005. — 376 с.

11. Кудрявцева И. К. Традиционное поведение удмуртской молодежи: половозраст-
ной аспект (на примере удмуртов Слободского района Кировской области) / И. К. Ку-
дрявцева // Вестник Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. — 2017. — 
№ 7. — С. 79—83.



283

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

12. Назмутдинова И. К. Семейный этикет в системе традиционной культуры уд-
муртов : монография / И. К. Назмутдинова. — Ижевск : Шелест, 2017. — 224 с.

13. Нуриева И. М. Музыка в обрядовой культуре завятских удмуртов : проблемы 
культурного контекста и традиционного мышления / И. М. Нуриева. — Ижевск : УИИ-
ЯЛ УрО РАН, 1999. — 272 с.

14. Петров И. Г. Проводы в рекруты у чувашей (конец XIX — начало XX в.) / 
И. Г. Петров // Чувашский гуманитарный вестник. — 2015. — № 10. — С. 51—87.

15. Попова Е. В. Культовые памятники и сакральные объекты бесермян / Е. В. По-
пова. — Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 2011. — 317 с.

16. Стародубцева С. В. Русская хороводная традиция Камско-Вятского междуре-
чья / С. В. Стародубцева. — Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 2001. — 421 с.

17. Толкачева С. В. Рекрутский обряд в русской традиционной культуре Удмуртии / 
С. В. Толкачева // Прикамское собрание : материалы III Всероссийского открытого 
научно-практического форума «Ресурсы развития российских территорий» (27—28 
сентября 2019 г., г. Сарапул) : сборник статей. — Ижевск-Сарапул, 2019. — С. 293—299.

18. Толстой Н. И. Верх-низ / Н. И. Толстой // Славянские древности : этнолингви-
стический словарь : в 5 т. Т. 1 / под ред. Н. И. Толстого. — Москва : Международные 
отношения, 1995. — С. 345—346. 

19. Топорков А. Л. Стол / А. Л. Топорков // Славянская мифология : энциклопедиче-
ский словарь. — Москва : Международные отношения, 2002. — С. 450—451.

20. Фертиков П. П. Починок Патраковский — деревня Патраки Якшур-Бодьинско-
го района Удмуртской Республики. 1863—2008 : страницы истории / П. П. Фертиков. — 
Ижевск : Удмуртия, 2008. — 168 с.

21. Черных А. В. Поведенческие нормы в рекрутской обрядности (по материалам 
Пермского Прикамья) / А. В. Черных // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в тради-
ционной культуре : социальные и профессиональные статусы и роли. Сила и власть. 
Мужская атрибутика и формы поведения. Мужской фольклор. — Москва : Лабиринт, 
2001. — С. 142—149.

22. Черных А. В. Народы Пермского края. История и этнография / А. В. Черных. — 
Пермь : Пушка, 2007. — 296 с.

23. Черных А. В. Марийцы Пермского края : очерки истории и этнографии / 
А. В. Черных, Т. Г. Голева, Р. И. Щукина. — Пермь : ОТ и ДО, 2013. — 530 с.

24. Шутова Н. И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиоз-
ной традиции : опыт комплексного исследования / Н. И. Шутова.  — Ижевск : УИИЯЛ 
УрО РАН, 2001. — 304 с.

traditional rECruitmEnt ritES of ruSSian rESidEntS of udmurtia: 
EthnographiC parallElS with rECruitmEnt ritES of ural-Volga 
rEgion pEoplES

© Svetlana V. Tolkacheva (2020), orcid.org/0000-0002-9362-3017, PhD in Philology, se-
nior research scientist, Department of Philological Studies, Federal State Budgetary Institution 
of Science Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences (Izhevsk, Russia), svetlana-tolk@mail.ru. 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

284

The article is devoted to the reconstruction of the Russian recruitment rite that existed 
in the territory of modern Udmurtia in the early and mid-20th century. The source base for 
the reconstruction was ethnographic stories recorded by the author in the 1990s in folklore and 
ethnographic expeditions of the Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences. As a result of preliminary analysis and systemati-
zation of the material, the functioning of a single, general structure of the ritual in this region is 
proved. The article demonstrates the tendency of the Russian traditional culture of the region 
to unite into two large ethno-cultural areas. The relevance of the work is due to the fact that 
the recruitment rites of Russian residents of Udmurtia were first considered in the context of 
traditional recruitment rites of other peoples of the Ural-Volga region. The results of a compara-
tive analysis of Russian recruitment rituals in Udmurtia and traditional recruitment rituals of 
Bashkirs, Besermyans, Komi-Permyaks, Mari, Tatars, Chuvash, Udmurts living in the Ural-
Volga region are presented. The typological similarity of recruitment rites of these peoples is 
proved. The analysis revealed numerous ethnographic parallels in the conduct of traditional 
recruitment rites among the peoples of the Ural-Volga region and the Russian population of 
modern Udmurtia.

Key words: recruit; Russian ritual folklore of the Udmurt Republic; sendoff; recruitment 
rites; Ural-Volga region.
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В статье рассмотрена эволюция и предложена периодизация деятельности уч-
реждений локального судебно-административного контроля на Северном Кавказе в по-
следней трети XVIII — первой половине XIX веков на примере приставских управлений. 
Выделены 4 этапа: 1) учреждение первого частного приставства в Кабарде (1769) и об-
разование Главного кавказского приставского управления (1800); 2) выделение из его 
структуры Главного калмыцкого приставства (1801); 3) принятие Учреждения для управ-
ления Кавказской областью (1827); 4) реорганизация чеченского приставства (1852) и 
замена приставств институтами военного народного управления (1858). Рассмотрены 
функции главных и частных приставских управлений в рамках предложенной периоди-
зации. Исследованы особенности административной подчиненности частных и главных 
приставских управлений, их штатная структура. Обращается внимание на сложности 
организации деятельности приставских управлений, связанные с их подчинением, с од-
ной стороны, Коллегии (Министерству) иностранных дел, с другой — губернскому или 
линейному начальству. Сделан вывод, что предложенная периодизация позволяет пред-
ставить динамику деятельности приставств на Северном Кавказе в последней трети 
XVIII — первой половине XIX веков как комплексное явление, направленное на поиски 
оптимальных форм управления народами, включаемыми в политико-правовое простран-
ство Российской империи.

Ключевые слова: приставские управления; частный пристав; Главный пристав; Се-
верный Кавказ; Российская империя; административное устройство; периодизация.
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1. Введение
Формирование административной системы России на Северном Кав-

казе в последней трети XVIII — первой половине XIX века затрагивало 
разные уровни организации власти: от руководства крупным политико-
правовым образованием (наместничество, губерния, область) до локаль-
ных форм судебно-административного контроля (приставства, родовые 
суды). Поэтому изучение истории образования и деятельности сети при-
ставских управлений на Северном Кавказе в это время как учреждений, 
непосредственно контактировавших с народами инкорпорируемых тер-
риторий, представляется важной научной задачей, требующей комплекс-
ного исследования. Кроме того, совокупность приставств как учрежде-
ний с сопоставимыми полномочиями, сгруппированных по этно-терри-
ториальному принципу, в это время можно рассматривать в исторической 
динамике как системное явление — важную часть российского админи-
стративного процесса на Северном Кавказе. В этом плане нерешенным 
вопросом является периодизация деятельности приставских управлений 
как основных учреждений локального судебно-административного конт-
роля.

Установление и развитие системы локального судебного администра-
тивного контроля является одним из важных механизмов инкорпорации 
народов Северного Кавказа в политико-правовое пространство Российской 
империи в последней трети XVIII века. В данном регионе этот процесс 
протекал в нескольких направлениях: учреждение приставских управле-
ний (как для коренного населения внутренних российских территорий, так 
и для народов, проживающих в рубежных зонах, учреждение пограничных 
судов), деятельность которых сочетала принципы российского судоустрой-
ства и народного правосудия местных жителей; принятие представителей 
региональных этноэлит на военную или гражданскую службу и т. п. Наи-
более масштабные преобразования в этом плане коснулись приставских 
управлений, которые к середине XIX века выросли в целую сеть, насчиты-
вавшую несколько уровней административной иерархии.

Полагаем, что введение системы приставских управлений на 
Северном Кавказе было обусловлено характером складывающихся 
к тому времени российско-северокавказских отношений. Исследователи 
полагают, что в отличие от прежних форм взаимодействия России и 
Кавказа, находившихся в плоскости внешних связей между государством и 
сопредельными народами и носивших нерегулярный характер, «институт 
приставов обеспечил постоянные административные связи с местным 
населением» [Мальцев и др., 2012, с. 90]. Это давало российским властям 
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возможность глубже вникнуть в особенности общественного быта 
коренных северо-кавказских народов, чтобы приступить к их поэтапному 
включению в политико-правовое пространство Российской империи.

Некоторые аспекты деятельности приставских управлений Северно-
го Кавказа затрагивались в работах П. Г. Буткова [Бутков, 2001, с. 266], 
Н. Ф. Грабовского [Грабовский, 2008], С. Э. Эсадзе [Эсадзе, 1907], 
И. Х. Калмыкова, Р. Х. Керейтова и А. И. Сикалиева [Калмыков и др., 1988], 
З. М. Блиевой [Блиева, 2017; Блиева, 2019], Ж. А. Калмыкова [Калмыков, 
2007], Ю. Ю. Клычникова [Клычников, 1999], Г. Н. Малаховой [Малахо-
ва, 2001], И. Р. Нахушевой [Нахушева, 2020], М. И. Афауновой [Афауно-
ва, 2007], Е. И. Кобахидзе [Кобахидзе, 2008], З. Б. Кипкеевой [Кипкеева, 
2008], Б. В. Виноградова [Виноградов, 2010], В. Н. Мальцева [Мальцев 
и др., 2012], Е. С. Шавлоховой [Шавлохова, 2012], Д. С. Кидирниязова 
[Кидирниязов, 2014], А. Т. Джумагуловой [Джумагулова, 2014], З. Ж. Гла-
шевой [Глашева, 2017], А. Х. Абазова [Абазов, 2016; Абазов, 2019] и др. 
К настоящему времени в историографии проблемы накоплены сведения 
о деятельности приставских управлений на Северном Кавказе в послед-
ней трети XVIII — первой половине XIX веков, выявлены некоторые ло-
кальные особенности их деятельности, определен объем полномочий и 
т. п. Предпринимались и некоторые попытки определить периодизацию их 
деятельности. Например, В. Н. Мальцев и А. Ю. Чирг выделяли в этом 
процессе 2 этапа. Первый этап (вторая половина XVIII — первые годы 
XIX века) охватывал период, когда «приставства относились к Коллегии 
иностранных дел и выполняли по преимуществу распоряжения данного 
ведомства, устанавливали отношения с управленческой верхушкой кав-
казских народов, координировали их политику по отношению к России и 
соседям» [Мальцев и др., 2008, с. 90]. Второй этап приходится на период 
с начала XIX века по 60-е годы XIX века, когда «приставства подчинились 
военному командованию на Кавказе и наделялись наряду с прежними и 
военно-полицейскими полномочиями» [Мальцев и др., 2008, с. 90]. Однако 
накопленные к настоящему времени данные позволяют дополнить и дета-
лизировать эту концепцию периодизации.

2. Учреждение и деятельность частных кабардинского и ногайских 
приставских управлений (1769—1800). Образование Главного 
кавказского приставского управления (1800)

Полагаем, что историческую динамику деятельности приставских 
управлений на Северном Кавказе с последней трети XVIII до 60-х годов 
XIX века можно рассматривать в рамках четырех этапов:
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— 1769—1800 годы: учреждение частных приставств в Центральном 
Кавказе и на юге Степного Предкавказья и образование на их основе Глав-
ного приставского управления в 1800 году;

— 1801—1826 годы: выделение Главного калмыцкого приставства из 
структуры Главного кавказского приставства; расширение сети пристав-
ских управлений на Северном Кавказе;

— 1827—1851 годы: принятие Учреждения по управлению Кавказ-
ской областью (1827), преобразование сети приставских управлений и рас-
ширение их территориальной организации;

— 1852—1864 годы: реорганизация приставских управлений в усло-
виях административных преобразований в Чечне в 1852 году, ликвидация 
приставств Центрального и Северо-Восточного Кавказа в условиях учреж-
дения системы военно-народного управления в 1858—1860 годах, преоб-
разование системы приставских управлений Ставропольской губернии.

Одним из первых учреждений локального судебно-административ-
ного контроля России на Северном Кавказе было созданное в 1769 году 
в Кабарде приставское управление. А в качестве приставов назначались 
офицеры, состоявшие на Российской военной службе. 3 ноября этого года 
Екатерина II специальным указом назначила приставом кабардинского на-
рода секунд-майора Дмитрия Таганова [Урушадзе, 2011, с. 12—16]. Также 
в последние десятилетия XVIII века эту должность занимали князь Афа-
насий Ураков [АКАК, т. 2, с. 1111], коллежский советник Лаба [ЦГА РСО-
Алания, ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 5; Абазов, 2019, с. 79], надворный 
советник Г. Стемпковский [АКАК, т. 1, с. 723].

Круг полномочий первого кабардинского пристава был установлен 
в инструкции [Архив ИГИ КБНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, д. 39]. Основной его 
функцией было «наблюдение за кабардинскими князьями, которые долж-
ны были согласовывать с ним свои действия» [Хлынина и др., 2012, с 33]. 
М. И. Афаунова акцентировала внимание на том, что в его обязанности, 
помимо прочего, входило установление отношений с закубанскими чер-
кесами [Афаунова, 2007, с. 101]. Помимо прочего, пристав Кабарды вы-
полнял посреднические функции во взаимодействии российской власти и 
представителей кабардинского нобилитета, занимая промежуточное (по-
средническое) положение в коммуникации между ними.

Параллельно с приставством Кабарды на Северном Кавказе предпри-
нимались попытки учреждения частных приставских управлений и в от-
ношении находившихся там ногайских кочевьев. В частности, А. Т. Джу-
магулова в ходе анализа архивных документов установила, что в июле — 
сентябре 1771 года после переселения в Кубанскую степь кочевавших до 
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этого в Северном Причерноморье ногайцев с целью надзора за миграцией 
«к ним был назначен в приставы подполковник Стремоухов с неявными 
надзирательными функциями» [Джумагулова, 2014, с. 35]. В его подведом-
ственность были переданы кочевья ногайцев, находившиеся на террито-
рии между реками Ея и Кубань.

Расширение системы локального судебно-административного контро-
ля привело российские власти к необходимости институционализировать 
эту должность, и в 1793 году было официально учреждено приставство 
среди ногайцев Северного Кавказа. А. Т Джумагулова видит в этом со-
бытии действенный механизм обеспечения поэтапного вхождения ногай-
цев в административно-правовую систему Российской империи [Джума-
гулова, 2014, с. 35]. Она установила, что территория ногайских кочевьев 
была разделена на 4 приставства: в первое приставство были объединены 
Калаусо-Саблинские и Бештово-Кумские ногайцы; во второе — Калаусо-
Джембойлукские, в третье — Ачикулак-Джембойлукские и Едисанские, 
четвертое — Едишкульские и Караногайские [Джумагулова, 2014, с. 35].

Учреждение главного Кавказского приставского управления 
в 1800 году было продиктовано расширением сети частных приставских 
управлений, потребностями и запросами части коренного населения. Круг 
его полномочий определялся Указом «об определении к. [оллежского] 
с. [оветника] Макарова к управлению делами калмык, кабардинцев, трух-
менцев, ногайцев и других азиатских народов» [Административная прак-
тика …, 2012, с. 104; Абрамян, 2014, с. 23]. Главный пристав (1800) под-
чинялся Коллегии иностранных дел. Однако по гражданским вопросам он 
взаимодействовал с военным и гражданским губернаторами в Астрахани.

В круг полномочий главного пристава входили посредничество между 
российской властью и коренными жителями, установление партнерских 
взаимоотношений с представителями региональных этноэлит, контроль и 
надзор над деятельностью локальных приставов, решение споров и кон-
фликтов среди представителей местного населения, посредничество при 
урегулировании междоусобных разногласий, превенция конфликтов с под-
данными иностранных государств, выдача проездных билетов и контроль 
за индивидуальной и групповой миграцией на подконтрольной террито-
рии, сбор сведений о народах Северного Кавказа и т. п.

Четко определенные штатная структура, размер бюджетных ассигнова-
ний и объем полномочий делали его важным звеном в механизме россий-
ского государства. Однако характер расселения народов Северного Кавка-
за по отношению к Кавказской линии предопределил двойное подчинение 
главного приставского управления: с одной стороны — государственной 
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коллегии иностранных дел, с другой — военному и гражданскому губерна-
тором. Этим закладывались предпосылки для появления в последующем 
конфликта интересов между ведомствами, который выражался в особен-
ностях коммуникации между ними и главным приставским управлением, 
характере отдаваемых распоряжений, определении источников финанси-
рования и т. п.

3. Динамика системы приставских управлений в 1801—1827 годах
1801—1826 годы ознаменовались существенными преобразования-

ми системы приставских управлений на Северном Кавказе: из Главного 
Кавказского приставства было выделено Главное Калмыцкое приставство 
в 1801 году, увеличено количество частных приставских управлений за 
счет расширения территориального суверенитета России и вовлечения в её 
политическую орбиту новых народов, образовано на базе Кавказского при-
ставства Главное приставство магометанских народов путем присоедине-
ния к нему главного караногайского приставства в 1822 году и т. п.

В этот период главные и частные приставы обладали по отношению 
к подведомственным народам посредническими, административными, 
судебными, информативными, аналитическими и другими функциями. 
Полномочия главных приставов определялись в указах, наставлениях, ин-
струкциях Коллегии иностранных дел, а частных — в приказах и предпи-
саниях высшего военного начальства в губерниях. При этом исчерпываю-
щего перечня полномочий приставов в нормативных документах не содер-
жалось. В случае необходимости главные приставы имели право ходатай-
ствовать у Коллегии иностранных дел о расширении круга их полномочий. 
В круг полномочий Главного пристава входили оказание покровительства 
и защиты проживавшим на подведомственной ему территории горских 
и кочевых народов, превенция междоусобных споров и конфликтов, со-
действие в беспрепятственном доступе к природным ресурсам (рыбной 
ловле, сельско-хозяйственным работам, пастьбе скота, заготовке дров и 
т. п.), «управление миграцией», выдача паспортов («билетов») сроком до 
1 года на право перемещения за пределы Кавказской линии, организация 
делегирования представителей местного населения в столицу Российской 
империи для решения важных вопросов, пресечение военных походов и 
вооруженных столкновений за пределами Линии, согласование с вышесто-
ящим начальством вопросы решения локальных конфликтов и ликвидации 
их последствий на подведомственной территории, наблюдение за жизнью 
подвластных народов, надзор за правильностью применения российских 
законов и традиционных социальных норм, содействие процессу отправ-
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ления правосудия в российских судебных учреждениях по тяжким уголов-
ных делам и т. п.

Главные и частные приставские управления имели схожие штат-
ные структуры. «Инструкция Государственной коллегии иностранных 
дел к. [оллежскому] с. [оветнику] Макарову» [АКАК, т. 6, ч. 2, с. 820—
821] (1802) содержала сведения, позволяющие установить штатную 
структуру Главного приставского управления. Так, «для письменных дел 
назначаются <…> 1 секретарь, 1 переводчик и 1 писец, а для словесных 
переводов и посылок к оным народам 2 толмача и сверх того 6 человек 
частных приставов и 1 помощник» [АКАК, т. 6, ч. 2, с. 821]. На должности 
приставов назначались как военные офицеры, так и служащие, имевшие 
гражданские чины. Среди приставов в этот период встречались и пред-
ставители местного населения. Отличившиеся на данных должностях при-
ставы могли продолжить службу на более высоких должностях.

Также в это время наметилась тенденция к апробации альтернативных 
приставским форм организации власти. В частности, в 1822 году в Боль-
шой Кабарде приставские функции были рассредоточены между Кабар-
динским временным судом и линейным начальством.

В целом в этот период была создана разноуровневая система пристав-
ских управлений, в которой частные приставства входили в состав глав-
ных. Однако в числе сложностей организации ее деятельности выделяются 
неудобства двойного подчинения приставов (Коллегии иностранных дел и 
Губернскому начальству), нагрузка на государственный бюджет при фи-
нансировании деятельности приставских управлений, в некоторых случа-
ях — невысокая исполнительская культура частных приставов и злоупо-
требление полномочиями.

4. Приставские управления в структуре власти Северного Кавказа 
в 1827—1851 годах

В 1827—1851 годах на развитие системы приставских управлений по-
влияло принятие учреждения о Кавказской области (1827), которое уста-
навливало дифференцированный подход к организации управления Севе-
ро-Кавказскими приставствами. Внутренние приставства подчинялись гу-
бернскому начальнику, пограничные приставства — начальникам Центра 
и Левого фланга Кавказской линии.

На юге Степного Предкавказья функционировали те же приставства, 
что и в предыдущий период. Главное приставство магометанских народов, 
как в Кавказской области (Ставропольской губернии), было преемником 
учрежденного в 1800 году главного приставства на Кавказе (под командо-
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ванием Макарова). В Калмыкии продолжало работать главное калмыцкое 
приставство, выведенное из Главного Кавказского приставства в 1801 году. 
В 1834 году приставство в этом регионе было заменено попечительством 
[Горяев, 2013, с. 34—41].

Наиболее интенсивные преобразования наблюдались на Центральном 
и Северо-Восточном Кавказе, где функционировали некоторые прежние и 
появлялись новые управления. К прежним относились малокабардинское 
(правопреемник кабардинского) и реорганизованные приставства, охва-
тывающие часть ингушского и чеченского народов. К новым — осетин-
ские (1830) и балкарские (1846).

В целом на данном этапе круг полномочий главного и частных при-
ставов постоянно расширялся и в большинстве случаев был подробно ре-
гламентирован в нормативно-правовых актах. К основным полномочиям 
приставов в отношении подведомственных народов относились охрана 
собственности, улучшение благосостояния народа, сбор сведений об обы-
чаях и традициях, самостоятельное решение незначительных споров и 
конфликтов, осуществление предварительного расследования по престу-
плениям и содействие в поимке и доставке преступников в суд, выдача 
проездных билетов, превенция беспорядков и волнений, обеспечение бес-
перебойного функционирования основных средств коммуникации (путей 
сообщения, почтовой связи и т. п.), взимание налогов и податей, монито-
ринг состояния здоровья жителей и принятие мер по противодействию 
распространения инфекционных заболеваний, удостоверение социального 
статуса, заверение сделок и соглашений и т. п.

5. Преобразование системы приставских управлений в 1852—
1858 годах

Преобразование системы приставских управлений в Центре и на Ле-
вом фланге Кавказской линии началось в 1852 году, когда было ликвиди-
ровано приставство чеченцев и образовано главное управление чеченского 
народа, в которое входили помощники начальника на местах [АКАК, т. 12, 
с. 645]. Затем в малокабардинском приставстве были предприняты попыт-
ки разделить судебные и административные полномочия пристава, что 
имело следствием образование народного суда на территории приставства 
[АКАК, т. 12, с. 644—645].

Сами же приставские управления на Левом крыле Кавказской линии 
были ликвидированы в 1858 году в результате преобразований, направлен-
ных на учреждение институтов военно-народного управления, образова-
ния округов и их объединения в Терскую область. В новых условиях схо-
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жими с приставскими структурами были помощники начальников округа 
на местах, затем начальники участков и наибы. Приставские управления 
Ставропольской губернии в это время продолжали функционировать 
в прежнем виде, оставаясь в подведомственности Губернского правления, 
Кавказского Комитета и Министерства внутренних дел.

После ликвидации приставских управлений на Центральном и Северо-
Восточном Кавказе в 1858 году началось формирование новых учреждений 
локального судебно-административного контроля в рамках установления 
системы военно-народного управления. Однако трансфер полномочий и 
функции приставов новым структурам осуществлялся не единовременно: 
сначала территории бывших приставских управлений вошли в состав Во-
енно-народных округов (Кабардинского, Военно-Осетинского, Чеченско-
го, Кумыкского), при начальниках округов учреждены должности куриру-
ющего часть округа начальника, затем округа были разделены на участки 
и на наибства. Учреждения власти, создание в участках, наделялись со-
ответствующими полномочиями, отдельно учреждались участковые суды.

6. Заключение
Таким образом, с последней трети XVIII до середины XIX веков на 

Северном Кавказе сложилась и функционировала широкая сеть пристав-
ских управлений, которые представляли собой разновидность учреждений 
локального судебно-административного контроля над жизнью подведом-
ственных народов и выполняли посреднические, административные, су-
дебные, информативные (в некоторых случаях фискальные, полицейский, 
нотариальные и другие) функции. Основу условного деления процесса 
их становления и деятельности на определенные хронологические пери-
оды составили значимые административные преобразования: учреждение 
первого частного приставства в Кабарде (1769), образование Главного 
кавказского приставского управления (1800) и выделение из его структу-
ры Главного калмыцкого приставства (1801), принятие Учреждения для 
управления Кавказской областью (1827), реорганизация чеченского при-
ставства (1852) и замена приставств институтами военного народного 
управления (1858). Наиболее существенные преобразования системы при-
ставских управлений произошли в 1858 году на Левом фланге Кавказской 
линии, когда была подготовлена и принята к исполнению записка «Главно-
го штаба Кавказской армии о преобразовании приставских управлений на 
Кавказе». В ходе административных преобразований в 1858 году террито-
рия Левого крыла Кавказской линии была поделена на Кабардинский, Во-
енно-Осетинский, Чеченский и Кумыкский округа. После преобразования 
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в этой части Кавказа приставских управлений в конце 50-х — начале 60-х 
годов XIX века продолжалось формирование новой системы локального 
судебно-административного контроля и её встраивание в иерархию обра-
зованной в 1860 году Терской области. Для управления частями округов 
Терской области назначались помощники начальника округа, а позже — 
начальники участков и наибств, которые были наделены целым рядом 
функций, принадлежавших до реформы приставам. При этом предложен-
ная в данном исследовании концепция периодизации позволяет предста-
вить динамику деятельности приставств на Северном Кавказе в последней 
трети XVIII — первой половине XIX века как комплексное явление, на-
правленное на поиски оптимальных форм управления народами, включае-
мыми в политико-правовое пространство Российской империи.
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bailiffS’ offiCES in thE north CauCaSuS in thE laSt third  
of thE 18th — firSt half of thE 19th CEnturiES: EVolution of aCtiVity
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ing research scientist, The Institute for the Humanities Research — Affiliated Federal State 
Budgetary Scientific Establishment “Federal Scientific Center “Kabardian-Balkarian Scien-
tific Center of the Russian Academy of Sciences” (Nalchik, Russia), alex_abazov@list.ru.
© Inara R. Nakhusheva (2020), orcid.org/0000-0002-0283-7467, senior lecturer, Depart-
ment of Administrative and Constitutional Law, Institute of Law, Economics and Finance, 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kabardino-Balkarian 
State University named after H. M. Berbekov” (Nalchik, Russia), nakhusheva.inara@bk.ru. 

The article considers the evolution and suggests the periodization of the activities of local 
judicial and administrative control institutions in the North Caucasus in the last third of the 18th 
— first half of the 19th centuries on the example of bailiffs’ offices. Four stages are highlighted: 
1) the establishment of the first private bailiff in Kabarda (1769) and the formation of the Main 
Caucasian bailiff’s office (1800); 2) its separation from the Main Kalmyk bailiff’s office structure 
(1801); 3) adoption of an Institution for the administration of the Caucasus region (1827); 4) re-
organization of the Chechen bailiff (1852) and replacement of bailiffs by institutions of military 
popular administration (1858). The functions of the main and local bailiffs’ offices within the 
framework of the proposed periodization are considered. The features of administrative subor-
dination of local and main bailiff offices and their staff structure are studied. Attention is drawn 
to the difficulties of organizing the activities of bailiffs’ offices related to their subordination, on 
the one hand, to the Board (Ministry) of Foreign Affairs, on the other — to the provincial or 
linear authorities. It is concluded that the proposed periodization allows to present the dynam-
ics of the activity of the bailiffs in the North Caucasus in the last third of the 18th — first half 
of the 19th centuries as a complex phenomenon aimed at finding optimal forms of governance 
of the peoples included in the political and legal space of the Russian Empire.

Key words: bailiff offices; private bailiff; Chief bailiff; North Caucasus; Russian Empire; 
administrative structure; periodization.
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к проблеме НациоНальНого самоопределеНия 
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россии (коНец 1980-х — Начало 1990-х годов)
© Белозёрова Марина Витальевна (2020), orcid.org/0000-0002-3156-2458, док-
тор исторических наук, доцент по специальности «Отечественная история», глав-
ный научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 
центр «Субтропический научный центр Российской академии наук» (Сочи, Россия),  
mbelozerowa@mail.ru.

Рассматривается проблема национального самоопределения в среде автохтон-
ных народов России как составляющая этнополитических процессов конца 1980-х — 
начала 1990-х годов. Актуальность определяется необходимостью изучения проявив-
шихся этнических интересов, межэтнической напряженности и сепаратистских тенден-
ций, перешедших у ряда автохтонных народов из латентного состояния в открытую 
форму. На основе компаративного анализа, исследования архивных документов госу-
дарственных, ведомственных, личных архивов, историографических данных выявлены 
общие тенденции и региональная специфика у хакасов, адыгов, шапсугов, шорцев и те-
леутов. К этнополитическим процессам, на которых базировались идеи национального 
самоопределения, отнесены рост этнического самосознания, «политизация» этнично-
сти, смена идеологических парадигм, институциональная деятельность национальных 
элит, формирование программ национального возрождения, мифотворчество. Выявле-
ны содержательная общность мифов («поиск врага», «утрата» национальной культуры 
и других тезисов) и отличия, основанные на исторической и этнической памяти каждого 
народа. Особое внимание уделено проблеме автономизации. Она рассматривалась 
в качестве проявившегося компонента в попытках реализации идеи национального 
самоопределения. Опыт нормализации социальных отношений рассматривался при 
анализе тактики, применяемой национальными элитами в достижении поставленных 
политических задач, решений, принимаемых органами региональной власти, и реакции 
различных слоев общества.

Ключевые слова: национальное самоопределение; этнополитические процессы; 
автономизация; автохтонные народы; мифотворчество.
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1. Введение
Интерес исследователей к изучению этнополитических процессов на 

региональном уровне конца 1980-х — начала 1990-х годов в России, как 
следствия перехода от реалий СССР к либерально-демократической фор-
ме государственности, не ослабевает вплоть до настоящего времени. Дан-
ный период характеризовался устремлением национальных элит из среды 
автохтонных народов к этнической самоидентификации и регионализму, 
вплоть до проявления сепаратистских тенденций и возникновения меж-
этнической напряженности. Актуализирует проблему то, что состоянию 
межэтнической напряженности на местах свойственна тенденция перехо-
да от открытой формы ее проявления к латентному состоянию, тем более 
в условиях, когда право называть себя коренными имеют не только малые, 
но и другие народы и этносы, проживающие на данной территории не одно 
столетие, но не отнесенные к категории с особым статусом («коренные 
малочисленные народы», «народы Севера). Отметим, что особый статус 
предполагает на определенных этапах исторического развития законода-
тельное оформление преференций (например, льгот по налогообложению, 
получению высшего образования и др.).

Актуальность и новизну поднимаемой проблематики определяет и то, 
что данная тематика не в полной мере освещена в научной литературе. До-
статочное внимание было уделено этнополитическим вопросам в целом: 
генезису межэтнической напряженности [Михайлов, 1995; Здравомыслов, 
1997; Авксентьев, 1998, c. 33; Феномен идентичности …, 2011], проявле-
ниям этнической солидарности и ее использованию для достижения со-
циальных и политических преимуществ [Тишков, 1993б; Грошева, 2007]. 
Частично затрагивались аспекты взаимодействия этнических элит с регио-
нальными органами власти и русскоязычным населением регионов [Шоро-
ва, 2010, с. 3—4]. Освещались различные подходы к проблеме этнической 
идентичности, факторы этнической мобилизации в общественно-поли-
тических процессах в центре и отдельных регионах [Тишков, 1993а, с. 6; 
Губогло, 2000; Борина, 2003; Логачева, 2006]. Ряд работ посвящен теоре-
тическим проблемам национального самоопределения в контексте поли-
тических интересов [Новожилов, 2019] и с точки зрения международного 
права [Дзидзоев, 2019].

Проблемы формирования идеи национального самоопределения у ав-
тохтонных народов отражены в ряде монографических и диссертационных 
исследований, в отдельных статьях в соответствии с поставленными авто-
рами задачами. Такие работы, как правило, охватывали весь комплекс ре-
гиональных социально-экономических проблем (например, [Сивер, 2002; 
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Белозёрова, 2008б]) или отдельные вопросы межэтнических отношений 
(например, [Батьянова, 1993; Тугужекова и др., 2005; Карачакова, 2005; 
Грошева, 2007; Сивер, 2013]). В то же время данная проблематика зача-
стую остается вне внимания на уровне региональных исследований.

Недостаточная изученность тематики во многом обусловливается тем, 
что исследования введены в область политологии и социологии. В поли-
тологии основное внимание уделяется обобщающим проблемам: генезису 
политического плюрализма, включая этнические проблемы, и федератив-
ных отношений, специфике развертывания политической оппозиции и 
т. п., например: [Козодой, 2001, c. 4; Беленко, 2006, c. 13; Литвинова, 2016 
и др.]. В социологических исследованиях охватывается широкий спектр 
вопросов, связанных в целом с этнополитическими процессами в реги-
оне или населенном пункте. На региональном уровне можно отметить 
публикацию результатов социологических исследований по некоторым 
этническим группам Южной Сибири [Постсоветская Хакасия …, 2005; 
Этнологическая экспертиза …, 2008; Нечипоренко и др., 2001; Костюк и 
др., 2001], в отличие от Западного Кавказа, где социологические обследо-
вания по широкому кругу вопросов не проводились. Не отрицая значимо-
сти разработок в данных областях науки, отметим, что поднимаемая тема 
является предметом также исторического исследования и этнологического 
регионоведения. В данном контексте акцентируем внимание на целях и 
методологических подходах в различных сферах исследований. Как пра-
вило, социологическое исследование отражает современную ситуацию, а 
не процесс. Поэтому методика его проведения предусматривает массовый 
опрос населения, зачастую без выделения этнической составляющей ре-
гиона. Другой особенностью является то, что значительная доля в социо-
логических анкетах отводится вопросам, относящимся к сфере личной и 
семейной жизни, отношений в быту, с соседями, на работе и т. п., представ-
ляющихся важными каждому человеку [Нечипоренко и др., 2001; Этноло-
гическая экспертиза …, 2008, с. 226]. Перед историками и антропологами, 
как правило, стоят иные цели и задачи: выявление и отражение динамики 
процессов. С этой целью используются и другие методологические под-
ходы: проведение компаративного, типологического анализа процессов на 
основе привлечения данных о более ранних хронологических срезах или 
о различных этносах в разных регионах в один временной промежуток.

С учетом результата анализа историографических и источниковых дан-
ных в предлагаемой статье поставлена цель — выявление тенденций наци-
онального самоопределения у автохтонных народов (в отдельных регионах 
РФ: в Южной Сибири — хакасов, шорцев, телеутов, на Западном Кавказе — 
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адыгов, шапсугов) как составляющей этнополитических процессов и эффек-
тивности взаимодействия региональных органов власти и различных слоев 
общества с национальными общественными объединениями.

Методологической основой работы стали принципы системного под-
хода. Был использован выборочный метод по хронологическому срезу (ко-
нец 1980-х — начало 1990-х годов) и по ряду субъектов РФ (Республики 
Адыгея и Хакасия, Кемеровская область, Причерноморье). Сравнительно-
типологический метод и компаративный анализ позволили проследить об-
щие тенденции и специфику этнополитических процессов и принимаемых 
управленческих решений в субъектах РФ.

Основными источниками послужили неопубликованные документы, 
отложившиеся в государственных, ведомственных и личных архивах, нор-
мативно-правовая документация регионального уровня, материалы науч-
но-исследовательских отчетов, опубликованные документы национальных 
общественных организаций. Ряд архивных документов впервые вводится 
в научный оборот.

2. Региональные аспекты этнополитических процессов в конце 1980-
х — начале 1990-х годов

Ф о р м и р о в а н и е  и д е и  н а ц и о н а л ь н о г о  с а м о о п р е д е л е н и я 
у  а в т о х т о н н ы х  н а р од о в  Ю ж н о й  С и б и р и  и  З а п а д н о г о  К а в -
к а з а .  Основной тенденцией, которая характеризовала этнополитическую 
ситуацию в этот период, стал рост этнического самосознания в среде ав-
тохтонных народов. На этой основе шло формирование идеи национально-
го самоопределения. В конце 1980-х — начале 1990-х годов общественную 
поддержку получили положения о праве народов решать самим свою судь-
бу, создавать государственность, определять меру своей независимости, 
что соответствовало ленинским трактовкам национальной политики, было 
декларировано в Конституции СССР и в программных документах КПСС, 
хотя механизмов реализации данного права государством предложено не 
было. Первоначально идеи самоопределения стали формироваться у пред-
ставителей национальной интеллигенции, работников партийных и комсо-
мольских органов [Батьянова, 1993, с. 9—14; Белозёрова, 2008а, с. 71]. По-
степенно в этот процесс вовлекались другие слои населения — городские 
и сельские жители различных профессий и специальностей. В ходе нашего 
исследования были определены сферы их деятельности, в рамках которой 
формировалась идея национального самоопределения.

И н с т и т у ц и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  х а к а с о в ,  ш о р ц е в , 
т е л е у т о в ,  а д ы г о в ,  ш а п с у г о в .  Начиная со второй половины 1980-
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х годов представители автохтонных народов получили возможность про-
явить себя в принципиально иной общественной, институциональной 
деятельности. Это выразилось в формировании многочисленных нацио-
нально-культурных центров и национально-общественных ассоциаций, 
которые со всей очевидностью можно отнести к институтам гражданского 
общества как сегменту в общественно-политических процессах этого пе-
риода. При этом следует отметить попытки через созданные общественные 
объединения оказать влияние на принятие решений органами региональ-
ной власти по всем вопросам жизнедеятельности автохтонных народов 
[Сивер, 2002; Карачакова, 2005; Белозёрова, 2008б, с. 35, 37]. В качестве 
примера можно привести ввод российских военных в Чечню в середине 
декабря 1994 года и начало вооруженного конфликта. Ситуация не только 
была фактором этнической консолидации адыгов, но и могла стать поводом 
для формирования сепаратистских тенденций в будущем. О резком непри-
ятии в адыгском обществе свидетельствовали решения и заявления, приня-
тые на Внеочередном съезде адыгского народа (11.12.1994 года), о прямой 
поддержке сепаратизма в северо-кавказском регионе, несогласии с вводом 
войск в Чечню, осуждении этого акта, требовании только политических 
решений, призыве к Президенту РА, Законодательному собранию — Хасэ 
и Парламенту РА о возвращении всех военнослужащих Майкопского гар-
низона в место постоянной дислокации, объявлении о созыве бессрочного 
ежедневного митинга до удовлетворения выдвинутых требований [ГКУ 
НАРА, д. р-499, оп. 1, д. 142, л. 11, 12, 13]. В регулировании ситуации по 
этой проблеме имели место взвешенные решения органов региональной 
власти, поддержанные населением и общественным объединением славян 
Адыгеи [там же]. В дальнейшем, вплоть до 2010-х годов институциональ-
ные формы деятельности стали для национальных меньшинств средоточи-
ем общественной и политической деятельности, активного участия в куль-
турном и национальном возрождении своих народов [Белозёрова, 2011].

Тогда же закладывались основы политических программ, рождались 
суждения о советском периоде истории, ставшие основой мифотворче-
ства. Анализ значительного числа архивных документов, публицистики, 
материалов СМИ, научных работ показал, что в основу мифотворчества 
было положено, по крайней мере, два блока проблем. К одному относились 
проблемы, связанные с неудовлетворенностью автохтонных народов сво-
им социально-экономическим положением, нерешенностью социальных 
проблем в советское время, которые проявились к концу 1980-х — началу 
1990-х годов. К таким относились депопуляционные процессы, ассими-
ляция и деградация в среде автохтонных народов (например, в регионах 
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Южной Сибири), осознание экологического «ущерба» их «этнической тер-
ритории», который «нанесло государство» в ходе эксплуатации природных 
ресурсов [ГКУ НАРА, д. 142, л. 10—11; ЦГАРХ, д. 2, т. 2, л. 29; Аборигены 
Кузбасса …, 1997, с. 49—50; Белозёрова, 2008б, с. 37; Сивер, 2002; Тугу-
жекова и др., 2005].

И с т о р и ч е с ко е  м и ф о т в о р ч е с т в о  и  в о п р о с ы  « п о л и т и з а -
ц и и »  э т н и ч н о с т и  у  х а к а с о в ,  ш о р ц е в ,  т е л е у т о в ,  а д ы г о в 
и  ш а п с у г о в .  Второй круг сюжетов был связан с процессом «полити-
зации» этничности, использованием этнических ценностей, исторических 
сюжетов и исторической памяти этносов при формировании новых идео-
логических и мировоззренческих конструктов. В этом смысле этническая 
идентичность использовалась определенными социальными группами 
(политиками, представителями национальной элиты, определенными об-
щественными группами) в качестве инструмента социальной инженерии 
[Воеводина, 2002; Белозёрова, 2008а, с. 71; Исследования социальных 
…, 2018]. При содержательной общности («поиск врага», «утрата» наци-
ональной культуры и других подобных тезисов), мифы основывались на 
исторической памяти каждого этноса, включавшие конкретные историче-
ские факты и суждения. В этом прослеживается определенная региональ-
ная специфика. Так, у ряда автохтонных народов Южной Сибири основ-
ным стал деструктивный, по своей сути, мотив «поиска врага». Например, 
хакасские лидеры использовали в дискурсе тезисы об «искусственной ру-
сификации», «русской оккупации», ее последствиях — сокращении пред-
ставителей этнических групп в руководящем составе автономии, «утрате» 
национальной культуры, традиций, родного языка [ЦГАРХ, д. 96, л. 3]. Для 
автохтонных народов Адыгеи (адыги) и Причерноморья (шапсуги, субэт-
нос адыгов) мифотворчество основывалось на попытках возложить вину 
за начало Кавказской войны ХIХ века полностью на российское прави-
тельство, в продвижении в региональной историографии тезисов о «заво-
евании» и «колонизации» Россией кавказских горцев [Кудаева, 2006, с. 44; 
Белозёрова, 2018], на мифах о «золотом веке», «упадке» и «возрождении» 
адыгов и шапсугов [Сивер, 2002; Сивер, 2013]. В основе мифотворчества 
у телеутов и шорцев (компактно проживают в Кемеровской области) не 
прослеживалось деструктивных элементов. Мифология у телеутов стро-
илась на тезисе о необходимости восстановления «этнической справедли-
вости» с лейтмотивом сохранения самоназвании этноса. По оценкам ряда 
исследователей, они представляли собой лишь территориально разоб-
щенную часть алтайского народа, не имевшую существенных этнических 
различий [Архив ЛЭЭГ КемГУ]. На практическом уровне восстановление 
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«этнической справедливости» заключалось в признании на официальном 
(региональном и федеральном) уровне этноса с самоназванием «телеуты», 
в его записи в графе «национальность» в паспортах и в учете их в материа-
лах переписей населения. Для шорцев мифотворчество строилось на мыс-
ли о необходимости сохранения «уникальной традиционной культуры» 
[ГАКО, оп. 63, д. 114, л. 16; ЦГАРХ, д. 75, л. 91—95; Потапов, 1994]. Ввиду 
этого нелишне отметить, что до революции 1917 года шорцы были бро-
дячими охотниками, дисперсно проживавшими в небольших аилах (2—5 
семей). Возможность развивать свою культуру, синтезируя тюркские и рус-
ские традиции, они получили только с проникновением в Горную Шорию 
русских. Безусловно, импульс для формирования национальной интелли-
генции и культуры, их развития был дан в советское время при создании 
всеобщей системы школьного и дополнительного образования, на основе 
которой шорцы, как и другие народы в СССР, получили возможность раз-
вивать свой образовательный, научный и творческий потенциал.

Мифотворчество и построение идеологических конструктов, основан-
ных на мифах, стало одной из составляющих этнической самоидентифи-
кации и консолидации, одной из основ идеи национального самоопреде-
ления. Они легли в основу при выработке национально-общественными 
ассоциациями программ «национального возрождения», в которых опре-
делялись права на самоопределение, национально-территориальную ав-
тономию как гарант прав по отношению к национальным меньшинствам, 
обозначалась необходимость местного национального самоуправления, 
налоговых льгот, доли участия в освоении природных богатств, сохране-
ния и развития традиционной культуры и языка и т. д. [ГАКО, оп. 63, д. 58, 
л. 92—93; Аборигены Кузбасса …, О восстановлении …, 1992, с. 153; 
Архив ЛЭЭГ КемГУ, Проект Устава …; Постсоветская Хакасия …, 2005, 
с. 182; Белозёрова, 2008а, с. 72; Сивер, 2002, с. 135—136, 145—147]. Вы-
двигаемые требования поддерживались представителями автохтонных на-
родов на митингах, демонстрациях, в материалах СМИ.

П р о б л е м ы  н а ц и о н а л ь н о г о  с а м о о п р е д е л е н и я  и  а в т о н о -
м и з а ц и и  э т н о с о в  н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е . Одним из самых 
обсуждаемых в общественном дискурсе у всех рассматриваемых этносов 
был вопрос об автономизации как часть проблемы самоопределения. В об-
суждении участвовали национальные ассоциации, представители регио-
нальных органов власти, научного сообщества и различных слоев обще-
ства. При рассмотрении этого вопроса отметим ряд аспектов, раскрываю-
щих как общие тенденции, так и региональную специфику. Прежде всего 
коснемся вопроса наличия исторического опыта автономизации, который 
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был различен. Так, хакасы и адыги имели свои национально-территори-
альные автономии в советское время — это, соответственно, Хакасская 
АССР и Адыгейская АО. Два народа имели исторический опыт автоно-
мизации в середине 1920-х — конце 1930-х годов — шорцы (Шорский на-
циональный район) и шапсуги (Шапсугский национальный район). Теле-
уты опыта автономизации никогда не имели. Таким образом, для адыгов 
и хакасов вопрос решался изменением статуса (республика в составе РФ) 
уже имевшихся автономий в соответствии с существующим федеральным 
законодательством. Шорцы, телеуты Кемеровской области и шапсуги При-
черноморья рассчитывали на предоставление национально-территориаль-
ной автономии. При этом национальные лидеры не всегда четко представ-
ляли, например, будущую административно-территориальную структуру 
(национальный район или округ) и границы.

Нюансы прослеживаются в выбранной национальными лидерами так-
тике, применявшейся для достижения поставленных задач. В ряде регио-
нов попытки оформления автономии не выходили за правовые рамки. На-
пример, в Адыгее, процесс шел в соответствии с существовавшими норма-
тивно-правовыми актами, статьями 71, 82, 82 действующей Конституции 
РСФСР. Адыгейская АССР с принятием «Декларации о государственном 
суверенитете Советской Социалистической Республики Адыгея» (28—
29.06.1991 года) становилась самостоятельным субъектом РФ в составе 
России [ГКУ НАРА, д. р-499, оп. 1, д. 2, л. 1, 4, 12, 13]. Постановлением 
Верховного Совета республики от 23.03.1992 года были утверждены из-
менения в наименовании: АССР Адыгея впредь стала именоваться Респу-
блика Адыгея в составе Российской Федерации [Там же, д. 17, л. 12—13]. 
Дискуссии разгорелись по вопросу представительства в Верховном Совете 
республики. Адыгская общественность на основе решений съезда адыг-
ского народа настаивала на пропорции 50/50, то есть на предоставлении 
адыгам половины мест. Аргументы приводились следующие: адыги/черке-
сы являлись первопроходцами на данной территории, понесли значитель-
ные потери в ходе Кавказской войны ХIХ века, в то же время «стремились 
к добрососедским отношениям» с русскими в течение второй половины 
ХIХ—ХХ веков. Главным в этих дискуссиях было изменение избиратель-
ной системы в части числа избирателей по округам. По мысли адыгской 
элиты, депутат от русского населения в избирательном округе должен был 
избираться от 10 000 человек. А адыгский депутат — избираться в округе 
от 500 избирателей. Однако данный вариант не соответствовал существо-
вавшему законодательству [Там же, д. 4, л. 7, 15, 21, 24]. Точка в дискуссии 
была поставлена принятием Постановления Президиума Верховного Со-
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вета РСФСР «О порядке и сроках проведения выборов в Верховный Совет 
Советской Социалистической Республики Адыгея в составе РСФСР». На 
его основе избирательные округа образовывались с учетом администра-
тивно-территориального деления и иных особенностей, при соблюдении 
в основном равной численности избирателей. В то же время допускалось 
уменьшение числа избирателей в округах с компактным проживанием ко-
ренного населения [О порядке …, 1991; ГКУ НАРА, д. р-499, оп. 1, д. 8, 
л. 13—14].

Лозунги и призывы национальных лидеров о самоопределении и ав-
тономии не всегда носили мирный, конструктивный характер. Так, в При-
черноморье в начале 1990-х годов лозунг о «возрождении» Шапсугско-
го национального района стал решающим в давлении на региональные и 
местные органы власти. По мнению шапсугских лидеров, только предо-
ставление автономии могло решить основные проблемы «самобытного» 
этноса: избежать угрозы его исчезновения, «ущербного» представитель-
ства в органах законодательной и исполнительной власти, «информаци-
онной и культурной блокады» [Сивер, 2002, с. 134]. На Первом съезде 
причерноморских адыгов / шапсугов (01.12.1991 года) было деклариро-
вано создание Шапсугского национального района как субъекта РСФСР 
в границах традиционного расселения этноса (с. Головинка Лазаревского 
района города Сочи — посёлок Новомихайловский Туапсинского района). 
Первоначально этот акт был поддержан общественными объединениями 
армян, греков, казаков Причерноморья и некоторыми политическими де-
ятелями федерального уровня, в частности, вице-спикером ВС РСФСР 
Р. И. Хасбулатовым. В дальнейшем, как отмечал исследователь А. В. Си-
вер, произошло выделение радикального крыла в «шапсугском движении». 
Он характеризовал сложившуюся ситуацию как «прямую конфронтацию 
шапсугского движения с краевыми властями» [Сивер, 2002, с. 135—136, 
137]. Отметим, что оппозиционность проявилась и по отношению к го-
родским и районным органам власти. Ярким проявлением конфронтации 
были не только митинги и демонстрации шапсугов, но и снос в августе 
1990 года памятника создателю Черноморской линии адмиралу П. М. Ла-
зареву в посёлке Лазаревском (агломерация Большого Сочи; восстановлен 
в 2003 году), который, по «мнению» шапсугской общественности, «оскор-
блял национальные чувства» [Сивер, 2002, с. 134]. Реакция обществен-
ности и населения, проживающего в Сочинском Причерноморье, вклю-
чая и районы компактного проживания шапсугов, в Краснодарском крае 
в целом была негативной вплоть до обвинений шапсугов в сепаратизме и 
разжигании национальной розни. Ситуация была нормализована в течение 
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1991 года. Сочинский городской Совет совместно с краевыми властями 
и местным самоуправлением на территориях компактного проживания 
шапсугов приняли ряд решений, организовали и провели конференции 
и слушания с участием общественности, включая и представителей раз-
личных этносов, проживающих в агломерации. Так, Сочинским городским 
Советом 27 декабря 1991 года были приняты следующие решения: 1) от-
ложить рассмотрение вопроса о создании Шапсугского национального 
района вплоть до принятия соответствующего закона РФ о национально-
территориальных единицах и государственной границе; 2) признать право 
всех жителей Сочи на развитие своей культуры и национальных традиций; 
3) считать правомочными поднимаемые шапсугами вопросы; 4) для их ре-
шения не менять административно-территориальные границы; 5) учиты-
вая малочисленность этноса, создать комиссию из депутатов городского и 
Лазаревского районного советов для изучения проблем адыгов-шапсугов, 
формирования программ развития культуры, языка, традиций; 5) после 
принятия соответствующего закона РФ о национально-территориальных 
единицах и государственной границе вопрос о создании Шапсугском наци-
ональном районе рассмотреть с учетом результатов референдума жителей 
города Сочи. В результате проведенной работы удалось погасить резкие 
вспышки напряжённости. Итогом стало признание общественным объеди-
нением Адыге-Хасэ и национальными лидерами «Шапсугского района» 
как части Краснодарского края; произошла переориентация их деятельно-
сти с политической в область общественного и культурного развития этно-
са, предусматривающую такие направления, как возрождение «адыгской 
топонимии», изучение родного языка, сохранение и развитие народной 
культуры и традиций. При этом вопрос автономизации сохранялся в тече-
ние последующего времени.

В Кузбассе дискуссии и деятельность некоторых национальных ли-
деров принимали форму «политического шантажа». Так, решениями на-
циональных съездов шорского и телеутского народов давалось поручение 
народным депутатам России от Кемеровской области о внесении вопро-
са об автономизации в повестку дня Верховного Совета РСФСР. При его 
невыполнении декларировалась возможность обращения от имени этих 
этносов за помощью к международному сообществу, вплоть до ООН [Або-
ригены Кузбасса …, 1997, с. 153]. Декларации об автономии вплоть до 
1993 года поддерживались  региональными органами власти [ГАКО, оп. 63, 
д. 58, л. 92—93; оп. 66, д. 29, л. 178]. После принятия Конституции РФ 
(1993 года), в соответствии с ее положениями поддержка идеи сохранения 
и возрождения малых народов осуществлялась уже через отработку меха-
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низмов взаимодействия с районными и национальными администрациями 
по предоставлению определенных прав в области местного самоуправле-
ния (национальные сельсоветы / администрации). С середины 1990-х годов 
поддерживались только проекты, направленные на решение проблем в со-
циальной сфере и развитие культурных потребностей и традиций [Белозё-
рова, 2008а, с. 266]. Снижению напряженности в обществе способствовала 
организация органами исполнительной власти области ряда конференций 
с привлечением представителей научного сообщества — специалистов 
в области истории и этнографии. На них скрупулезно рассматривались 
проблемы малых народов и вырабатывались пути их разрешения. Дей-
ственным средством контроля деятельности общественных организаций 
со стороны органов власти, несомненно, явилось финансирование тех или 
иных мероприятий.

Вопрос автономизации обострился в Хакасии, где усилилось противо-
стояние Ассоциации хакасского народа «тун» с русскоязычным населени-
ем и органами власти [ЦГАРХ, д. 2, т. 2, л. 273; Постсоветская Хакасия …, 
с. 185, 192, 194; Белозёрова, 2008а, с. 71—72]. В основе было два фактора: 
1) нежелание национальной ассоциации избирать на пост Председателя 
ВС РХ в 1992 году русского по национальности, а не хакаса, и 2) выработ-
ка и принятие «Декларации Республики Хакасия». Предложенный ассо-
циацией вариант «Декларации о государственном суверенитете Хакасии» 
означал углубление сепаратистских тенденций в республике. На митинги 
и демонстрации, организованные национальной ассоциацией, в столицу 
Хакасии г. Абакан подвозили хакасов из районов республики. В местных 
СМИ звучали призывы к созданию вооруженных формирований из хакас-
ского населения, открытому противостоянию по отношению к руководству 
региона, выступлениям против русского населения [ЦГАРХ, д. 75, л. 30, 
51]. Ситуация в Хакасии, как и в рассмотренных других регионах, была 
урегулирована при значительных усилиях органов власти. В Верховном 
Совете РХ были проведены большие дискуссии, результатом которых ста-
ло принятие на I сессии (1992 год) варианта о государственно-правовом 
статусе республики в составе РФ [ЦГАРХ, д. 2, т. 2, л. 256, 259, 273], кото-
рый удовлетворил большинство депутатов. В декларации были закреплены 
принципы территориальной целостности и единство Российской Федера-
ции, зафиксировано стремление Республики Хакасия создавать правовую 
республику в составе РФ. Определенная роль в стабилизации принадле-
жала принципиальной позиции Славяно-казачьего союза Хакасии и насе-
ления в целом, не поддавшихся на провокации и не поддержавших линию 
национальных объединений.
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3. Выводы
В конце 1980-х — начале 1990-х годов одной из основных составляю-

щих этнополитических процессов у автохтонных народов (хакасов, ады-
гов, шапсугов, шорцев и телеутов) стало национальное самоопределение. 
Эти идеи были зафиксированы в программных документах национальных 
ассоциаций и рассматривались этническими элитами как гарант «нацио-
нального возрождения».

К этнополитическим процессам, на которых базировались идеи наци-
онального самоопределения, отнесены следующие: этническая консоли-
дация и рост этнического самосознания на основе формирования новых 
идеологических конструктов (либерально-демократических) и «политиза-
ции» этничности; участие национальной интеллигенции (элиты) как соци-
альной страты, сформированной в советское время, в институциональной 
деятельности (создание институтов гражданского общества — националь-
ных ассоциаций, национально-культурных центров и других форм); фор-
мирование программ «национального возрождения»; подбор социальных 
технологий со стороны национальных ассоциаций для воздействия на ре-
гиональный курс национальной политики по отношению к автохтонным 
этносам. Этнополитические процессы были тесно взаимосвязаны с таким 
этнокультурным процессом, как историческое мифотворчество — важной 
составляющей смены идеологических парадигм. Мифы конструировались 
на тезисах о нерешенности социальных проблем в советское время, об 
ухудшавшемся социально-экономическом положении автохтонных наро-
дов, этнических ценностях, исторической памяти. Их лейтмотивом стали 
«поиск врага», «утрата» национальной культуры и другие утверждения. 
Региональная специфика мифотворчества проявилась при анализе тех 
исторических фактов и суждений, которые были положены в основу ми-
фов каждого этноса (к примеру, у адыгов — мотивы Кавказской войны 
ХIХ века, у телеутов — идеи «этнической справедливости» и т. д.).

Проблема автономизации рассматривалась в качестве проявившегося 
компонента при попытках реализации идеи национального самоопреде-
ления. Прослеживается идентичность задач, которые предполагалось ре-
шить в результате получения автономии — увеличение представительства 
в органах управления всех уровней, сохранение и развитие национальной 
культуры и традиций, родного языка. С автономизацией связывались и на-
дежды национальной элиты на решение не только политических, социаль-
ных, культурных, но и экономических вопросов — налогового обложения, 
частной собственности на землю и недра. Например, национальные лиде-
ры шорцев и телеутов (Кемеровская область) считали, что автономизация 
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упрощала их решение. Шапсуги откладывали их решение на более позд-
ний срок, предлагая объявить «мораторий по изменению форм собствен-
ности <…> на землю, природные ресурсы, государственные предприятия 
и санаторно-курортные комплексы», во всяком случае, на «переходный 
период» становления и признания Шапсугского национального района 
[Сивер, 2002, с. 136]. В Адыгее на Внеочередном съезде адыгского народа 
(11.12.1994 года) был сформулирован ряд требований о собственности на 
землю и возможности ее купли-продажи для внесения в текст принимае-
мой Конституции РА. Ни региональное руководство, ни общественные и 
национальные объединения других народов, ни население в целом региона 
не поддержали данные положения. Так, на III съезде общественного объ-
единения славян Адыгеи (10.12.1994 года) была принята резолюция, в ко-
торой подчеркивалась необходимость принятия документа в соответствии 
с Конституцией РФ [ГКУ НАРА, ф. р-499, оп. 1, д. 142, л. 11].

Проявление идеи автономизации и попытки ее реализации можно рас-
сматривать в качестве одного из индикаторов межнациональной напряжен-
ности и появления сепаратистских тенденций. Региональную специфику 
определяет тактика (приемы) достижения поставленных задач. Это про-
слеживается по накалу дискуссий представителей этнической элиты с ор-
ганами власти и противостоянию по отношению к другим этносам (прежде 
всего к русским) и социальным стратам (к примеру, казакам).

В связи с этим актуализируются проблемы анализа накопленного 
в субъектах России опыта стабилизации этносоциальной обстановки на 
основе взаимодействия региональных органов власти с национальными 
общественными объединениями и представителями различных слоев об-
щества, в частности, практики принятия решений по регуляции межэтни-
ческих отношений, использования норм, отраженных в законодательстве 
РСФСР/РФ; создания комиссий по межнациональным отношениям при 
органах региональной власти по решению проблем автохтонных народов 
[ГАКО, д. 58, л. 92—93; ЦГАРХ, д. 75; ГКУ НАРА, ф. Р-79, оп. 4, д. 1147, 
л. 1, 4]; обсуждения проблем с привлечением представителей националь-
ных организаций, научного сообщества и широкой общественности.
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on problEm of national SElf-dEtErmination  
of autoChthonouS pEoplES by ExamplE of SouthErn ruSSia rEgionS  
(latE 1980S — Early 1990S)

© Marina V. Belozerova (2020), orcid.org/0000-0002-3156-2458, Doctor of History, As-
sociate Professor with a degree in Russian History, Chief Researcher, Federal Research Centre 
the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (Sochi, Russia), mbe-
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The article considers the problem of national self-determination among the autochtho-
nous peoples of Russia as a component of the ethnopolitical processes of the late 1980s and 
early 1990s. The relevance is determined by the need to study the manifested ethnic interests, 
inter-ethnic tension and separatist tendencies that have passed from a latent state to an open 
form among a number of autochthonous peoples. On the basis of comparative analysis, re-
search of archival documents of state, departmental, personal archives and historiographical 
data, general trends and regional specifics of Khakas, Adygs, Shapsugs, Shors, and Teleuts are 
revealed. The ethno-political processes on which the ideas of national self-determination were 
based include the growth of ethnic consciousness, “the politicization” of ethnicity, the change 
of ideological paradigms, the institutional activity of national elites, the formation of national 
revival programs, and myth-making. The author reveals the significant commonality of myths 
(“search for the enemy,” “loss” of national culture and other theses) and differences based 
on the historical and ethnic memory of each nation. Special attention is paid to the problem
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of autonomy. It was seen as an emerging component in attempts to implement the idea of 
national self-determination. The experience of normalization of social relations was considered 
in the analysis of the tactics used by national elites in achieving political goals, decisions made 
by regional authorities, and the reaction of various segments of society.

Key words: national self-determination; ethnopolitical processes; autonomization; au-
tochthonous peoples; myth-making.
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ФраНцузская коммуНистическая группа в москве: 
создаНие и деятельНость (1918—1920)1
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учный сотрудник, лаборатория эдиционной археографии, федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург, Рос-
сия), ksenia.bespalova@urfu.ru.

Рассматривается проблема изучения деятельности Французской коммунистиче-
ской группы (ФКГ), созданной в России в 1918 году по инициативе Российской комму-
нистической партии. В отечественной и зарубежной историографии существуют труды, 
посвященные истории формирования данной организации и состава группы. Анализ тру-
дов показывает, что работа французской группы в нескольких городах России представ-
лена как деятельность одной организации. В данной статье особое внимание уделяется 
изучению работы главного бюро ФКГ, находящегося в Москве в 1918—1920-х годах, как 
ключевого ядра организации. Источниковую базу исследования составляют архивные 
документы и источники личного происхождения. Проанализированы появление, деятель-
ность и роспуск московского бюро ФКГ, выявлены количественный и профессиональный 
состав участников, структура подчинения и распределение обязанностей. Определена 
основная задача, стоявшая перед членами бюро, — агитационно-пропагандистская де-
ятельность. Систематизированы основные направления агитационно-пропагандистской 
деятельности московского бюро среди соотечественников: публикация и распростране-
ние печатных изданий, проведение собраний и митингов, встречи и личные беседы, уча-
стие в проведении Первого и Второго конгрессов Коминтерна, работа с парламентской 
оппозицией во Франции к целью прекращения интервенции и распространения идей 
мировой революции. Доказывается, что, помимо агитационной деятельности, имела ме-
сто также активная помощь членов бюро французским гражданам, проживающим или 
арестованным в России.

Ключевые слова: Французская коммунистическая группа; Коминтерн; пропаганда; 
агитационная деятельность; Третий Интернационал.
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№ 19-39-90025 «Деятельность Французской коммунистической группы в Москве: про-
паганда идей большевизма и эволюция взглядов ее участников (1917 — середина 1930-х 
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1. Историография и постановка проблемы
В разгар Гражданской войны, когда по всей России вспыхивали вос-

стания, а к границам подступали интервенты, для молодой Советской вла-
сти особенно важно было не допустить враждебной активизации много-
численных иностранцев в стране. Центром притяжения всех иностранцев 
была в первую очередь новая столица России — Москва. Она нашла сочув-
ствовавших среди и эмигрантов, и иностранных рабочих, и военных союз-
ных стран. В 1918 году в России насчитывалось около 5 млн иностранцев 
[Kriegel et al., 1963, p. 293]. Это были представители многих наций: немцы, 
французы, венгры, румыны, итальянцы, англичане и др. Осознавая необхо-
димость следить за этим «ресурсом благожелателей», а еще лучше — рас-
поряжаться им, Центральный комитет Российской коммунистической пар-
тии большевиков (ЦК РКП (б)) в 1918 году создал Федерацию иностран-
ных коммунистических групп. Это позволило объединить иностранцев 
в организации по национальностям и использовать их, в первую очередь, 
в качестве активных проводников революции.

Благодаря созданию иностранных групп удалось контролировать сто-
личных иностранцев. Одной из таких организаций была созданная в ав-
густе 1918 года в Москве Французская коммунистическая группа (ФКГ). 
Численность группы была небольшой — около двадцати человек. Впо-
следствии этой очарованной блеском революции горстке французов уда-
лось развернуть активную пропагандистскую деятельность и оставить за-
метный след в мировом коммунистическом движении.

Изучению ФКГ уделяли внимание отечественные и зарубежные иссле-
дователи, которые рассматривали либо деятельность французских левых 
в России, либо аспекты франко-русских или франко-советских отношений. 
Ученые сосредотачивались на основном направлении деятельности членов 
организации — пропаганде идей коммунизма, но не отразили всего много-
образия способов работы сотрудников группы с соотечественниками. Иссле-
дователи обычно отмечали наиболее популярные способы агитации группы: 
публикационную деятельность (в частности, издание газет) [Виллар, 1977; 
Зак, 1960; Зак, 1962; Краева, 2009; Слуцкая, 2011], проведение собраний 
и митингов для привлечения новых адептов [Зак, 1960; Зак, 1962; Краева, 
2009], помощь в организации и участие членов ФКГ в Первом [Зак, 1960; 
Зак, 1962; Coeuré, 2014] и Втором [Вершинин, 2012; Lejeune, 1987] конгрес-
сах Коммунистического интернационала в 1919—1920 годах. Реже в исто-
риографии упоминаются выпуск и распространение листовок и брошюр 
[Зак, 1960; Зак, 1962; Coeuré, 1999], помощь со стороны группы французской 
колонии в Москве и других городах в период разрыва дипломатических от-
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ношений между Россией и Францией [Слуцкая, 2011]. Помимо публикаций, 
касающихся деятельности данной организации в целом, существуют иссле-
дования, посвященные отдельным ее сотрудникам [Бабинцев, 2009; Виане, 
2014; Данилова 2011а; Данилова, 2011б; Фюре, 2001]. Но в этих публикаци-
ях авторы сосредотачивали внимание на жизненном пути этих личностей, 
нежели на периоде работы в ФКГ.

Опубликованы и мемуары активистов Марселя Боди и Пьера Паскаля, 
описывающих их участие в ФКГ [Body, 2003; Body, 2015; Pascal, 1977]. Их 
воспоминания свидетельствуют о том, что московское бюро организации 
не было единственным подразделением ФКГ в России. Подобные отделы 
позже были созданы в Петрограде, Киеве и Одессе, но их деятельность не 
была столь же заметной, как деятельность бюро в Москве. В трудах ис-
следователей работа отделов ФКГ представлена как работа одной органи-
зации. Однако новые группы в других городах являлись другими подразде-
лениями ФКГ и выполняли иные функции, отличные от функций, выпол-
няемых московским бюро. В данной статье мы попытались сконцентриро-
вать внимание исключительно на работе московского бюро от момента его 
организации в 1918 году до роспуска в 1920 году. На основе выявленных 
нами документов и с учетом сведений из публикаций предшественников 
мы изучили формирование московского бюро ФКГ, состав и обязанности 
его членов, а также выделили и систематизировали основные направления 
деятельности группы.

2. Создание Французской коммунистической группы, ее состав и 
иерархия

Возникновение бюро ФКГ в Москве объяснялось необходимостью про-
ведения активной пропаганды идей большевиков в столице. Именно здесь 
находилась наиболее многочисленная французская диаспора — основной 
фронт работы для агитационной деятельности. Это были и военные (члены 
французской военной миссии до весны 1919 года находились в России, ожи-
дая отправки во Францию), и гражданские лица разных профессий.

Французская коммунистическая группа, как было отмечено выше, была 
немногочисленной, но одновременно с этим характеризовалась достаточно 
пестрым составом своих членов. Она включала этнических французов и не-
сколько бывших русских эмигрантов, живших во Франции или Швейцарии 
[Body, 2015, p. 9]. Из числа мигрантов, живущих в России, были Рауль Шапо-
ан (Raoul Chapoan), Гильфер (Guelfer), Рене Маршан (René Marchand), Жан-
на Лябурб (Jeanne Labourbe), Мари-Луиза Пти (Marie-Louise Petit), Розали 
Барберет (Rosalie Barberet) и ее юный сын Анри (Henri). В 1919 году к группе 
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присоединился журналист Анри Гильбо (Henri Guilbeaux), а в 1920 году — 
Сюзанна Жиро (Susanne Girault). Помимо эмигрантов, в организации были 
и члены прежней французской военной миссии, которая находилась в Рос-
сии в период Первой мировой войны по союзническим обязательствам. 
Некоторые ее сотрудники под воздействием революционной атмосферы и 
пропаганды отказались подчиняться своему руководству [SHD/T, p. 379] и 
остались в России. Это были офицеры — капитан Жак Садуль (Jacques Sa-
doul) и лейтенант Пьер Паскаль (Pierre Pascal), а также солдаты — Робер Пти 
(Robert Petit) и Марсель Боди (Marcel Body).

Бюро организации разместилось по адресу Обухов переулок (Ныне 
Чистый), дом № 3. Этот дом был одновременно бюро группы и местом 
проживания двух членов группы — Ж. Садуля и П. Паскаля [Pascal, 1977, 
p. 19]. Принадлежность к организации подтверждалась персональными 
удостоверениями с печатью группы, дающими право свободного прожи-
вания и перемещения в пределах России. В удостоверениях отражалась и 
регулярность членских взносов их предъявителей. Финансирование орга-
низации осуществлялось за счет ЦК РКП (б).

В ФКГ имелась определенная иерархия и распределение обязанно-
стей. Главным в группе был Ж. Садуль, что не удивительно, поскольку он 
был социалистом, эмиссаром французского министра вооружений А. Тома 
(Albert Thomas) и был близок к В. Ленину и Л. Троцкому. К тому же он был 
капитаном французской военной миссии и прекрасным оратором. Его до-
веренным лицом был П. Паскаль. М. Боди и Р. Пти были также под полным 
контролем Садуля [SHD/T, p. 119]. Однако его авторитет оказался серьезно 
подорван с марта 1919 года, когда появился новый претендент на руковод-
ство группой — А. Гильбо, давний знакомый В. Ленина. Секретарем бюро 
до 1919 года была Ж. Лябурб. Позднее, когда она была отправлена в Одес-
су для привлечения в ряды большевиков находящихся там французских и 
английских военных и моряков, ее место занял П. Паскаль. До того, как 
стать секретарем группы, П. Паскаль, работал секретарем в комиссариате 
иностранных дел у Г. Чичерина, где занимался сбором данных об успехах 
советской власти. Эти данные под диктовку П. Паскаля печатал на машин-
ке Р. Пти, затем Г. Чичерин вносил в эти тексты правки [Pascal, 1977, p. 23], 
очевидно, контролируя характер той информации, которая затем по радио 
должна была транслироваться заграницу.

Речи и статьи для публикации от имени ФКГ подготавливали, судя по 
всему, самые красноречивые члены организации — Ж. Садуль и М. Боди. 
Р. Пти печатал тексты для публикации, а Р. Маршан занимался их перево-
дом [Body, 2015, p. 17]. Отметим, что русским языком владели не все чле-
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ны группы. Язык неплохо знали эмигранты, а также М. Боди и П. Паскаль. 
Однако Ж. Садуль, наиболее яркий оратор, русским языком не владел, а 
значит, в первую очередь ему были необходимы переводы и переводчики.

3. Методы осуществления пропаганды
Популяризация большевистских идей среди соотечественников осу-

ществлялась прежде всего через печать. Первым масштабным проектом 
в этом плане было издание собственной газеты. Идея издания газеты при-
надлежала Ж. Лябурб, и инициативу одобрил сам В. Ленин. Он же поза-
ботился и об обеспечении издателей бумагой и типографией. Благодаря 
ему появился и политический редактор Н. Нюрин [Pascal, 1977, p. 154]. 
В состав редколлегии вошли И. Арманд, Ж. Лябурб, А. Барберет, Н. Ню-
рин и М. Мартинс [Зак, 1960, c. 157]. Под руководством последнего из-
давался французский еженедельник — «Третий Интернационал. Орган 
французской секции Российской коммунистической партии (большеви-
ков)» (La Troixieme International. Organe de la Section français du Parti Com-
muniste (Bolchevik) Russe). «Третий Интернационал» издавался с октября 
1918 года по март 1919 года; всего было выпущено 16 номеров [Зак, 1962, 
c. 35]. Газета, адресованная французскому пролетариату, представляла со-
бой две страницы каждого выпуска, отпечатанных на толстой бумаге раз-
ного цвета [Body, 2015, p. 11]. Редакция издания не скрывала своих целей, 
объясняя французским рабочим смысл политики Российской социалисти-
ческой республики и открыто объявляя о своей задаче — вовлечь рабочих 
в борьбу за мировую революцию [SHD/T, p. 317]. В газете были статьи, 
прославлявшие большевизм и клеймившие политику союзников, печата-
лись выдержки из лояльных большевикам французских газет [РГАСПИ, 
ф. 517, оп. 1, д. 4, л. 1—2], подводились политические итоги недели, да-
вался анализ постановлений советского правительства с комментариями 
П. Паскаля [Body, 2015, p. 11]. Так, например, 15 ноября 1918 года читате-
ли получили третий номер газеты, который содержал сделанный П. Паска-
лем перевод недавней речи В. Ленина об общей политической ситуации и 
о необходимости борьбы против интервентов. В этом же номере была ста-
тья Ж. Садуля, пытавшегося доказать читателю превосходство советско-
го строя над строем парламентским [SHD/T, p. 368]. Последний нередко 
подписывал статьи как «Капитан Жак Садуль, член французской военной 
миссии» [SHD/T, p. 382] или «Капитан Жак Садуль, бывший секретарь Со-
циалистической федерации во Вьенне (Франция)» [РГАСПИ, ф. 517, оп. 1, 
д. 4, л. 63, 64] для создания иллюзии связи своей деятельности с политиче-
ской жизнью Франции.
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ФКГ не ограничивалась изданием «Третьего Интернационала». Группа 
печатала листовки и брошюры, содержащие броские лозунги и выдерж-
ки из разного рода газетных статей [Интернационалисты ..., 1967, c. 527]. 
В частности, в брошюрах, автором которых был Ж. Садуль, содержались 
призывы противостоять политике Антанты, поскольку, по его словам, каж-
дая угнетенная нация имеет право распоряжаться своей судьбой [SHD/T, 
p. 318]. Капитан призывал французских солдат и матросов сложить оружие 
и не противодействовать начавшейся революции. Важно отметить, что если 
газета ориентировалась на франкоязычную аудиторию в целом, то в листов-
ках группа обращалась к конкретным категориям живших в России фран-
цузов — «К рабочим Франции», «К солдатам и морякам», «К рабочим и 
крестьянам Франции» [РГАСПИ, ф. 517, оп. 1, д. 4, л. 41, 43, 51, 63].

Вторым каналом агитационно-пропагандистской деятельности была 
организация собраний, конференций и митингов для французов, прожи-
вавших в русской столице и сочувствующих революции. Эти мероприятия 
носили как организационный, так и агитационный характер. Например, 
на собрании 4 сентября 1918 года постановили вести пропаганду среди 
французских рабочих в Москве и издавать «Третий Интернационал». На 
собраниях ораторы стремились поведать французам, оказавшимся в Рос-
сии, о русской революции [SHD/T, p. 108]. Впрочем, среди французских 
граждан, посещавших эти собрания, находились и те, кто противостоял 
коммунистической пропаганде [SHD/T, p. 152].

Бюро организовывало также и встречи, посвященные памяти павших 
героев революции. Так, когда в марте 1919 года пришли печальные известия 
с юга России о том, что одна из видных членов группы, Ж. Лябурб, пала 
от рук интервентов и белогвардейцев, группа, дабы почтить память под-
руги и соратницы, организовала встречу с оркестром и траурными речами 
в бывшем дворянском клубе (Maison des Syndicats) [Body, 2015, p. 37]. Ко 
всему прочему, ФКГ участвовала и в мероприятиях, организуемых РКП (б). 
Например, на открытии памятников М. Робеспьеру и Ж. Жоресу осенью 
1918 года с речью выступал «капитан французской военной миссии» Ж. Са-
дуль [Гражданская война …, 1983, c. 520]. В годовщину революции группа 
приняла участие в демонстрации под красными транспарантами, зримо вы-
деляясь в общей торжественной процессии [SHD/T, p. 368—369].

Третье направление пропагандистской деятельности заключалось 
в работе с французскими военными с целью привлечения их на сторону 
большевиков. В первые месяцы существования группа вела агитацию сре-
ди еще находившихся в России сотрудников французской военной мис-
сии. Ж. Садуль, на правах офицера миссии, наведывался в осажденное 
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красногвардейцами расположение военных, убеждая солдат примкнуть 
к большевикам. Призывая отказаться от выполнения приказов француз-
ских офицеров миссии, он заявлял, что таким образом солдаты смогут из-
бежать арестов и казней. Многие сотрудники миссии были арестованы и 
заключены в тюрьмы Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК) по 
подозрению союзников по Антанте в контрреволюционной деятельности. 
Приходил в расположение и П. Паскаль, украдкой раздавая солдатам бро-
шюры Ж. Садуля «Да здравствует Республика Советов! (Vivé la République 
Soviets!)» [SHD/T, p. 113]. Так, посредством личных бесед и распростране-
ния брошюр, организация проводила большевистскую пропаганду в рядах 
миссии, и, судя по отчетам французской разведки, ее действия имели ощу-
тимый успех [SHD/T, p. 390].

4. Другие направления деятельности Французской группы
Помимо пропаганды, московское бюро содействовало большевикам 

в организации конгрессов Коминтерна. В начале 1919 года Ж. Садуль и 
П. Паскаль формировали делегацию от ФКГ для участия в Первом кон-
грессе Коминтерна. Ж. Садуль писал доклад и разрабатывал тезисы от 
имени французской делегации, а Р. Пти копировал их вручную [Body, 
2015, p. 32]. Члены бюро активно занимались организацией приглашений 
для участников предстоящей конференции [Pascal, 1977, p. 26]. Накану-
не конференции на заседании 1 марта 1919 года группа, ориентируясь на 
программу РКП (б), заявила о своей цели: «Показать французскому наро-
ду настоятельную необходимость замены буржуазно-демократической 
формы правления системой Советов» и «подготовить французский рабо-
чий класс к осознанию этого процесса (осознанию необходимости перехо-
да к диктатуре пролетариата) и к захвату власти» [РГАСПИ, ф. 517, оп. 1, 
д. 4, л. 4—9]. Открытие конференции состоялось 2 марта 1919 года в Мос-
кве, где московское бюро представляло французское коммунистическое 
движение в целом. От французских коммунистов присутствовали Ж. Са-
дуль и П. Паскаль. Ж. Садуль выступил от имени Франции с докладом 
[Coeuré, 2014, p. 93], заявив, что французский пролетариат с некоторыми 
оговорками примет программу большевистской партии [Коммунистиче-
ский интернационал …, 1933, c. 60].

Через год сотрудники группы были привлечены к организации Вто-
рого конгресса Коммунистического интернационала. М. Боди занимался 
подготовкой выпуска бюллетеней с выступлениями делегатов [РГАСПИ, 
ф. 495, оп. 270, д. 6333, л. 3—4]. 19 июня 1920 года члены бюро приняли 
участие в заседании исполкома Конгресса. Однако делегатами от Франции 
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из членов группы были только самые яркие ее представители — Ж. Садуль 
и А. Гильбо. На одной из сохранившихся фотографий Конгресса можно 
видеть сидящего через двух лиц от В. Ленина Ж. Садуля и стоящего за Са-
дулем М. Боди [РГАСПИ, ф. 489, оп. 1, д, 67, л. 65]. Последний присутство-
вал на Конгрессе как технический сотрудник и переводчик. Эта фотогра-
фия свидетельствует о том, что для большевистских лидеров присутствие 
членов группы и их работа были очень важны. Не исключено также, что 
привлечение членов группы было сделано в угоду делегатам от Социали-
стической партии Франции (СФИО) — Марселю Кашену (Marcel Cachin) 
и Луи-Оскару Фроссару (Ludovic-Oscar Frossard). Тем самым было проде-
монстрировано, что доброжелательные отношения с Францией являются 
для большевиков одним из приоритетных направлений их деятельности. 
Большевистское руководство, стремясь расположить к себе делегатов кон-
гресса от французских социалистов, запланировало для них отдых — не-
большое путешествие по Волге с посещением Нижнего Новгорода, Казани, 
Симбирска, Самары, Саратова, а также Тулы в сопровождении Ж. Садуля 
и его супруги Ивон [Sadoul, 1978, p. 122—127] (Yvonne Sadoul). Организа-
цией отдыха занимались Ж. Садуль и революционер и журналист Виктор 
Таратута [Вершинин, 2012, c. 86]. Отметим, что именно с того времени 
зародилась практика демонстрации «потемкинских деревень» приезжаю-
щим в Советский Союз иностранцам. Для комментирования достижений 
советского строя заинтересованных иностранцев или, как в данном случае, 
колеблющихся с вступлением в Третий Интернационал делегатов часто со-
провождали проживающие в России их соотечественники.

Анализ деятельность московского бюро в период организации и рабо-
ты Первого и Второго конгрессов Коминтерна позволяет с уверенностью 
сказать, что перед ним было поставлено несколько задач. Помимо помощи 
в организации этих мероприятий и «презентации» французского пролетари-
ата, группа должна была реализовать и более масштабную задачу. В период 
открытой французской интервенции против Советской власти ФКГ должна 
была обеспечить дополнительную связь между Москвой и Парижем через 
оппозиционную французскому правительству Социалистическую партию 
Франции. Именно через французскую оппозицию должны были трансли-
роваться во Францию идеи мировой революции с перспективой свержения 
существовавшего там политического и государственного режима.

Внешне второстепенным, но важным направлением в деятельности 
ФКГ была помощь проживающим в России французским гражданам. Бес-
помощное состояние французов проявилось в 1918—1919 годах, когда по-
сле разрыва русско-французских дипломатических отношений и отъезда 
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посла Жозефа Нуланса (Joseph Noulens) в России не осталось официаль-
ного французского представителя. Это осложнялось ростом подозритель-
ности со стороны ВЧК в отношении союзников по Антанте на предмет их 
контрреволюционной деятельности. Так, многие сотрудники миссии (не 
только военные) были арестованы и заключены в тюрьмы. Именно в этих 
обстоятельствах французские граждане нуждались в поддержке соот-
ечественников, и ФКГ посредничала между советскими и французскими 
властями. По воспоминаниям Пьера Паскаля, в Москве была французская 
колония, которая «давала убежище 300 гражданам, которые там жили и 
питались. Это учреждение ранее содержалось за счет фондов консула-
та, но управлялось с возмутительным произволом со стороны так назы-
ваемого Комитета французской колонии, включающего местных предпри-
нимателей-миллионеров, разбогатевших за счет русского народа» [Pascal, 
1977, p. 154]. Благодаря группе эта колония отныне начала управляться 
уполномоченной комиссией и стала финансироваться за счет субсидий от 
французских коммунистов. Сотрудникам группы удалось вернуть этому 
«убежищу» его истинное назначение, а именно обеспечение помощи нуж-
дающимся старикам, женщинам и детям. Члены группы помогали сограж-
данам в поисках работы, исходя из принципа, что все люди работоспособ-
ного возраста обязаны работать; в противном же случае они должны были 
покинуть это «убежище» [SHD/T, p. 121].

Сотрудники бюро выполняли и своего рода квази-консульские обязан-
ности. Они пытались улучшить положение задержанных ВЧК француз-
ских военных и гражданских лиц. Например, П. Паскаль и Ж. Садуль не-
однократно заступались перед Ф. Дзержинским за тех французов, которых 
различными способами притесняли, расхищали их имущество или аресто-
вывали [Pascal, 1977, p. 19—20]. Что касается заключенных под стражу 
военных, то благодаря личным отношениям членов группы с лидерами 
большевиков удалось избежать судов над ними и расстрелов [Садуль, 1990, 
c. 371]. Военные в конечном итоге смогли вернуться на родину.

И все же усилия по оказанию помощи согражданам, оказавшимся 
в России, имели неоднозначные результаты. Так, например, удалось до-
биться освобождения заключенных в тюрьму четырех сестер-монахинь, 
которые являлись преподавателями французской школы Св. Екатерины 
[SHD/T, p. 313]. Вместе с тем современники отмечали, что многие фран-
цузы из числа гражданских лиц выглядели подавленными. Большинство 
из них пытались уехать, но они сталкивались с категорическим отказом 
советских властей, даже несмотря на усилия, предпринимавшиеся ФКГ 
[SHD/T, p. 151].
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В конце 1919 года деятельность группы как единого целого постепенно 
прекратилась. Это было связано с внутренними конфликтами среди некогда 
одной «большой семьи». С появлением в московском бюро А. Гильбо начал-
ся долгий конфликт между двумя стремившимися стать лидерами ФКГ лич-
ностями — между А. Гильбо и Ж. Садулем. Их соперничество быстро раз-
рушило коллектив. Конфликт распространился и на остальных членов орга-
низации, которая разделилась на два противоборствующих лагеря. Эти два 
лагеря стали обвинять друг друга в оппортунизме, католицизме, присвоении 
некогда изъятых у французских дипломатов денег и т. д. В сущности, все 
члены бюро оказались скомпрометированными. Представители ЦК РКП (б) 
решили побеседовать с каждым из членов группы, чтобы составить персо-
нальную характеристику. По результатам этих бесед, иногда напоминавших 
допросы, было решено реорганизовать бюро. В состав обновленной группы 
вошли российская революционерка Е. Стасова (представитель от РКП (б) 
для контроля), Ж. Садуль, А. Гильбо, Р. Пти, М. Боди, Р. Маршан [Pascal, 
1977, p. 146] — самые видные или менее запятнавшие себя члены прежнего 
состава. Остальных из группы исключили. Но даже в этом уменьшенном со-
ставе организация просуществовала недолго и постепенно прекратила свою 
деятельность. Последнее собрание группы состоялось в марте 1920 года, 
на котором в ФКГ приняли приехавшую из Одессы С. Жиро [Coeuré, 2014, 
p. 95—96]. Последней акцией для московского бюро стало участие его чле-
нов в работе Второго конгресса Коминтерна.

5. Заключение
Подведем итоги. Деятельность московского бюро ФКГ характеризо-

валась масштабностью. Пропаганда группой идей большевиков обеспе-
чивалась всеми доступными для того периода средствами: через перио-
дическую печать, радио, издание и распространение брошюр и листовок, 
проведение многочисленных собраний и митингов, различные формы 
общения с соотечественниками. с помощью этих каналов предполагалось 
охватить огромную аудиторию, состоящую из проживавших тогда в Мос-
кве французов. Вместе с тем, как показала практика, значительных резуль-
татов эти усилия не дали. Армии вдохновленных революционным духом 
находившихся в России французских граждан не появилось.

Наиболее заметный результат был связан с работой московского бюро 
по организации конгрессов Коминтерна. Через этот канал большевикам 
удалось обеспечить неофициальный контакт с французской оппозицией 
в лице социалистов, в результате чего в конце 1920 года появилась Фран-
цузская коммунистическая партия.
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Жизненно важной была деятельность группы при оказании помощи 
соотечественникам, оставшимся один на один с советской властью. Со-
трудникам организации удалось спасти не одну жизнь французских граж-
дан от суда, расстрела и голодной смерти.

К 1920 году по мере военных успехов большевиков, достигнутых 
в ходе Гражданской войны, с укреплением Советской власти и созданием 
Третьего Интернационала необходимость присутствия иностранных групп 
в России исчезла. Теперь иностранные активисты в большей степени ока-
зались нужны за границей в качестве агентов Коминтерна для осуществле-
ния идеи мировой революции.

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-39-
90025 “The Activities of the French Communist Group in Moscow: Propaganda of the Ideas 
of Bolshevism and the Evolution of the Views of its Participants (1917 — Mid 1930s)» / 
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The problem of studying the activities of the French Communist Group (FCG), created 
in Russia in 1918 on the initiative of the Russian Communist Party, is examined. In domestic 
and foreign historiography, there are works devoted to the history of the formation of this or-
ganization and the composition of the group. An analysis of the works shows that the work of 
the French group in several cities of Russia is presented as the activity of one organization. 
In this article, special attention is paid to studying the work of the main bureau of the FCG, 
located in Moscow in the 1918—1920s, as the key core of the organization. The source 
base of the study is archival documents and sources of personal origin. The appearance, 
activity and dissolution of the Moscow bureau of the Federal Financial Group are analyzed, 
the quantitative and professional composition of the participants, the structure of subordina-
tion and the distribution of responsibilities are revealed. The main task facing the bureau 
members was determined — propaganda activities. The main lines of propaganda activ-
ity of the Moscow bureau among compatriots are systematized: publication and distribution 
of print media, holding meetings and rallies, personal meetings and conversations, partici-
pation in the First and Second Congresses of the Comintern, work with the parliamentary 
opposition in France to end the intervention and spread of world revolution ideas. It is proved 
that, in addition to campaigning, there was also active assistance of the bureau members to 
French citizens residing or arrested in Russia.

Key words: French Communist Group; Comintern; propaganda; propaganda activities; 
Third International.

matErial rESourCES

Body, M. (2003). Au cœur de la Révolution: mes années de Russie. 1917—1927. Paris: Max 
Chaleil.

Body, M. (2015). Les Groupes communistes français de Russie. 1918—1922. Paris: Allia.
Kommunisticheskiy internatsional — Korotkiy, E., Kun, B., Pyatnitskiy, O. (eds.). (1933). 

Pervyy kongress Kominterna, mart 1919 g. Moskva. (In Russ.).
Pascal, P. (1977). En communism. Mon journal de Russie. 1918—1921. Lausanne: L’age 

d’Homme.
RGASPI — Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsialno-politicheskoy istorii. (In Russ.).
Sadoul, Y. (1978). Tels qu’en mon souvenir. Paris: Editions Grasset & Fasquelle.
Sadul, Zh. (1990). Zapiski o bolshevistskoy revolyutsii (okt. 1917 — yanv. 1919). Moskva: 

Kniga. (In Russ.).
SHD/T — Service historique de la Défense, Terre, GR 7 NN 2013.

RefeRences

Babintsev, V. A. Pyer Paskal: levaya traektoriya frantsuzskogo konservatizma. Frantsuzskiy 
ezhegodnik, 2009: Levye vo Frantsii: 208—220. (In Russ.).

Coeuré, S. (1999). La grande lueur à l’est: Les Français et l’Union sov., 1917—1939. Paris: 
Ed. du Seuil.

Coeuré, S. (2014). Pierre Pascal. La Russie entre christianisme et communism. Lausanne: Les 
éditions noir sur blanc.

Danilova, O. S. (2011a). Pyer Paskal v zerkale istoriografii: obraz rossiyskikh i frantsuzskikh 
issledovaniy. Frantsuzskiy ezhegodnik, 2011: 393–411. (In Russ.).



333

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

Danilova, O. S. (2011b). Pyer Paskal — politicheskiy i dukhovnyy put’. Rossiya i Frantsiya 
XVIII—XX veka, 10: 221—242. (In Russ.).

Fyure, F. (2001). Proshloye odnoy illyuzii. Moskva: Ad Marginem. (In Russ.).
Internatsionalisty: Trudyashchiesya zarubezhnykh stran — uchastniki borby za vlast’ Sovetov 

na yuge i vostoke Respubliki. (1967). Moskva: Nauka. (In Russ.).
Krayeva, T. V. (2009). Frantsuzskie levyye v russkoy revolyutsii: 1917—1921 gg. Frantsuzs-

kiy ezhegodnik, 2009: Levye vo Frantsii: 191—207. (In Russ.).
Kriegel, A., Haupt, G. (1963). Les groupes communistes étrangers en Russie et la révolution 

mondiale (1917—1919). État des travaux. Revue d’histoire moderne et contem-
poraine, 4: 289—300. 

Lejeune, D. (1987). Les missions de la SFIO dans la Russie de 1917. Revue Historique, Octo-
bre-décembre: 373—386.

Slutskaya, L. V. (2011). Frantsuzy na sluzhbe interesov Sovetskoy Rossii: politicheskiy aspekt 
sotrudnichestva. Vysheyshaya shkola, 4: 45—49. (In Russ.).

Vershinin, A. A. (2012). Mirovaya revolyutsiya pod zvuki «Marselyezy» (1919—1923): k is-
tokam frantsuzskogo kommunisticheskogo dvizheniya. Moskva: LIBROKOM. 
(In Russ.).

Viane, B. (2014). Marsel’ Bodi: tipografskiy rabochiy iz Frantsii, stavshiy sovetskim diplo-
matom. Noveyshaya istoriya Rossii, 2 (10): 73—85. (In Russ.).

Villar, K. (1979). Pervoye znakomstvo frantsuzskogo rabochego klassa s Oktyabrskoy revoly-
utsiey (1918—1919). Frantsuzskiy ezhegodnik 1977: 11—19. (In Russ.).

Zak, L. M. (1960). Deyatelnost’ frantsuzskoy kommunisticheskoy gruppy RKP (b) v 1918—
1919 godakh. Voprosy istorii, 2: 152—166. (In Russ.).

Zak, L. M. (1962). Slavnyye traditsii solidarnosti: borba frantsuzskogo naroda protiv interven-
tsii v Sovetskuyu Rossiyu v 1918—1920 gg. Moskva: Gospolitizdat. (In Russ.).



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

334

Бодрова Е. В. К истории строительства поставленных в СССР по ленд-лизу нефтепере-
рабатывающих заводов (1941—1945 гг.) / Е. В. Бодрова, В. В. Калинов // Научный диалог. — 
2020. — № 8. — С. 334—345. — DOI: 10.24224/2227-1295-2020-8-334-345.

Bodrova, E. V., Kalinov, V. V. (2020). On History of Construction of Oil Refineries Supplied 
to the USSR under Lend-Lease (1941—1945). Nauchnyi dialog, 8: 334-345. DOI: 10.24224/2227-
1295-2020-8-334-345. (In Russ.).

УДК 94(47).084.8:665.6
DOI: 10.24224/2227-1295-2020-8-334-345

к истории строительства поставлеННых в ссср  
по леНд-лизу НеФтеперерабатывающих заводов  
(1941—1945 гг.)
© Бодрова Елена Владимировна (2020), orcid.org/0000-0001-7889-3054, доктор исто-
рических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА — Рос-
сийский технологический университет» (Москва, Россия), evbodrova@mail.ru.
© Калинов Вячеслав Викторович (2020), orcid.org/0000-0002-9709-7720, доктор 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории, федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский госу-
дарственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
имени И. М. Губкина» (Москва, Россия), kafedra-i@yandex.ru.

На основе архивных материалов исследуется весьма актуальный в условиях обо-
стрившихся дискуссий о проблемах, связанных с историей Второй мировой войны, во-
прос о строительстве нефтеперегонных предприятий, поставленных в СССР по ленд-
лизу в соответствии с соглашением, подписанным с США в 1942 году. Новизна исследо-
вания определяется не только введением в научный оборот новых архивных документов, 
но и попыткой точнее определить причины срыва запланированных сроков ввода в экс-
плуатацию нефтеперерабатывающих заводов. Представлены результаты анализа отче-
тов американских специалистов, что позволило объективнее рассмотреть возникавшие 
в ходе строительства проблемы. Особое внимание уделяется попыткам авторов этих 
документов определить основные причины торможения строительства. Комментируют-
ся перемены в отношении американцев к руководителям строек, системе управления 
в течение 1944 года. Показано, что в отчетах нашла выражение их неудовлетворенность 
положением консультантов. Сделан вывод о том, что собственное производство горюче-
го для действующей армии в нашей стране постоянно росло и в значительной степени 
обеспечивало фронт. Доказано, что ввод в эксплуатацию поставляемых США нефтепе-
рерабатывающих заводов после окончания войны никак не мог оказать влияния на ее 
исход, но позже стал основой для создания нефтеперерабатывающей промышленности 
нижневолжского региона.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающие заводы; ленд-лиз; строительство; спе-
циалисты.
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1. Введение
В год празднования 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной 

войне представляется крайне важным объективное, на основе докумен-
тальных данных, рассмотрение проблем, касающихся степени готовности 
страны к войне, модернизации нефтяной отрасли, которая приобретала 
все большее стратегическое значение в военные годы. Кроме того, кри-
тическая значимость для современной России осуществления техноло-
гического рывка чрезвычайно актуализирует проблему изучения поиска 
механизмов, приведших к осуществлению общенациональных проектов 
в годы форсированной индустриализации в СССР, выявления как дости-
жений, так и просчетов, допущенных в 1930-е годы и в годы Великой От-
ечественной войны. В ряду основных просчетов того времени считаем 
правомерным назвать игнорирование властью рекомендаций и разработок 
ведущих ученых, касающихся, в частности, освоения новых месторожде-
ний и строительства современных нефтеперерабатывающих заводов на 
востоке страны.

В отдельных публикациях, посвященных истории развития нефтяной 
отрасли в довоенный и послевоенный период, рассматривались отдельные 
аспекты интересующей нас проблемы [Калинов, 2018, с. 73—87; Иголкин, 
2005]. Однако архивные документы, изученные нами в недавнее время, 
позволяют более глубоко и объективно исследовать вопросы, связанные со 
строительством нефтеперерабатывающих заводов, поставленных СССР по 
ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

2. Факторы, определившие необходимость поставок 
нефтеперерабатывающих заводов из США

Достаточно подробно нами была изучена история ряда довоенных на-
учно-исследовательских проектов в области нефтепереработки, в частно-
сти, получения толуола методом парафазно-окислительного пиролиза под 
руководством К. К. Дубровая. Однако у этого метода оказалось слишком 
много противников, начало строительства завода в СССР постоянно 
откладывалось [Бодрова и др., 2019, с. 109—111]. В мае 1941 года 
в Наркомнефти наконец был утвержден технический проект НПЗ № 33, 
но началась Великая Отечественная война, строительство было отнесено 
к категории объектов непервоочередной важности [АРАН, ф. 414, оп. 1, 
д. 73, л. 33].

Архивные и опубликованные документы подтверждают вывод о том, 
что производству авиационного бензина в предвоенные годы уделялось 
пристальное внимание, но для большой войны качественного авиабензи-
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на в стране было недостаточно. В начале 1941 года каталитического кре-
кинга (дающего бензин с октановым числом хотя бы 75—85) в СССР еще 
не существовало. В основном для военной авиации производился бензин 
с октановым числом 74 и в небольшом количестве — 78, в США — с ок-
тановым числом 100. Но для современных самолетов требовались и соот-
ветствующие характеристики бензина. Вынужденное признать серьезное 
отставание от США в этой сфере, советское правительство вело перегово-
ры уже в 1941 году с американской фирмой «Беджер энд Сомс Ко», пред-
ложившей продать завод по производству авиабензина.

Начальник Главного разведывательного управления РККА (июль 
1940 — октябрь 1941 годов) генерал-лейтенант Ф. И. Голиков в своей кни-
ге вспоминает о том, что уже 26 июля 1941 года советская военная миссия, 
главой которой был он, прибыла в Нью-Йорк для переговоров о постав-
ках вооружения и оборудования. Членам миссии был вручен документ, 
в котором содержалось разрешение на приобретение оборудования для 
автошинного завода, 3-х крекинговых и стабилизационных заводов, 1-го 
предприятия по производству высокооктанового бензина, 2-х абсорбцион-
ных заводов и 1-й инсталляции по выпуску высококачественных сортов 
смазочных масел. Но в советской заявке содержался запрос о поставках 
2-х каталитических заводов, установки для производства толуола и другие 
пункты. Лишь 23 августа 1941 года советской миссии было передано со-
гласие на удовлетворение заявки по авиационному бензину, этилу, крекин-
говым и толуоловому заводам [Голиков, 2018, с. 126, 210—211].

14 февраля 1943 года Государственным Комитетом Обороны было 
принято Постановление «О строительстве импортных нефтеперерабаты-
вающих заводов», в котором планировалось построить заводы в Красно-
водске, Орске, в Куйбышеве и Гурьеве. Им присваивались номера: № 228, 
№ 431, № 441, № 443. В качестве основного поставщика оборудования 
была определена фирма «Беджер», через неё шли поставки и других аме-
риканских компаний. В Гурьеве и Орске основой для нефтепереработки 
становились установки каталитического крекинга «Гудри», на остальных 
заводах — солярового крекинга «Винклер-Кох» и атмосферно-вакуумные 
трубчатки. Согласно планам, пуск в эксплуатацию завода в Куйбыше-
ве был намечен на 1 декабря 1944 года, в Орске — на январь 1945 года. 
С сентября 1943 года на Дальний Восток стало прибывать импортное обо-
рудование для строительства заводов [Иголкин, 2007, с. 53—55]. На про-
тяжении 1943—1944 годов вопросы ускорения строительства, материаль-
но-технического обеспечения заводов в качестве приоритетных неодно-
кратно рассматривались на заседаниях ГКО [РГАСПИ, ф. 644, оп. 1, д. 103, 
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л. 168—172; д. 146, л. 111—118; д. 199, л. 1—4; д. 285, л. 242—246; д. 313, 
л. 180—183, 184—186; Иголкин, 2007, с. 53—55]. Однако вскоре стало по-
нятно, что в сроки уложиться не получится.

В это же время, в 1943 году, заведующим лабораторией окислительного 
крекинга Института горючих ископаемых АН СССР К. К. Дуброваем и 
главным инженером проекта С. Ф. Васильевым был вновь поставлен во-
прос о необходимости строительства отечественного уже запроектиро-
ванного завода № 33 для выработки высококачественного авиационного 
бензина [АРАН, ф. 414, оп. 1, д. 73, л. 34]. Однако руководитель Нар-
комнефти И. К. Седин в декабре 1943 года посчитал это предложение 
несвоевременным из-за дефицита керосино-газойлевой фракции, 
использующейся для снабжения импортируемых установок Гудри и 
в качестве дизельного топлива [АРАН, ф. 414, оп. 1, д. 85, л. 2]. Аргументом 
в пользу такого решения стало и уже принятое решение о строительстве 
импортных нефтеперерабатывающих заводов.

3. Отчеты американских специалистов, принимавших участие 
в строительстве НПЗ: сопоставительный анализ

В этой связи значительный интерес представляют в настоящее время 
хранящиеся в фондах Российского государственного архива экономики 
отчеты американских специалистов, участвующих в проектировании и 
строительстве поставляемых из США нефтеперерабатывающих заводов. 
Так, в частности, на основе одного из отчетов, подготовленных в начале 
1944 года и направленных в офис компании «Беджер энд Сомс Ко», рас-
положенный в Нью-Йорке, удалось выяснить, что была создана группа 
американских специалистов, которая периодически инспектировала стро-
ительство заводов, выезжая для этого на места из Московской Конторы. 
Часть специалистов была командирована в январе 1944 года в Гурьев — 
место расположения завода № 1 (нумерацией американцы пользовались 
своей), затем 24 января отправились в Орск, место расположения завода 
№ 2. Затем 2 февраля приехали в Куйбышев (завод № 3) [РГАЭ, ф. 8627, 
оп. 30, д. 3, л. 11]. Другие американские специалисты участвовали непо-
средственно в строительстве заводов.

На строительстве завода № 3 в Куйбышеве работали сначала 7 амери-
канцев. Затем приехали еще несколько человек. Руководитель, координи-
рующей все действия группы, такое количество оценивал как чрезмерное 
и планировал двоих отправить в Орск. Из этих документов нам удалось 
узнать имена работавших на строительстве заводов значительной части 
американских специалистов — Мак-Карди (автор отчетов), Элледж, Хейс, 
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Парк, Эванс, Вулке, Нидерлин, Каррен, Драммонд, Дули, Митчелл, Фор-
мель, Фуллер, Фостер и Кросби.

В отчете, подготовленном в январе 1944 года, упоминалось о незначи-
тельных изменениях в проектах (передислокации лабораторий, резервуа-
ров и т. п.). В качестве основного фактора, задерживающего строительство 
всех заводов, в отчете определялось отсутствие комплектов чертежей и 
технической документации, а также требуемого оборудования. Американ-
ские эксперты не имели копий заказов. Поступающее оборудование при-
ходилось проверять лишь по коносаментам — документам, выдаваемым 
перевозчиком груза грузовладельцу, что не позволяло проверить, полно-
стью ли поступил заказ и все ли оборудование для данного участка работ 
имелось в наличии. Это приводило к большой путанице. В качестве причи-
ны отсутствия необходимой документации американцы называли продол-
жительность пересылки её из США. Так, первая партия чертежей, предна-
значенных для использования в ходе строительства, была отправлена из 
Нью-Йорка за 3,5 месяца до написания отчета, но до этого времени так и 
не была получена [РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, д. 3, л. 10].

Значительный интерес, на наш взгляд, представляют впечатления аме-
риканских специалистов от увиденного на строительстве заводов к момен-
ту их прибытия. В частности, то, что было сделано на заводе № 1, хотя 
строительные работы там только начались, заслужило достаточно высокой 
оценки экспертов. Планирование и проведение предварительных работ — 
таких как строительство дорог, железнодорожных веток, рабочих посел-
ков и т. п. — было очень хорошо выполнено. Специально было отмечено 
отличное обращение с оборудованием: «Материал и оборудование содер-
жится в прекрасном порядке и заботятся о нем больше, чем на какой-либо 
работе, какие мне приходилось до сих пор видеть» [РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, 
д. 3, л. 11]. К тому времени было получено около 78 % общего тоннажа 
оборудования для завода. Собственно строительные работы были начаты 
только по водоводу из р. Урал на заводскую площадку и по фундаментам 
для комбинированной установки и одной из крупных колонн. Четверо спе-
циалистов — Формель, Фуллер, Фостер и Кросби — были оставлены в Гу-
рьеве, устроены во временном помещении, поскольку дома для них еще 
не были готовы. Но постоянные квартиры, которые им предназначались, 
представляли собой три хорошо построенных кирпичных дома, со всеми 
удобствами, содержащих по две квартиры каждый.

В отчете особо отмечалась компетентность сотрудников дирекции за-
вода и руководителей строительства в Гурьеве, работающих в «тесном со-
трудничестве». Однако в Орске условия оказались гораздо хуже. К тому 
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времени там был построен лишь один кирпичный склад. Железнодорож-
ная ветка для поступающего оборудования оказалась построенной, но так 
как была начата слишком поздно, оказалась не готова к началу прибытия 
оборудования. Строительство дорог в пределах завода еще не началось, ма-
териалы находились в беспорядке. Однако, так как в Орске в это время на-
ходился заместитель наркома нефтяной промышленности, ведающий всей 
программой строительства нефтеперегонных заводов, положение под его 
руководством выправлялось. На этом заводе к началу февраля 1944 года 
было получено около 69 % общего тоннажа оборудования. Американские 
специалисты ещё на стройку не приехали, но для них были построены 
жилые помещения, состоящие из четырех домов примерно такой же пла-
нировки, как и в Гурьеве. Оценка инспектирующими увиденного на этом 
строительстве была более сдержанна: «До тех пор, пока существующее 
положение не будет выправлено и новая строительная организация не нач-
нет функционировать, нельзя пытаться предсказать, как будет проходить 
строительство завода № 2» [РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, д. 3, л. 11об].

В Куйбышеве работы продвигались быстрее, чем на других двух по-
сещенных американцами заводах. Это была вторая поездка специалистов 
на завод № 3. Первый раз, судя по отчету, они посещали его в середине де-
кабря 1943 года и отмечали тогда хорошее планирование предварительных 
работ. Во время второго визита фундаментные работы по комбинирован-
ной установке были закончены приблизительно на 30 %. На этой строй-
ке было получено уже 68 % общего тоннажа оборудования, установлено 
6 ректификационных колонн, проложено около «2—2,5 миль водовода от 
Волги на завод». Заслужили высокой оценки американцев проделанные 
работы по водозаборной станции, темпы строительства и его компетент-
ные руководители [РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, д. 3, л. 11об].

Отчет от 30 апреля 1944 года в основном был посвящен сетованиям 
автора на возникшие проблемы с отправкой продовольственных и иных 
запасов из Москвы в места командировок специалистов: «Хищения, мед-
ленные перевозки и задержки, постоянные и бесконечные, привели к тому, 
что наши запасы попали на места только в этом месяце» [РГАЭ, ф. 8627, 
оп. 30, д. 3, л. 18]. Из-за хищений и плохого обращения с грузами поте-
ри продуктов достигли 12 %. Радиоустановка была украдена еще в Ира-
не. Ящики с одеждой были взломаны и содержимое похищено по дороге 
между портом и Москвой. В Орск и Гурьев продукты были доставлены 
вместе с американцами, в товарном вагоне, прицепленном к пассажирско-
му поезду. В Куйбышеве запасы были получены около 12 мая, а в Крас-
новодске — 15 мая, то есть почти через 8 месяцев после отгрузки их из 
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Соединенных Штатов [РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, д. 3, л. 23]. К этому моменту 
часть американцев жила уже в постоянных квартирах или коттеджах, дру-
гие были поселены в гостиницах.

В отчете, впрочем, указывалось и на недостаточность поставленно-
го для строек оборудования. Особо тревожил автора дефицит воздушных 
компрессоров, кранов и грузовиков. Острая ситуация сложилась из-за этого 
на строительстве заводов № 2 и № 4, так как большая часть строительного 
оборудования была изъята для работ в прифронтовой полосе. Между тем 
на некоторые площадки иногда поступало более 100 вагонов импортного 
оборудования в день. Так как железная дорога жестко регламентировала 
время, предоставляемое для разгрузки, без достаточного оснащения меха-
низмами, её обеспечивающими, справиться было весьма затруднительно. 
Автор указывал и на другие просчеты поставщиков: плохая упаковка обо-
рудования, которое в результате повреждалось; низкое качество сварки на 
металлоконструкциях для ТЭЦ и колонн; ряд ошибок в проектировании 
водоводов; дефицит труб. Из-за этого пуск завода № 4 мог задержаться 
[РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, д. 3, л. 22, 23]. Советские инженеры также заявляли, 
что они встретились с большими затруднениями в работе компрессоров 
«Кларк» ввиду чрезмерно сильной вибрации в случаях, когда фундамен-
ты строились в соответствии с чертежами, присланными производителем 
[РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, д. 3, л. 23].

В целом темпы строительства на большинстве заводов американца-
ми оценивались как неудовлетворительные из-за недостатка материалов 
и откладывания начала некоторых работ. В ряду причин назывался также 
дефицит квалифицированных механиков. На некоторых заводах качество 
сварочных работ было неудовлетворительным, требовались более квали-
фицированные рабочие. В связи с этим проблема окончания строительства 
в установленные сроки инспектирующим представлялась трудно разреши-
мой, а в некоторых случаях даже невозможной. В качестве обязательно-
го условия рекомендовалось увеличить поставку транспортных средств, 
в том числе для Московской конторы компании.

С 20 апреля по 10 мая 1944 года группа американских специалистов 
в составе Парка, Эванса, Элледжа, Хэйса и Мак-Карди посетила заводы 
№ 2,1 и 3 в вышеуказанном порядке. В Куйбышеве к ним присоединились 
Митчелл и Драммонд, которые сопровождали группу в Орск и Гурьев. 
В Гурьев приехал и Кросби. Но постоянное назначение в Гурьев и Красно-
водск получил Каррен. В отчете группы вновь звучала тревога относитель-
но соблюдения сроков строительства из-за отсутствия оборудования, часть 
которого замерзла в северных портах, и поэтому могло быть доставлено 
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лишь в конце августа или в сентябре. Так, в Орск не были еще доставлены 
7 из 9 камер Гудри. Особенно остро недостаток оборудования ощущался 
в Куйбышеве. Отсутствие деталей печей и заготовленных труб для комби-
нированной установки заставило практически приостановить работы на 
этом объекте [РГАЭ, ф. 8627, оп. 30, д. 3, л. 24].

В отчете, датированном 17 августа 1944 года, вновь акцентировалось 
внимание на неудовлетворительном состоянии работ на заводе № 2 из-за 
недостатка материалов и рабочей силы. Однако в ряду тормозов впервые 
называлось отсутствие со стороны местного руководства должной заботы 
о материалах, невыполнение им инструкций производителей и рекомен-
даций американских инженеров; нежелание форсировать работы, которые 
должны были быть закончены до наступления зимы. На совместном со-
вещании в Наркомнефти в связи с этим была создана специальная комис-
сия. Однако, писал автор, «… в Москве отмечается очевидное желание со 
стороны руководства извлечь как можно больше пользы из нашего присут-
ствия, но, благодаря сложности организации, очень трудно перенести эти 
желания на заводы. Положение советчика или консультанта без ответ-
ственности и прав, — заключал он, — является неудовлетворительным, 
чтобы не сказать больше» (выделено нами. — Е. Б., В. К.) [РГАЭ, ф. 8627, 
оп. 30, д. 3, л. 34].

Первым из 4-х поставленных в СССР в годы войны НПЗ был пущен 
в сентябре 1945 года Куйбышевский завод [Иголкин, 2007, с. 119—120]. 
Строительство остальных НПЗ было завершено позже. Получить санкцию 
американского правительства становилось все труднее, поставки оборудо-
вания для вторых очередей Куйбышевского нефтеперерабатывающего за-
вода Конгрессом были запрещены.

4. Заключение
Таким образом, архивные и иные документы подтверждают, что про-

изводству авиационного бензина и высококачественной смазки для са-
молетов в предвоенные годы со стороны правительства уделялось при-
стальное внимание, но для большой войны качественного авиабензина 
в нашей стране было недостаточно. В ряду причин — недоверие ряда 
хозяйственников к отечественным ученым и их разработкам, желание 
с целью обеспечения быстрого результата закупить за границей не толь-
ко отдельное оборудование, но и целые заводы. Часть чиновников не по-
нимала стратегического значения развития собственной нефтяной отрас-
ли промышленности [Бодрова и др., 2019, с. 109—111]. Ставка делалась 
перед войной и на использование разведывательных органов для полу-
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чения технической документации американских корпораций [Бодрова и 
др., 2020, с. 50—67].

В результате СССР в годы Великой Отечественной войны в рамках 
ленд-лиза вынужден был получать американский авиабензин и оборудова-
ние для нефтеперерабатывающих заводов, строительство которых велось 
в Гурьеве, Орске, Куйбышеве и Красноводске. Изученные нами архивные 
документы позволили более глубоко исследовать историю строительства 
этих предприятий, возникавшие в ходе его проблемы. Заслуживает внима-
ния явно меняющееся отношение в течение 1944 года автора отчетов Мак-
Карди к руководителям строек, возникающим проблемам, его неудовлет-
воренность положением консультанта. И если в начале 1944 года амери-
канские специалисты в основным видели причины торможения строитель-
ства в недопоставках, дефиците того или иного оборудования, просчетах 
в проектировании, то в конце года в их отчетах назывались совсем иные 
факторы: сложившаяся система управления, нежелание местного руковод-
ства выполнять инструкции, форсировать темпы стройки.

Оценивая роль союзников в обеспечении нефтью и нефтепродуктами 
фронта, напомним, что за 1941—1945 годы войны в СССР было добыто 
110,7 млн т нефти, а поставки США в нашу страну составили 2,6 млн т 
[Роковые решения …, 1958, с. 114]. Всего различных нефтепродуктов было 
получено 1300 тыс. т, включая 470 тыс. т авиационного бензина, что со-
ставляло примерно 15 % от объемов его отечественного производства [Не-
фтегазовый комплекс …, 1995, с. 38]. Несмотря на общее падение добычи 
нефти в годы Великой Отечественной войны, собственная выработка в на-
шей стране горючего для армии постоянно росла. По сравнению с 1942 го-
дом производство бензина в 1943 году увеличилась в 1,1 раза, дизельного 
топлива — в 2,3 раза, моторного — в 1,7 раза [История …, 1961]. Потреб-
ности фронта в горючем обеспечивалась на 83 % текущим производством, 
на 9 % — импортом, на 1,2 % — трофейным горючим [Нефть …, 1987, 
с. 52]. Таким образом, большое значение для СССР в годы войны имели 
поставляемые из США высокооктановый бензин и компоненты для его 
производства, почти всеми остальными видами нефтепродукции страна 
обеспечивала себя сама.

Что же касается нефтеперерабатывающих заводов, поставленных 
в СССР по ленд-лизу и построенных с помощью американских консуль-
тантов, то их ввод в эксплуатацию был осуществлен уже после окончания 
войны, и влияния на ход военных действий это событие оказать не могло. 
Однако строительство этих НПЗ положило начало создания в послевоен-
ный период средневолжской нефтеперерабатывающей промышленности: 
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в этом регионе было налажено крупное производство авиамасел, различ-
ных смазок.
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On the basis of archival materials, the issue of the construction of oil refineries set up in 
the USSR under lend-lease in accordance with the agreement signed with the United States 
in 1942 is examined, which is very relevant in the context of heightened discussions about 
the problems related to the history of World War II. The novelty of the research is determined 
not only by the introduction of new archival documents into scientific circulation, but also by an 
attempt to determine more precisely the reasons for the failure of the planned dates of com-
missioning of oil refineries. The results of the analysis of reports by American specialists are 
presented, which allowed to objectively consider the problems that arose during construction. 
Special attention is paid to the attempts of the authors of these documents to determine the 
main reasons for the construction slowdown. The changes in the attitude of Americans to con-
struction managers, the management system during 1944 are commented. It is shown that 
their dissatisfaction with the position of consultants was expressed in the reports. It is con-
cluded that our own production of fuel for the active army in our country was constantly growing 
and largely provided the front. It is proved that the commissioning of oil refineries supplied by 
the United States after the end of the war could not influence its outcome, but later became the 
basis for the creation of the refining industry in the lower Volga region.
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двиЖеНие «красНой охраНы» в первые годы 
«культурНой революции» в китае (1966—1967):  
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ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Кубанский государственный технологический университет» (Краснодар, Россия), 
lotus_blanc@mail.ru.

Анализируются первые годы «культурной революции» в Китае (1966—1967), ха-
рактеризовавшиеся высокой революционной активностью студенческой и школьной 
молодежи, организованной в отряды «красных охранников» (хунвэйбинов), которые 
отличались в своих действиях крайней жестокостью и фанатизмом. С этой точки зре-
ния в разрушительных действиях хунвэйбинов, носивших террористический и массо-
вый характер, выделяется главное направление их революционного удара, который 
был нанесен по партийно-государственному аппарату Китая. Мао Цзэдун представ-
лен как инициатор массового движения хунвэйбинов, использовавших чудовищные 
террористические методы борьбы с его оппозицией и всеми, с их точки зрения, не 
достаточно политически сознательными элементами. Движение хунвэйбинов, рас-
сматриваемое в качестве инструмента борьбы Мао Цзэдуна с оппозицией, позволя-
ет раскрыть в процессе исследования личностные качества вождя, который во имя 
утверждения собственного культа не побоялся сознательно ввергнуть в массовую и 
глубоко беспорядочную смуту всю страну. Детализация личного отношения Мао Цзэ-
дуна к происходящему, производимая на основании документальных источников, 
позволяет вскрыть глубоко диктаторский и антидемократический характер его вла-
сти, утверждаемой в первые годы «культурной революции» при помощи движения  
хунвэйбинов.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика (КНР); Коммунистическая пар-
тия Китая (КПК); Мао Цзэдун; политическая оппозиция; ревизионизм; «культурная рево-
люция»; движение «красной охраны»; хунвэйбины; партийно-государственный аппарат; 
Народная освободительная армия Китая (НОАК).
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1. Введение
«Культурная революция» (1966—1976) в Китае была сложным и про-

тиворечивым явлением, оказавшим сильнейшее воздействие на всю новей-
шую историю страны. На сегодняшний день в научно-исследовательской 
среде как отечественной, зарубежной, так и китайской, существуют раз-
личные мнения относительно оценки событий в Китае, происходивших 
во второй половине 1960-х — первой половине 1970-х годов. Мнения от-
ечественных, зарубежных и китайских исследователей относительно роли, 
сущности и хронологии «культурной революции» в Китае 1966—1976 го-
дов были рассмотрены нами в работе, посвященной историографии этих 
событий [Бондарева, 2015, с. 24—29].

Следует отметить, что в самом Китае существуют не только отрицатель-
ные, но и положительные оценки «культурной революции» и, в частности, 
движения хунвэйбинов, несмотря на ярко выраженный разрушительный ха-
рактер происходивших событий [Там же]. Так, например, согласно концеп-
ции Чжэн И, «культурная революция», начавшаяся с движения хунвэйбинов, 
была демократическим движением, великим народным восстанием во гла-
ве с Мао Цзэдуном, охватившим всю страну и направленным против того 
деспотического партийного строя, который сложился после 1949 года [Там 
же]. Составной частью этой теории является концепция полного оправдания 
всех действий и поступков, чинимых хунвэйбинами, развиваемая и други-
ми китайскими авторами, в особенности публицистом Лю Гокаем, который 
в прошлом состоял в одной из организаций цзаофаней и теперь классифици-
ровал их действия как выражение требований народных масс [Там же]. Од-
нако следует заметить, что в Китае большинство историков и публицистов 
оценивают «культурную революцию» негативно (Ван Жуньнань, Си Сюань, 
Цзинь Чуньмин, Хэ Цзы и другие), подчеркивая ее разрушительные послед-
ствия и указывая на то, что она была насилием над демократией и правом.

Несмотря на явно преобладающий отрицательный тон в оценке роли и 
сущности «культурной революции», которая началась с движения хунвэй-
бинов, в самом Китае изучение ее событий затруднено в силу ряда причин 
(прежде всего ввиду нежелания критики Мао Цзэдуна), поэтому многие 
китайские авторы работали и издавали свои труды за рубежом (Ли Чжисуй, 
Су Шаочжи, Цзинь Чуньфэн, Ян Цзянци, Лу Син и др.) [Там же]. В част-
ности, Ли Чжисуй, личный врач Мао Цзэдуна, эмигрировавший в США, 
о своих мемуарах под названием «Частная жизнь председателя Мао» в свое 
время сказал: «Я посвятил мою профессиональную жизнь Мао и Китаю, 
и вот сейчас у меня нет ни гражданства, ни дома; я никому не нужен на 
родине. Мои мечты стать нейрохирургом не сбылись, а надежды на новый 
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Китай перечеркнуты. Я заплатил за эту книгу своей жизнью» [Ли Чжисуй, 
1996а, с. 384]. Согласно мнению профессора Колумбийского университета 
Эндрю Натана, «ни одна из биографий “великого кормчего” не является 
столь подробной и объективной, как мемуары доктора Ли Чжисуя», кото-
рый показал, «как сочетание абсолютной власти с грандиозными и порой 
авантюрными идеями порождает величайшие преступления» [Ли Чжисуй, 
1996а, с. 14]. Опубликованная в США работа Ли Чжисуя в Китае была вос-
принята негативно, его обвинили в предвзятости и искажении фактов, на-
всегда вычеркнув его имя из официальной истории КНР [Там же].

После провала «большого скачка» (1958—1960), инициированного 
Мао Цзэдуном, нанесшего серьезный ущерб экономике Китая и обернув-
шегося массовым голодом, в результате которого погибло 45 миллионов 
человек, авторитет вождя, основанный на вере в его непогрешимость, в на-
роде и партии сильно пошатнулся [Meisner, 1977, p. 204—226; Leberhal, 
1993, р. 87—147; Фан Сяо …]. Выходом из создавшегося положения стала 
так называемая «великая пролетарская культурная революция» (1966—
1976), которая под предлогом борьбы с ревизионизмом и врагами народа, 
сорвавшими «большой скачок», была призвана обеспечить разгром поли-
тических оппонентов Мао Цзэдуна («правое крыло» КПК) и укрепить его 
личную власть на фоне утверждения маоистского идеологического про-
странства. Одним из механизмов в устранении противников вождя в цент-
ре и на местах на начальном этапе «культурной революции» являлись 
хунвэйбины — многомиллионные отряды «красной охраны», формиро-
вавшиеся из студенческой и школьной молодежи и отличавшиеся крайней 
жестокостью и фанатизмом в своей революционной борьбе во имя торже-
ства «идей» Мао Цзэдуна.

2. Возникновение и развитие движения «красной охраны» в период 
«культурной революции» в Китае

В календарь «великой пролетарской культурной революции» день 
18 августа 1966 года вошел как день рождения «красной охраны». Мао 
Цзэдун на этой встрече был провозглашен командующим хунвэйбинов, 
Линь Бяо — его заместителем, а Чжоу Эньлай вызвался быть советником 
[Елисеев и др., 1967, с. 4; РГАСПИ, ф. 495, оп. 225, д. 71, т. 4, л. 10—13]. 
В разговоре со своим ближайшим соратником Линь Бяо Мао Цзэдун ска-
зал о хунвэйбинах («маленьких генералах революции», как он их называл) 
[Маоизм …, 1980, с. 208; Усов, 2003, с. 358], что «… это очень большое 
движение», «оно поистине мобилизовало массы» и «имеет величайшее 
значение для революционизирования сознания людей всей страны» [Де-
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люсин, 1967, с. 15]. Всего в рядах хунвэйбинов, которые, согласно исследо-
вателю Ф. М. Бурлацкому, были верной опорой Мао Цзэдуна в 1966 году, 
насчитывалось 25 миллионов [Бурлацкий, 1979, с. 135].

По свидетельству очевидца, болгарского дипломата и журналиста К. Бо-
сева, в тот день, 18 августа 1866 года, на самой большой в мире площади Тя-
ньаньмэнь («Храм Небесного покоя») в Пекине на встрече с Мао Цзэдуном 
присутствовало около одного миллиона человек, среди которых подавляю-
щее большинство составляли юноши и девушки до 20 лет «с глазами как 
у волков, которые видят и слышат добычу» [Босев, 1978, с. 122; Усов, 2003, 
с. 358]. Площадь Тяньаньмэнь и примыкающая к ней с востока улица были 
похожи на «ликующий людской океан» [РГАСПИ, ф. 495, оп. 225, д. 71, т. 4, 
л. 10—13]. Почти у каждого в руках была красная книжечка с цитатами во-
ждя, которую юные революционеры листали, выкрикивая: «Десять тысяч 
лет жизни нашему Мао-Чжуси (Главе Мао)» [Босев, 1978, с. 122; РГАСПИ, 
ф. 495, оп. 225, д. 71, т. 4, л. 10—13]. Повсюду в честь «великого вождя, ве-
ликого полководца» и «великого учителя» звучала песня «В открытом море 
не обойтись без кормчего» [Делюсин, 1967, с. 15].

В действительности первые отряды «красной охраны» сформировались 
несколько раньше. Начало движения хунвэйбинов связывают с событиями 
25 мая 1966 года, когда преподаватель философии Пекинского университета 
Не Юаньцзы выступила с жесткой критикой «буржуазной» университетской 
администрации и призвала молодежь сплотиться в борьбе с ревизионистами, 
«решительно, радикально, целиком и полностью» искоренить их «засилье 
и зловредные замыслы» [Xing Lu, 2004, с. 61]. Логическим продолжением 
этого призыва стало возникновение первых отрядов «красных охранников» 
(хунвэйбинов) и развитие молодежного народного ополчения в целом [Кис-
синджер, 2014, с. 214]. Миллионы школьников принялись рьяно выискивать 
буржуазных изменников, прежде всего, среди своих преподавателей и уни-
верситетского руководства. В словах Не Юаньцзы была заложена настолько 
глубоко воздействующая сила и мобилизующая энергия, что восхищенный 
Мао Цзэдун распорядился зачитать по радио и опубликовать в партийной 
печати ее обращение [Xing Lu, 2004, с. 61], назвав его впоследствии на рас-
ширенном заседании постоянного комитета ЦК КПК от 4 августа 1966 года 
«Манифестом Парижской коммуны Китая 60-х годов XX столетия» [Высту-
пления …, 1976, с. 217; Маоизм …, 1980, с. 205].

Призыв Не Юаньцзы и последовавшие за ним действия хунвэйбинов, 
весьма удачно вписывались в общую концепцию отношения Мао Цзэдуна 
к интеллигенции как особой социальной группе, классовый статус которой 
сложно поддавался определению, поскольку она занимала промежуточное 
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положение между буржуазией и рабочим классом. Несмотря на то, что 
в 1956 году на специальной конференции, посвященной интеллигенции, 
из уст Чжоу Эньлая прозвучал тезис о том, что она в своем большинстве 
является частью рабочего класса [Zhou Enlai, 1962, p. 128—144], в годы 
«культурной революции» интеллигенция была причислена к неблагонад-
ежным элементам ревизионистского толка [His-sheng Ch’i, 1991, p. 126—
127]. Особенным объектом критики стали гуманитарии, недоверие к кото-
рым в партийных кругах, усиливаемое отношением Мао Цзэдуна, прояви-
лось еще за несколько лет до «культурной революции», в первой половине 
1960-х годов [Goidman, 1973, p. 219—254].

Мао Цзэдун открыто выражал свою поддержку отрядам «красных охран-
ников», бунтовавшим против «буржуазии, империалистов, ревизионистов и 
их приспешников», о чем, в частности, свидетельствует его письмо к хун-
вэйбинам средней школы при университете Цинхуа от 1 августа 1966 года, 
где он обращался к юным товарищам со словами: «Я горячо поддерживаю 
вас», и «выражаю горячую поддержку дацзыбао …, в которой говорится, 
что бунт против реакционеров правомерен» [Выступления …, 1976, с. 215]. 
По свидетельству Ли Чжисуя, эти «слова Мао были опубликованы в студен-
ческих изданиях и моментально стали сплачивающим лозунгом молодежи» 
[Ли Чжисуй, 1996б, с. 196], тем более что именно к сплочению в движении 
«культурной революции» в своем письме и призывал Мао Цзэдун [Высту-
пления …, 1976, с. 215]. Обращение великого кормчего к «революционным 
учащимся» 18 августа 1966 года окончательно санкционировало создание 
«красной охраны», которая, по словам самого Мао Цзэдуна, должна была 
стать опорой культурной революции [Маоизм …, 1980, с. 200—201]. Как 
отмечал в свое время Ф. М. Бурлацкий, «через каких-то несколько дней сот-
ни тысяч юных участников организации буквально наводнили всю страну, 
объявив беспощадную войну “старому миру”» [Бурлацкий, 1979, с. 131]. За-
нятия на неопределенное время были прекращены, поскольку отныне хун-
вэйбины должны были согласно призыву Мао Цзэдуна «учиться революции, 
делая революцию» [Киссинджер, 2014, с. 214].

23 августа 1966 года в здании народного комитета Пекина (орган вла-
сти столицы) был создан Главный штаб связи хунвэйбинов, о чем свиде-
тельствовала соответствующая вывеска, сменившая собой вывеску народ-
ного комитета. Работа здесь осуществлялась фактически круглосуточно 
(печатались прокламации, воззвания, листовки, различные инструкции), 
отсюда во все концы города спешили посланники хунвэйбинов. В этом же 
штабе была отпечатана и «декларация» (программа) хунвэйбинов, в кото-
рой провозглашались их основные задачи: «высоко нести великое красное 
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знамя идей Мао Цзэдуна», «безгранично и горячо любить председателя 
Мао, беспредельно преклоняться перед ним», «решительно защищать ЦК 
и председателя Мао» [Яковлев, 1981, с. 194]. Перед хунвэйбинами стави-
лась также и задача проведения «борьбы — критики — преобразования», 
то есть «борьбы против облеченных властью в партии и идущих по капита-
листическому пути, критики буржуазной линии и преобразования старой 
идеологии, надстройки» [Там же].

«Декларацией» определялись порядок и условия приема в ряды «крас-
ных охранников», учреждалась нарукавная повязка. По свидетельству из-
вестного отечественного китаеведа А. Н. Желоховцева, неоднократно бывав-
шего в Китае, «красными охранниками» могли стать только дети рабочих 
и крестьян, не относящихся ни к партии, ни к комсомолу, а также дети тех 
партийных работников, которые были сторонниками «культурной револю-
ции» [Желоховцев, 1973, с. 191]. Однако впоследствии в ряды хунвэйбинов 
стали принимать практически всех учащихся и студентов, в результате чего 
движение «красной охраны» утратило свою социальную однородность.

Деятельность хунвэйбинов вдохновлялась самим Мао Цзэдуном и 
высшими партийными работниками: Линь Бяо, Чжоу Эньлаем, Цзян Цин. 
Так, с 18 августа по 26 ноября 1966 года в Пекине на площади Тяньань-
мэнь было проведено восемь встреч (массовых митингов) Мао Цзэдуна 
с хунвэйбинами, на которых присутствовало около 11 миллионов человек 
[Бурлацкий, 1979, с. 131; Ли Чжисуй, 1996б, с. 197; Усов, 2003, с. 359]. 
Согласно исследователю А. В. Панцову, «наиболее грандиозными были де-
монстрации 25 и 26 ноября», в которых участвовало 2,5 миллиона «рево-
люционных студентов» [Панцов, 2012, с. 678]. По свидетельству Ли Чжи-
суя, «чтобы увидеть своего великого вождя», хунвэйбины стекались в Пе-
кин из самых дальних районов страны [Ли Чжисуй, 1996б, с. 197]. Такие 
массовые встречи должны были вселить в них уверенность в том, что их 
действия и атака на партийные комитеты поддерживаются и поощряют-
ся лично Мао Цзэдуном. 23 августа 1966 года, в день создания Главного 
штаба хунвэйбинов, «Жэньминь жибао» (ежедневная газета, официальное 
печатное издание ЦК КПК) опубликовала передовую статью, в которой от-
крыто призвала хунвэйбинов к атаке на партийные комитеты.

Словно в унисон этому призыву на всех массовых митингах хунвэйби-
нов великий кормчий появлялся в военной форме [Делюсин, 1967, с. 15], 
в результате чего для всего Пекина стало очевидным, что «Мао Цзэдун пере-
оделся со смыслом» [Желоховцев, 1973, с. 200]. Согласно А. Н. Желоховце-
ву, «он дал понять всем и каждому, что партия ему враждебна, и против нее, 
против затаившихся в ней своих врагов он и направляет удар “культурной 
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революции”» [Там же]. Данная декларация на встрече с хунвэйбинами была 
настолько важна для Мао Цзэдуна, что он появился на одном из митингов 
(25 ноября 1966 года) в одной только военной форме (без пальто) даже тогда, 
когда температура упала до семи градусов ниже нуля по цельсию, имея при 
этом в качестве хронического заболевания частые приступы бронхита [РГА-
СПИ, ф. 495, оп. 225, д. 71, т. 4, л. 10—13]. По свидетельству А. Н. Жело-
ховцева, «зеленая армейская форма напоминала, что за всем шумом, гамом 
и столпотворением стояла сила штыка, верная лично Мао Цзэдуну армия, 
которую маршал Линь был готов бросить в дело по мановению его руки, 
если понадобится» [Желоховцев, 1973, с. 200]. Известный американский 
журналист Э. Сноу, преподававший в Пекинском университете и неодно-
кратно бравший интервью у Мао Цзэдуна, беседовавший о нем с рядовыми 
солдатами, также подтверждает большой личный авторитет Мао в армей-
ских кругах и его духовную близость с солдатами [Snow, 1961, p. 87].

Армия и органы госбезопасности стояли не только за спиной Мао Цзэ-
дуна, но и за спиной хунвэйбинов, молодых революционеров, направляя их 
действия по указанию Мао Цзэдуна и призывая их во всем учиться у НОАК 
[Сидихменов, 1969, с. 132]. Движение хунвэйбинов тщательно маскировало 
механизм «культурной революции»: «Наблюдая за ним, так сказать, снизу, 
трудно было определить, где кончается инициатива самих хунвэйбинов и 
где начинается выполнение директив» [Желоховцев, 1973, с. 206]. «Главным 
условием всей этой “революционной” деятельности, — как отмечает оче-
видец А. Н. Желоховцев, — была безнаказанность, которую обеспечивали 
контролируемая маоистами армия и карательные органы» [Там же].

Начало движения «красной охраны» было относительно безобидным, 
порой даже комичным: старые, традиционные названия улиц и площадей 
Пекина заменялись на «революционные», «антиревизионистские», «анти-
империалистические» [Делюсин, 1967, с. 16]. Уничтожению подлежали 
реакционные вывески магазинов, ресторанов, парикмахерских, швейных, 
сапожных и иных мастерских. Из продажи были изъяты одеколон, духи, пу-
дра и другие парфюмерные изделия, заключавшие в себе «опасность бур-
жуазного разложения» [Там же]. Аквариумы с золотыми рыбками, которые 
были примечательной деталью многих китайских домов, выносились на 
улицу и разбивались [Усов, 2003, с. 361]. Разведение цветов, любовь к ка-
нарейкам, кошкам и собакам также расценивались как феодальные пере-
житки [Шорт, 2001, с. 511]. Хунвэйбины предложили изменить цветовое 
назначение светофорных сигналов, «ибо, по их мнению, “двигаться вперед 
можно только на красный свет”, поскольку “красный цвет — это цвет рево-
люции, а зеленый символизирует яд”» [Делюсин, 1967, с. 16].
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По сведениям пекинских корреспондентов, изложенным в работе 
Л. П. Делюсина, хунвэйбины приказали «всем носящим узкие брюки и 
остроносую обувь в двухдневный срок <…> расширить или укоротить 
брюки, а из остроносых ботинок, “если жалко выбросить”, сделать босо-
ножки» [Бовин и др., 1968, с. 74; Делюсин, 1967, с. 16]. В приказе также 
отмечалось, что «если по истечении двух дней на ком-либо будут замечены 
такие брюки и обувь, то прямо на месте брюки будут укорочены, а носки 
ботинок обрезаны» [Там же]. Длинные косы у девушек и женщин также 
считались феодальной традицией, поэтому их необходимо было в срочном 
порядке остричь, в противном случае короткую «революционную» стриж-
ку прямо на улице делали сами хунвэйбины [Усов, 2003, с. 361].

Требования, которые надлежало исполнять всем жителям города, а 
также конкретные шаги своей деятельности хунвэйбины излагали в ли-
стовках и дацзыбао. Прежде всего, они обязывали население усилить из-
учение и пропаганду идей Мао Цзэдуна, портреты которого необходимо 
было вывесить на каждой улице, в каждом дворе и каждой семье. Улицы 
городов Китая, в частности улица Чаоян в самом центре Пекина, были по-
хожи на картинные галереи с портретами Мао Цзэдуна различных разме-
ров, цветов и возраста изображенного вождя. В своих воззваниях хунвэй-
бины также призывали каждого китайца все время носить с собой красную 
книжечку с изречениями Мао Цзэдуна, постоянно изучать ее и во всех де-
лах поступать в соответствии с тем, что в ней написано [Яковлев, 1981, 
с. 194; Яковлев …]. По словам Г. Киссинджера, маленькая красная книжеч-
ка цитат Мао Цзэдуна, составленная Линь Бяо в 1964 году, стала символом 
«культурной революции» в Китае [Кисинджер, 2014, с. 216].

3. Усиление террористических методов борьбы в «движении красной 
охраны» в Китае. Разгром государственных органов власти

Вскоре то, что на первых порах могло быть воспринято с улыбкой, нача-
ло обретать трагедийную окраску. Согласно Ли Чжисую, ощутив поддержку 
Мао Цзэдуна, хунвэйбины «стали безудержными» в своих поисках лиц, по-
дозреваемых в «буржуазных» тенденциях [Ли Чжисуй, 1996б, с. 198]. Даже 
Ли Чжисуй, личный врач Мао Цзэдуна, мог чувствовать себя в безопасности 
только тогда, когда находился в Чжунаньхае (пекинской резиденции высше-
го руководства КНР) рядом с Мао. Супруга Ли Чжисуя, Лилиан, опасаясь за 
жизнь своего мужа, даже уговаривала его не ночевать дома [Там же].

В Пекине начались погромы, «красные охранники» стали «врывать-
ся в частные дома, пытаясь найти свидетельства антипатии их жителей 
к социализму» [Там же]. Согласно данным, представленным зарубежным 
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исследователем Ф. Шортом, в течение осени 1966 года до трети всех пе-
кинских жилищ подверглись регулярным обыскам хунвэйбинов, в ходе ко-
торых конфисковались имущество и материальные ценности семей (кни-
ги, свитки с каллиграфией, ювелирные изделия, музыкальные инструмен-
ты, живопись, фарфор, старые фотографии и многое другое) [Шорт, 2001, 
с. 511]. Жители зачастую лишались крова над головой и высылались из 
Пекина: так, в частности, в течение месяца в августе — сентябре 1966 года 
обыскам и ссылкам в столице были подвергнуты 85 тысяч 198 человек 
[Киссинджер, 2014, с. 214].

Натиску хунвэйбинов, помимо жилых домов, подверглись также места 
и здания общественного назначения: в самом Пекине 4922 из 6843 истори-
ческих и культурных памятников были уничтожены. Пурпурный запрет-
ный город (Цзыцзиньчэн), «сердце императорского Китая», самый обшир-
ный дворцовый комплекс в мире, находящийся в центре Пекина и высту-
пающий образцом китайской традиционной архитектуры, удалось спасти 
от разграбления и разрушения только благодаря личному вмешательству 
Чжоу Эньлая, пославшего батальон, чтобы охранять город [Thurston, 1987, 
p. 101—103; MacFarquhar et al., 2006, p. 118—120].

Однако главный удар юные революционеры должны были направить 
на центральные и местные партийные комитеты, а также на комсомольские 
организации и профсоюзы. Чувствуя угрозу своей личной власти под фла-
гом преобразований «культурной революции», Мао Цзэдун призывал свер-
гнуть тех, кто находился у власти и шел по капиталистическому пути, кто 
вынашивал планы реставрации капитализма [Yan Jiaqi et al., 1996, p. 1—7]. 
Как писал очевидец событий советский корреспондент М. И. Яковлев, 
«с выходом хунвэйбинов на улицы китайских городов и сел, по существу, 
началось открытое наступление Мао и его группы на КПК и государствен-
ные органы власти на всех уровнях» [Яковлев …]. О том, что хунвэйбины, 
охваченные идеологической лихорадкой и действовавшие вне закона, не 
подчинялись, а зачастую открыто выступали против обычных государ-
ственных структур, пишет и зарубежный исследователь Г. Киссинджер, 
лично общавшийся с Мао Цзэдуном. Он указывает также на то, что в годы 
так называемой «великой пролетарской культурной революции», которая, 
по сути, являлась гражданской войной, «ни один из государственных ин-
ститутов не избежал шедших волна за волной потрясений» [Киссинджер, 
2014, с. 213—214].

В Пекине, Тяньцзине, Харбине, Ухани, Хэфее, Сиани, Гуаньчжоу, Гуй-
яне, Наньчане, Фучжоу и многих других городах хунвэйбины врывались 
в здания парткомов и, нападая на партийных работников, требовали от них 



355

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

признаний и публичных покаяний в отступничестве от идей Мао Цзэдуна. 
При этом хунвэйбины издевались над партийными работниками, заслу-
женными революционерами, оплевывали их, возили на машинах по ули-
цам с оскорбительными ярлыками на груди, на голову надевали шутовские 
колпаки, заставляли часами выстаивать на палящем солнце и выслушивать 
унизительные ругательства.

Как пишет В. Н. Усов, автором-пропагандистом этих методов глумле-
ния, в частности использования шутовского колпака и черной таблички 
с надписью-обвинением («нечисть», «черный бандит», «ревизионист», 
«контрреволюционер», «помещик», «буржуазный элемент» и т. п.), являл-
ся «китайский Берия», «владыка ада» Кан Шэн, активно подстрекавший 
военизированные отряды хунвэйбинов к революционной борьбе [Усов, 
2003, с. 361], которая, по словам Мао Цзэдуна, должна была, «встряхнуть 
людей» [Маоизм …, 1980, с. 200], дать возможность исправиться тем, кто 
совершил ошибки [Выступления …, 1976, с. 215]. Однако возможность 
«исправления» совсем не входила в планы фанатичных хунвэйбинов, ко-
торые во многих случаях убивали партийных работников, представителей 
интеллигенции из сферы культуры и образования или доводили их до са-
моубийства (как в случае с самой первой жертвой, известным писателем 
КНР Лао Шэ [Усов, 2003, с. 361—364]). Известны факты жесточайших 
допросов, в ходе которых применяли до 100 видов изощренных пыток, 
не уступающих фашистским, в отношении ни в чем не повинных людей, 
которые зачастую не выдерживали мучений [Там же, с. 368]. Мао Цзэдун 
по этому поводу лишь замечал, что «нельзя совсем не убивать, но нельзя 
убивать многих» [Маоизм …, 1980, с. 200], ограждая этими словами скорее 
самого себя от возможности обвинения в массовой гибели людей.

Однако, как отмечает Г. Киссинджер, «сцены жестокости разворачива-
лись по всей стране» [Киссинджер, 2014, с. 214]. Согласно далеко не пол-
ным сведениям Пекинского отделения министерства общественной без-
опасности КНР, хунвэйбинами в столице в течение одного только месяца 
(с конца августа по конец сентября 1966 года) были убиты 1722 человека, 
а под Пекином в коммунах уезда Дасин в течение всего нескольких дней 
(с 27 августа по 1 сентября 1966 года) — 325 человек, в том числе старики 
и дети (самому старшему из убитых было 80 лет, самому младшему — все-
го 38 дней от роду) [Усов, 2003, с. 364]. «Результатом стало потрясающее 
смертоубийство как людей, так и учреждений, поскольку органы власти и 
управления в Китае один за другим — включая высшие органы компар-
тии — пали под ударами идеологической шокотерапии отрядов подрост-
ков» [Киссинджер, 2014, с. 214].
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Действия хунвэйбинов, имевшие откровенно уголовную окраску, не 
встречали никаких препятствий ни со стороны организаторов культурной 
революции, которые, напротив, уверяли, что революционные учащиеся 
«поступают замечательно», ни со стороны правоохранительных органов 
[Бовин и др., 1968, с. 85]. Более того, прямую поддержку хунвэйбинам 
оказывал генерал-полковник Се Фуечжи, министр общественной безопас-
ности КНР, лично обратившийся к сотрудникам милиции с призывом не 
вмешиваться в действия хунвэйбинов, поскольку это проявление револю-
ционной энергии масс. Еще в июле 1966 года на одном из партийных со-
вещаний Мао Цзэдун говорил о том, что в «культурной революции» «сле-
дует опираться только на революционных преподавателей и учащихся» 
[Маоизм …, 1980, с. 201]. «В настоящее время сложилось положение, — 
продолжал Мао Цзэдун, — когда повсюду на первом месте стоит боязнь 
беспорядков. Сейчас занятия в учебных заведениях приостановлены, но 
питание выдается. А когда поешь, то появляется энергия, появляется же-
лание устроить беспорядки. <…> Беспорядки — это и есть революция» 
[Там же]. «Смуту можно делать, только опираясь на учащихся» [Там же]. 
«Если не заниматься смутой, то что же делать?» [Там же] — вопрошал Мао 
Цзэдун, подбадривая хунвэйбинов «туманными лозунгами» («Бунт — дело 
правое!», «Огонь по штабу!») и поощряя их «“яростные нападки” на суще-
ствовавший бюрократический аппарат компартии и традиционные обще-
ственные нормы» [Киссинджер, 2014, с. 214].

4. Рост сопротивления движению «красной охраны» в Китае. Участие 
в революционном строительстве вооруженных сил

Однако не все злодеяния, чинимые «юными революционерами», сходили 
им с рук, поскольку возмущенное население зачастую оказывало поддержку 
партийным комитетам, а не хунвэйбинам. В конце августа 1966 года в Цин-
дао, крупном портовом городе страны, произошло одно из первых кровавых 
столкновений хунвэйбинов с населением, в результате чего погибло 14 чело-
век [Яковлев, 1981, с. 87]. Подобные кровавые столкновения происходили и 
в других городах Китая, в частности, в Ухани, Тайюани, Гуйяне, Тяньцзине, 
где сопротивление населения хунвэйбинам было настолько сильным, что 
властям для устрашения жителей пришлось ввести публичную смертную 
казнь [Там же]. 23 августа 1966 года в газете «Жэньминь жибао» было заяв-
лено о том, что все действия хунвэйбинов — «революционные и законные», 
и кто выступает против них, «тот идет прямо вразрез с указаниями пред-
седателя Мао Цзэдуна и нарушает постановление Центрального Комитета 
партии» [Делюсин, 1967, с. 17]. Данное заявление свидетельствовало о том, 
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что отряды «красной охраны» были поставлены над партийными организа-
циями, которым следовало «скромно учиться у маленьких застрельщиков 
революции», «вести себя смирно и послушно» [Там же].

Согласно свидетельствам очевидца М. И. Яковлева, «в ноябре — дека-
бре 1966 года, а кое-где и несколько раньше» началась новая фаза «куль-
турной революции», которая, нанеся удар по областным парткомам, стала 
распространяться на производство. Усилилось проникновение на заводы и 
фабрики хунвэйбинов, учинявших бесчинства в отношении администра-
тивных работников и вносивших хаос в производственную деятельность 
[Яковлев …]. Ответом на эти процессы стала волна забастовок в стране, 
охватившая Пекин, Шэньян, Нанкин, Шанхай, Сиань, Чунцин, Фулаэрцзи, 
Цзинань, Урумчи и другие города [Делюсин, 1967, с. 24]. Рабочие активно 
выражали свое недовольство грубым вмешательством хунвэйбинов в дела 
фабричных и заводских коллективов, направляли в Пекин делегации для 
передачи руководству КПК своих требований, организовывали отряды 
защиты предприятий. В Пекин с петициями протеста против бесчинств 
хунвэйбинов обратились даже рабочие знаменитых Дацинских нефтепро-
мыслов, которые считались «преданными и верными идеям Мао», воспри-
нимались как образец применения его идей [Бовин и др., 1968, с. 99—100].

В этих условиях организаторы культурной революции решили взять 
курс на раскол рабочего класса. Разогнав в конце декабря 1966 года ру-
ководящие органы Всекитайской федерации профсоюзов и ее отделений, 
маоисты приступили к созданию отрядов цзаофаней («бунтарей»), кото-
рые формировались, как правило, из низкоквалифицированных молодых и 
временных рабочих [Яковлев …]. А. Е. Бовин и Л. П. Делюсин пишут, что 
эти отряды были созданы в противовес партийным комитетам и местным 
профсоюзным организациям и «использовались для нанесения ударов по 
рабочему классу, разложения его изнутри» [Бовин и др., 1968, с. 99—100].

Еще одним шагом в направлении подавления сопротивления меропри-
ятиям «культурной революции» стала кампания по захвату власти, раз-
вернувшаяся в январе 1967 года [Усов, 1991, с. 159]. По своей сути эта 
кампания, напрямую связанная с движением хунвэйбинов и цзаофаней, 
представляла собой политический переворот, направленный на захват вла-
сти у государственных органов управления (партийных и народных коми-
тетов). Особенно напряженная обстановка сложилась в Пекине, Шанхае, 
Тяньцзине и на Северо-Востоке страны [Бовин и др., 1968, с. 101].

В частности, серьезная попытка сопротивления кампании по захвату 
власти имела место в Шанхае, крупнейшем промышленном центре Китая, 
где рабочие ряда заводов и фабрик прекратили работу. Причем одни сдела-
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ли это под предлогом участия в «культурной революции», другие, напро-
тив, — в знак протеста против нее, что являлось прямым свидетельством 
раскола рабочего класса. Однако основная масса рабочих поддержала шан-
хайский горком и народный комитет, которые в интересах рабочих и служа-
щих приняли ряд мер по улучшению их положения (была увеличена зара-
ботная плата, решались материально-бытовые проблемы, осуществлялись 
необходимые дополнительные выплаты) [Делюсин, 1967, с. 24]. Маоисты 
обвинили шанхайские власти в проявлении «экономизма», в «контрнасту-
плении на экономическом фронте», усмотрев в их действиях «буржуаз-
ную реакционную линию» [Там же], и развернули против них широчай-
шую кампанию разгрома, основной карательной силой которой явились 
хунвэйбины и цзаофани. К середине января 1967 года забастовки рабочих 
Шанхая удалось подавить, было объявлено о провозглашении Шанхайской 
народной коммуны, наряду с которой были организованы также коммуны 
и в других городах, в частности, в Пекине.

Значимость «великой январской революции» 1967 года, завершившейся 
победой маоистов над шанхайским горкомом, для них самих была действи-
тельно очень велика: ведь если бы опыту Шанхая последовали и другие го-
рода в Китае, то ход «культурной революции» мог бы кардинальным обра-
зом измениться, причем далеко не в пользу Мао Цзэдуна и его сторонников. 
В четвертом номере журнала «Китай на стройке» за 1967 год сообщалось, 
что разразившаяся в Шанхае «революционная буря охватила всю страну 
и двинула великую пролетарскую культурную революцию на новый этап, 
этап широкого объединения пролетарских революционеров, на захват вла-
сти у горстки облеченных властью в рядах партии, идущих по капиталисти-
ческому пути» [Яковлев, 1981, с. 214]. Характеристика внутриполитической 
обстановки Китая тех лет содержится также в мемуарах Ли Чжисуя, который 
пишет о том, что к январю 1967 года «культурная революция» действитель-
но «бушевала по всей стране»: в ход пускалось оружие, партийные и пра-
вительственные учреждения были парализованы, промышленное производ-
ство падало (в некоторых местах предприятия остановились вообще), транс-
порт разрушался [Ли Чжисуй, 1996б, с. 207]. Способствуя накалу революци-
онных страстей, Линь Бяо и Цзян Цин призывали хунвэйбинов к свержению 
всех существующих порядков и к продолжению гражданской войны. То, что 
происходило тогда в Китае, действительно можно было назвать гражданской 
войной, поскольку, по словам Ли Чжисуя, «страна разделилась»: сторонники 
компартии старались изо всех сил оказывать сопротивление группам воин-
ственных хунвэйбинов, продолжавшим нападать на партийные комитеты и 
правительственные учреждения [Там же].
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Ли Чжисуй отмечает, что борьбу парткомов против хунвэйбинов ос-
ложняли внутренние разногласия: «… В парткомах не было мира, — писал 
Ли Чжисуй, — их руководители яростно выступали друг против друга, при-
чем каждый надеялся взять верх и захватить власть» [Там же]. Однако в це-
лом, как указывал Ли Чжисуй, сопротивление парткомов было значитель-
ным: «Партийные комитеты за многие годы получили слишком большую 
власть, чтобы их легко можно было свергнуть» [Там же]. Причем сила этого 
сопротивления была настолько велика, что в конце января 1967 года Мао 
Цзэдуну пришлось открыто призвать армию, чтобы поддержать «красных 
охранников» [Там же]. Об этом «великом призыве» вождя в своих воспоми-
наниях писал не только Ли Чжисуй, но и многие советские корреспонденты, 
побывавшие в то время в Китае, в частности М. Яковлев, отмечавший, что 
«свой приказ о приведении армии в действие Мао отдал <…> еще 21 января 
1967 года» [Яковлев …]. Именно тогда ему стало известно о сопротивлении 
«культурной революции», оказанном в провинции Аньхуэй, и он незамедли-
тельно поспешил заявить Линь Бяо о том, что для поддержки «левых, ши-
роких масс» необходимо задействовать Народную освободительную армию 
Китая (НОАК) [Там же; Маоизм …, 1980, с. 206]. Данный шаг, когда Мао 
Цзэдун в поддержку действий хунвэйбинов выдвинул против партии армию, 
привлек внимание зарубежных исследователей, в частности Р. Макфаркуа-
ра и М. Шенхалса, назвавших действия китайского вождя беспрецедентной 
акцией, не имеющей аналогов в истории коммунистических стран. В то же 
время исследователи, документирующие в ужасающих деталях состояние 
революционного хаоса, указывают также и на то, что армейские батальоны 
в Китае использовались для контроля и даже сдерживания действий хунвэй-
бинов, как, например, в случае с охраной Пурпурного запретного города (ре-
зиденции китайских императоров), однако такие действия были единичны 
[MacFarquhar et al., 2006, p. 118—120].

Несмотря на то, что Мао Цзэдун считал армию решающей силой 
в «культурной революции», чистки были проведены и в ее рядах. 14 января 
1967 года в передовой статье армейской газеты «Цзефанцзюнь бао» появи-
лась изобличающая статья с характерной обвинительной формулировкой, 
согласно которой объектом «культурной революции» в армии являлась 
«горстка облеченных властью и идущих по капиталистическому пути» 
[Усов, 2003, 382]. Примечательно, что накануне, 13 января 1967 года, 
в высших правительственных кругах был сформирован особый список 
лиц, которые защищались от критики силой закона. Первоначально в этот 
список входили только два человека — Мао Цзэдун и Линь Бяо, однако 
вскоре в него были включены Цзян Цин, Кан Шэн и Чень Бода. 19 января 
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1967 года ближайший соратник Мао Цзэдуна Чень Бода, имевший статус 
неприкосновенного лица и наряду с Линь Бяо, единственным заместите-
лем и преемником Председателя, входивший в постоянный комитет По-
литбюро [РГАСПИ, ф. 495, оп. 225, д. 71, т. 3, л. 104—105], обвинил НОАК 
в «обуржуазивании» [Там же]. Результатом борьбы с «буржуазной реакци-
онной линией» в армии стали репрессии, затронувшие свыше 70 процен-
тов командных кадров. Согласно официальным данным, опубликованным 
в ноябре 1980 года на страницах китайской печати (газеты «Жэньминь жи-
бао» и «Цзефанцзюнь бао»), в Народной освободительной армии Китая от 
клеветы и травли пострадали 80 тысяч человек, 1169 высокопоставленных 
военных погибли [Там же]. Таким образом, вооруженные силы, принимав-
шие прямое участие в подавлении сопротивления противников «культур-
ной революции», сами стали объектом репрессий.

К весне 1967 года в Китае произошло резкое обострение внутриполи-
тического кризиса, что проявилось в росте силы сопротивления мероприя-
тиям «культурной революции». В итоге с мая по июль 1967 года маоисты, 
опиравшиеся на хунвэйбинов и цзаофаней, так и не смогли отстранить от 
дел значительный слой партийного актива, по-прежнему сохранявшего за-
метное влияние в стране. Не сумели они также предотвратить широкие, 
хотя и разрозненные рабоче-крестьянские выступления в защиту партии 
и социалистических завоеваний Китая, поддержанные частью командного 
состава армии [Делюсин, 1967, с. 27], а также частью тех хунвэйбинов и 
цзаофаней, которые откололись от общего движения «красных охранни-
ков» и «бунтарей» [Яковлев …]. По мнению М. Яковлева, очень сложно 
было оценить, сколько людей тогда шло за Мао Цзэдуном, а сколько про-
тив него. Так, например, один из предводителей пекинских хунвэйбинов 
Куай Дафу, отметив опасность революционного накала страстей, заявил, 
что «не уверен, будут ли во время решающей битвы хотя бы 50 процен-
тов населения поддерживать председателя Мао» [Там же]. В стране все 
явственнее назревал хаос, последствия которого трудно было предвидеть и 
контролировать. Более того, в рядах «защитников» Мао Цзэдуна (хунвэй-
бинов и цзаофаней) уже давно начались распри, доходившие до кровавых 
столкновений и принявшие настолько широкий размах, что журнал «Хун-
ци» был вынужден обратиться к ним с призывом покончить с анархизмом 
и объединиться, усилить организованность и дисциплину.

Именно тогда для Мао Цзэдуна стало очевидным, что движение хун-
вэйбинов в своем чистом виде исчерпало себя и для борьбы с оппозицией 
требуются новые методы. Согласно мнению Ф. М. Бурлацкого, «эра хун-
вэйбинов подошла к концу» еще в начале 1967 года, «когда было официаль-
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но объявлено об установлении военного контроля над партийными и госу-
дарственными органами» [Бурлацкий, 1979, с. 134]. В феврале 1967 года 
Мао Цзэдун заявил о том, что «среди хунвэйбинов есть ненадежные», что 
большинство из них являются детьми высокопоставленных кадровых ра-
ботников, таких как Хэ Лун, Лу Дини [Маоизм …, 1980, с. 206]. Маршал Хэ 
Лун, в частности, попавший в список жертв «культурной революции», «за 
антипартийную деятельность» в 1966 году был снят со всех постов и умер 
в заключении, испытав, по словам исследователя А. В. Панцова, страшные 
муки ада [Панцов, 2012, с. 680]. Если принять во внимание участь Хэ Луна, 
слова Мао Цзэдуна в отношении «ненадежных хунвэйбинов» прозвучали 
словно приговор целому движению, на которое он больше не желал и не 
мог полагаться. Как указывает Ф. М. Бурлацкий, ссылаясь на западную 
корреспонденцию, на одном из митингов в июле 1968 года Мао Цзэдун, 
«не скрывая слез», говорил хунвэйбинам: «Вы предали меня, и, более того, 
в вас разочаровались рабочие, крестьяне и солдаты Китая!» [Бурлацкий, 
1979, с. 134]. По свидетельству Ф. М. Бурлацкого, в печати появилось со-
общение о том, что Мао Цзэдун прислал корзину плодов манго рабочим 
и крестьянам, которые пропагандировали его «идеи» среди студентов Пе-
кинского университета [Там же, с. 134—135]. Получив этот нехитрый пода-
рок, «люди радовались, рыдали и выкрикивали изречения Мао» [Там же]. 
По мнению Ф. М. Бурлацкого, «таким путем Мао дал понять о закате эры 
хунвэйбинов и о поощрении бригад из рабочих и крестьян, занятых про-
пагандой маоизма» [Там же]. Хунвэйбины, некогда воспитывавшие весь 
Китай посредством методов жестокого террора, теперь сами подлежали 
перевоспитанию через трудовые работы в сельской местности, посколь-
ку в их среде было очень много неблагонадежных элементов (по словам 
самого Мао Цзэдуна, большая часть студенчества, особенно гуманитарии, 
без воздействия воспитательных мер культурной революции «рисковала 
заняться ревизионизмом) [Маоизм …, 1980, с. 207].

5. Выводы
Таким образом, первые годы «культурной революции» (1966—1967) 

характеризовались чрезвычайно высокой активностью студенческой и 
школьной молодежи, организованной в отряды хунвэйбинов («красной 
охраны»), основной революционной целью которых являлось устранение 
противников Мао Цзэдуна на фоне беспредельного возвеличивания его 
культа. Первоначальной областью развертывания карательных действий 
хунвэйбинов явилась профессорско-преподавательская среда, сфера об-
разования: удар был направлен против интеллигенции. Тактически это 
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было очень важное направление в движении хунвэйбинов, поскольку дея-
тельность интеллигенции в сфере культуры, науки и образования была на-
прямую связана с идеологией, которую Мао Цзэдун считал основой основ 
в государственном строительстве. Интеллигенция стала исходной соци-
альной зоной, от которой огонь революционной борьбы распространился 
на органы партийно-государственного аппарата (главную мишень «рево-
люционного» удара хунвэйбинов).

Портрет «великого вождя» предстает поистине пугающим, когда ста-
новятся известными его слова прямого призыва к беспорядочной смуте и 
откровенному хаосу, когда вождь спокойно говорит о том, что занятия в ву-
зах приостановлены, но выдается питание, от которого в молодом организ-
ме появляется энергия и желание устроить беспорядки, и их не нужно бо-
яться, ведь они и есть революция. Без стеснения Мао Цзэдун использовал 
также понятие «смуты», которая наряду с беспорядками есть проявление 
революции, выражение энергии революционных масс. Смуту, по мнению 
Мао Цзэдуна, можно было создавать, только опираясь на учащихся (хун-
вэйбинов), которых он стремился использовать как слепую карательную 
силу, способную навести абсолютный порядок. И здесь в рассуждениях 
Мао Цзэдуна может быть вскрыто и выявлено одно очень важное проти-
воречие: он явно полагал и открыто декларировал, что абсолютный хаос 
может создать абсолютный порядок, основным критерием которого явля-
ется глубокая идеологическая однородность, суть которой заключена в его 
идеях. Многомиллионное население Китая стало заложником личных ам-
биций вождя, стремившегося во что бы то ни стало утвердить и сохранить 
свою личную власть, пресечь даже самую мысль о возможном с ним не-
согласии. Мао Цзэдун не хотел быть первым среди равных, он хотел быть 
единственным.

Борьбу со своими соперниками Мао Цзэдун осуществлял под флагом 
борьбы с ревизионизмом. При этом особенно обращает на себя внимание 
тот факт, что обвинялась «горстка» стоящих у власти, идущих по капита-
листическому пути, а громили в период движения хунвэйбинов, в прямом 
смысле слова, всю страну. Очевидно, Мао Цзэдун не до конца был уве-
рен, что многомиллионные массы Китая поддержат его. Создание списка 
неприкосновенных лиц, то есть лиц, которые защищались от возможной 
критики силой закона, с одной стороны, свидетельствовало о том, что 
«культурная революция» в обвинительно-карательных акциях хунвэйби-
нов набрала достаточно масштабные обороты, с другой стороны, указыва-
ло на явное нарушение принципов коллективного руководства страной и 
вскрывало имена основных карателей многомиллионной страны.
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Движение хунвэйбинов практически парализовало страну как в поли-
тическом, так и в социально-экономическом смысле, позволив Мао Цзэ-
дуну, с одной стороны, нанести чудовищный удар по всей политической 
системе, заключавшей в себе оппозицию, с другой стороны, чисто в такти-
ческом смысле, остаться непричастным тем массовым бесчинствам и зло-
деяниям, которые творили хунвэйбины, способные предъявить обвинение 
в ревизионизме случайному прохожему, первому попавшемуся человеку, 
в квартиру которого они ворвались. Движение хунвэйбинов стало одним из 
механизмов не только подавления оппозиции, но и нагнетания тотально-
го страха в многомиллионной стране, выступавшего ключевым условием 
упрочения личной диктатуры и культа Мао Цзэдуна.
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rEd guard moVEmEnt in thE firSt yEarS of “Cultural rEVolution” 
in China (1966—1967): ViEw of domEStiC and forEign rESEarChErS
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The article analyzes the first years of “the cultural revolution” in China (1966—1967), char-
acterized by high revolutionary activity of students and school youth, organized into groups of 
“red guards”, who were distinguished in their actions by extreme cruelty and fanaticism. From 
this point of view, the destructive actions of the red guards, which were of a terrorist and mass 
nature, highlight the main direction of their revolutionary strike, which was inflicted on the party 
and state apparatus of China. Mao Zedong is presented as the initiator of a mass movement of 
red guards who used monstrous terrorist methods to fight his opposition and all, from their point 
of view, not enough politically conscious elements. The hongweibing movement, considered as 
an instrument of Mao Zedong’s struggle with the opposition, allows to reveal in the course of 
research the personal qualities of a leader who, in the name of establishing his own cult, was 
not afraid to deliberately plunge the entire country into mass and deeply disorderly turmoil. The 
detailed description of Mao Zedong’s personal attitude to what is happening, based on documen-
tary sources, reveals the deeply dictatorial and anti-democratic nature of his power, which was 
asserted in the first years of “the cultural revolution” with the help of the red guards movement.

Key words: People’s Republic of China (PRC); Communist party of China (CPC); Mao 
Zedong; political opposition; revisionism; “cultural revolution”; red guard movement; hongweib-
ings; party and state apparatus; People’s Liberation Army of China (PLA).
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В статье рассмотрена трансформация словацкого государственного режима в пе-
риод изменения системы социалистического управления середины 1980-х — 1992 годов. 
Определено, что существенное влияние на дальнейшие успехи демократических пре-
образований оказал исторический период либерализации коммунистического режима. 
Предметом анализа выступила общественная и церковная оппозиция в социалистиче-
ской Словакии. Установлен факт идеологической эволюции оппозиционного движения 
«Общественность против насилия». Отмечается, что движение за независимость в Сло-
вакии 1989—1992 годов, которое инициировалось словацкой элитой во главе с Влади-
миром Мечияром, существенно снизило интенсивность демократического перехода. 
Утверждается, что в первой половине 1990-х годов Владимир Мечияр выстроил проч-
ную вертикаль исполнительной власти, подкрепленную доминированием в парламенте 
Движения за демократическую Словакию. Подчеркивается, что первые конкурентные 
парламентские выборы в Словакии 1990-го и 1992-го годов не смогли стабилизировать 
общественно-политическую ситуацию в стране, несмотря на интенсивное развитие мно-
гопартийности.

Ключевые слова: посткоммунистическая Словакия; демократические преобразова-
ния; Общественность против насилия; мечияризм; церковная оппозиция; антикоммуни-
стическая оппозиция; Чехословацкая федерация.

1. Введение
Общественно-политические изменения в ряде стран Центрально-

Восточной и Южной Европы конца 1980-х — начала 1990-х годов до сих 
пор остаются наиболее масштабным экспериментом по системной транс-
формации в мире. Дело даже не в том, что состоялся самый значительный 
переход ряда стран от авторитарных основ социалистического управле-
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ния к началу новых демократий. С позиций 2020 года (более 30 лет пост-
социалистического реформирования осталось позади) гораздо больший 
интерес вызывают исторические условия и общественные преобразова-
ния в странах, в частности, в период эрозии социалистической модели 
и начала либерализационных процессов. Ведь по итогам демократиче-
ской трансформации слишком разными оказались конечные результаты 
реформирования политических систем стран бывшего соцлагеря — от 
консолидированных демократий к крепким автократиям. Считаем, что 
лучше понять логику реформирования и определить общий вектор либе-
рализации государственных социалистических режимов можно, изучив 
особенности возникновения оппозиционных общественных движений и 
распространения демократических идей. В этом аспекте актуализируется 
вопрос определения специфики словацкой транзитивности, существенно 
осложняющегося тем, что Чехословацкая Социалистическая Республика 
(далее — ЧССР) являла собой федеративную модель. В конце концов, 
даже на современном этапе Словакия время от времени переживает про-
явления кризисов в функционировании как общественных [Sociálny ..., 
2010], управленческих [Haydanka, 2019], так и политических институтов 
[Martinkovič, 2018].

Конечно, в научной сфере тематика исторических предпосылок и 
процесса трансформации государственных режимов на постсоциалисти-
ческом пространстве является достаточно разработанной. Это касается 
также опыта государственного реформирования периодов чехословацко-
го федерализма и начального словацкого республиканства. Среди фун-
даментальных исследований общественных изменений чехословацкого 
(словацкого) исторического периода середины 1980-х — начала 1990-х 
годов выделяются труды таких российских исследователей, как Э. Задо-
рожнюк, В. Марьина, Е. Серапионова [Задорожнюк и др., 2005; Чехия ..., 
2005], Ю. Новопашин [История ..., 2007], Н. Коровицына [Коровицына, 
2001], Ю. Щербакова [Щербакова, 2004] и ряд других ученых. Однако 
считаем, что история разрушения коммунистических режимов и начала 
развития новых демократических стран на национальной основе не по-
теряла своей актуальности, особенно в регионе центрально-восточных 
европейских стран.

2. Зарождение и институализация словацкого оппозиционного 
движения

Непосредственно началом либерализации государственного режима 
в социалистической Словакии следует считать активизацию антиком-
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мунистической общественной оппозиции в середине 1980-х годов. Учи-
тывая текущие исторические обстоятельства, считаем, что основными 
предпосылками формирования оппозиционных к политике, проводимой 
Коммунистической партией Чехословакии, общественных движений и 
организаций стали, во-первых, внешний фактор, а точнее, начало пери-
ода «перестройки» в СССР и, соответственно, ослабление контроля за 
ЧССР со стороны Москвы; во-вторых, национально-исторические осо-
бенности и конституционные принципы «реального социализма» 1960-х 
годов.

Специфика оппозиционного движения в социалистической Словакии 
заключалась в том, что первые оппозиционные организации отстаивали 
в основном требования реализации прав на вероисповедание, улучшения 
социально-экономического положения в стране и регионах, беспокоились 
о праве на духовную и культурную самобытность словацкого народа. 
Следовательно, деятельность словацкой оппозиции практически не была 
посвящена сложным вопросам политических изменений в стране, в част-
ности, кардинальным преобразованиям, связанным с уходом государства 
от социалистической модели управления. Оппозиционное движение Сло-
вакии второй половины 1980-х годов следует разделять по двум основным 
направлениям: диссидентское движение и церковная оппозиция.

Далее рассмотрим два общих направления диссидентского движения, 
которые представлены в работе [Центральноевропейские ..., 2003, с. 160]:

1. Организации по защите прав человека. В первую очередь, это Хар-
тия-77, деятельность которой поддерживали диссиденты. Так, от Слова-
кии Хартию подписали многие участники оппозиции, среди которых наи-
более активными были Ян Млинарик, Мирослав Куси, Доминик Татарка и 
др. На протяжении 1977—1989 годов Хартия всего насчитывала 1883 чле-
на, среди которых было 50 словаков. Традиционным средством борьбы яв-
лялся «самиздат», в частности, членами Хартии всего было создано и рас-
пространено 598 документов, которые касались прежде всего улучшения 
экологической ситуации, отстаивания гражданских прав и религиозных 
свобод [Charta 77 …].

2. Общественно-экологическое движение. Основной целью деятельно-
сти экологических организаций стала не только защита окружающей сре-
ды, но и требование постепенного улучшения социально-экономической 
жизни граждан. Так, в 1987 году издается нелегальная работа «Братислава 
вслух» («Bratislava nahlas») [Bratislava ..., 1987], в которой основным тре-
бованием стала необходимость улучшения социально-экономического по-
ложения в стране.
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Специфической особенностью процесса либерализации в Словакии, 
в отличие от Чехии того периода, было наличие в стране крепкой церковной 
антикоммунистической оппозиции. Отстаивая религиозную самобытность 
словацкого народа, церковь вступала в конфронтацию с социалистической 
властью и господствующей в обществе идеологией. Одним из самых мас-
совых было католическое движение, которое возглавлял Ян Чарногурский. 
Печатным органом католической оппозиции являлся нелегальный журнал 
«Братиславские письма» («Bratislavske listy») [Bratislavské ..., 1988—1989].

Результатами деятельности церковной оппозиции стали массовые 
антикоммунистические митинги во второй половине 1980-х годов. Толь-
ко в наиболее масштабных оппозиционных акциях приняли участие более 
полумиллиона верующих (табл. 1).

Таблица 1

Самые масштабные церковные оппозиционные шествия в Словакии 
(1986—1988 годах)

Дата Место проведения Количество  
(приблизительное)

Март 1986 года г. Шаштин 50 тыс.
Июль 1986 года г. Левоч 250 тыс.
Июль 1986 года г. Габолтове 100 тыс.
Март 1988 года г. Братислава 100 тыс.

Источник: [Центральноевропейские ..., 2003, c. 160].

19 ноября 1989 года начало свою деятельность антикоммунистическое 
общественное движение «Общественность против насилия» (далее — 
ГПН). Уже в начале своей деятельности эта организация прошла суще-
ственную идеологическую эволюцию — от отрицания идеологических 
основ развития «социализма с человеческим лицом» к отстаиванию новых 
демократических принципов. Подтверждением этому являются требова-
ния, которые выдвигали представители ГПН к коммунистической элите. 
Можно выделить три основных события в идеологической эволюции ГПН:

20 ноября 1989 года — Координационный Комитет ГПН выдвигает 
требования к коммунистической власти: а) осуждение социально-эко-
номического и идеологического социалистического развития Словакии; 
б) улучшение социального медицинского обеспечения и в) деидеологиза-
ция образования и культурной сферы;

21 ноября 1989 года — лидеры ГПН обращаются к республиканским 
и федеральным органам власти с новыми требованиями: а) исторической 
реабилитации и уголовного расследования событий «Пражской весны» 
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1968 года; б) освобождения политзаключенных и в) проведения равно-
правных политических переговоров между оппозицией (ГПН) и коммуни-
стами (КПЧ);

25 ноября 1989 года было обнародовано программное заявление ГПН, 
которое включало следующие требования: а) ликвидацию руководящей 
роли КПЧ; б) проведение свободных выборов в республиканский парла-
мент; в) гарантию свободы СМИ; г) свободу массовых оппозиционных со-
браний и д) свободу предпринимательства.

Все эти идеологические требования менялись молниеносно в соот-
ветствии с текущими общественными обстоятельствами конца 1989 года. 
Таким образом, в течение одной недели движение «Общественность про-
тив насилия» заявило о себе как о «гражданской инициативе, которая стре-
мится <...> предлагать необходимые решения и добиваться их реализации» 
[Центральноевропейские ..., 2003, с. 166].

3. Чехословацкий фактор демократических изменений
Рассматривая этапы демократического реформирования Словакии, 

значительное внимание необходимо уделить изменениям в республикан-
ской и федеральной Конституциях Чехии и Словакии на пути обеих стран 
к политической независимости. Более того, политические дискуссии, ка-
сающиеся возможности дальнейшего существования федерации в Чехос-
ловакии, внутри этих стран стали серьезным импульсом к демократизации 
Чешской и Словацкой Республик, поскольку с самого начала либерализа-
ции на чешских и словацких землях в 1990 году одним с актуальнейших 
вопросов общенационального масштаба стала конституционная дилемма 
относительно возможности дальнейшего существования чехословацкой 
федерации или же приоритета национальных республик. Соответствен-
но, необходимо было определить приоритет либо республиканских Кон-
ституций, либо Конституции ЧССР. Одним из первых действий консти-
туционного реформирования государственного устройства Чехословакии 
стал Конституционный Закон № 110, принятый федеральным парламентом 
в апреле 1990 года. Этот правовой документ определял государственный 
союз Чехии и Словакии как Чешскую и Словацкую Федеративную Респу-
блику [Rychlík ..., 2002, s. 124].

Политическими элитами Чехии и Словакии отстаивались две модели 
существования государства (государств) после краха коммунистического 
режима:

1) федералистская, которая допускала возможность будущего госу-
дарственного объединения словаков и чехов исключительно в форме фе-
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дерации или конфедерации с единой системой конституционных, поли-
тических и экономических ресурсов управления. Приверженцами этой 
идеи были президент Чехословацкой Федеративной Республики (далее — 
ЧСФР) Вацлав Гавел и председатель правительства Чешской Республики 
Вацлав Клаус.

2) республиканская, которая опиралась на постепенную автономиза-
цию обоих субъектов федерации с целью полной независимости друг от 
друга Чешской и Словацкой Республик. В этой модели все федеральные 
органы государственного управления должны быть ликвидированы, в том 
числе должно прекратить свое действие и федеральная Конституция. Вме-
сто этого в республиках необходимо было разработать и принять новые 
республиканские Конституции. Отстаивал идею республиканства глава 
правительства Словацкой Республики Владимир Мечияр.

После проведения первых свободных парламентских выборов 
в 1990 году стремление к федеративному разрыву с Чехией и развитию 
независимого словацкого государства окончательно закрепилось не только 
в политической сфере, но и социуме Словакии. В частности, Владимир 
Мечияр отметил необходимость «развития модели федерации, в которой 
национальные республики имеют полноценную власть» [Novembrova ..., 
2002, s. 96]. Тем самым со стороны Словакии была отвергнута государ-
ственная федералистская концепция Вацлава Гавела, который отстаивал 
конституционный принцип паритета компетенций федеральных и респу-
бликанских Конституций.

Фактически с конца 1990 года Чехия и Словакия избрали абсолютно 
разные направления демократического реформирования. Чехия беспоко-
илась в первую очередь о реформировании экономической системы; по-
литическая элита Словацкой Республики стремилась к национальному и 
государственному самоопределению и независимости [Власть ..., 2006, 
с. 309]. Постепенные политические переговоры и изменение конституци-
онного законодательства привели к созданию 1 января 1993 года двух неза-
висимых стран — Чешской Республики и Словацкой Республики (табл. 2).

Становление независимой Словацкой Республики стало своеобразным 
образцом легального распада коммунистического государства, имеющего 
форму федерации, что существенно отличалось от аналогичных процессов 
в СССР и Югославии. С другой стороны, имела место возможность ис-
пользования национального вопроса между чехами и словаками в контек-
сте проведения парламентских избирательных кампаний в Чехии и Сло-
вакии в 1990 году и 1992 году (со стороны Вацлава Клауса и Владимира 
Мечияра).
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Таблица 2

Хронология обретения независимости Словацкой Республики  
(политико-правовой аспект)

Дата Инициаторы Последствия
8—9 августа
1990 года
(г. Тренчианске Те-
плице)

Премьер-министр 
Чешской Республики 
Петр Питгарт и пре-
мьер-министр Словац-
кой Республики Влади-
мир Мечияр

Принятие совместной резолю-
ции с целью разработки новых 
демократических Конституций 
в Чехии и Словакии, которые 
направлены на демократическое 
развитие Чехословацкой феде-
рации.

17 августа 1990 года
(г. Прага)

Лидеры Гражданского 
форума, Лидеры ГПН, 
Президент ЧСФР Вац-
лав Гавел

Принятие резолюции о созда-
нии конфедеративного союза 
Чехии и Словакии на основе не-
зависимости двух республик.

12 декабря 1990 года Федеральное Собрание 
ЧСФР

Новелизация Закона о феде-
рации 1968 года (Закон о ком-
петенциях) [Ústavný ..., 1990, 
č. 46]. В соответствии с законом 
большинство государственных 
компетенций делегировалось от 
федерального уровня республи-
канскому.

17 июля 1992 года Национальний совет 
Словакии

Принятие Декларации о го-
сударственном суверените-
те Словацкой Республики 
[Deklarácia ..., 1992].

22—23 июля 
1992 года

Правительства Чеш-
ской и Словацкой Ре-
спублик

Разработка предложения Феде-
ральному Собранию о принятии 
законопроекта о ликвидации 
ЧСФР.

1 сентября 1992 года Национальний совет 
Словакии

Принятие Конституции неза-
висимой Словацкой Республики 
[Ústavný ..., 1992, č. 460].

25 ноября 1992 года Федеральное Собрание 
ЧСФР

Принятие Закона о ликвидации 
Чехословацкой Федерации 
[Ústavný ..., 1992, č. 542].

31 декабря 
1992 года — 1 января 
1993 года

Правительства Чеш-
ской и Словацкой Ре-
спублик

Вступление в действие Закона 
о ликвидации ЧСФР и де-юре 
создание Чешской Республики 
и Словацкой Республики.

Источник: составлено автором на основе анализа общественно-исторических событий и 
правовых документов в транзитивной Чехословакии [Hilde, 1999].
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4. Первые постсоциалистические шаги новой Словацкой Республики
Начало периода постсоциализма в Словакии определить достаточно 

трудно. Вместе с тем наиболее важные шаги по будущему реформирова-
нию страны закладывались ориентировочно в период 1989—1992 годов. 
Именно тогда антикоммунистическое движение не только оформилось как 
антиидеологическое, но и появились отдельные общественно-политиче-
ские акторы, которые начали претендовать на монополию коммунистов 
на власть (в первую очередь, лидеры ГПН, вроде Владимира Мечияра). 
Указанные субъекты сначала выполняли исключительно оппозиционную 
функцию, но в течение нескольких лет уже определяли общие векторы 
будущих реформ. Сложность в определении институционального дизайна 
будущих реформ заключалась не только в развитии чего-то нового, ориен-
тировочно демократического, но и в неудержимом желании новой словац-
кой элиты получить независимость для Словакии. В то же время Словакия 
стала одной из немногих посткоммунистических стран, в которой в начале 
1990-х годов сложились оптимальные политические и правовые условия 
для начала развития новой демократической страны. С обретением неза-
висимости словацкая политическая элита неофициально задекларировала 
приоритет конституционного принципа сдержек и противовесов в системе 
власти. Именно с помощью оптимизации полномочий и взаимодействия 
органов государственной власти в стране были заложены основы для раз-
вития демократических институтов.

Показательным для Словакии является то, что новая Конституция 
была принята 1 сентября 1992 года, еще до фактического обретения неза-
висимости, когда Словацкая Республика пребывала в федеративном союзе 
с Чехией. Юридическую силу Конституция Словацкой Республики обрела 
1 октября 1992 года. О демократическом характере Конституции Словацкой 
Республики свидетельствует, в частности, первая статья, в которой отмеча-
ется, что Словакия является «суверенным, демократическим и правовым 
государством, которое не опирается на каки-либо идеологии или религии» 
[Ústavný ..., 1992, č. 460]. Важно, что в Конституционном акте сразу четко 
определилась плюральная структура высших органов государственной вла-
сти. Так, они разделялись на высший законодательный орган — Националь-
ный Совет Словацкой Республики (ст. 72), высший исполнительный орган — 
правительство (ст. 108) и главу государства — президента (ст. 101) [Ibid.].

Анализируя трансформацию политического режима посткоммуни-
стической Словакии, полагаем, что значительное внимание необходимо 
уделить развитию политических партий и становлению плюральной пар-
тийной системы. После ликвидации монополии на власть КПЧ (отмена 
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30 ноября 1989 года четвёртой статьи Конституции ЧССР о руководящей 
общественной роли КПЧ) в Словакии начался процесс постепенного пере-
хода к политическому плюрализму.

Достаточно показательной для понимания логики либерализации 
в Словакии является логика деятельности крупнейшей оппозиционной ан-
тикоммунистической силы ГПН. По своей идеологической составляющей 
ГПН во многом близка к аналогичным антикоммунистическим оппозици-
онным движениям в Польше («Солидарность») и Чехии («Гражданский 
форум»). Институциональная близость между ГПН, «Солидарностью» и 
Гражданским форумом заметна в том, что ГПН в Словакии также стала 
основным общественно-политическим двигателем многопартийности и 
в целом демократического процесса. При этом достаточно неоднозначным 
является процесс партийной дифференциации, который начался внутри 
ГПН после первых альтернативных парламентских выборов. Общереспу-
бликанское антикоммунистическое движение распалось на две партий-
ные организации — Движение за демократическую Словакию (далее — 
ДЗДС) и Гражданский демократический союз. При этом ДЗДС во главе 
с Владимиром Мечияром в дальнейшем становится центральным актором 
в политической жизни, от которого напрямую зависят успех или неудачи 
демократического реформирования страны, углубление евроатлантиче-
ской интеграции и тому подобное. Безусловно, деятельность Владимира 
Мечияра на словацком политическом олимпе была во многом неоднознач-
ной [Haughton, 2001; Szomolányi, 2004]. Что касается быстрого распада 
наибольшей оппозиционной структуры, то эта тенденция характерна для 
партийно-политического строительства большинства стран, находящихся 
в состоянии перехода от коммунистического правления к демократическо-
му. Можем выделить три основных фактора распада ГПН:

а) ГПН выполнила свою историческую миссию, способствуя распаду 
коммунистической системы и инициируя словацкое республиканское дви-
жение за независимость;

б) по сути ГПН выполняла функции общественно-политического дви-
жения, а для нового этапа независимости в Словакии оптимальной моде-
лью для борьбы за власть являлась уже политическая партия (плюральная 
партийная система опирается на развитый институт политических партий);

в) новый период постсоциализма требовал обновления политической 
элиты, что вместе с политическими амбициями Владимира Мечияра при-
вело к распаду ГПН и созданию новых партийных субъектов.

С началом постсоциализма формируется первый этап развития сло-
вацкой многопартийности, который охватывает период 1989—1991 годов. 
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Именно в течение этих нескольких лет в Словакии на общей волне анти-
коммунизма и деидеологизации общества возникают первые альтернатив-
ные КПЧ общественные движения и политические партии. В программных 
документах новых политических сил центральное внимание отводилось 
правовому статусу Словакии в федеративном союзе с Чехией — от конфе-
дерации к самостоятельному развитию на республиканских началах. Ко-
нечно, для постсоциалистической Словакии определяющим стало постро-
ение молодой национальной республики, что так или иначе отображено 
в программах новых политических сил. Так, в течение 1989—1991 годов 
словацкая политика получила широкий идеологический спектр акторов — 
от традиционных антикоммунистов ГНП к евроскептикам Словацкой на-
родной партии [Register ..., 2020; Rybář, 2011; Politické .., 2005].

Первые конкурентные парламентские выборы в Словакии состоялись 
в июне 1990 года и в дальнейшем закрепились проведением еще десяти 
парламентских избирательных кампаний (1992—2020 годы). Основным 
результатом для политической фрагментации постсоциалистической Сло-
вакии стало поражение коммунистов и полная победа бывших оппозици-
онных сил [Výsledky volieb rok, 1990]. Победа оппозиции на республикан-
ском и федеральных уровнях стала заключительной стадией демонтажа 
коммунистической системы управления. Главной задачей новой парла-
ментской коалиции во главе с ГПН стало проведение эффективных демо-
кратических реформ в транзитивном словацком обществе.

Следует отметить еще одну особенность расстановки политических 
сил в постсоциалистической Словакии. Определяющей чертой форми-
рования словацкой партийной структуры в течение 1990-х годов стало 
укрепление политических позиций Владимира Мечияра. С самого начала 
в своем отношении к общественным преобразованиям Владимир Мечияр 
часто эксплуатирует популистские идеи и опирается на принципы центра-
лизованного управления, в основе которого находится крепкий институт 
премьер-министра. Очевидно, стремясь к укреплению собственных поли-
тических позиций, в 1991 году Владимир Мечияр выходит из партийных 
рядов либеральной ГПН и создает консервативный ДЗДС, который сразу 
становится влиятельной силой на политической сцене.

Следующие парламентские выборы состоялись в июне 1992 года и 
ознаменовались победой ДЗДС, что существенно укрепило позиции Вла-
димира Мечияра на парламентском уровне [Výsledky volieb rok, 1992]. 
Премьер-министром страны снова прогнозируемо становится Владимир 
Мечияр. Но имеющиеся нерешенные социально-экономические проблемы 
и дифференциация внутри ДЗДС (преимущественно из-за авторитарного 
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стиля руководства лидера партии) приводят в 1994 году к кратковремен-
ной отставке Владимира Мечияра с поста премьер-министра. Отметим, 
что Мечияру удалось в третий раз возглавить Правительство Словакии на 
длительный период (1994—1998 годы).

Приведенные факты из общественно-политической жизни Словакии 
1989—1992 годов свидетельствуют о высоком уровне турбулентности сло-
вацкого общества. Период постсоциализма не только способствовал воз-
никновению Словацкой Республики как самодостаточной страны, но и оз-
наменовался «стабильной нестабильностью» в попытках развития новой 
парламентской демократии на национальной основе.

5. Заключение
Таким образом, период позднего социализма и раннего постсоциа-

лизма существенно влияют на дальнейший успех перехода политической 
системы Словакии к демократической модели. Учитывая словацкий опыт, 
выделим следующие особенности политических процессов в стране:

1. Оппозиционные движения в Словакии возникли в период кризиса 
социализма середины 1980-х годов. Эти движения носили общественный 
характер и практически не выдвигали политических требований по из-
менению существующего коммунистического строя. Основными оппози-
ционными формами участия в политической жизни стали экологические 
инициативы и вопросы вероисповедания. В завершающей фазе кризиса 
коммунистического строя, в конце 1989 года, оппозиционное движение 
институализируется и свою деятельность начинает ГПН.

2. После краха коммунистической системы следующим неразрешен-
ным вопросом для Словакии стал выбор будущего государственный форма-
та — status quo федеративного союза с Чехией или новая республиканская 
модель на самостоятельной основе. В течение 1990—1992 годов Чехосло-
вацкая федерация была «нежно» разрушена, что инициировалось прежде 
всего словацкой элитой (Владимир Мечияр), так как чешская элита (Вац-
лав Клаус, Вацлав Гавел) стремилась сохранить имеющийся федеральный 
формат. Считаем, что чехословацкий фактор сыграл одну из решающих 
ролей в словацком демократическом переходе, ведь вопрос независимости 
имел высокий уровень популизма в стране.

3. Период раннего постсоциализма (1989—1992 годы) в Словакии оз-
наменовался целым рядом кризисных явлений, вызванных как попытка-
ми либерализации общественно-политической жизни, так и движением за 
независимость внутри страны. Именно в этот период начинает формиро-
ваться крепкая исполнительная вертикаль власти во главе с Владимиром 
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Мечияром и доминированием в парламенте ДЗДС. В то же время сделаны 
весомые и необходимые шаги страны на пути к демократическому рефор-
мированию: принята демократическая Конституция, развита многопар-
тийность с разнообразным идеологическим спектром (от антикоммунизма 
к евроскептицизму), состоялись первые конкурентные парламентские вы-
боры (1990 год и 1992 год). Таким образом, были заложены необходимые 
предпосылки для дальнейшего углубления демократических реформ, ко-
торые в конечном итоге зависели от политического курса словацких элит и 
уровня развития словацкого гражданского общества.
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Статья посвящена рассмотрению образа чудесного трёхногого коня, принадлежа-
щего, согласно религиозным воззрениям осетин, небесному покровителю мужчин, во-
инов и путников Уастырджи. Актуальность исследования обусловлена тем, что Уастыр-
джи является одним основных действующих лиц осетинского эпоса и мифологии, по-
этому тщательное изучение всех связанных с ним сюжетов и персонажей способствует 
более полной реконструкции традиционных религиозно-мифологических представлений 
осетин. Кроме того, настоящее исследование является ответом на возросший в Осетии 
общественный интерес к данной проблематике, которая в последнее время приобре-
ла дискуссионный характер. Подвергается критике распространённая трактовка мотива 
трёхногости чудесного коня как его трансформированной «огненноногости». Представ-
лен обширный сопоставительный материал, показывающий распространённость образа 
трёхногого коня в фольклоре и мифологических системах разных народов мира. Автор 
приходит к выводу, что мотив трёхногости есть одно из проявлений солярной символики 
коня в мифологии. Уделяется внимание рассмотрению присущей образу трёхногого коня 
психопомпной функции. Новизна исследования видится в привлечении для истолкова-
ния мотива трёхногости новых аргументов (прежде всего данных индоиранской мифоло-
гии), ранее остававшихся за пределами внимания исследователей. 

Ключевые слова: трёхногий конь; Уастырджи; нартовский эпос; осетинская мифо-
логия; солярный символ.

1. Критика гипотезы об «огненноногости» чудесного коня
Одним из основных персонажей осетинского религиозного пантеона 

является Уастырджи — небесный покровитель мужчин, воинов и путни-
ков. Тщательное изучение связанных с ним мифологических сюжетов и 
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образов должно способствовать более полной реконструкции архаичных 
религиозно-мифологических представлений осетин. Фольклорные тексты 
изображают Уастырджи всадником, который спускается с небес, чтобы 
помочь честным людям и покарать их обидчиков. Он относится к числу 
главных действующих лиц осетинской нартиады. Его чудесного белого 
коня сказители называют трёхногим (æртыкъахыг), и относительно этой 
особенности у исследователей существуют разные точки зрения. 

В 1976 году в журнале «Мах Дуг» вышла статья осетинского поэта и 
прозаика Георгия Чеджемова «Нарты нӕртон Уырызмӕг», в которой осо-
бое внимание уделено мотиву трёхногости коня, принадлежащего Уастыр-
джи. Чеджемов исходил из того, что трёхногий конь встречается исключи-
тельно в осетинской мифологии (на самом деле он известен в фольклоре 
разных народов мира от Северной Европы до Сибири; об этом см. ниже). 
Считая наличие у коня, пусть даже и мифологического, не четырёх, а всего 
лишь трёх ног, лишённым всякого смысла, автор предложил следующую 
интерпретацию эпитета æртыкъахыг. По его мнению, образ Уастырджи 
сформировался на основе образа нарта Уырызмага, в силу чего принад-
лежащий Уастырджи конь должен был вобрать в себя черты, присущие 
Арфану, коню нарта Уырызмага. А поскольку Арфан своими стальными 
копытами высекает искры, то таким же свойством должен обладать и конь 
Уастырджи, и, стало быть, его могли называть Уастырджийы арткъахыг 
бæх (огненноногий конь Уастыджи). Со временем выражение арткъахыг 
бæх или ӕрткъахыг бӕх (огненноногий конь) могло перейти в ӕртыкъахыг 
бӕх (трёхногий конь) [Чеджемты, 1976, с. 96].

Даже если принять гипотетический тезис о взаимосвязи образов Уа-
стырджи и Уырызмага, предложенная трактовка неизбежно вызывает во-
просы. «Огненноногость» коня Уастырджи целиком выводится из сопо-
ставления с Арфаном, конём нарта Уырызмага. Но почему в таком слу-
чае мы не находим текстов, в которых бы к самому Арфану применялся 
эпитет ӕртыкъахыг (трёхногий) или ӕрткъахыг (огненноногий)? С дру-
гой стороны, кроме Уастырджи, в осетинской нартиаде обладателем трёх-
ногого коня выступает и нарт Сослан: 1) Уӕдта ӕ ӕртикъахуг бӕхбӕл, 
ӕ тӕрнихи ба еунӕг цӕстӕ, уобӕл саргъ февардта ӕма йеци ӕхсӕвигон 
ранӕхстӕр ӕй, сӕумӕ сабат уодзӕнӕй, зӕгъгӕ, уӕд  / Затем [Сослан] 
оседлал своего трехногого коня с одним глазом на лбу и в ту же ночь, на-
кануне субботы, отправился (записал Константин Гарданов в сел. Христи-
ановском, не позднее 1902 г.) [НСЭОН, кн. 2, с. 494]; 2) Йе ’ртикъахуг 
Дзиндз-аласабӕл / Йеци ӕ байвӕд бӕргӕ рабадуй, / Нарти бӕстӕмӕ, 
зӕгъуй, бӕргӕ фӕййагайуй / [Сослан] на своего трехногого дзындз-аласа 
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сел, / В Нартовскую страну отправился (сказитель 68-летний Дабег Гату-
ев из сел. Христиановское; 5 февраля 1941 года записал Казбек Казбеков) 
[Там же, с. 498]. Образ нартовского Сослана невозможно вывести из об-
раза нарта Уырызмага, а потому и трёхногость его коня не может быть 
объяснена путём экстраполяции на него гипотетического вывода об «ог-
ненноногости» Арфана. Однако главная трудность состоит в другом: в на-
ртовском эпосе нет ни одного случая использования эпитета арткъахыг / 
ӕрткъахыг (огненноногий). Такого слова нет ни в одном лексикографиче-
ском источнике, и мы не находим ни одной документированной цитаты, 
подтверждающей его существование в осетинском языке до выхода вы-
шеупомянутой статьи Г. Чеджемова. Стало быть, замена ӕртыкъахыг на 
арткъахыг, то есть замена трёхногого коня на «огненноногого», не имеет 
основания в осетинской фольклорной и литературной традиции. 

И всё же эта остроумная и не лишенная поэтического изящества гипо-
теза приобрела немало сторонников как среди неискушённых любителей 
эпоса, так и среди опытных исследователей. А. Р. Чочиев в монографии 
1982 года также пишет о переосмыслении «огненноногости» ӕрткъахыг 
крылатого коня Уастырджи в ӕртыкъахыг (трёхногость) [Чочиев, 1985, 
с. 168, 169]. Конём Уастырджи он называет Арфана и относит ӕрткъахыг 
(огненноногий) к числу его наиболее частых эпитетов, однако без указания 
хотя бы одного источника, подтверждающего данное положение [Там же, 
с. 165]. Опираясь на книгу Чочиева, эти выводы повторяют А. И. Иванчик 
[Ivantchik, 2005, S. 163, 164] и Т. Н. Чибиров [Чибиров, 2018, с. 13]. О том, 
насколько большое влияние приобрела в настоящее время эта гипотеза, 
свидетельствует составленный Х. Ф. Цгоевым «Словарь осетинской мифо-
логии и уклада жизни». В нём также без каких-либо отсылок к источникам 
утверждается, что осетины издавна называют коня Уастырджи ӕрткъахыг 
(огненноногий), а эпитет  ӕртыкъахыг (трёхногий) является всего лишь 
его неправильным вариантом [Цгоев, 2017, с. 671].

Тем не менее факт остаётся фактом: мотив трёхногости коня, принад-
лежащего Уастырджи, чётко фиксируется нартовскими текстами, записан-
ными от разных сказителей. Приведём примеры: 1) Уыцы уынгæг сахаты 
йæм Хуыцау Уастырджийы æрбауагъта йæ æртыкъахыг бæхыл æмæ йæ 
егæрттимæ / В этот трудный час Бог послал ей Уастырджи на трехногом 
коне и с борзыми (сказитель 80-летний Кавдын Гуриев из сел. Гули Курта-
тинского ущелья; в марте 1896 года записал Гагудз Гуриев) [НСЭОН, кн. 1, 
с. 18]; 2) Кæцæйдæр фæзынди Уастырджи æмæ куы бамбæрста Нарты 
сæфты хабар, уæд йе ’ртыкъахыг бæхыл Нарты хъæуы смидæг / Откуда-
то появился Уастырджи и, когда понял, что нарты погибают, на своём трёх-
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ногом коне оказался в нартовском селении (сказитель 127-летний Пепе Бе-
гизов из сел. Едыс, Южная Осетия; 3 февраля 1939 года записал Дудар 
Бегизов) [Там же, с. 463].

2. Трёхногие кони в эпосе и мифологии народов мира
Трехногие кони встречаются в мифологии многих народов мира, и ис-

следователи сопоставляют их с аналогичным образом осетинского фоль-
клора. Так, например, А. А. Туаллагов находит трёхногих коней в кара-
чаево-балкарском и кабардинском эпосах, в сказаниях вайнахов и авар-
цев; у якутов трёхногий конь считается животным, переносящим шамана 
в иной мир [Туаллагов, 2001, с. 53—62]. К этому ряду мы добавим трёх-
ногих лошадей из французских [Cosquin, 1886, p. 135—137, 209], швей-
царских [Tscheinen et al., 1872, S. 241—243], русских [Афанасьев, 1957, 
с. 4], венгерских [Ungarische …, 1966, S. 171], грузинских [Mourier, 1888, 
p. 50, 51, 58], кетских [Николаев, 1985, с. 104], туркменских [Сакали, 1945, 
с. 1938] и курдских [Курдские …, 1989, с. 165] сказок и преданий. Об-
раз трёхногого коня широко распространён в немецком фольклоре [Panzer, 
1901, S. 262], и его глубинный смысл с точки зрения аналитической психо-
логии исследовал Карл Густав Юнг [Jung, 1948, S. 37—60]. 

В греческой мифологии Харон, перевозчик душ умерших людей в аиде, 
первоначально представлялся как трёхногий конь [Scheibelreiter, 1976, 
S. 46]. В датских легендах богиня смерти Хель является за душами людей 
верхом на трёхногой лошади Хельхест, но, по мнению М. Олдфид Гоувей, 
изначально Хель почиталась как богиня-мать на белоснежном трёхногом 
скакуне [Howey, 1923, p. 205]. Один (Водан), верховный бог германо-скан-
динавской мифологии, обладает восьминогим конём Слейпниром, однако 
в немецких легендах о «дикой охоте» Один фигурирует в роли предводителя 
войска мёртвых и скачет не на восьминогом, а на трёхногом коне [Menzel, 
1855, S. 203; Obermüller, 1872, S. 418; Ninck, 1935, S. 142]. Р. Вольфрам видел 
в этом мифологическое отражение древнего культового действа, совершав-
шегося членами мужского союза и сохранившегося в виде обрядовых ше-
ствий сельской молодёжи в разных частях Европы вплоть до начала XX века 
[Wolfram, 1932, S. 364]. Так, например, в разных селениях графства Кент 
центральное место в подобных шествиях принадлежало трёхногому коню: 
«Образ коня представляется в следующем виде: на конце палки длиной в че-
тыре фута закреплена очень древняя, вырезанная из дерева и раскрашенная 
голова коня. К этой конструкции прикреплён мешок из материи, в котором 
укрывается человек (“Hoodner”). Он и в самом деле должен идти согнув-
шись, чтобы имитировать продолговатое, вытянутое туловище лошади, опи-
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раясь при этом на вертикально удерживаемую палку, на которой закреплена 
лошадиная голова, так что животное выступает трёхногим (палка впере-
ди — в качестве третьей ноги). Это раскрывает нам загадку призрачных жи-
вотных в Дикой Охоте, которые снова и снова обозначаются как трёхногие. 
Эта фигура появляется точно также и в Румынии, по внешнему виду не от-
личаясь от английской» [Wolfram, 1932, S. 363—364].

3. Солярная трактовка мотива трёхногости чудесного коня
В чём же состоит смысл мотива трёхногости применительно к коню 

Уастырджи? Как отметил В. И. Абаев, Уастырджи наделён чертами сол-
нечного божества [Абаев, 1990б, с. 133], и не случайно именно он вы-
ступает обладателем чудесных коней, поскольку солярный символизм 
коня широко распространён как в индоевропейской традиции, так и за её 
пределами. Полагаем, трёхногость коня может быть объяснена его соляр-
ным значением, поскольку в архаичных культурах тройственная символи-
ка была тесно связана с представлениями о солнце [Евсюков и др., 1984, 
с. 58—60]. В Малой Азии, например, солнце часто изображалось в виде 
так называемого трискелиона: диска, из которого выходят («излучаются») 
три бегущие человеческие ноги [Goblet d’Alviella, 2000, pp. 54, 55, 68, 180]. 
Такой распространённый в античное время предмет домашнего обихода и 
религиозного культа, как треножник, также считается солнечным симво-
лом, поскольку три его опоры соответствуют трём «моментам» солнечного 
пути: восходу, зениту и закату [Cirlot, 1971, p. 352].

О связи трёхногости коня с солярным символизмом этого животного 
говорят некоторые факты индоиранской мифологии. Древнеиндийский 
солнечный бог Вишну в одном из своих зооморфных воплощений пред-
стаёт в образе коня и наделяется соответствующими эпитетами: «имею-
щий лицо коня», «лошадиноголовый» [Gonda, 1954, p. 148]. В то же время, 
согласно ведийскому мифу, Вишну совершает три чудесных шага (tripada), 
которые, по одной из наиболее распространённых трактовок, обозначают 
движение солнца: восход, зенит и закат [Kuiper, 1962, pp. 139, 140]. Сле-
дует отметить, что древнеиндийское pad- обозначает и шаг, и ногу [То-
поров, 2010, с. 114], поэтому вполне справедливым представляется вывод 
В. В. Евсюкова и С. А. Комиссарова о семантическом тождестве тройного 
шага и трёхногости, подтверждаемом многими деталями индоевропей-
ских ритуалов и материалами древнекитайской мифологии [Евсюков и др., 
1984, с. 58—60]. Полагаем, именно этим тождеством объясняются извест-
ные в индийском искусстве изображения трёхногого Вишну [Varadpande, 
2009, p. 51]. 
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С мифологемой трёх шагов связывают и другое представление о Виш-
ну. Голландский священник Филипп Бальдеус (1632—1671), автор «Опи-
сания берегов Ост-Индии», привёл немало интересных сведений по ин-
дуистской мифологии. Десятую аватару Вишну он описывает как белого 
летающего коня (“weiß fliegend Pferd”) [Baldaeus, 1672, S. 550], который 
находится на небесах и всегда стоит только на трёх ногах, а переднюю 
правую ногу держит поднятой (“ein weiß Pferd oben im Himmel, welches auf 
drei Füssen stehe und das rechte Forderbein in die Höhe halte”). Когда грехов-
ность людей достигнет предела, конь опустит четвёртую ногу и земля бу-
дет уничтожена [Baldaeus, 1672, S. 552]. Считается, что Бальдеус исполь-
зовал какое-то неизданное рукописное сочинение, составленное на осно-
ве как письменных, так и устных источников [Charpentier, 1924, p. 420]. 
Существует также традиция, изображающая десятую грядущую аватару 
Вишну в виде всадника на белом летающем коне и с пламенеющим мечом 
в руке [Vollmer, 1836, S. 997].

М. Йенс сопоставил сведения Бальдеуса с иранской легендой из «Зар-
душт-нама», согласно которой ноги коня, принадлежавшего царю Гушта-
спу, оказались втянутыми в туловище. Пророк Зардушт смог исцелить жи-
вотное, вытянув при помощи молитвы его скрытые в туловище ноги. Йенс 
называет принадлежащего Вишну коня «трёхногим» и, судя по всему, рас-
сматривает мотив его «поднятой ноги» как соответствие мотиву «скрытых 
ног» в зороастрийской легенде [Jähns, 1872, S. 409].

Три шага Вишну обозначают не только движение солнца, но и путь 
в высший солнечный мир, где пребывают люди после смерти [Dumézil, 
1968, p. 235]. Аналогичное воззрение имеется в иранской мифологии. Тре-
мя шагами Амэша-Спэнта (высшие божества зороастрийского пантеона) 
восходят от земли к солнечной сфере и достигают райской обители пра-
ведных душ [Darmesteter, 1892, p. 401]. Зороастрийцы представляют рай 
состоящим из трех ступеней, проходя которые душа праведника совершает 
три шага, при этом третья ступень относится к сфере солнца [Pavry, 1929, 
pp. 93, 104], подобно тому как в «Ригведе» третий шаг Вишну отождест-
вляется с солнцем в зените [Kuiper, 1962, pp. 139, 140]. 

В осетинском обряде посвящения коня покойному (бæхфæлдисын) 
один из стариков сначала трижды обводил осёдланного коня вокруг по-
койного, затем с чашей пива или араки произносил посвятительную речь и, 
дав коню отведать из чаши, выливал напиток на его копыта [ПНТО, c. 365] 
(по другому варианту — разбивал чашу о копыто коня) [ППКОО, с. 700]. 
Смысл обозначаемой в обряде связи между конскими копытами и хмель-
ным напитком может быть прояснён в сопоставлении с данными ведий-
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ской мифологии. Согласно исследованиям австрийского этнолога Карла 
фон Шписса, в архаичных культурах сосуд для напитка бессмертия мог 
иметь форму конского копыта. Так, в ведийской мифологии по велению бо-
жественных близнецов-всадников Ашвинов из копыта лошади вытекают 
100 кувшинов хмельного напитка суры или мадху (оба слова означают мёд 
или напиток, приготовленный из мёда). Кроме того, о трёх следах, остав-
ленных тремя шагами Вишну, в «Ригведе» сказано, что они «полны мёда» 
(I, 124, 4), а «в высшем следе Вишну — источник мёда» (I, 124, 5). По-
скольку Вишну, с одной стороны, оставляет три следа, а с другой — прямо 
отождествляется с конём, стоящим на трёх ногах, постольку он должен 
быть трёхногим. Стало быть, заключает фон Шписс, наполненные мёдом 
три конских следа (“drei (Pferde-) Stapfen”) Вишну отражают мифологиче-
скую идею о копыте коня как источнике хмельного напитка (мёда) [Spieß, 
1914, S. 42].

Уастырджи не только сам перемещается между мирами на трёхногом 
коне, но и одаривает умерших людей чудесными конями, чтобы они могли 
быстрее добраться до Страны мёртвых. Вообще говоря, Уастырджи как-то 
особенно тесно связан с миром мёртвых. В нартовском эпосе именно он 
совершает погребение Ахсара и Ахсартага, одним лишь ударом войлоч-
ной плети соорудив для них склеп [НСЭОН, кн. 1, с. 32, 52, 65]. Когда 
дочь Донбеттыра хитростью скрылась от него в море, он бросает ей вслед: 
Гъæй, додойаг дæ къона! Уæлæуыл дыл нал фæхæст уыдзынæн, фæлæ мын 
Мæрдты та кæдæм ирвæздзынæ! / Ей, горе твоему очагу! В этом мире мне 
тебя уже не поймать, но куда же ты скроешься от меня на том свете? [Там 
же, с. 65] (ср. [Миллер, 1881, с. 46]). В этой угрозе, кроме горечи обману-
тых мужских ожиданий, нельзя не почувствовать и уверенности Уастыр-
джи в своей ничем не ограниченной власти в мире мёртвых. Он проникает 
в склеп Дзерассы (снова действие в зоне неживого) и возвращает мёртвую 
красавицу к жизни, притом что в остальных нартовских текстах властью 
возвращать умерших людей на некоторое время в мир живых обладает Ба-
растыр, повелитель Страны мёртвых. 

Пытаясь понять удивительную связь Уастырджи с миром мёртвых, 
следует, очевидно, вспомнить о присущих ему функциях военного боже-
ства. По мнению В. И. Абаева, он «унаследовал черты того аланского бога 
войны, которому аланы поклонялись в образе меча» [Абаев, 1990а, с. 109]. 
Но этого же бога войны, согласно Б. Бахраху, аланы почитали и как бога 
загробного мира [Bachrach, 1973, p. 111]. Вероятно, следует допустить, что 
Уастырджи вместе с военными функциями унаследовал и те черты алан-
ского бога войны, которые характеризовали последнего как владыку мира 
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мёртвых. В таком случае становится понятным, почему в традиционных 
религиозных представлениях осетин именно Уастырджи считается уста-
новителем обряда посвящения коня покойнику [ПНТО, с. 179].

В анонимной статье 1868 года, посвящённой религиозным веровани-
ям осетин (её автором, как полагают, был П. И. Головинский), приводится 
в высшей степени интересное описание напутственной речи, произноси-
мой над умершим: «Речь эта, то сокращаемая, то растягиваемая, смотря 
по умению говорящего, одинакова по содержанию для всех; только в от-
ношении умерших храбрецов — друзей святого Георгия (Уастырджи. — 
Д.А.) по оружию — соблюдается особый оборот. Когда умирал храбрый 
наездник, весть об этом святому Георгию сообщала “богатырь”-ласточка 
(нарты зæрватыкк), быстрейшая из всех птиц. Она, прилетев к Георгию на 
тот свет и сев ему на правое плечо, докладывала: “Твой приятель, такой-то 
умер”. Святой Георгий приказывал нарты зæрватыкку дать усопшему луч-
шего коня из своего табуна или быстрейшего афсурга из своего стада. Тот-
час по смерти покойника омывают, одевают в чистое белье, вкладывают 
ему в правую руку узду, и один из родных, обращаясь к нему, говорит: “Ты 
хороший, добрый, храбрый человек, должен предстать на лучшем коне пе-
ред Барастыром. Советую тебе взять коня у канты. Лошади у этого народа 
имеют оленьи уши, глаза большие, блестящие, губы янтарные, зубы сло-
новой кости, гривы золотые, шерсть серебряную. Если у канты все лошади 
в разгоне, постарайся взять лошадь в табуне св. Георгия; если у него кони 
в разгоне, то возьми чистейшей пшеницы и примани ею к себе афсурга 
св. Георгия. Добыв коня или афсурга, отправляйся на нем к Барастыру» 
[ППКОО, с. 786, 787]. Из этой речи становится ясно, что святой Георгий / 
Уастырджи одаривал конями не всех умерших, а только храбрых воинов. 
Умершие храбрецы именуются «друзьями» самого Уастырджи (свято-
го Георгия), и в этом мы видим отголосок древней идеологии военного 
мужского союза, небесным главой и покровителем которого представлялся 
бог войны. О том, что осетинский Уастырджи / Святой Георгий являет-
ся именно таким божеством-покровителем военных мужских союзов, уже 
писали в своих исследованиях А. И. Иванчик [Ivančik, 1993, pp. 317—319] 
и К. Кершоу [Kershaw, 2000, p. 186].

Особого внимания в этом тексте заслуживает последовательность по-
иска коня для умершего храбреца. Не сумев найти подходящего скакуна 
среди лошадей народа канты, он должен попробовать выбрать его в табуне 
Уастырджи (святого Георгия), если и это не удастся, то умершему пред-
лагается третий и, судя по всему, наиболее сложный вариант — прима-
нить чудесного коня / афсурга, принадлежащего Уастырджи. В примеча-
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нии поясняется, что «афсург — трехногое животное, похожее на лошадь, 
быстрейшее из всех животных» [ППКОО, с. 787]. Стало быть, умерший 
храбрец отправляется в царство мёртвых на чудесном трёхногом скакуне 
самого Уастырджи — факт, который может показаться странным, однако 
мы находим для него близкую параллель в германо-скандинавской мифо-
логии. Здесь Один (Водан) — бог войны, покровитель мужских союзов 
и владыка Вальхаллы, небесного чертога («рая»), где пребывают павшие 
в битвах отважные воины. Только Один обладает чудесным восьминогим 
конём Слейпниром. В то же время исследователи обнаружили одну весь-
ма любопытную деталь: памятные стелы острова Готланд (Швеция, вторая 
половина I тыс. н.э.) из Ардре, Хаблинго и Тьянгвиде содержат изобра-
жение умершего человека, перемещающегося в иной мир на восьминогом 
коне Одина [Wolfram, 1932, S. 367]. По мнению О. Хёфлера, это свиде-
тельствует о том, что владыка Вальхаллы иногда сам представлялся в об-
разе коня [Höfler, 1932, S. 38], для нас же особенно важна аналогия с осе-
тинским текстом посвящения, в котором умерший храбрец перемещается 
в иной мир на трёхногом коне, принадлежащем Уастырджи. 

4. Заключение 
Трёхногость коня, принадлежащего Уастырджи, это не позднейшая 

смысловая аберрация его «огненноногости», а мифологический мотив, от-
носящийся к весьма архаичному слою традиционной духовной культуры 
осетин.

Мотив трёхногости коня солнечного божества Уастырджи относит-
ся к тем тройственным элементам, которые присущи солярной символи-
ке в религиозно-мифологических представлениях многих народов мира. 
Трёхногий конь, принадлежащий Уастырджи, наделяется также психо-
помпной функцией, что находит соответствия в древнегреческой и герма-
но-скандинавской мифологии. 

Наиболее близкие аналогии обнаруживаются в генетически родствен-
ных мифологических системах (древнеиндийский солнечный бог Вишну 
совершает три чудесных шага, которые обозначают путь в небесную оби-
тель предков, он изображается трёхногим или отождествляется с конём, 
стоящим только на трёх ногах; в иранской мифологии — три шага, которы-
ми после смерти человек восходит к солнечной сфере).

Учитывая явную связь солнечного Уастырджи с миром мёртвых, мож-
но допустить, что его трёхногий конь, переносящий умершего в иной мир, 
есть зооморфное воплощение индоиранской мифологемы о трёх шагах 
солнечного божества, возносящих душу праведника в обитель блаженства. 
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The article is devoted to the image of a wonderful three-legged horse belonging, accord-
ing to the religious views of Ossetians, to Uastyrdzhi — the heavenly patron of men, warriors 
and travellers. The relevance of the research is due to the fact that Uastyrdzhi is one of the main 
actors of the Ossetian saga and mythology, so a thorough study of all the stories and charac-
ters associated with Uastyrdzhi contributes to a more complete reconstruction of traditional reli-
gious and mythological representations of Ossetians. In addition, this study is a response to the 
increased public interest in this issue in Ossetia, which has recently acquired a debatable char-
acter. The common interpretation of the three-legged motif of the miraculous horse as its trans-
formed “fire-legged” is criticized. An extensive comparative material is presented, showing the 
prevalence of the image of a three-legged horse in folklore and mythological systems of different 
peoples of the world. The author comes to the conclusion that three-legged motif is one of the 
manifestations of solar symbolism of a horse in mythology. Attention is paid to the psychopompic
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function inherent in the image of a three-legged horse. The novelty of the research is seen in 
attracting new arguments for the interpretation of three-legged motif (primarily data from Indo-
Iranian mythology), which previously remained outside the researchers’ attention.

Key word: three-legged horse; Uastyrdzhi; Nart saga; Ossetian mythology; solar symbol.
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шего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия), tpnesterova@yandex.ru. 

Статья посвящена политике Франции по отношению к Италии и Эфиопии на на-
чальном этапе итало-эфиопской войны 1935—1936 годов. Показано, что осенью 
1935 года правительство Франции заняло позицию, направленную на мирное урегулиро-
вание итало-эфиопского конфликта за счет Эфиопии, поскольку для Франции отношения 
с Италией имели намного большее значение, чем отношения с Эфиопией, и «реальная 
политика» требовала от Франции достижения соглашения прежде всего с Италией. От-
мечается, что сходную позицию занимала и Великобритания. Указывается, что следстви-
ем этого стало формирование плана урегулирования конфликта, выдвинутого в декабре 
1935 года главой правительства Франции Пьером Лавалем и министром иностранных 
дел Великобритании Сэмюэлем Хором. Доказано, что план Хора—Лаваля был ранней 
формой политики «умиротворения агрессора», которая стала ведущим направлением 
французской и британской внешней политики в период краха Версальской системы 
международных отношений в 1938—1939 годах. Исследование основано на публикациях 
советских, французских, итальянских и канадских дипломатических документов, доку-
ментов Лиги Наций, мемуарах политических деятелей той эпохи, а также на неопублико-
ванных документах из Архива публицистической деятельности (Германия). 

Ключевые слова: Итало-эфиопская война; история Италии; внешняя политика Ита-
лии; внешняя политика Франции; Лига Наций; «политика умиротворения».

1. Введение
Итало-эфиопская война, начавшаяся 3 октября 1935 года, стала круп-

нейшим испытанием в истории Лиги Наций, которая должна была теперь 
показать, какое практическое значение для защиты мира имеет Устав Лиги 
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Наций, гарантирующий ее членам нерушимость границ. Эфиопский во-
прос стал показателем эффективности деятельности международной ор-
ганизации. Особенно большое значение имели действия Лиги Наций для 
малых государств, которые сами по себе не могли защитить себя при угро-
зе агрессии великих держав и связывали большие надежды с системой кол-
лективной безопасности. Поэтому итало-эфиопская война стала наиболее 
важным аспектом международной политики конца 1935 и в определенной 
степени начала 1936 года. Она во многом показала неэффективность ор-
ганизации, призванной защищать международное право и поддерживать 
мир, а также заниматься урегулированием международных конфликтов. 

Фактически итало-эфиопская война продолжалась с осени 1935 до мая 
1941 года включительно, хотя в исторической литературе и утвердилась ее 
датировка 1935—1936 годами, ограничивая ее продолжительность перио-
дом до взятия итальянцами Аддис-Абебы и провозглашения Итальянской 
Эфиопской империи. Однако в работах Д. Р. Вобликова [Вобликов, 1961] и 
В. А. Трофимова [Трофимов, 1979], как и в последующих исследованиях 
Г. В. Цыпкина и В. С. Ягьи [Цыпкин, 1988; Цыпкин, 1989; Ягья, 1978], 
обоснована иная датировка войны, которой придерживается и автор дан-
ной статьи: несмотря на провозглашенную аннексию, около ⅔ территории 
Эфиопии оставалось вне сферы итальянского контроля, до конца 1936 года 
действовало временное правительство Эфиопии во главе с расом Имру 
Хайле Сыллассе, а затем велась длительная партизанская война. 

Однако в международном аспекте итало-эфиопская война продолжа-
лась с момента нападения Италии на Эфиопию в октябре 1935 года вплоть 
до отмены антиитальянских санкций в Лиге Наций в июле 1936 года. Все 
это время не прекращались попытки найти мирный путь урегулирования 
конфликта. Однако итальянское правительство не проявляло существен-
ного интереса к «умиротворению». Значительно в большей степени оно 
было заинтересовано в «нерасширении» санкций, прежде всего в нерас-
пространении системы санкций на нефть и нефтепродукты. Значительную 
поддержку в этом Италии оказало правительство Франции, хотя Франция 
и отклонила итальянскую просьбу представлять интересы Италии в Эфио-
пии во время войны [DDF, t. XII, № 368, p. 539] (после непродолжительных 
переговоров защиту итальянских интересов в Эфиопии взяло на себя пра-
вительство Бельгии [Ibid., № 380, p. 543]). 

Франция, а вместе с ней и Великобритания последовательно пытались 
найти возможность урегулирования конфликта, при этом фактически до-
биваясь удовлетворения основных требований Италии, хотя и не желая 
уничтожения Эфиопии как государства. Несколько позднее такая политика 
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получила название «политики умиротворения», наиболее ярким проявле-
нием которой стало Мюнхенское соглашение 1938 года, приведшее к унич-
тожению Чехословакии и открывшее прямой путь к началу европейской, а 
затем и мировой войны. 

2. Франция и попытки урегулирования итало-эфиопского конфликта 
в октябре — ноябре 1935 года

3 октября 1935 года в Женеву поступила официальная просьба эфиоп-
ского правительства о немедленном созыве Совета Лиги Наций в связи с не-
спровоцированной итальянской агрессией против Эфиопии. Правительство 
Эфиопии просило рассмотреть возможность применения Устава Лиги На-
ций для защиты суверенитета Эфиопии [LNOJ, 1935, № 11, р. 1604]. 

В соответствии с оперативным планом главный удар вооруженные 
силы Италии нанесли на северном, эритрейском фронте, где было сосре-
доточено около ⅔ итальянской экспедиционной армии. Две оперативные 
группировки итальянской армии действовали на южном, Сомалийском 
фронте. Наконец, небольшая группировка итальянских войск действова-
ла в направлении от Асэба вглубь Эфиопии [De Bono, 1937, pр. 1—79]. 
В целом итальянская армия, включая вспомогательные части, насчитывала 
350—400 тыс. человек [Бартницкий и др., 1976, с. 487—488]. Примерно та-
кие же силы удалось мобилизовать Эфиопии, но мобилизация завершилась 
только через два месяца после нападения Италии, кроме того, эфиопская 
армия, кроме гвардейских частей, не имела современного оружия [Там же, 
с. 490]. Итальянскую армию возглавлял маршал Италии Эмилио Де Боно, 
эфиопскую — император Хайле Селассие I. 

5 октября 1935 года были возобновлены заседания 89 сессии Совета 
Лиги Наций. Перед началом заседания сессии итальянский представитель 
в Лиге Наций барон Помпео Алоизи встретился с премьер-министром 
Франции Пьером Лавалем. Во время беседы руководители итальянской и 
французской делегаций обсуждали вопрос о возможности отказа Совета 
Лиги Наций от квалификации Италии в качестве агрессора, поскольку пе-
ред началом вторжения в Эфиопию было сообщено, что эфиопские воору-
женные силы нарушили границы Эритреи и Итальянского Сомали [Aloisi, 
1957, p. 311; DDI, № 252, р. 236]. 

На заседании Совета Лиги Наций 5 октября представитель Эфиопии 
Тэкле Хауарьят обратился к Совету с просьбой о начале действий на ос-
новании статьи 16 Устава Лиги Наций, предусматривающей применение 
против агрессора санкций всеми членами Лиги Наций [LNOJ, 1935, № 11, 
рр. 1212—1213]. Итальянский представитель, барон Помпео Алоизи, в своем 
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выступлении, напротив, подчеркнул, что речь идет не о неспровоцированной 
агрессии, а лишь о мерах, которые Италия вынуждена была предпринять для 
защиты своих владений в Восточной Африке [Ibid., р. 1211]. На заседании 
было принято решение о создании Комитета шести: (в составе представите-
лей Франции, Великобритании, Чили, Дании, Румынии и Португалии) [Ibid., 
р. 1209]. Он должен был проанализировать сложившуюся политическую си-
туацию и доложить Совету Лиги Наций. На 9 октября 1935 года был назначен 
созыв чрезвычайной сессии Ассамблеи Лиги Наций [Ibid., р. 1213]. 

Уже 6 октября Комитет шести подготовил доклад, в котором констати-
ровалось, что Италия нарушила Устав Лиги Наций. На закрытом заседании 
89 сессии Совета Лиги Наций утром 7 октября 1935 года доклад Комите-
та шести был принят без дискуссии, несмотря на протесты итальянской 
делегации [Ibid., р. 1216]. На открытом заседании Совета в этот же день 
Алоизи резко выступил против признания Италии агрессором, но Совет 
Лиги Наций уже официально заявил о принятии доклада Комитета шести 
[Ibid., р. 1226]. Решение о том, что Италия нарушила Устав Лиги Наций, 
автоматически вело к применению статьи 16 Устава, то есть к признанию 
Италии страной, находящейся в конфликте со всеми другими странами, 
членами Лиги Наций. Это обстоятельство, в случае утверждения данного 
решения Ассамблеей Лиги Наций, вело к применению по крайней мере 
экономических санкций против агрессора. 

«Мы — в изоляции», — записал вечером 7 октября в свой дневник 
Алоизи [Aloisi, 1957, p. 312]. Единственным надежным другом Италии 
в Лиге Наций Алоизи назвал Лаваля, с которым он встретился в этот день 
[DDI, № 275, р. 260]. В результате ряда бесед и встреч Алоизи установил, 
что дружественно по отношению к Италии относятся представители Поль-
ши, Турции, Австрии, Венгрии, Албании и Болгарии, но, с сожалением 
отметил Алоизи, ожидать от них существенной поддержки на Ассамблее 
Лиги Наций не приходится [Aloisi, 1957, pр. 312—313]. Для того, чтобы 
укрепить Францию в ее политике лояльности по отношению к Италии, 
9 октября 1935 года итальянское правительство выступило с заявлением 
о нейтрализации железной дороги Джибути — Аддис-Абеба [DDF, t. XII, 
№ 395, t. 568—569]. В соответствии с этим заявлением 10 октября П. Ла-
валь отдал распоряжение министру колоний Л. Роллену о запрете пере-
возки военных грузов по железной дороге через Джибути в Эфиопию, по-
скольку дорога приобретает нейтральный статус и в войне не участвует 
[Ibid., р. 586—587]. За несколько дней до этого с заявлением о введении 
полного эмбарго на военные поставки Италии и Эфиопии выступил пре-
зидент США Ф. Д. Рузвельт [Neutrality …, 1936, p. 253]. И действия Фран-
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ции, и действия США фактически были ударом по Эфиопии, поскольку эта 
страна полностью зависела от военных поставок из-за рубежа и не имела 
собственной военной промышленности. 

9 октября 1935 года открылась сессия Ассамблеи Лиги Наций. Пом-
пео Алоизи ожидал выступления Лаваля, но Лаваль молчал: вечером он 
объяснил Алоизи, что выступит на следующий день [Aloisi, 1957, p. 313]. 
10 октября 1935 года на сессии Ассамблеи выступил Алоизи, отстаивая 
итальянскую позицию. Выступление вызвало «нужный эффект», ему апло-
дировали, но поддержки Италия не получила. Ассамблея приняла резолю-
цию о введении антиитальянских санкций всеми членами Лиги Наций. 
За введение санкций проголосовало 50 членов Лиги Наций, в том числе 
Франция, против — только Италия в лице Алоизи, воздержались предста-
вители Австрии, Венгрии и Албании. Был создан Координационный коми-
тет, который определил, что санкции вступят в силу с 18 ноября 1935 года, 
и составил списки товаров, запрещенных к экспорту в Италию (нефть и не-
фтепродукты в список не вошли) [LNOJ. Special Supplement 150, р. 1; DDF, 
t. XII, № 419, pp. 602—603; № 434, pp. 619—620; № 441, pp. 626—627]. 
«Считаю, что наше осуждение Лигой Наций нежизненно», — отметил, од-
нако, Алоизи [Aloisi, 1957, p. 314]. 14 октября министр иностранных дел 
Великобритании Антони Иден выступил с заявлением о необходимости 
полной солидарности всех стран, применяющих антиитальянские санк-
ции, при этом Иден подчеркнул роль Франции в деле соблюдения санкций 
[DDF, t. XII, № 447, pp. 632—633]. В прессе и общественном мнении Фран-
ции в этот период появилась заметная антианглийская струя [Ibid., № 336, 
pp. 475—476]. Дипломатические представители Франции с тревогой со-
общали о военных приготовлениях Великобритании в Средиземноморье 
[Ibid., № 466, pp. 652—653], особенно о возможностях взаимодействия 
Великобритании и Германии: как уже упоминалось, 17 октября герман-
ский посол по особым поручениям Иоахим фон Риббентроп заявил, что 
в случае конфликта между Италией и Великобританией Германия будет на 
британской стороне [de Juniac, 1979, p. 155]. Тем не менее Германия, как 
и США, игнорировала решения Лиги Наций и не присоединилась к анти-
итальянским санкциям [DDF, t. XIII, № 7, p. 8]. 

Уже 16 октября французское правительство выступило с предложением 
о посредничестве в конфликте [Ibid., № 1, pp. 1—2; DDI, № 360, pp. 337—
338], однако глава итальянского правительства Бенито Муссолини продол-
жал настаивать на сокращении территории Эфиопии до границ 1889 года, то 
есть на отказе Эфиопии от всех завоеваний императора Менелика II [DDF, 
t. XIII, № 10, pp. 12—13]. Наконец 24 октября итальянское посольство в Па-
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риже представило официальные итальянские условия для начала мирных 
переговоров между Италией и Эфиопией (приняв тем самым французское 
посредничество в конфликте): 1) итальянский мандат от имени Лиги Наций 
или иная форма итальянского управления территориями Эфиопии, вошед-
шими в ее состав после 1889 года, 2) итальянское участие в системе кол-
лективного контроля над амхарской частью Эфиопии (то есть территориями 
в границах 1889 года), 3) гарантии безопасности итальянских колоний в Вос-
точной Африки, 4) исправление границ между итальянскими, французскими 
и британскими колониями в Данакиле и Огадене, 5) итальянский контроль 
над эфиопской армией, 6) Италия готова предоставить Эфиопии один при-
чал в порту Асэб в Эритрее и не препятствовать эфиопской торговле через 
Джибути и Берберу [Ibid., № 89, p. 119; DDI, № 471, p. 445]. Одновременно 
Италия выдвинула идею замораживания военно-морских и военно-воздуш-
ных сил в Средиземноморье, имея в виду прежде всего Великобританию 
[DDF, t. XIII, № 145, p. 200; DDI, № 550, p. 524]. 

Итальянские требования существенно не отличались от предложений, 
выдвинутых Муссолини в июне 1935 года во время переговоров с Иденом. 
Несмотря на то, что итальянская армия по боевой силе намного превосхо-
дила армию Эфиопии, итальянское правительство не возражало получить 
искомые владения в восточной части Африки и без войны, на основании 
решения Лиги Наций. Но в этот период на столь серьезные уступки не 
были готовы идти ни Эфиопия, ни Великобритания. 

Работа Координационного комитета (или Комитета 16-ти — по чис-
лу его членов) в первое же время после начала итало-эфиопской войны 
показала неэффективность системы Лиги Наций. Не случайно 19 октября 
советский представитель М. М. Литвинов отметил, что ряд членов Лиги 
уклоняются от введения антиитальянских санкций, ссылаясь на те или 
иные причины. «Любой агрессор найдет среди 54-х членов Лиги так на-
зываемых конъюнктурных или традиционных друзей. Если это так, то мы 
никогда не сможем рассчитывать на выполнение санкций всеми членами 
Лиги. Если Лига Наций хочет быть опорой миру, то такой опорой могут 
быть не доброхотные даяния, то есть санкции в порядке добровольности, а 
лишь всеобщие обязательства. Там, где нет универсальности обязательств, 
там нет и Лиги Наций для той роли, на которую она претендует», — заявил 
Литвинов [ДВП, т. XVIII, № 384, с. 532—533]. 

Боевые действия на первом этапе войны не принесли итальянской ар-
мии решающего успеха. Северная армия на длительное время задержалась 
на линии Аксум — Адуа — Адди-Грат (на которую она вышла к 10 октября 
1935 года). Только в начале ноября после кровопролитных боев итальянцы 
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заняли город Мэкэле [L’Italia …, 1936, p. 39]. На южном фронте войска, 
которыми командовал Р. Грациани, заняли ряд оазисов в пустыне Огаден, 
но существенных успехов не достигли; мало того, губернатор провинции 
Бале дэджазмач Бейэне Мэрид совершил успешный рейд на территорию 
Итальянского Сомали. 

В конце ноября 1935 года главнокомандующим итальянскими войсками 
в Восточной Африке стал маршал Пьетро Бадольо, сменивший на этом по-
сту маршала Эмилио Де Боно. Он начал подготовку к новому наступлению. 
Однако эфиопская армия под непосредственным командованием расов Имру 
Хайле Сыллассе, Каса Хайлу и Сыюм Мэнгэша нанесла опережающий удар. 
В результате боев, продолжавшихся с середины декабря до середины января 
1936 года, итальянцы даже были вынуждены в ряде мест отступить. 

В этот период Комитет 16-ти продолжал обсуждение вопроса о санкциях 
против Италии. 2 ноября делегат Канады У. Риддел выдвинул предложение 
о распространении санкций на нефть и нефтепродукты, что, по его мнению, 
значительно увеличило бы эффективность санкций [DCFP, p. 554; DDF, 
t. XIII, № 138, p. 191]. Это было первое официальное выдвижение идеи санк-
ций такого рода, что вызвало обоснованную тревогу итальянского прави-
тельства. «Ситуация сложная», — отметил в дневнике Алоизи [Aloisi, 1957, 
p. 320]. Предложения Франции в Комитете 16-ти были намного более сдер-
жанными: в них отмечалось, что сократить французский импорт из Италии 
невозможно [LNOJ. Special Supplement 150, p. 133; DDF, t. XIII, № 48, p. 65].

2 ноября 1935 года итальянское правительство распространило ноту, 
где, в частности, указывалось, что оно «выражает решительный протест 
против тяжести и несправедливости предпринимаемых к его ущербу ме-
роприятий» [ДВП, т. XVIII, с. 561—562]. В ноте указывалось, что Лига 
Наций должна была бы учесть факты, что население оккупированных ита-
льянцами областей Эфиопии относится к ним с доверием, что на итальян-
скую сторону перешел видный представитель эфиопской аристократии, 
правнук императора Йоханныса IV (1871—1889) дэджазмач Хайле Сыл-
лассе Гугса. В ноте отмечалось, что «санкции никогда не были примене-
ны в предыдущих конфликтах» [Там же] и что в качестве следствия их 
введения итальянское правительство вынуждено будет принять ответные 
меры экономического и финансового характера. Правительство Италии, 
отмечалось в заключении в ноте, «считает своим долгом обратить внима-
ние государств — членов Лиги Наций — на ответственность, связанную 
с применяемыми мерами, и на тяжесть их последствий» [Там же]. 

Введение санкций 18 ноября 1935 года не изменило положения на 
фронтах в Эфиопии. Оно, однако, вызвало значительные изменения в си-
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стеме итальянского товарообмена с зарубежными странами. Резко сократи-
лась торговля с традиционными партнерами Италии, в том числе с СССР, 
вырос товарообмен с Германией и США. Нефтяное эмбарго — единствен-
ный действенный фактор в системе санкций — так и не было введено. 
Впоследствии Муссолини отмечал: «Если бы Лига Наций во время эфи-
опского конфликта прислушалась к рекомендациям Идена и расширила 
санкции против Италии на нефть, то мы вынуждены были бы вернуться из 
Эфиопии в течение восьми дней. Для нас это была бы катастрофа, которую 
трудно себе представить» [Бартницкий и др., 1976, с. 502]. В дальнейшем 
внешнеполитическая деятельность итальянского правительства в значи-
тельной степени будет связана с борьбой против угрозы «нефтяного эм-
барго», против которого Муссолини применял шантаж — угрозу выхода из 
Лиги Наций, чего крайне опасался Лаваль. 

3. План Хора—Лаваля: концепция урегулирования конфликта  
за счет жертвы агрессии (декабрь 1935 года)

Правительство Эфиопии в ноябре 1935 года неоднократно обращалось 
в Лигу Наций с призывами и просьбами к мирному урегулированию кон-
фликта [LNOJ, 1936, № 1, pp. 24—29]. Лигой Наций реальных решений 
в этот период принято не было, но руководство Англии и Франции нача-
ло разработку своего плана «умиротворения», вошедшего в историю как 
«план Хора—Лаваля».

Победа консерваторов в Великобритании на парламентских выборах 
в ноябре 1935 года укрепила позиции министра иностранных дел С. Хора, 
сменившего на этом посту А. Идена. Позиция С. Хора по отношению к Ита-
лии была значительно более сдержанной, чем позиция Идена, резко высту-
павшего против итальянской агрессии [DDF, t. XIII, № 307, p. 447]. «Наше 
поведение в Женеве создало для Лаваля большие трудности, — вспоми-
нал впоследствии Л. Эмери. — Он жаловался на фанатическое упорство 
Идена, стремившегося настроить Лигу Наций против Италии. А вскоре он 
начал публично выступать против слишком активных мер» [Эмери, 1960, 
с. 413—414]. Отношения между Великобританией и Италией стали обо-
стряться, и британское правительство приняло решение не доводить дело 
до крайности. В конце ноября посол в Риме Эрик Дрэммонд несколько 
раз беседовал с заместителем министра иностранных дел Италии Фуль-
вио Сувичем и c Бенито Муссолини (который одновременно исполнял 
обязанности главы правительства и министра иностранных дел), выясняя, 
какие условия мира могут быть приемлемыми для Италии [Ibid., № 245, 
p. 361; № 296, p. 430]. Одновременно британский эксперт по эфиопским 
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вопросам М. Петерсон прибыл в Париж для обсуждения возможного про-
екта мирного урегулирования итало-эфиопского конфликта [Ibid., № 263, 
p. 382; № 270, pp. 396—398; № 318, pp. 463—465]. 6 декабря 1935 года 
в Париж прибыл С. Хор. В результате двухдневных переговоров был раз-
работан план, представленный 9 декабря Лиге Наций, итальянскому и эфи-
опскому правительствам [Ibid., № 307, p. 447; № 352, pp. 512—524; № 366, 
pp. 548—549; № 368, p. 552; DDI, № 826, p. 810]. 

Сущность проекта, как отмечает Л. Эмери, мало отличалась от пред-
ложений, выдвинутых Комитетом пяти в сентябре [Эмери, 1960, с. 414]. 
В соответствии с планом Хора—Лаваля, к Италии целиком переходили 
восточные эфиопские провинции Огаден и Данакиль, а также часть про-
винции Тигре с городом Адуа. Взамен Эфиопия получала порт Асэб в Эри-
трее и коридор вдоль границы Французского Берега Сомали для сухопут-
ной связи с Асэбом. На территории южнее 8-го градуса с. ш. создавались 
обширная «зона поселения и экспансии», на которую влияние Италии 
распространялось de facto без каких-либо ограничений под минимальным 
контролем Лиги Наций [Ibid., t. XIII, № 367, pp. 550—551; № 358, pp. 528—
541; Archiv, 9.01.1936 / 2]. За Эфиопией сохранялась ее территория в грани-
цах 1889 года и выход к морю через порт Асэб. «Это было разумное согла-
шение, которое наряду с уважением независимости собственно Эфиопской 
монархии и ее воинственного народа давало перспективу на улучшение 
условий жизни народности галла и другим угнетенным племенам», — 
комментировал Л. Эмери [Эмери, 1960, с. 415], однако ни итальянская, 
ни эфиопская сторона не одобрили проект Хора—Лаваля. Итальянское 
руководство требовало большего: отделения от Эфиопии всей провин-
ции Тигре, установления итальянского протектората над амхарской часть 
империи, свободы для итальянских подданных разработки минеральных 
ресурсов всей Эфиопии [DDF, t. XIII, № 427, pp. 617—619; DDI, № 842, 
pp. 824—825]. Для Эфиопии же принятие плана Хора—Лаваля означало 
потерю суверенитета в обмен на Асэб [Archiv, 2.01.1936]. 

12 декабря правительство Эфиопии отклонило план Хора—Лаваля, за-
явив, что англо-французские предложения направлены на аннексию Эфи-
опии Италией [LNOJ, 1936, № 1, p. 41; DDF, t. XIII, № 451, pp. 649—650; 
DDI, № 836, p. 819]. Эфиопский посланник Уольдэ Марйам писал в этот 
день генеральному секретарю Лиги Наций Ж. Авенолю: «Лига <…> спо-
собствует окончательному разрушению системы гарантированной коллек-
тивной безопасности, предусмотренной ее Уставом» [Marcus, 1987, p. 171], 
имея в виду отказ от принципа нерушимости границ, фактически зафик-
сированный в плане Хора—Лаваля. 18 декабря 1935 года император Хай-
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ле Селассие I заявил: «Торжественно и со всей решимостью заявляю, что 
наши стремления к мирному урегулированию конфликта не изменились, 
тем не менее принятие нами англо-французских предложений означало 
бы измену в отношении не только к нашему народу, но и к Лиге Наций 
и ко всем тем государствам, которые показали, что возлагают надежду на 
систему коллективной безопасности. Эти предложения попирают те прин-
ципы, на которых основана Лига Наций» [Barker, 1968, p. 204]. «Когда мы 
получили эти предложения, мы не были разбиты Италией, мы были сво-
бодны, — писал впоследствии Хайле Селассие I — какова же действитель-
ная позиция Лиги Наций, если она вместо защиты говорит о расчленении 
атакованной страны»? [Barker, 1968, p. 255; Archiv, 9.01.1936/1]. 

«Будь такое соглашение достигнуто в Стрезе (в апреле 1935 года. — 
Т. Н.) или позднее, в сентябре, оно, несомненно, было бы одобрено Ли-
гой Наций …», — комментировал Л. Эмери, стремясь выдать желаемое за 
действительное [Эмери, 1960, с. 415]. Дальнейшие события Эмери изла-
гает следующим образом: оппозиция неистовствовала. Остин Чемберлен 
выступил с речью, «преисполненной благородного негодования против 
такого предательства по отношению к Лиге Наций». Правительство было 
напугано перспективой парламентского «бунта», пресса резко выступала 
против плана раздела Эфиопии. 18 декабря 1935 года Муссолини дал по 
телефону указание итальянскому послу в Великобритании Дино Гранди 
сообщить премьер-министру Стенли Болдуину, что Италия принимает ус-
ловия плана Хора—Лаваля, но Гранди опоздал — Болдуин потребовал от 
Хора «отречения» от плана, а Хор предпочел уйти в отставку [Эмери, 1960, 
с. 415—418]. Фактически оппозиционные силы в британском парламенте 
использовали план Хора—Лаваля для внутриполитической борьбы с це-
лью достижения отставки британского правительства [DDI, № 880, p. 868].

Вопрос о предложениях С. Хора и П. Лаваля обсуждался на очередном 
заседании 89 сессии Совета Лиги Наций 18—19 декабря 1935 года. Пред-
ставитель СССР на данном заседании В. Потемкин подчеркнул, что пред-
ложения Хора и Лаваля означают раздел Эфиопии и Лига Наций не может 
их одобрить (другое дело, если будет на данной основе достигнуто соглаше-
ние сторон вне Лиги Наций) [ДВП, т. XVIII, № 447, с. 591]. Представитель 
Эфиопии Уольде Марйам в категорической форме отверг англо-француз-
ские предложения [LNOJ, 1936, № 1, рр. 11—12], и вопрос был снят с по-
вестки дня. Итальянские представители в заседании Совета Лиги Наций не 
участвовали. Муссолини не считал нужным делать официальные заявления 
по поводу англо-французского плана, поскольку было очевидно, что он про-
валился [DDF, t. XIII, № 445, p. 643]. Возмущение мирового общественного 
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мнения планом раздела жертвы агрессии вместо оказания ей помощи было 
настолько велико, что 20 декабря 1935 года глава британского правитель-
ства С. Болдуин принял отставку С. Хора с поста министра иностранных 
дел Соединенного Королевства. Сложным оставалось положение П. Лава-
ля. Оппозиция резко обрушилась на правительство за осуществление им 
«чудовищного принципа вознаграждения агрессора» [Эррио, 1958, с. 744], 
и итальянский посол отмечал возможность падения кабинета Лаваля [DDI, 
№ 885, p. 870]. Уже поэтому, как верно предположил М. Литвинов, Лаваль 
не смог призвать к сокращению санкций, хотя и блокировал их расширение 
[ДВП, т. XVIII, № 448, с. 591—592], поскольку, как отметил Лаваль в сво-
ем выступлении в парламенте Франции 27 декабря 1935 года, расширение 
санкций увеличило бы военную опасность [Эррио, 1958, с. 753]. В беседе 
с итальянским заместителем министра иностранных дел Фульвио Сувичем 
французский посол в Риме Ш. де Шамбрен признал, что предложение плана 
Хора—Лаваля привело к серьезному обострению внутриполитической об-
становки во Франции [DDI, № 933, рр. 925—926]. 

Обсуждение плана Хора—Лаваля в Лиге Наций привело к отсрочке 
рассмотрения вопроса о нефтяных санкциях. «Эта отсрочка, — писал ан-
глийский исследователь А. Дж. Баркер, — положила конец каким-либо эф-
фективным действиям против Италии» [Barker, 1968, p. 204].

В начале января 1936 года положение правительства Пьера Лава-
ля можно было охарактеризовать как «исключительно тяжелое» [ДВП, 
т. XIX, № 6, с. 19]. Провал англо-французского плана раздела Эфиопии, 
отставка С. Хора, позиция французского общественного мнения, нараста-
ющие атаки оппозиции в итоге вынудили Лаваля подать в отставку 20 ян-
варя 1936 года. Однако вплоть до последнего момента Лаваль пытался про-
должать линию прямой поддержки Италии и решения итало-эфиопского 
конфликта в пользу Италии дипломатическим путем. В дипломатических 
кругах существовали даже предположения, что в конце января или в на-
чале февраля 1936 года Лаваль выдвинет новый план «умиротворения» 
конфликта, подобный декабрьскому плану Хора—Лаваля; при этом воз-
можность действительного принятия подобного плана «умиротворения» 
полностью отвергалась [ДВП, т. XIX, № 6, с. 18]. 

4. Заключение
Попытка урегулирования итало-эфиопского конфликта, предпринятая 

Великобританией и Францией в декабре 1935 года, провалилась прежде все-
го потому, что ни французское, ни британское правительства не ощущали 
непосредственной угрозы трансформации конфликта в Восточной Африке 
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в европейскую и тем более в мировую войну. Тем не менее уже в этот период 
началось формирование концепции умиротворения агрессора, которая сы-
грает столь значимую роль в событиях 1938—1939 годов и приведет непо-
средственно к началу Второй мировой войны. Уже в 1935 году стал очевид-
ным ключевой момент данной концепции — решение спорных вопросов за 
счет более слабого участника конфликта, даже в ущерб положениям между-
народного права и уставу международной организации, призванной защи-
щать и поддерживать мир. В то же время на общественное мнение Франции 
и Великобритании еще не давила непосредственная угроза европейского 
конфликта, который может начаться, если не пойти на уступки одной из 
сторон, и требования все же отказаться от раздела территории союзной аф-
риканской страны привели к краху первой попытки реализации политики 
умиротворения агрессора накануне Второй мировой войны. 
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The article is devoted to the policy of France towards Italy and Ethiopia at the initial stage 
of the Italo-Ethiopian war of 1935—1936. It is shown that in the autumn of 1935, the French 
government took a position aimed at a peaceful settlement of the Italian-Ethiopian conflict at 
the expense of Ethiopia, since relations with Italy were much more important for France than 
relations with Ethiopia, and “real policy” required France to reach an agreement primarily with 
Italy. It is noted that a similar position was taken by the United Kingdom. It is indicated that this 
resulted in the formation of a plan for the settlement of the conflict, put forward in December 
1935 by the head of the French government, Pierre Laval, and the British foreign Minister, 
Samuel Hoare. It is proved that the Hoare–Laval plan was an early form of the policy of “ap-
peasement of the aggressor,” which became the leading direction of French and British foreign 
policy during the collapse of the Versailles system of international relations in 1938—1939. The 
research is based on publications of Soviet, French, Italian and Canadian diplomatic docu-
ments, League of Nations documents, memoirs of political figures of that era, as well as unpub-
lished documents from the Archive of Publicistic Activity (Germany).
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Автор статьи исходит из того, что межгосударственные отношения России и Вели-
кобритании в конце XVIII — начале XIX веков во многом определяли область частных 
контактов русских и англичан. Отмечается, что особое место в истории англо-русских 
отношений занимают англо-русские браки. Уделяется внимание одному из подобных со-
юзов — браку выдающегося государственного деятеля М. М. Сперанского с англичанкой 
Элизабет Стивенс. Утверждается, что значительную роль в судьбе Сперанского сыграл 
А. А. Самборский, также женатый на англичанке, в доме которого и произошла судьбо-
носная встреча Сперанского с будущей женой. Сообщается, что в фонде Сперанского 
Российской национальной библиотеки сохранились письма Элизабет (Елизаветы) Сти-
венс к Сперанскому, ранее широко не привлекаемые исследователями, однако не все 
из этих писем в действительности принадлежат Элизабет, часть из них принадлежит ее 
сестре — Марианне. В данном исследовании впервые приводится перевод данных пи-
сем для анализа частной жизни Сперанского. Автором делается вывод о том, что сохра-
нившаяся переписка отвечает стандартам и способам проявления чувств в эпоху «сенти-
ментализма». Также рассматривается вопрос о том, насколько Сперанский был погружен 
в культурный контекст британской действительности благодаря этому браку. Несмотря 
на то, что брак был достаточно коротким, связь Сперанского с семейством Стивенсов 
оказалось достаточно прочной.
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1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00186 «Культура Духа» vs «Культура Разума»: Интеллектуалы и Власть в Бри-
тании и России в эпоху Перемен (XVII—XVIII вв.)». 
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1. Англо-русские отношения в XVIII — начале XIX веков: 
историография вопроса

Англо-русские отношения имеют достаточно длительную историю. 
Огромное влияние на межгосударственные отношения двух стран в конце 
XVIII — начале XIX веков оказывали частные контакты русских и англи-
чан. Англо-русские контакты характеризовались не только устойчивыми 
дипломатическими отношениями и интенсивным обменом специалиста-
ми, изучением интеллектуального опыта и появлением многочисленных 
травелогов, написанных англичанами о России и русскими о Британии, 
но и англо-русскими браками, которые заключались среди людей, свя-
занных с государственной службой. Такие глубокие связи двух культур 
в XVIII веке способствовали их взаимопроникновению и обогащению. 
Англо-русские семейные союзы раскрывают область частного в англо-
русских отношениях, и одним из примеров таких союзов является брак 
известного государственного деятеля Михаила Михайловича Сперанского 
(1772—1839) с англичанкой Элизабет (Елизаветой) Стивенс. 

Исследование англо-русских связей как в отечественной, так и в зару-
бежной историографии имеет достаточно длительную и богатую историю. 
Начало этим исследованиям было положено еще в конце XIX — начале 
ХХ веков — это работы В. И. Александренко, Ф. Ф. Мартенса [Алексан-
дренко, 1897; Мартенс, 1892]. Огромный вклад в изучение англо-русских 
отношений XVIII—XIX веков внесли современные исследования В. В. Вы-
соковой, А. Ю. Ануфриевой, Т. Л. Лабутиной, А. Б. Соколова [Высокова 
и др., 2006; Лабутина, 2013; Соколов, 1992]. В британской историографии 
отдельного внимания заслуживают фундаментальные труды Э. Кросса, 
в центре внимания которых исследование сферы «частного» в англо-рус-
ских отношениях в XVIII — начале XIX вв. [Кросс, 1996; Cross, 1996]. 
Однако тема англо-русских браков и «частного» до сих пор остается в тени 
«публичного» в отношениях России и Британии. 

В отечественной историографии существует обширный корпус работ, 
посвященных государственной деятельности самого М. М. Сперанского, 
но к его частной жизни исследователи обращались достаточно фрагмен-
тарно, и ее освещению отводилось мало места. Наибольший вклад в этом 
отношении внесла дореволюционная работа М. А. Корфа [Корф, 1861], 
где автором выделяется несколько периодов частной жизни Сперанского. 
Особый интерес для нас представляет первый период, до кончины Пав-
ла I (недолгий брак с Элизабет Стивенс, рождение дочери), и второй — 
с 1801 по 1812 годы. Из современных биографических исследований, 
где раскрывается не только реформаторская жизнь Сперанского, но и его 
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частная жизнь, можно отметить работы Н. В. Минаевой и В. А. Томсино-
ва, [Минаева, 2009; Томсинов, 2003]. Кросс-культурные связи Британии и 
России также рассматривались сквозь призму деятельности иностранных 
гувернанток в России в XVIII—XIX веках, в частности, к судьбе Стивенс-
старшей (матери Элизабет) обращалась в своей работе О. Ю. Солодянкина 
[Solodyankina, 2018]. 

Важное место в настоящем исследовании занимает относительно но-
вое течение в социальной истории — история эмоций. Отношения Спе-
ранского с молодой супругой — богатая почва для оценки влияния по-
ложения в обществе, гендерной принадлежности и возраста в России на 
складывающийся эмоциональный опыт, способы проявления чувств и 
«эмоциональные стандарты» конца XVIII века. В этом русле классиче-
ским исследованием является работа Б. Розенвейн [Rosenwein, 2006] об 
«эмоциональных сообществах» в эпоху Средних веков, а также У. Редди 
«Навигация эмоций» [Reddy, 2001] с его политической концепцией сенти-
ментализма. Анализу феномена меланхолии и ее роли в западной культу-
ре посвящено исследование К. Юханнисон. Она рассматривает структуры 
чувств, подчеркивая их классовую и гендерную обусловленность и указы-
вая, что «распространению меланхолии способствовали салонная культура 
и традиции эпистолярного жанра — письма и дневники носили получаст-
ный характер и выполняли в определенных кругах функцию современных 
блогов» [Юханнисон, 2019, c. 11]. В отечественной историографии данная 
проблематика нашла свое отражение в исследованиях А. Л. Зорина. В ста-
тье «Разлука с семьей в 1797 г.: двойная идентичность Михаила Мура-
вьева» анализируются индивидуальные переживания Муравьева, дающие 
представление о сосуществовании в сознании героя статьи «служебного» 
и сентименталистского кодексов. Автором поднимается вопрос о том, «на-
сколько мирно в эмоциональном репертуаре Муравьева уживались друг 
с другом матрицы, характерные для русского дворянина на царской службе 
и европейского сентименталиста и писателя» [Зорин, 2011]. Схожие про-
блемы, хоть и в меньшей мере, преследовали и Сперанского. 

2. Англо-русские браки: М. М. Сперанский и Э. Стивенс
Немалое участие в судьбе Сперанского принял Андрей Афанасье-

вич Самборский (1732—1815). С его фигурой, в первую очередь, связа-
на деятельность посольской церкви в Лондоне, где Самборский с 1769 
по 1779 годы занимал место настоятеля. Данная церковь при русском 
посольстве, официально носившая название Православная греко-россий-
ская церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, была открыта еще 



415

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

в 1716 году. Именно вокруг нее сосредоточилась частная жизнь русских 
подданных в Лондоне. Самборский поддерживал дружеские отношения 
со многими известными англичанами. Он был знаком с Артуром Янгом и 
Джереми Бентамом [Высокова, 2006, с. 327]. 

С другой стороны, англичане также имели возможность отправлять 
культ англиканской церкви в России, при британском посольстве в Петер-
бурге состоял капеллан. В своем исследовании В. В. Высокова указыва-
ет, что «в Москве по полицейским ведомостям о числе жителей города за 
1811 г. насчитывалось 188 британцев обоего пола (111 мужчин и 77 жен-
щин). В Москву, как и Петербург, приезжали купцы, предприниматели, 
техники, ремесленники, садовники, конюхи, гувернеры, доктора и специ-
алисты в различных областях сельского хозяйства. Протестантская коло-
ния старалась держаться вместе в районе улиц Мясницкой, Басманной и 
Лефортовской» [Высокова, 2006, с. 328]. 

Следует отметить, что сам Самборский выбрал себе в супруги англи-
чанку Елизавету Филдинг, сироту. Дозволения на заключение брака ему 
пришлось испрашивать у Святейшего Синода, одним из условий которого 
был переход невесты в православную веру. Все формальности были доста-
точно быстро соблюдены, и уже в 1768 году состоялось венчание. Адми-
ралы Н. С. Мордвинов (1754—1845) и П. В. Чичагов (1767—1849) также 
связали свою судьбу с англичанками и являют еще один из примеров счаст-
ливого англо-русского брака. Так, Н. С. Мордвинов в 1784 году женился на 
Генриэтте Коблей, а Чичагов в 1799 году заключил брак с Элизабет Проби.

В конце XVIII века сформировалась целая интеллектуальная сеть англо-
манов в России, в центре которой находились: А. А. Самборский, М. М. Спе-
ранский, В. Ф. Малиновский (первый директор Царскосельского лицея). По-
следний был женат на дочери А. А. Самборского — Софии (1772—1812), 
наполовину англичанке. Кроме этого, жизненный путь Малиновского был 
также связан с туманным Альбионом, в 1789—1791 годах он состоял пе-
реводчиком при русской миссии в Лондоне. Следует упомянуть и русских 
путешественников — дворян, после указа о вольностях дворянских (1762) 
и Жалованной грамоты (1785) получивших широкие возможности для за-
граничных поездок, чаще всего включающие именно Англию. Среди этого 
круга приближенных ко двору интеллектуалов и интеллектуалок были кня-
гиня Е. Р. Дашкова (1743—1810), В. Г. Орлов (1743—1831), А. Б. Куракин 
(1752—1818) и т. д. Служилое дворянство, связанное с литературным твор-
чеством, также достаточно часто избирало Англию в числе стран для боль-
шого заграничного путешествия: Н. М. Карамзин (1766—1826), П. И. Ма-
каров (1765—1805) и т. д. Данный круг лиц можно расширять и далее, но 
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очевидно, что, несмотря на внешнеполитические обстоятельства и, казалось 
бы, распространенное в конце XVIII века франкофильство, русские интел-
лектуалы неизменно отдавали свои симпатии туманному Альбиону. В свя-
зи с этим и англо-русские браки были предсказуемым следствием живого 
интереса, проявляемого нашими соотечественниками к Англии. И следует 
отметить, что данный интерес был симметричным. 

Как уже упоминалось выше, М. М. Сперанский был связан тесной 
дружбой с Самборским. Сохранилось письмо от 16 июня 1788 года, на-
писанное тогда еще студентом духовного училища Сперанским к Сам-
борскому, где он просит походатайствовать о переводе его в Московский 
университет, так как «желательно слушать богословие в месте изучения 
французского языка и математических занятий науками, которых в семи-
нарии не преподают» [РНБ, ф. 731, ед. хр. 1934, л. 1], но «Архипастор мой 
этому моему желанию исполниться не дозволит» [Там же, л. 2]. Именно 
на ужине в доме у Самборского летом 1797 года он встретился с будущей 
женой — Элизабет Стивенс, дочерью англиканского пастора. 

Корф указывает, что Самборский, еще находясь в Лондоне, сошелся 
близко со швейцарским семейством Планта, издавна поселившимся в Ан-
глии и состоявшим на момент знакомства из двух братьев и четырех сестер. 
Один брат жил как частное лицо, «другой был инспектором Британского 
музея и написал историю Швейцарии <...> Из четырех сестер, старшая, по-
сле замужества, переселилась в Америку; вторая — была надзирательни-
цей при Английских принцессах, дочерях Георга III; третья, болезненная, 
находилась помощницею при второй» [Корф, 1861, с. 67]. Четвертая — 
Елизавета Андреевна (как после называли ее в России), прекрасно обра-
зованная и привлекательная женщина, — обладала неуживчивым нравом. 
Уровень ее образованности соответствовал тогдашним представлениям 
о женском образовании в позднегеоргианской Англии. Она владела фран-
цузским, итальянским и английским языками, была музыкальна (умела 
играть на арфе, пела и сочиняла музыку), что позволяло ее родственникам 
надеяться, что она в дальнейшем составит прекрасную партию не менее 
блистательному молодому человеку. Однако она имела неосторожность 
связать свою судьбу с приходским священником — Генри Стивенсом (Hen-
ry Stephens), обвенчавшись с ним против воли своих братьев. Елизавета 
Планта совершила достаточно смелый, но безрассудный поступок, отдав 
предпочтение буржуазному браку по любви. Столь незавидное положение 
Елизаветы Стивенс ухудшилось, когда в 1789 году умер ее супруг, оставив 
ее одну с тремя детьми (две дочери, Елизавета и Марианна, и сын Фрэн-
сис). В этой непростой ситуации один из братьев сыграл значительную 
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роль в последующем устройстве судьбы сестры. Джозеф Планта написал 
Самборскому из Лондона (12 января 1790 года) с просьбой пристроить его 
младшую сестру, ставшую вдовой: «Вы наверно ее помните, она одарена 
была музыкальными талантами. Муж умер шесть месяцев назад и оставил 
ее и ее детей в бедственном положении» [РНБ, ф. 731, ед. хр. 2323, л. 1]. 
Уже в следующем письме от 10 августа 1790 года он благодарит Самбор-
ского за участие в судьбе сестры и заверяет: «Когда ваш сын будет в городе, 
я готов оказать ему всяческую поддержку и любую услугу» [Там же, л. 3]. 

Полученное в молодости образование открыло возможность Елизавете 
претендовать на должность гувернантки при знатной семье. Покровитель-
ство Самборского позволило ей в 1790 году поступить на службу в один из 
самых знатных домов в России — к графу Андрею Петровичу Шувалову. 
Она стала гувернанткой при младшей дочери графа — Александре. Елиза-
вета быстро смогла завоевать доверие как у супруги Шувалова, так и своих 
подопечных и выписать своих детей из Англии, где они оставались под 
присмотром няни, мисс Джойс [Корф, 1861, с. 69]. По прибытии в Петер-
бург они еще какое-то время жили в доме своей няни, а затем девочки были 
определены в частный пансион. Графиня Шувалова взяла на себя покро-
вительство над старшей сестрой. Так, Елизавета стала частым гостем как 
в доме Шуваловых, так и Самборского, где и произошла ее первая встреча 
с молодым Сперанским. 

Он с первого взгляда влюбился в эту 16-летнюю девушку. Судьбонос-
ная встреча произошла в Павловске на ужине у А. А. Самборского в конце 
лета 1797 года. Как и ее мать, она была достаточно образованна, была об-
учена французскому языку. Постижение же русского языка она, судя по 
всему, начала уже в браке со Сперанским, что следует из их переписки, 
которая велась на французском языке. Так, в конце письма от 8 сентября 
1799 года Елизавета уже пишет на русском, хоть и с небольшими грамма-
тическими погрешностями: «… сколько мне скушно без тебя и сколько я 
желаю быть опять с тобой, ты обещался быть суда зафтра, теперь 6 часов 
от 6 часов до завра 4 можит в 5 остается 23 часа, а как много время надо 
чтобы проводила без тебя, друг мой сердечный и любезный — приезжай 
поскорее к нам, с каким удовольствием я с тобой увижусь» [РНБ, ф. 731, 
ед. хр. 2171, л. 10]. В конце письма стоит приписка также на русском — 
«верная Лизанка». Благодаря Елизавете и сам Сперанский выучил англий-
ский язык, хотя в историографии до сих пор ведутся споры о том, имел ли 
этот факт место в действительности или он владел лишь несколькими раз-
говорными фразами. М. А. Корф указывает на то, что Сперанский мог на 
нем и писать, и свободно изъясняться [Корф, 1861, с. 74]. Если обратиться 
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к содержанию бумаг самого Сперанского, то можно встретить множество 
выписок из трудов англичан: Аддисона, Джонсона, Свифта [РНБ, ф. 731, 
ед. хр. 894, 37 лл.]. Кроме того, встречается много выписок из «Эдинбург 
ревью» [Там же, ед. хр. 898, л. 1; Там же, ед. хр. 899, лл. 1—2]. Очевид-
но, что взгляды Сперанского на государство и право складывались в числе 
прочего и под воздействием англосаксонской общественно-правовой мыс-
ли. Кроме того, Сперанский активно интересовался и вопросами теологии, 
обращаясь к трудам английских богословов.

Сперанскому, как и Самборскому, пришлось испрашивать разрешения 
на бракосочетание с иностранкой. Так, 25 октября 1798 года было пода-
но прошение на имя императора Павла: «Прошу, милостивый государь, 
приказать изготовить указ на имя Сампсониевского иерея, ежели можно, 
завтра к полудню … совокупиться законным первым браком состоящем 
в Реформатском законе к лютеранскому закону не склоняется» [Там же, 
ед. хр. 2, л. 5]. В сведениях о своей невесте Сперанский указал, что «от 
роду ей семнадцать лет, родилась в Англии в герцогстве Нортумберланд-
ском близ городка Гексама. Отец ее английский пастор Генрих Стивенс по-
мре, мать Анна Елизавета Стивенс находится в живых» [Там же]. 29 октя-
бря 1798 года был получен указ за номером 2278 и уже 3 ноября 1798 года 
в метрической книге Самсоньевской церкви, что на Выборской стороне 
под № 19 [РНБ, ф. 731, ед. хр. 2, л. 2] появилась запись о венчании первым 
браком Елизаветы Стивенс и М. М. Сперанского. Бракосочетание состоя-
лось в конце 1798 года. Дореволюционный историк С. Н. Южаков, говоря 
о браке Сперанского, с горечью отмечает, что «… в эти последние годы 
императора Павла <…> Сперанский был уже на такой дороге, что мог рас-
считывать на самую блестящую будущность, а, следовательно, и на блестя-
щую партию, которая укрепила бы его положение, дала бы ему, безродно-
му поповичу, связи и опору в чиновном и сановном мире. Сперанский же 
женился по любви на бедной англичанке Елисавете Андреевне Стивенс, 
дочери гувернантки, без связей и состояния» [Южаков, 1892, с. 19].

5 сентября 1799 года у них родилась дочь. По роковому стечению об-
стоятельств молодая жена Сперанского умерла вскоре после родов от ча-
хотки (6 ноября 1799 года), девочку назвали в честь матери Елизаветой. 
В качестве основной причины развития чахотки биографы М. М. Сперан-
ского ссылаются на его подарок невесте в честь помолвки — массивные 
карманные часы, которые она носила на цепочке. В результате несчаст-
ного случая карета, на которой Елизавета с матерью отправились в гости 
к графине Дитрихштейн, опрокинулась, «девушка упала на ту сторону, где 
висели у нее часы, и их с такою силою вдавило ей в грудь, что они в ту 
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же минуту остановились» [Корф, 1861, с. 75]. Последствия данной травмы 
она скрыла от мужа. 

Удивительно, что в одном из писем Елизаветы уже прочитывается 
предчувствие скорой смерти. Она пишет: 

«Забыла вам сказать, что весь вчерашний день я провела в постели, 
чувствуя себя просто ужасно — не слишком забавная новость. А книги 
господина Ц. (видимо, речь идет о Цейере.1 — К. С.) были мне очень по-
лезны. Читая одну из них, «Могилы» Харви, я не смогла сдержать слезы 
при описании смерти отца семейства. Мне казалось, я увидела смерть и 
своего отца тоже. О, как он мне нравится, какой великий человек этот Хар-
ви, какой мыслитель! Его манера описывать одновременно и настоящая, и 
такая трогательная, что никогда не научишься ей сопротивляться. Помните 
могилу того юноши, который собирался жениться?.. Если я потеряю вас, 
у меня больше ничего не останется на этом свете, и честное слово, моя 
партия в таком случае сыграна. Я знаю, что бы стала делать — все, что 
приносило бы мне удовольствие, до тех пор, пока это не стало бы невы-
носимым. Может, я и правда сошла с ума, но я ему верю, и думаю, следы 
от моих слез останутся на этой бумаге. Пускай, будь что будет. И снова 
повторюсь, какой великий человек Харви, разве можно не прочитать его 
творение еще и на английском. 

Прошлой ночью мне снился отец, снилось, что я увидела его и бро-
силась к нему в объятия. Ощущение смерти так и не покинуло мою душу. 
Сон был восхитительным, самым сладким, что я когда-либо чувствовала 
в своей жизни. Но увы, это был лишь сон, и мне никогда больше не по-
чувствовать подобного. От этой мысли я вновь чувствую слезы, но вос-
хитительные слезы — вот бы они никогда не иссякли…» [РНБ, ф. 731, ед. 
хр. 2171, л. 10]. 

Известно, что 6 ноября 1799 года Елизавета скоропостижно сконча-
лась, тем удивительнее выглядят последние строки одного из писем, на-
писанные под впечатлением от прочтения трактата «Размышления среди 
могил» (1746) английского священника и писателя преподобного Джеймса 
Харви (1714—1758) [Hervey, 1748]. «Размышления» выдержали пятнад-
цать переизданий в XVIII веке в Лондоне [Parisot, 2014, p. 121]. Собрание 
«Размышления и созерцания» (1748), включавшее данный трактат, так-
же стало бестселлером и к концу века достигло двадцати шести изданий 
[Parisot, 2014, p. 122]. Трактат Харви является важным связующим звеном 

1 Франц Иванович Цейер работал под началом Сперанского, живя его жизнью на 
протяжении более тридцати лет. Был и хозяйкой, и нянькою, и почти слугою своего 
покровителя. Знал французский язык [подробнее см.: Корф, 1861, с. 84]. 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 8]

420

между текстами, написанными в русле реформационной теологии, и за-
рождающимся сентиментализмом в английской литературе, поскольку 
в нем по-новому рассматриваются представления о смерти и загробной 
жизни. В данном письме ясно прослеживается основной эмоциональный 
регистр сентиментального письма, который обычно задается разлукой 
автора с близкими, с супругом [Зорин, 2011]. Все письмо пронизано тра-
гичными нотками, периоды разлуки с любимым неизменно тяготят юную 
Елизавету, в письме тесно переплелась любовь и меланхолия. Прочиты-
вается состояние глубокой подавленности и погружение в мир чувств и 
тонких ощущений. Именно так К. Юханнисон [Юханнисон, 2019, c. 21] 
характеризует меланхолию Нового времени. Елизавета постоянно под-
черкивает свои переживания, начиная с них запись каждого нового дня 
в письме: «Суббота, 4 сентября. Бог мой, как же тянутся дни … и с каким 
отчаянием я жду, когда они закончатся. Каждое утро, когда я просыпаюсь, 
думаю лишь о том, как вечером пойду спать. Вот какие мысли, мой доро-
гой друг, занимают меня почти всегда с тех пор, как вы уехали. И точно так 
же прошла пятница и практически весь сегодняшний день, ведь уже скоро 
пора ложиться. А так как я имею удовольствие писать вам, думаю лишь 
о том, что чем позже я лягу, тем позже завтра проснусь, а значит, времени 
останется чуть меньше. В пятницу, как вы могли догадаться, у меня совсем 
не было настроения» [РНБ, ф. 731, ед. хр. 2171, л. 9].

Сперанский тяжело пережил потерю жены. В его поведении прояви-
лись черты, столь характерные для «эпохи чувствительности», — период 
краткого торжества эмоций над разумом. Узнав о смерти супруги, он лишь 
оставил записку, в которой нарекал дочь именем матери, и исчез. Несколь-
ко недель он не возвращался домой. Сам он так описал свое состояние: 
«И время меня не утешает. Вот третья неделя наступает, как я проснулся, 
и горести мои каждый день возрастают по мере того, как я обнимаю ужас 
моего состояния <…> Жестокое дитя, немилосердные друзья; один удар, 
одно мгновенье, и я бы разложился. Прах мой смешался бы с нею» [Цит. 
по: Корф, 1861, с. 76—77]. Под воздействием захлестнувших его эмоций 
Сперанский полностью выпал из жизни, пренебрегая обществом, службой 
и долгом перед новорожденной дочерью. Если судить по тексту письма, не 
исключено, что была предпринята даже попытка самоубийства, от которой 
Сперанского удержали друзья. Столь яркое проявление эмоций коррелиру-
ет с общим духом эпохи сентиментализма, возвышающего человеческие 
страдания. В этот же «поведенческий стереотип» вписывается и даль-
нейшая судьба Сперанского, образ вдовца, потерявшего единственную 
любовь и посвятившего всю свою дальнейшую жизнь заботам о дочери. 
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Здесь отчетливо видна эстетизация главной эмоции эпохи — меланхолии. 
К. Юханнисон подчеркивает, что для человека Нового времени «горение 
души становится стилем жизни, выбранным по контрасту с отвратитель-
ной легкостью существования» [Юханнисон, 2019, c. 44]. Чувство утраты 
было успешно конвертировано Сперанским в культурный капитал — за-
конотворческую деятельность. 

3. Фонд М. М. Сперанского: письма Елизаветы Стивенс к мужу
Личная переписка Сперанского хранится в отделе рукописей Рос-

сийской национальной библиотеки в фонде М. М. Сперанского (Ф. 731. 
Ед. хр. 2171. Стивенс Елизавета, невеста, а потом жена М. М. Сперанско-
го. Письма (21) М. М. Сперанскому. 22 июня 1800 г. и б.д. На франц. яз. 
40 лл.). Свои письма к Елизавете Сперанский уничтожил после ее смерти, 
остались лишь те, что писала сама Елизавета. В 1857 году его дочь Ели-
завета Михайловна передала все оставшиеся после смерти отца бумаги 
в фонд Императорской публичной библиотеки [В память …, 1872, с. I]. 
Однако известно, что Елизавета умерла еще в ноябре 1799 года, тогда как 
часть писем написана уже после 1799 года и, очевидно, принадлежать ей 
не может. Письма, вероятно, были написаны ее младшей сестрой Мариан-
ной, которая после смерти сестры чаяла занять ее место рядом со Сперан-
ским. Корф отмечает, что «она захотела непременно занять место умершей 
своей сестры, т. е. сделаться женою Сперанского, что давало беспрестанно 
повод к самым неприятным сценам и с нею и с ее матерью, потворство-
вавшей ее планам, а с другой стороны — к разным предосудительным тол-
кам в их кругу и вне его» [Корф, 1861, с. 272]. С точки зрения русской 
традиции данное поведение рассматривалось в окружении Сперанского 
как предосудительное, однако для англичан стремление Марианны занять 
место сестры было вполне приемлемым и даже очевидным. Так, следую-
щее письмо от 22 июня 1800 года, вероятнее всего, принадлежит именно 
Марианне Стивенс: 

«Прошу прощения, тысячу раз прошу меня простить, мой глубокоува-
жаемый друг, что я так поздно сообщаю вам вести о вашей дорогой дочери. 
Хотя я и оказалась права, что отложила это до конца недели, чтобы доста-
вить вам удовольствие следующей новостью. 

Сегодня утром я была у нее и, вместо того, чтобы увидеть маленькую 
миловидную девочку, достаточно скромную и спокойную, я встретила 
перепачканного, озорного мальчишку, маленького савояра. Объевшись 
чернослива, она испачкала все лицо самым забавным образом, ее костюм 
был таким же черным. Одним словом, хоть картину пиши. Все, что она 
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делает — неслыханно; когда-то мы должны были ее развлекать, а сейчас 
она делает это сама. Когда ставишь ее на кровать, она тут же падает с нее 
очертя голову и заливисто смеется, а потом заставляет повторять этот трюк 
снова и снова. В том представлении не хватает только вас. В целом она 
ведет себя хорошо. Я, как всегда, водила ее посмотреть на курочек, ее ма-
леньких протеже. Она подзывала их к себе своей детской ручкой с таким 
серьезным лицом — очень смешно. 

На самом деле, мой дорогой и глубокоуважаемый друг, хотя вас уже 
не назвать нежным словом «муж», у вас остается такое же мягкое слово 
«папа», а также уверенность в том, что вас любят очень сильно, и не на 
красивых словах, а всем сердцем. 

Сможет ли она составить счастье ваших дней, которое вы так хотите 
испробовать? Сможет ли осуществить все ваши самые дорогие ожидания? 
Что до меня, я всегда буду любить ее, как люблю вас, чтобы однажды она 
скрепила цементом те ниточки, что связывают меня с вами, и чтобы вы по-
любили меня еще сильнее. До свидания, всего наилучшего, ваша…» [РНБ, 
ф. 731, ед. хр. 2171, л. 2]. 

Марианне вместе с матерью пришлось вернуться из Вены, чтобы по-
мочь Сперанскому с маленькой Лизой. В 1802 году Марианна вышла за-
муж за Константина Васильевича Злобина (1779—1813), но этот брак не 
принес счастья супругам, хотя Марианна сумела вызвать симпатию у отца 
Злобина, своего свекра, Василия Ивановича. Он был близок со Сперан-
ским и долгое время оказывал финансовую поддержку Марианне, даже 
когда ее отношения с его сыном были окончательно расстроены. В письме 
от января 1804 года она пишет Сперанскому: 

«Уже очень давно я думала, мой дорогой друг, о том, что вам нужно 
создать небольшой фонд во избежание всяких сюрпризов судьбы. 

Первой моей идеей было пустить в оборот для вашей прибыли капи-
тал, который я бы предложила поместить в фонд Роверри: но, тщательно 
продумав этот проект, я нашла его немного сложным. Поэтому я решила 
понемногу сформировать для вас капитал из моих личных средств, кото-
рый бы принадлежал вам как абсолютная и исключительная собственность 
вас и ваших потомков. Эта идея осуществилась, и в конце этого года фонд, 
о котором я вам только что говорила, увеличился до 5000 (?), я оставляю 
их здесь в качестве отложенного долга на два года. Вы сможете распоря-
жаться ими, как вам заблагорассудится. Я бы на вашем месте поместила 
эти деньги или к господину, или к Роверри, или к Бержьену. Ваш доход 
будет составлять как минимум 500, если только вы не захотите пустить их 
в спекулятивные операции, чего я бы вам не советовала. 
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Оказывая вам эту услугу, я радуюсь только от мысли, что, что бы со 
мной ни случилось и даже если я умру, вы сможете сохранить состояние 
благодаря этому доходу. 

Зная ваши умеренные вкусы, могу быть уверена в том, что они обеспе-
чат вашу независимость, если вы решите обосноваться в одной из лучших 
провинций России. 

Мне нет необходимости убеждать вас в том, что это мера предосторож-
ности против превратностей судьбы, ведь пока я жива, мое состояние — 
это и ваше состояние тоже. 

Также я слышала, что дело зеленого корабля продвигается в том же 
духе, и если оно что-то принесет (в чем я сомневаюсь), то перейдет к вам 
без промедления. 

Остаюсь вашим другом, никому ничего не говорите. 
Суббота» [Там же, ед. хр. 1943. лл. 1—2].1 
Около 1811 года Сперанский купил дом близ Новгорода, небольшое 

имение Великополье, частично на свои средства, а частично на деньги Ма-
рианны, которые были даны ей ее свекром Злобиным [Корф, 1861, с. 282]. 
Сама Марианна умерла зимой 1812 года, оставив на попечение семейству 
«воспитанную ею девочку Анюту» [Корф, 1861, с. 282], что впоследствии 
породило слухи о том, что отцом ее был сам Сперанский. 

4. Заключение
Таким образом, брак М. М. Сперанского с Элизабет Стивенс и его по-

следующие отношения с семейством покойной супруги являют собой при-
мер «частного» в англо-русских связях в конце XVIII — начале XIX веков. 
Все женщины семейства Стивенс, начиная с матери, были высокообразо-
ванными особами по меркам того времени и впоследствии связали свою 
жизнь с Российской империей. Среди писем к Сперанскому в его фонде 
хранятся не только письма Элизабет, но и письма ее сестры. Несмотря на 
то, что некоторые исследователи биографии Сперанского рисуют образ 
Марианны как достаточно легкомысленной девушки, вознамерившейся 
занять место своей старшей сестры, ее письма свидетельствуют о зрело-
сти ее жизненной позиции и теплых чувствах к Сперанскому. Сама пере-
писка в этот период велась на французском языке, хотя изучение рабочих 
бумаг Сперанского начала XIX века показывает, что он владел английским 
языком наряду с французским. При этом до знакомства с Элизабет Сперан-
ский английского не знал и тяготился зваными вечерами у Самборского, 

1 Перевод писем с французского языка выполнен Дворниковой Юлией Вячеславовной, 
студенткой 3 курса кафедры зарубежного регионоведения УрФУ. 
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где было много англичан. Также обращает на себя внимание тот факт, что 
в англо-русских браках чаще всего встречаются браки русского и англи-
чанки, а не наоборот. При этом русские оказались гораздо больше втяну-
тыми в культурный контекст британской действительности, стремились 
перенять английский образ жизни и ближе познакомиться с политической 
системой Великобритании. Трагическая ранняя смерть супруги оказала 
сильнейшее влияние на последующую жизнь Сперанского, окрашенную 
меланхолией, однако успешно обращенную в активную созидательную де-
ятельность на ниве государственной службы. Перспективы исследования 
видятся в дальнейшем восстановлении сведений о сети «англоманов» сре-
ди русских интеллектуалов на рубеже XVIII—XIX веков.
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“traCES of my tEarS will rEmain on thiS papEr ...”: lEttErS from 
ElizabEth StEphEnS to m. m. SpEranSky1

© Kseniya A. Sozinova (2020), orcid.org/0000-0002-6980-5881, PhD in History, senior 
lecturer Department of Foreign Region Studies, Ural Institute for Humanities, Federal State 
Autonomous Educational Institution of Higher Education “Ural Federal University named af-
ter the First President of Russia B. N. Yeltsin” (Yekaterinburg, Russia), k.a.sozinova@urfu.ru. 

The author of the article assumes that the interstate relations between Russia and Great 
Britain in the late 18th — early 19th centuries largely determined the area of private contacts 
between Russians and the British. English-Russian marriages have a special place in the his-
tory of English-Russian relations. Attention is paid to one of such unions — the marriage of 
the outstanding statesman M. M. Speransky with an Englishwoman Elizabeth Stephens. It is 
claimed that a significant role in Speransky’s fate was played by A. A. Samborsky, also mar-
ried to an Englishwoman, in whose house Speransky’s fateful meeting with his future wife took 
place. It is reported that the Speransky Fund of the Russian national library preserved letters 
of Elizabeth Stephens to Speransky, previously not widely attracted by researchers, but not all 
of these letters actually belong to Elizabeth, some of them belong to her sister — Marianne. 
This study provides the first translation of these letters for the analysis of Speransky’s private

1 The study is supported by the RSF grant (project № 19-18-00186 “Culture of the spirit” vs 
“Culture of the Mind”: Intellectuals and Power in Britain and Russia in the era of Change 
(17th—18th centuries)”.
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life. The author concludes that the preserved correspondence meets the standards and 
methods of expression of feelings in the era of “sentimentalism.” The problem of how much 
Speransky was immersed in the cultural context of British reality due to this marriage is also 
considered. Despite the fact that the marriage was quite short, Speransky’s relations with the 
Stephens family were quite strong.

Key words: history of Russia; history of Great Britain; English-Russian marriages; 
M. M. Speransky; A. A. Samborsky; Elizabeth Stephens; Marianna Stephens; history of eve-
ryday life.
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На примере повстанческого движения казаков и крестьян Дона и Кубани в на-
чале 1920-х годов рассматривается один из сложных вопросов истории перехода от 
политики военного коммунизма к новой экономической политике. Выявлены причины 
и проявления повстанчества на Юге России в 1920—1924 годах, его влияние на со-
держание реформ в регионе. Установлены особенности «бело-зеленого» движения 
в южнороссийских станицах, обусловленные исторически сложившимися порядком 
землепользования, формами станичного самоуправления, сословным и классовым со-
ставом населения. Отмечается, что актуальность исследования возрастает в контексте 
переосмысления реформ российского общества, необходимости укрепления социаль-
ной базы реформ и разрешения конфликтов. Новизна исследования видится в том, что 
впервые рассматривается повстанческое движение не как классовое противостояние, 
а как противостояние власти и южнороссийского сообщества, представленного различ-
ными сословными, классовыми группами и общественно-политическими движениями. 
Установлены факторы регулирования конфликта при переходе к нэпу. Автор приходит 
к выводу, что принуждение к миру казачьих регионов Юга России произошло посред-
ством не только активного применения регулярных частей Красной армии и силовых 
структур, но и компромиссных решений, ставших основой для начала экономических 
реформ.

Ключевые слова: повстанцы; конфликт; Юг России; казачество; причины; формы.
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1. Введение
Повстанческое движение казаков и крестьян на Юге России в 1920—

1924 годах вызывает интерес политической направленностью, региональ-
ными особенностями. Переосмысление темы даст возможность лучше по-
нять факторы перехода от «военного коммунизма» к новой экономической 
политике.

Хронологические рамки работы определены, с одной стороны, мартом 
марта 1920 года, когда Добровольческая армия эвакуировалась в Крым, 
с другой — осенью 1924 года. Верхняя граница специфична для каждой из 
областей: Донской, Кубано-Черноморской и Терской. Раньше всего мяте-
жи подавлены на Дону, позже всего — в горных и приморских местностях 
Терека и Кубани.

В советской историографии повстанческое движение 1920-х годов 
рассматривалось как проявление классового противостояния в деревне. 
В. И. Ленин в докладе на X съезде РКП(б) использовал термин бандитизм 
применительно к демобилизованным красноармейцам и дезертирам, недо-
вольным «военным коммунизмом» [Ленин, 1977, с. 10]. Авторы работ 1920-х 
годов — военачальники и партийно-советские работники — уделяли основ-
ное внимание военному аспекту, но отмечали сложное переплетение классо-
вых и сословных факторов повстанческих выступлений, их политическую 
неоднородность [Буйский, 1927], [Кубанин, 1925, с. 98—129]. В исследова-
ниях 1930—1980-х годов «политический бандитизм» рассматривался лишь 
в контексте противостояния власти с антисоветскими группировками вну-
три страны и в эмиграции [Трифонов, 1960], [Голинков, 1978, кн. 2, с. 51], 
[Степаненко, 1972]. Историки расценивали антибольшевистские выступле-
ния как классовые, обусловленные интересами кулачества и офицерства.

Качественные изменения в историографии происходят с 1990-х годов, 
когда появилась возможность без идеологических ограничений осмыслить 
события. Исследователи рассматривают движение казаков и крестьян как 
многофакторное явление, как одну из причин, вынудивших большевиков 
перейти к нэпу [Баранов, 2005, с. 119—129; Баранов, 2018, с. 184—195; 
Грищенко, 2009; Жупикова, 2004, с. 159—169; Жупикова, 2016, с. 12—13; 
Кратова, 2006, с. 117—129; Чернопицкий, 1998, с. 3—12; Яблочкина, 
2000], обосновывают причины повстанческого движения — протест хле-
боробов против продразвёрстки и передела земель, разрушения казачьего 
самоуправления [Филин, 2007, с. 7; Черкассов, 2007]. Достижения совре-
менной историографии обобщены в работе [Кринко и др., 2009, с. 76—82].

В постсоветский период произошло переосмысление антибольшевист-
ских выступлений. Историки стали рассматривать явление во взаимосвязи 
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с курсом партийных органов в регионе, анализируя общественное мнение 
и политические группировки земледельцев [Жупикова, 2004, с. 160; Сата-
рова и др., 2017, с. 66—69].

Источниковой основой статьи стали архивные материалы Российского 
государственного архива социально-политической истории, Российско-
го государственного военного архива, Центров документации новейшей 
истории Ростовской области и Краснодарского края, Государственного ар-
хива Ростовской области, опубликованные документы партийных и совет-
ских органов, ВЧК-ОГПУ. Источники дают возможность изучить экономи-
ческие и социальные причины конфликта, общественное мнение казаков и 
крестьян, социальную опору повстанцев, их лозунги, этапы и формы анти-
большевистских выступлений, решения органов власти [Берелович и др., 
1998, т. 1; Шанин и др., 1997].

2. Повстанческое движение на Дону и Кубани: причины  
и особенности

Антибольшевистские вооружённые выступления в казачьих регионах 
Юга России вызывались долгосрочными экономическими, социально-
классовыми и политическими условиями. Юг России — один из лидеров 
аграрной экономики. Геополитическое положение региона вызывало инте-
рес европейских государств и Турции. Влияние иностранных спецслужб 
не имеет прямых доказательств, но есть косвенные данные об их наличии 
[Николин и др., 2005, с. 110—113]. Это проявлялось в координации дей-
ствий повстанческих отрядов и их кадровом, материально-техническом 
обеспечении из-за границы [ЦДНИКК, ф. 1, оп. 1, д. 116, л. 1].

Важен и демографический фактор. Население Юга России (Дона, Ку-
бани и Терека) в 1917 году на 83 % проживало в сельской местности. Соот-
ношение сословных групп хлеборобов неравномерно, наибольший удель-
ный вес казаков — в Донской и Кубанской областях (до 44 % населения). 
Если на Дону и Кубани основной конфликт был на почве сословного нера-
венства, земельных и налоговых привилегий казаков, то есть конфликт был 
внутри русского населения, то на Тереке основные противоречия — между 
казаками и горскими народами. «Иногородние» крестьяне — это пересе-
ленцы в первом-втором поколениях, не имевшие прав владеть земельным 
паем, они вынуждены были арендовать угодья или временно пользоваться 
наделом, батрачить. Коренное крестьянство — более давние переселенцы, 
получившие право общинного владения землёй [Жупикова, 2016, с. 77]. 
Казачьи хозяйства превосходили по обеспеченности землёй и товарно-
сти хозяйства «среднерусских» крестьян [ЦДНИРО, ф. 4, оп. 1, д. 3, л. 3]. 
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По расчётам Е. Ф. Жупиковой, хлеборобы Юга имели больше земли, чем 
в среднем по стране. В среднем хозяйство насчитывало 9,84 дес. посева 
на Дону и 7,7 дес. посева на Кубани, а на душу населения засевалось по 
1,2 дес. (в среднем по России — 0,7 дес.) [Жупикова, 2007, с. 189—192].

Большая часть (80 %) угодий находилась в пользовании казаков, но 
лишь 5,2 % их угодий являлись частными наследственными, а свыше 80 % 
были в коллективном общинном пользовании. Земельный надел определен 
законодательством в 30 дес., но фактически снизился до 4—5 дес., особен-
но в густозаселённых равнинных районах [Перехов, 1997, с. 25; Яблочки-
на, 2000, с. 34—40].

Важен вопрос о причинах конфликта. Общероссийскими факторами 
ожесточённости конфликта были земельный и продовольственный во-
прос, а на Юге РСФСР — и проблема казачьего самоуправления. В начале 
марта 1920 года Первый Всероссийский съезд трудового казачества в ре-
золюциях, подготовленных Л. Б. Каменевым и Д. В. Полуяном, сохранил 
особый порядок землепользования, обещал амнистию рядовых казаков — 
участников белого движения. Совет народных комиссаров РСФСР издал 
25 марта 1920 года декрет «О строительстве Советской власти в казачьих 
областях» [СУ РСФСР, 1920, с. 175—176]. Эти решения были направлены 
на установление компромисса с трудовым казачеством. Но о сохранении 
автономий речь не шла, для большевиков казачество было сословием, а не 
национальностью.

К лету 1920 года политика «военного коммунизма» стала проводиться 
на Юге РСФСР в полном объёме, что диктовалось продолжением Граждан-
ской войны и продовольственным кризисом. Ужесточение продразверстки, 
передача трудовых наделов земельным коммунам, «расказачивание», массо-
вое взятие заложников и их расстрелы кардинально изменили обстановку, 
спровоцировав мятежи. Такие решения (лето 1920 — начало 1921 годов) 
разрушали принципы землепользования (большевики на словах признавали 
трудовое общинное землепользование) и местное самоуправление.

По мере разворачивания уравнительного земельного передела и про-
дразвёрстки большинство казаков перешло на сторону антибольшевист-
ских сил. По признанию коммунистов, даже первые ревкомы активно 
помогали «бело-зеленым», демонстрируя неприятие продовольствен-
ной политики. Среди казаков пошли слухи о шаткости советской власти, 
что должно было привести к врангелевским десантам и интервенции 
[ЦДНИКК, ф. 17, оп. 1, д. 87, л. 1]. Меры «военного коммунизма» спрово-
цировали мятежи. С июня по август 1920 года движение «бело-зеленых» 
стало массовым.
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На Юге России можно наблюдать изменение движущих сил повстанцев 
за 1920—1924 годы. На начальном этапе основой отрядов были солдаты и 
офицеры Белой армии, зажиточная часть казачества [ЦДНИКК, ф. 1774-
р, оп. 2, д. 207, л. 6]. Летом 1920 года инициатива по формированию по-
встанческих отрядов принадлежала офицерам Белой армии. Они присту-
пили к наступлению, захватывая станицы и хутора, уничтожая советские 
органы. Возникла угроза свержения советской власти. Особую опасность 
представляла «Армия возрождения России» под командованием М. А. Фо-
стикова в верховьях р. Кубань. Вопрос о численности повстанцев спорный. 
По данным М. А. Фостикова, его силы составляли до 25 тыс. чел., по мне-
нию историков — от 12 до 30 тыс. [Стрелянов, 2002, с. 182—185]. На Дону 
для противостояния врангелевскому десанту Ф. Д. Назарова и махновцам 
проведена мобилизация 400 коммунистов в городе Ростове-на-Дону и 10 % 
членов партии в сельской местности. Донской округ дважды подвергал-
ся нападению анархистов. В пределах нижнего Дона действовали отряды 
Свекольника, Северякина, Назарова. Два месяца они вели активные бои, 
но потерпели поражение [ЦДНИРО, ф. 4, оп. 1, д. 1, лл. 18, 65].

Положение осложнилось настолько, что в августе 1920 года повстанцы 
Кубани на съезде 12 июля 1920 года в станице Курджипской приняли ре-
шение о создании народных комитетов по примеру казачьего самоуправле-
ния, призывая к разгону ревкомов [ЦДНИКК, ф. 1774-р, оп. 1, д. 529, л. 5]. 
Но большинство кубанских и донских казаков отвергли монархическую 
программу «Армии возрождения России» и врангелевцев.

Рост восстаний вынуждал власть усилить репрессии. Они усугубля-
лись неправомерными действиями местных органов власти (ревкомов, Со-
ветов, партийных ячеек), их бюрократизмом и игнорированием местных 
условий. В сентябре 1920 года ВЧК поделила области на участки, создала 
сеть осведомителей, собрала сведения об участниках и родственниках по-
встанцев, приняла карающие меры с участием частей РККА. Особые ко-
миссии расстреливали участников мятежей, а членов их семей высылали 
в Архангельскую губернию. Органы власти Кубано-Черноморской области 
создавали «пятерки». Командующий 1-й Конной армии С. М. Будённый раз-
решал «пятеркам» выносить смертные приговоры, а членов семей «бело-
бандитов репрессировать» [ЦДНИКК, ф. 1774-р, оп. 2, д. 316, л. 3]. Власть 
получила поддержку бедняцкого слоя казаков и крестьян [ЦДНИКК, ф. 1, 
оп. 1, д. 249, лл. 2, 3, 17]. Аналогичная политика проводилась и в Донской 
области, где появление врангелевского десанта и повстанцев повлекло за 
собой репрессии против части казачества, не вызывавшего доверия вла-
стей [ГАРО, ф. р-97, оп. 1, д. 219, л. 13].
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Юг страны находился в состоянии острого конфликта и после полно-
масштабной Гражданской войны — зимой 1920—1921 годов ввиду ужесто-
чения мер «военного коммунизма». Насколько сложна обстановка, свиде-
тельствует стенограмма II Кубано-Черноморской областной конференции 
РКП (б) (20—22 февраля 1921 года). Её делегат Даниленко полагал: «У нас 
на Кубани положение скверное под влиянием продовольственной продраз-
верстки. В городах ситуация не лучше. Отсутствует связь партийных ячеек 
с областным комитетом. Сейчас среди местных коммунистов есть мнение 
проводить политику 1918 года в ежовых рукавицах» [ЦДНИКК, ф. 1, оп. 1, 
д. 80, л. 11]. В ряде волостей местные органы власти объявили осадное по-
ложение, создавая чрезвычайные штабы [ЦДНИКК, ф. 1, оп. 1, д. 110, л. 7].

После замены продразвёрстки на продналог ситуация изменилась, но 
не кардинально. К лету 1921 года продналог взимался принудительными 
методами, он был дополнен единовременным продовольственным наря-
дом, станицы-неплательщики блокировались войсками без права подвоза 
продуктов. В условиях перехода к нэпу большевики разнообразили такти-
ку. Северо-Кавказское краевое военное совещание 21 июля 1921 года изда-
ло приказ о помиловании добровольно сдавшихся «бело-зеленых». Объяв-
лялась амнистия всем, кто вовлечен в повстанчество, включая командиров 
отрядов.

3. Характер и движущие силы повстанческого движения
Идейное содержание требований повстанцев нашло отражение в их 

документах. Степень радикализма повстанческого движения определя-
лась аграрной политикой власти, насильственным изъятием продоволь-
ствия и земли, что вызывало рост недовольства, особенно зажиточных и 
середняцких слоёв казачества.

Программные документы и лозунги повстанцев демонстрировали не-
приятие большевизма как идеологии и системы власти, но отторжения 
Советов мы не наблюдаем. На Кубани и Дону лозунг «Советы без комму-
нистов» популярен. Отличительная черта политических лозунгов в каза-
чьих регионах Юга России — идеи «самостийности», понимавшиеся про-
тиворечиво: от сословной автономии до сепаратизма. Лозунг самостий-
ности преобладал среди большей части повстанцев, которая представляла 
казачье население Дона и западной части Кубани (черноморских казаков). 
На востоке Кубани (среди линейных казаков) и в терском казачестве преоб-
ладала идея «единонеделимой» России. Равенство сословий стало одним 
из призывов повстанцев, но оно понималось ограниченно. Мятежники 
требовали сохранения форм станичного самоуправления в соответствии 
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с Положением от 31 июля 1891 года, выселения из областей мигрантов, 
прибывших с 1913 года.

Среди казаков и крестьян сохранялись монархические чувства, но их 
влияние не было массовым, казаки и крестьяне разочарованы аграрной 
политикой монархии, а также политикой Добровольческой армии. Мо-
нархизм проявлялся в наибольшей мере среди белого офицерства и части 
интеллигентов, а не рядовых казаков. Среди влиятельных вожаков-по-
встанцев монархистами считали себя только М. А. Фостиков (командую-
щий «Армией возрождения России» летом 1920 года) [РГВА, ф. 192, оп. 2, 
д. 431, л. 53], М. Н. Жуков и Е. Дубина [РГВА, ф. 192, оп. 3, д. 1424, л. 45].

Анархические лозунги не нашли массовой поддержки на Юге. Каза-
чьи регионы — Дон, Кубань — не имели социальной базы распростра-
нения анархизма ввиду традиционной поддержки крепкой власти казаче-
ством [ЦДНИРО, ф. 4, оп. 1, д. 1, лл. 65, 110].

Напротив, эсеровские лозунги «трудовластия» популярны, имели 
определяющее значение в листовках и приказах повстанческих органи-
заций. Движущей силой повстанчества выступало на Дону и Кубани за-
житочное казачество, в руководящем составе офицеры белого движения, а 
по мере разрастания движения и бывшие командиры РККА, и демобилизо-
ванные красноармейцы, и дезертиры.

Именно бывшие красные командиры стали носителями лозунгов: «Со-
веты без коммунистов», «Да здравствует Советская власть без коммунистов» 
[ЦДНИКК, ф. 1774-р, оп. 1, д. 529, л. 12]. Яркий пример на Дону — Г. С. Мас-
лаков, командир 19-го полка 1-й Конной армии. Из-за личного конфликта 
в феврале 1921 года он дезертировал из РККА вместе с односельчанами. 
Позже взгляды Г. С. Маслакова изменились на эсеро-меньшевистские. Быв-
ший красный командир Захарченко тоже использовал этот лозунг.

К данному течению относились бывшие члены Казачьей секции Ку-
бано-Черноморского областного ревкома М. П. Пилюк и П. А. Савицкий, 
перешедшие в конце 1920 года на сторону мятежников, а также вожаки от-
рядов — Захарченко, В. Н. Серебряков (Даутоков), Сычёв, В. Ф. Рябоконь 
и др. [РГВА, ф. 25896, оп. 2, д. 42, л. 50]. Их отряды насчитывали 1200—
1800 чел., выступали под лозунгом «Да здравствует Советская власть, до-
лой коммунистов» [ЦДНИКК, ф. 1, оп. 1, д. 11, лл. 1, 1 а, 1 г].

Несмотря на идейное разнообразие движения и малограмотную форму 
призывов, в 1921 году можно выделить ядро лозунгов: справедливое рас-
пределение земли, отмена продразвёрстки, сохранение личной собствен-
ности на землю, свободная торговля и предпринимательская деятельность, 
созыв Учредительного Собрания, равные выборы в Советы без коммуни-
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стов, республиканская форма правления, соблюдение гражданских прав. 
Эти лозунги содержатся в листовках политотдела «Кубанской повстанче-
ской армии», имевшей в июне — сентябре 1921 года штаб в предгорной 
лесной полосе вблизи города Горячий Ключ под командованием генерала 
М. А. Пржевальского. Близкие призывы выдвигала и крупная группиров-
ка под командованием полковника В. Серебрякова (Даутокова) на Верхней 
Кубани и в Пятигорье, разгромленная в 1921 году. Преобладали лозунги 
в духе правых эсеров. В 1921 году движение на Кубани находилось под 
влиянием «самостийников», которые готовили всеобщее восстание к осе-
ни 1921 года. План предусматривал захват города Краснодара и провозгла-
шение Кубанской республики. Такие цели не находили поддержки части 
повстанцев — сторонников монархии.

Повстанчество имело сезонный характер — зависело от сельскохозяй-
ственных работ. Так, на Тамани летом 1921 года насчитывалось до 300 ак-
тивных повстанцев [ГАКК, ф. р-102, оп. 1, д. 410, л. 23]. В районе станицы 
Саратовской действовал отряд до 500 чел. В Тимашевском отделе воевал 
отряд «Дивизия помощи Русской Армии» до 400 чел. из врангелевцев, 
в Причерноморье — отряды под руководством офицеров Корсюка и Ро-
стовцева. Отряды офицеров Филимонова, Ерошина, Селюкова контроли-
ровали Славянский отдел [ЦДНИКК, ф. 1, оп. 1, д. 120, л. 11], [ЦДНИКК, 
ф. 1, оп. 1, д. 115, лл. 1—3].

Применение регулярных частей РККА вызвало поражение крупных 
соединений повстанцев на Кубани под руководством М. А. Пржевальско-
го, М. П. Пилюка и др. в сентябре — октябре 1921 года. Кроме военного 
превосходства РККА, важно наличие политических противоречий среди 
«бело-зеленых». Так, после создания «Кубанской повстанческой армии» 
во главе с М. А. Пржевальским, насчитывавшей до 5 тыс. штыков, возник 
конфликт командующего с Политическим отделом КПА. От Пржевальско-
го требовали отказаться от политического руководства, сосредоточившись 
на военном. Это внесло раскол в группировку, она распалась 27 сентября 
1921 года после сражений с 1-й Конной армией.

Партийные и советские органы находились под постоянной угрозой, 
что побуждало их усиливать репрессии. Партийная организация переве-
дена на военное положение, была организована мобилизация 200 комму-
нистов. Предложено объявить заложниками 10 тыс. чел. [ЦДНИКК, ф. 1, 
оп. 1, д. 111, лл. 1, 1а, 1 г]. Расстрелы заложников в сентябре — октябре 
1921 года охватили 372 чел., в том числе больше всего пострадали жители 
станицы Динской — 102 чел. Приговор приводился в исполнение по реше-
ниям чрезвычайных «троек» [ГАКК, ф. р-382, оп. 1, д. 394, л. 16].
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Но и в 1922 году продолжали действовать небольшие отряды численно-
стью до 50 чел. Часть населения проявляла недовольство в ходе «хлебных 
бунтов», вызванных принудительным сбором продналога. При подготовке 
V Кубано-Черноморской областной конференции РКП(б) собрана инфор-
мация о количестве бело-зеленых отрядов и их составе. Их число разитель-
но отличалось от показателей 1921 года — осталось лишь 300 активных 
участников повстанческого движения по сравнению с «десятками тысяч» 
в 1921 году [ЦДНИКК, ф. 1, оп. 1, д. 204, л. 93]. Притом данные о соста-
ве большинства отрядов, где проводилась значительная ротация личного 
состава, свидетельствуют о завышении числа участников «бело-зеленого» 
движения [РГВА, ф. 58, оп. 1, д. 58, лл. 61, 61 об]. Государственная инфор-
мационная сводка ОГПУ 7 марта 1923 года содержит вывод: «Мечты каза-
чества об автономии изжиты <…> Остатки отрядов небоеспособны, чисто 
уголовные…» [Севостьянов, 2001, т. 1, ч. 2, с. 815].

Определяющим в стабилизации обстановки стал компромисс в аграр-
ной политике. Спад повстанческого движения к началу 1923 года обу-
словлен не только военным превосходством РККА над повстанцами и ре-
прессивными мерами (институт заложничества), но и отказом значитель-
ной части населения поддерживать мятежи [Кратова, 2006, с. 118—119]. 
Усталость населения от войны проявлялась на сходах, где появились 
лозунги: «Долой бандитов!», «Хватит крови!». Казачество переходило 
к восстановлению хозяйства, к мирному труду [ЦДНИКК, ф. 17, оп. 1, 
д. 327, л. 10]. По мнению руководства Юго-Восточной краевой организа-
ции РКП(б), «политический бандитизм» вырождался в уголовный. На ок-
тябрь 1924 года на Кубани насчитывалось всего две «банды» численно-
стью 19 чел., в Майкопском округе — одна «банда» в составе 12 штыков и 
в Армавирском округе — два отряда численностью 20 сабель [ЦДНИКК, 
ф. 1, оп. 1, д. 354 а, л. 12]. Сельское население, уставшее от войны, гото-
во было принять условия правительственных уступок в рамках начатых 
реформ нэпа. В особенности положительное значение имели принятие 
в 1922 году Земельного кодекса РСФСР, гарантировавшего неприкос-
новенность трудового общинного землепользования, роспуск многих 
земельных коммун, проведение беспартийных конференций казаков и 
крестьян, введение единого сельскохозяйственного налога в денежной 
форме [ЦДНИКК, ф. 1, оп. 1, д. 286, лл. 1—5]. Осенью 1924 года прово-
дится амнистия части эмигрантов и рядовых участников белого движе-
ния, повстанцев, они получают гражданские права. Последние очаги вы-
ступлений ликвидированы в приазовских плавнях (отряд В. Ф. Рябоконя) 
и высокогорной части Кавказа (отряд Белова).
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4. Выводы
Итак, антибольшевистские выступления стали продолжением Граж-

данской войны в региональных условиях. Комплекс сложных причин 
породил повстанческое движение на Юге России. К объективным дол-
госрочным причинам необходимо отнести глубокий кризис крестьян-
ского хозяйства в 1914—1922 годах, вызванный войной и политикой 
«военного коммунизма», сословную и классовую нетерпимость, попыт-
ку форсированного перехода к социализму, некомпетентность партий-
но-советских работников, подрывное влияние иностранных спецслужб  
и эмиграции.

Политика «военного коммунизма», рецидивы которой в виде насиль-
ственного изъятия продналога и ограничений торговли, расказачивания 
проявлялись до 1923 года, столкнулась с прочными рыночными и сослов-
ными традициями южнороссийской станицы. Политика государственного 
регулирования хозяйства в годы «военного коммунизма» не нашла под-
держки крестьян и казаков, вызвала их сопротивление. Часть повстан-
цев, особенно представители белого движения, ставили цель свержения 
советской системы. Большинство желало сохранить советскую власть, но 
совместить её с общинной собственностью, свободой частной торговли, 
многопартийностью. В повстанческом движении отсутствовала единая 
идейная платформа, которая могла бы объединить все социальные слои. 
Это проявляется в сравнении этапов повстанчества. Так, на этапе 1920 года 
преобладали монархические лозунги «единой и неделимой России», а 
в 1921—1922 годах — «самостийные» призывы в правоэсеровском духе; 
в 1923—1924 годах движение постепенно утрачивает политические цели и 
распадается на действия уголовных банд.

Протестные выступления казаков и крестьян стали следствием непри-
ятия «военного коммунизма» и исхода Гражданской войны, стали одной из 
основных причин перехода к нэпу и начала относительного гражданско-
го примирения середины 1920-х годов. Поворотным пунктом в конфлик-
те стал затяжной переход к нэпу. Преодоление повстанчества стало воз-
можным благодаря формированию институтов компромисса, проведению 
в 1922 году беспартийных крестьянских конференций. На завершающем 
этапе повстанческого движения постепенно социальные противоречия, ос-
нованные на имущественном неравенстве, выходят на первое место в срав-
нении с сословными. В 1922 году большевики согласились на уступки. 
В противостоянии крестьяне и казаки получили максимально возможные 
экономические (продналог) и политические (сохранение сельского схода 
как органа общинного самоуправления) преференции.
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Разгром повстанчества в 1924 году, открыл возможности для амнистии 
эмигрантов и участников мятежей, для смягчения земельной, налоговой 
и социальной политики РКП(б), для введения мер создания «советского 
казачества». Советская система продемонстрировала устойчивость и спо-
собность подавлять антиправительственные выступления, сочетая силу и 
демонстрацию заинтересованности в мирном хозяйственном возрождении 
региона, что вынудило к миру казачество Юга России, уважавшее силь-
ную власть. Конфликт завершился военным поражением повстанцев, но не 
полной победой власти, а политикой компромисса.
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On the example of the insurrectionary movement of the Cossacks and peasants 
of the Don and Kuban in the early 1920s, one of the most difficult issues in the history 
of the transition from the policy of war communism to the new economic policy is considered. 
The reasons and manifestations of the insurrection in the South of Russia in 1920—1924, its 
influence on the content of reforms in the region are revealed. The features of the “white-green” 
movement in the southern Russian stanitsas, conditioned by the historically established order 
of land use, the forms of stanitsa self-government, the estate and class composition of the 
population, are established. It is noted that the relevance of the study increases in the context 
of rethinking the reforms of Russian society, the need to strengthen the social base of reforms 
and conflict resolution. The novelty of the study is seen in the fact that for the first time we 
consider the insurrectionary movement not as a class confrontation, but as a confrontation be-
tween the authorities and the South Russian community, represented by various estate, class 
groups and socio-political movements. The factors for regulating the conflict during the transi-
tion to NEP have been established. The author comes to the conclusion that the “pacification” 
of the Cossack regions of the South of Russia took place not only through the active use of the 
regular units of the Red Army and security forces, but also through compromise decisions that 
became the basis for the start of economic reforms.

Key words: insurgents; conflict; South of Russia; Cossacks; the reasons; forms.
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