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ФИЛОЛОГИЯ 
 

УДК 81.367 
 

Н.Н. Будникова 
 

ОСНОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИНТАКСИСЕ 
 

Представлены основания выделения дезинтеграционных процессов: абзаца, парцелляции, вставки, синтаксической импли-
кации. Впервые разработаны основания, которые позволяют отнести синтаксический процесс к дезинтеграционному про-
цессу. В качестве оснований отнесения процесса к дезинтеграционному выделены: нарушение структурно-семантического 
единства между компонентами синтаксического процесса, отсутствие формальных показателей связи между компонентами 
синтаксического процесса, использование шрифтовых маркеров.  
Ключевые слова: синтаксический процесс; дезинтеграционный синтаксический процесс; основания выделения дезинте-
грационных синтаксических процессов; компоненты синтаксического процесса; взаимодействие компонентов синтаксиче-
ского процесса. 

 
В настоящее время синтаксические процессы со-

временного русского языка активно изучаются лингви-
стами (Г.Н. Акимова, А.А. Вердеш, Е.А. Иванчикова, 
Н.А. Кожевникова, Л.П. Крысин, О.В. Марьина, 
В.А. Мишланов, Л.Н. Мурзин, Е.А. Покровская, 
А.А. Чувакин и др.). Исследователи распределяют их 
на две группы – интеграционные и дезинтеграционные 
процессы, которые характеризуются противополож-
ным влиянием на текст: одни – способствуют объеди-
нению компонентов процесса или самих процессов 
друг с другом в тексте (интеграционные процессы), 
другие – разъединению компонентов процесса или са-
мих процессов (дезинтеграционные процессы). Неод-
нозначность в понимании процессов, в их отнесении к 
одной из двух существующих групп, в назывании са-
мих групп (слияние – интеграция, расчленение – дез-
интеграция) позволяет говорить об актуальности про-
блемы, связанной с интеграционными и дезинтеграци-
онными синтаксическими процессами. Сложившееся в 
синтаксисе текста положение не всегда позволяет по-
нять принцип отнесения синтаксического процесса к 
одной из двух групп. 

Синтаксические процессы, влияющие на расчле-
нение текста, описываются в трудах А.А. Вердеш, 
З.Я. Омаевой, Е.А. Покровской, Г.Е. Щербань, 
О.М. Юрченко и др. Отметим, что исследователи по-
разному определяют объем дезинтеграционных про-
цессов. Так, С.А. Шулькис [1. С. 95] говорит об 
аструктурированных предложениях, Е.В. Харитонова 
[2. С. 123] – о сегментированных, присоединительных 
и парцеллированных конструкциях, Е.А. Покровская 
к расчлененным конструкциям относит неграммати-
ческое обособление второстепенных членов, вставные 
конструкции, парцелляцию, неполное предложение и 
неполную конструкцию с прямой речью, сегментацию 
[3. С. 279]. Мы предполагаем, что назрела необходи-
мость в разработке оснований, которые бы позволили 
отнести тот или иной синтаксический процесс к инте-
грационному или дезинтеграционному процессу. 

Вслед за О.В. Марьиной под дезинтеграционным 
синтаксическим процессом понимаем процесс разъ-
единения компонентов синтаксического процесса или 
самих синтаксических процессов [4. С. 87]. В нашей 
работе мы остановимся на описанных исследователем 

дезинтеграционных процессах: абзацном членении, 
вставке, парцелляции, синтаксической импликации, 
потому что они разнообразны по степени наполнения 
компонентов и способам их взаимодействия в составе 
процесса, и рассмотрим их в контексте оснований 
дезинтеграции. 

Проведенная работа позволит определить, являют-
ся ли предложенные нами основания выделения про-
цесса универсальными. Актуальность исследования 
состоит в том, что в нем впервые рассматриваются 
основания, которые в отдельности друг от друга или 
во взаимодействии друг с другом указывают на про-
цессы, в которых наблюдается разъединение компо-
нентов, их составляющих. 

Основания дезинтеграционных синтаксических 
процессов: 

1. Нарушение структурно-семантического 
единства между компонентами синтаксического 
процесса. Реализация в текстовом фрагменте смысло-
вых и структурных возможностей языка происходит в 
результате отбора и комбинирования языковых 
средств согласно авторскому замыслу.  

Под нарушением структурного единства понимаем 
разрушение связности линейных последовательно-
стей, последовательностей языковых единиц, несоот-
несенность грамматических форм, где на синтагмати-
ческой оси находятся элементы, «отклоняющиеся от 
системного, парадигматического» варианта [5. С. 97].  

На структурном уровне нарушение единства про-
является в отступлении от линейного развернутого 
повествования, синтагматическая связь компонентов 
не прослеживается, отсутствует координация времени 
во вставном и включающем компонентах, наблюдает-
ся разный тип повествования, изменяется логика ком-
позиционного построения, когда текстовый фрагмент 
предстает неоднолинейным, компактным [6]. При 
отсутствии структурного единства вставной компо-
нент не может быть включен в состав предложения 
без изменения своей структуры. 

Грамматическим средством координации времени 
являются видовременные формы глаголов. Наруше-
ние в последовательности повествования, обнаружи-
ваемое при использовании в предложении, сложном 
синтаксическом целом глаголов-сказуемых разных 
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видов и времен, ведет к нарушению единства между 
компонентами процесса и является прямым указанием 
на расчлененность текста.  

Смена типа повествования между компонентами 
синтаксического процесса также становится показа-
телем расчлененности, поскольку комбинации «по-
вествователь → рассказчик» / «рассказчик → повест-
вователь» меняют пространственно-временную пара-
дигму текстового фрагмента, «что приводит к пре-
одолению линейности текста» [7]. 

Разрушение композиционного единства есть 
нарушение структурной упорядоченности текстового 
фрагмента, нарушение формально-структурной фор-
мы сегментирования текста на отдельные структур-
но-семантические блоки. Нарушение композицион-
ного единства в дезинтеграционных процессах вари-
ативно: так, способ развития мысли может быть по-
следовательным или параллельным, а вот логическое 
движение мысли – вертикальным. Таким образом, 
возможны следующие модификации разрушения 
композиционного единства. Последовательный спо-
соб развития мысли (показатели – единство видо-
временных форм), логическое движение мысли – 
вертикальное (показатели – смена типа повествова-
ния, создание двуплановости через включения новой 
микротемы / микротем). Параллельный способ раз-
вития мысли (показатели – разные видовременные 
форм и / или смена типа повествователя), логическое 
движение мысли – вертикальное (показатели – видо-
временные формы и тип повествования, создание 
двуплановости через включения новой микротемы / 
микротем, связанных между собой за счет ассоциа-
ций, взаимодействия внутритекстовых элементов и 
внетекстовой сферы).  

На уровне семантики возникает двуплановость по-
вествования, проявляющаяся в наличии внутреннего 
образного и внешнего предметного планов, несовпаде-
ние времени повествования и времени события [8]. 
При нарушении семантического единства наблюдаем в 
одном из компонентов процесса появление новой мик-
ротемы, которая включена в текстовый фрагмент в ре-
зультате желания автора пояснить, уточнить, подыто-
жить сказанное раннее. Новая микротема может яв-
ляться следствием устранения так называемых смыс-
ловых скважин (по терминологии Н.И. Жинкина), ко-
торые становятся «показателем зоны непонимания» [9] 
между автором и реципиентом. Уверенность автора в 
отсутствии фоновых знаний читателя, определенного 
опыта, стремление автора к точному пониманию текста 
приводят к трансформации смыслового уровня тексто-
вого фрагмента, появлению двуплановости. 

Таким образом, нарушение структурно-семанти-
ческого единства проявляется в разъединении компо-
нентов синтаксического процесса, показателями ко-
торого становятся разные хронологические простран-
ства компонентов процесса, смена типа повествова-
ния, нарушение композиции текстового фрагмента; на 
семантическом уровне у каждого компонента процес-
са (и при последовательном, и при параллельном вза-
имодействии компонентов) наблюдается своя микро-
тема, появляется двуплановость, нарушается логиче-
ское следование. 

Нарушения структурно-семантического единства 
комплексно реализуются в каждом дезинтеграцион-
ном процессе: наблюдается модификация структур-
ных характеристик на фоне семантической двуплано-
вости и нарушения причинно-следственных связей, 
что, в первую очередь, связываем с особенностями 
конкретного дезинтеграционного процесса.  

Появление в тексте абзаца традиционно связыва-
ется с переходом автора к новой мысли. Структурные 
особенности процесса абзацного членения могут 
иметь следующие модификации: единство временно-
го плана / сосуществование разных временных планов 
(прошлое ↔ настоящее), единый тип повествования / 
изменение типа повествования (повествователь ↔ 
рассказчик), композиционное строение усиливает 
экспрессивную и динамическую организацию текста. 
Нарушение семантического единства абзацного чле-
нения проявляется в наличии двух и более микротем в 
компонентах процесса, изображения разных предме-
тов реальной действительности.  

Рассмотрим структурно-семантические модифика-
ции процесса абзацного членения: 

Он по-прежнему пил и не пьянел, и по-прежнему 
уговаривал Лейлу пожениться. Мать уехала, стро-
го-настрого наказав дочери с Васгеном не связы-
ваться. К тому же они поспорили из-за Сарьяна. 
Мама сказала, что он хороший живописец, но пло-
хой рисовальщик. С последним Васген никак не хотел 
соглашаться. 

«А у тебя рыжие веснушки, какие и должны быть 
у рыжего солнца» (А. Омар «Васген»). 

Абзацы отнесены к разным временным планам – 
план прошлого (1-й абзац: прошедшее время глаго-
лов) и план настоящего (2-й абзац: временные формы, 
использованные в прямой речи, участвуют в модели-
ровании настоящего действующих лиц, их «сейчас», 
«теперь» [10]); события первого абзаца подаются с 
позиции повествователя, события второго абзаца – с 
позиции героя; развитие ситуации – вертикальное, 
показателем вертикального движения мысли на 
структурном уровне становится изменение темпо-
ральных характеристик. На семантическом 
уровне выделяем две микротемы: микротема первого 
абзаца – действия Васгена, микротема второго абза-
ца – лирическое описание Лейлы.  

Нарушение структурно-семантического единства 
может происходить и при сохранении единых хроно-
логических рамок во фрагменте текста: 

На исходе дня двое вернулись с несколькими кар-
тофелинами и куском жмыха в кармане. 

Христьян был мертв. Рядом гуртились вороны. 
Обложили его камнями, засыпали листьями, хво-

ростом, жухлой травой. 
Шел 1944 год. Христьяну было 31. 
Я знавал его еще до войны, он был очень похож на 

отца: высокий, поджарый, длинноносый, белобры-
сый. Сохранилась фотография, на которой мы трое 
запечатлены на траве в летнюю пору за околицей 
Мангейма (Г. Бельгер «Умер по дороге домой»). 

Фрагмент текста отнесен к плану прошлого, одна-
ко смена повествования (первые четыре абзаца пока-
заны с позиции повествователя, последний абзац с 
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позиции рассказчика) на структурном уровне стано-
вится показателем вертикального движения мысли. 
На семантическом – выделяем две микротемы: первая 
микротема (1–4-й абзацы) рассказывает о смерти 
Христьяна, вторая микротема – воспоминания рас-
сказчика о Христьяне. 

При парцелляции нарушение структурно-
семантического единства проявляется в структурной 
и семантической неполноте парцеллята. Структурные 
модификации процесса отсутствуют, поскольку базо-
вый компонент и парцеллят сохраняют грамматиче-
скую связь, которая подтверждается «проверочной» 
депарцелляцией, при синтаксической самостоятель-
ности компонентов процесса. Композиционно пар-
целляция проявляется значимым делением на базовый 
компонент и парцеллят при неизменной постпозиции 
парцеллята. Нарушение смыслового единства в про-
цессе парцелляции связано с появлением в парцелляте 
добавочного смыслового значения (уточнения, кон-
кретизации, описание состояния героя, его внешно-
сти, детализация значимых для автора моментов). 
Семантически парцеллят неполнозначен без базового 
компонента, это «фрагмент новой мысли, возникшей 
в рамках основного высказывания» [11. С. 32], обла-
дающий дополнительными смыслами. 

Базовый компонент и парцеллят представляют со-
бой формально завершенные предложения, характе-
ризующиеся прерывистым ритмом (избыточной пау-
зой) и интонацией пояснения, реализуемой в парцел-
ляте; на письме этому соответствует знак точки [12]. 
Однако с точки зрения структуры парцеллят не спо-
собен функционировать в речи самостоятельно [13. 
С. 70]: Объектив фотокамеры выхватил только 
младенца. И руки, купающие его... (У. Тажикенова 
«Остановись, мгновенье!»). На структурном уровне 
парцеллят не обладает предикативностью, следова-
тельно, невозможно определить его положение на 
временной плоскости, тип повествования, предполо-
жительно, – позиция повествователя. При этом базо-
вый компонент отнесен к плану прошлого (выхва-
тил), тип повествования – от 3-го лица (позиция по-
вествователя). На семантическом уровне парцеллят 
создает иллюзию «стоп-кадра», когда намеренно под-
черкивается фрагмент действительности [14] – снача-
ла появилось фото младенца, а затем рук, которые его 
купали. 

При дистантном расположении компонентов про-
цесса парцелляции структурная и семантическая не-
полнота парцеллята сохраняется: А я не приемлю лег-
комысленного отношения к жизни, ибо жизнь – при 
всей ее хрупкости – священный дар. Ну, а при слове 
«дар» мгновенно стучится в сознание Пушкин. Легко, 
изящно, бесстрашно (Г. Бельгер «Сердце, сердце, 
что случилось?»). Парцеллят не обладает предикатив-
ность, базовый компонент соотносится с настоящим 
временем (стучится), тип повествования от 1-го лица 
(позиция рассказчика). Семантически автор акценти-
рует внимание на парцелляте, определяет его «как 
гравитационный центр мысли, который не является 
при этом синтаксически законченной конструкцией» 
[15], смысловая значимая часть высказывания прихо-
дится на парцеллят. 

Вставка традиционно рассматривается в русле ис-
следований, связанных с расчленением художествен-
ного текста, и имеет следующие структурные моди-
фикации: единый тип повествования / разный тип 
повествования, хронологическое единство / отсут-
ствие хронологического единства, в композиционном 
плане способ развития мысли – параллельный, логи-
ческое движение мысли – вертикальное. На семанти-
ческом уровне наблюдаем появление новой микроте-
мы во вставном компоненте. Рассмотрим структурные 
модификации вставки: Вечером в управлении «Алтай-
энерго» в конференц-холле заседание Клуба книголю-
бов. Краевед Станислав Евгеньевич Черных подгото-
вил доклад о творчестве нашего земляка Горбачёва. 
(По прошествии лет я напишу об этом писателе-
земляке главу в сборник «Литература ВКО») 
(В. Минаев «Страницы жизни»). 

Вставной и включающий компоненты имеют еди-
ный тип повествования (рассказчик – 1-е лицо, пока-
затели – жанр автобиографии, характерное для всего 
произведения в целом, местоимение «я» во вставном 
компоненте); наблюдается «временной сдвиг»: вклю-
чающий компонент отнесен к плану прошлого, встав-
ной – к плану будущего; композиция представлена 
параллельным развитием мысли автора: С.Е. Черных 
→ глава в сборнике, движение мысли вертикальное, 
ассоциативное. Семантически фрагмент включает в 
себя две микротемы: первая – заседание клуба книго-
любов, вторая – глава в сборник. 

Двуплановость повествования наблюдается в том 
случае, когда повествующий представляет читателю 
большой объем информации и при этом поясняет, 
добавляет что-либо в уже выстроенный текст. По 
мнению Е.А. Иванчиковой, вставки заставляют удер-
жать в памяти две или больше линий мысли и спо-
собны вызвать впечатление внутренней напряженно-
сти [16]: Среди частых гостей я побаивался, а зна-
чит, уважал больше всех Кайнекей-ага; он мало гово-
рил, но всегда веско и остроумно (позже, когда мы 
жили у него на квартире, я близко познакомился с 
его уникальной, редкостной библиотекой); рокочу-
ще оглушал Хаман, а Сыракен (огромный и телом и 
душой) и Касым-ага (рядом они смотрелись как Да-
вид и Голиаф, но надо сказать, Касым-ага был про-
фессиональным борцом) – с их детьми мы росли 
вместе – норовили стиснуть меня своими сильными 
руками. Помню лучезарную чету Узденбаевых, зади-
ристого дядю Муху, смешливым и добрым остался в 
моей памяти Шамиль Мухамеджанов («Хан Ша-
миль» в шутку звал его отец), застенчиво молодыми 
помню любимчиков отца – Тумаша и Саги 
(Б. Каирбеков «Путь воды»). Включающие компонен-
ты текстового фрагмента – рассказ о частых гостях 
отца. Вставные компоненты вводят дополнительную 
информацию, благодаря которой рассказчик пытается 
ближе познакомить читателя со знакомыми для него 
людьми. Первый вставной компонент (позже, когда 
мы жили…) меняет композицию текстового фраг-
мента с рассказа о Кайнегее-ага на воспоминания о 
библиотеке, о которой рассказчик узнал позже (на это 
указывает и наречие, помещенное во вставной компо-
нент). Второй (огромный и телом и душой) и третий 
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(рядом они смотрелись…) – дают внешнюю харак-
теристику Сыракену и Касыму-ага, из вставного ком-
понента читатель узнает о роде занятий одного из 
героев. Четвертый вставной компонент (с их деть-
ми…) вводит информацию о наличии детей у назван-
ных лиц и позволяет сделать вывод, что эти дети ро-
весники рассказчика. Пятая вставка («Хан Ша-
миль»…) – это прямая речь отца рассказчика. Если 
убрать вставные компоненты из включающих, то по-
лучаем следующее линейное повествование: Среди 
частых гостей я побаивался, а значит, уважал боль-
ше всех Кайнекей-ага; он мало говорил, но всегда вес-
ко и остроумно; рокочуще оглушал Хаман, а Сыракен 
и Касым-ага норовили стиснуть меня своими силь-
ными руками. Помню лучезарную чету Узденбаевых, 
задиристого дядю Муху, смешливым и добрым остал-
ся в моей памяти Шамиль Мухамеджанов, застенчи-
во молодыми помню любимчиков отца – Тумаша и 
Саги. Двуплановость повествования исчезла. 

Синтаксическая импликация «не имеет синтак-
сических показателей, равных по своему механизму 
вставке, парцелляции, абзацному членению» [17. 
С. 150], в связи с чем структурные модификации про-
цесса отсутствуют. Однако, несмотря на отсутствие 
структурных показателей, выделенное нами основа-
ние позволяет отнести синтаксическую импликацию к 
дезинтеграционному процессу: синтаксическая им-
пликация проявляется на уровне текста и его протека-
ние обеспечивается нерегламентированными знаками 
препинания, вследствие этого расчленение компонен-
тов процесса происходит на смысловом уровне (по-
дробнее в исследованиях Н.С. Валгиной, Ф.Т. Гриш-
ко, А.И. Ефимова, Е.А. Иванчиковой, О.В. Марьиной 
и др.): Окна смотрят на юг. Далеко виден город. 
Взгляд ищет зацепки, знакомых из книг деталей. 
(У. Тажикенова «Наши в старом свете»). Предше-
ствующий компонент (Взгляд ищет зацепки) разделен 
с последующим компонентом (знакомых из книг де-
талей) нерегламентированным знаком препинания – 
запятой (вместо отсутствия знака препинания). 
Структурная связь компонентов последовательная, на 
смысловом уровне появляется двуплановость: микро-
тема предшествующего компонента связана с темати-
ческой группой «смотреть» (смотрят, виден, взгляд), 
микротема последующего компонента – знакомые 
детали из книг, на которых повествователь акценти-
рует внимание читателя. Особенность синтаксической 
импликации состоит в том, что нерегламентирован-
ные знаки препинания позволяют «расчленять» текст 
«без грамматического, пунктуационного на то указа-
ния» [4. С. 199]. 

Таким образом, несмотря на возможные модифи-
кации нарушения структурно-семантического един-
ства между компонентами синтаксических процессов, 
данное основание позволяет говорить о разрыве, 
разъединении компонентов абзацного членения, пар-
целляции, вставки, синтаксической импликации, пре-
рыванием их структурно-семантических связей, 
нарушении линейного повествования. Отсутствие 
семантического единства проявляется в появлении 
новых (добавочных) микротем, наличии двупланово-
сти и характерно для всех дезинтеграционных процес-

сов. Структурное нарушение связываем с темпораль-
ными характеристиками компонентов процесса, типом 
повествования. Взаимодействие компонентов абзацно-
го членения и вставки приводит к изменению / не изме-
нению хронологии компонентов на синтагматической 
оси, при парцелляции и синтаксической импликации 
временные рамки компонентов не изменяются. 
Направленность парцелляции на монологичность (один 
тип повествования) обусловливает один тип повество-
вания в базовом компоненте и парцелляте; абзацное 
членение и вставка могут быть диалогичными (измене-
ние типа повествования) или монологичными; синтак-
сическая импликация не обладает возможностью изме-
нения типа повествования. Композиционное единство 
фрагмента «разрушается» в абзацном членении, пар-
целляции, вставке, синтаксической импликации за счет 
сегментирования компонентов процессов на структур-
но-смысловые / смысловые блоки. 

Итак, нарушение структурно-семантического 
единства приводит к разъединению текста на семан-
тическом и / или структурном уровнях. При измене-
нии композиционной структуры меняется вектор ло-
гического движения мысли: отделенная часть (абзац, 
парцеллят, вставной компонент, последующий ком-
понент) получают свое, отличное от базовой части, 
смысловое наполнение, которое способствует появле-
нию двуплановости повествования. 

2. Отсутствие формальных показателей связи 
между компонентами синтаксического процесса. 
Связь компонентов синтаксических процессов обу-
словливают формальные показатели связности – со-
ответствующие языковые единицы, передающие 
смысловую и структурную целостность. Отсутствие 
формальных показателей связи может свидетельство-
вать о разрыве смысловой и структурной связи между 
компонентами процесса. 

К формальным показателям связи относим лекси-
ческие (лексические повторы, слова-заместители), 
морфологические (однотипность / разнородность ви-
довременных форм, сохранение / изменение морфоло-
гических категорий слов, входящих в компоненты 
процесса, местоименные слова), синтаксические (син-
таксический параллелизм, сочинительные и подчини-
тельные союзы, союзные слова, интонация), стили-
стические (стилизация речи героев, стилизация во-
просно-ответной формы в процессе конструирования 
чужой речи), которые все сразу или выборочно «вы-
ключены» из структурного взаимодействия компо-
нентов. Вследствие этого формальные показатели 
связности компонентов отходят на второй план, ком-
поненты дезинтеграционного процесса приобретают 
структурную и/или семантическую автономность. 

Значимым для дезинтеграционных процессов стано-
вится «видимый разрыв» между компонентами процес-
сов. На стыке компонентов появляется интонация конца 
предложения (абзацное членение, парцелляция), особая 
интонация вставочности (вставка), которая «не зависит 
ни от структурного типа вставки, ни от ее позиции в 
пределах основного высказывания, ни от способа ее 
включения в контекст» [18. С. 58], нерегламентирован-
ные знаки препинания (синтаксическая импликация) 
способны передать тончайшие смысловые и эмоцио-
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нальные оттенки высказывания [19]. При абзацном чле-
нении таким визуальным разрывом становится абзацный 
отступ, при парцелляции – точка, при вставке – скобки / 
двойное тире, при синтаксической импликации – нере-
гламентированный знак препинания. 

Отсутствие формальных показателей связи между 
компонентами процесса реализуется по-разному: 
наблюдаем модификации данного основания в зави-
симости от особенностей конкретного дезинтеграци-
онного процесса при сознательном исключении за-
мыслом автора межфразовой связи из структуры тек-
стового фрагмента. 

Отсутствие формальных показателей связи про-
цесса абзацного членения может иметь следующие 
модификации: отсутствие лексических, морфологиче-
ских, синтаксических, стилистических показателей; 
отсутствие лексических, синтаксических, стилистиче-
ских показателей при сохранении морфологических 
показателей (однотипность видовременных форм); 
отсутствие морфологических, синтаксических, стили-
стических показателей при наличии лексических; от-
сутствие морфологических, синтаксических показате-
лей при наличии лексических и морфологических.  

Рассмотрим модификации отсутствия формальных 
показателей связи процесса абзацного членения:  

(1) Может, она уже стала для него туркменкой? 
(2) После распада сельджукской династии и уга-

сания Мерва, центр науки и культуры переместился в 
Гургандж (У. Тажикенова «Очищение»). 

Компоненты абзацного членения не включают в се-
бя лексические (нет слов-заместителей и лексических 
повторов), синтаксические (отсутствуют союзы, союз-
ные слова), стилистические (нет стилизации речи геро-
ев, конструирования чужой речи) показатели. Фор-
мально видовременные формы глаголов совпадают 
(прошедшее время), однако указание времени второго 
абзаца (распад сельжукской династии – начало XII в.) 
позволяет говорить и об отсутствии морфологических 
показателей связи между компонентами процесса. 

При отсутствии лексических, синтаксических и 
стилистических показателей связи компоненты абзац-
ного членения разъединяются на уровне семантики: 

(1) Перед сном иду на улицу. Небо словно остекле-
нело. Тускло мерцают редкие звезды. Круто изогну-
лись рога месяца. Кажется, к морозу. Снег взжики-
вает под ногами.  

(2) Дважды моргает лампочка в окне. Значит, че-
рез минуту-другую умолкнет и совхозный движок, и 
все погрузится во мрак (Г. Бельгер «Аул в снегу»). 

Между компонентами абзацного членение отсут-
ствуют лексические, синтаксические и стилистиче-
ские показатели связи, при этом морфологические 
показатели (единство видовременных форм – глаголы 
настоящего времени) «помещают» изображаемые со-
бытия в одну хронологическую плоскость. 

Отсутствие синтаксических и стилистических по-
казателей при наличии лексических и / или морфоло-
гических влияет на появление в условно втором абза-
це добавочного смысла:  

(1) Из отпуска он на работу не вышел, прислал по 
почте заявление об уходе. На звонки не отвечал и 
двери не открывал. 

(2) Ему было стыдно (Б. Каирбеков «История чет-
вертая. Человек и змея»). 

Второй абзац объясняет причину того, что проис-
ходит в первом, его смысл.  

Итак, полное или частичное отсутствие формаль-
ных показателей связи при абзацном членении приво-
дит к автономии компонентов процесса на структур-
ном и семантическом уровнях. Показателем визуаль-
ного разрыва компонентов процесса становится аб-
зацный отступ. 

Парцелляция разрывает, главным образом, син-
тагматические связи базового компонента и парцел-
лята, где этот «разрыв» подчеркивается точкой на 
пунктуационном и интонационном планах. Модифи-
кация основания «отсутствие формальных показате-
лей связи» зависит от того, предусмотрены ли указан-
ные показатели структурой исходного (не парцелли-
рованного) предложения. Нами выделены следующие 
модификации: отсутствие лексических, морфологиче-
ских, синтаксических, стилистических показателей; 
отсутствие лексических, синтаксических, стилистиче-
ских показателей при сохранении морфологических 
показателей; отсутствие лексических, стилистических 
показателей при наличии синтаксических и / или мор-
фологических показателей.  

Рассмотрим выделенные модификации: А может, 
он что-то почувствовал. Недоброе (А. Омар «У до-
роги»). Отсутствуют лексические показатели (повто-
ры, слова-заместители), морфологические (отсутствие 
в парцелляте форм глаголов не позволяет определить 
их временную отнесенность, отсутствуют местоимен-
ные слова), синтаксические (отсутствуют синтаксиче-
ский параллелизм, сочинительные и подчинительные 
союзы, союзные слова), стилистические (парцеллят не 
представляет стилизацию речи героев и не является 
несобственно-прямой речью).  

При появлении в тексте нескольких парцеллятов 
возможна модификация, сохраняющая синтаксиче-
ский показатель: Да, он устал. Не от жизни. Не от 
слабости или хворостей. От ощущения своей 
ненужности (Г. Бельгер «Между жизнью и смер-
тью»). Отсутствуют лексические, морфологические, 
стилистические показатели, однако наблюдаем син-
таксический параллелизм первого и второго парцел-
лятов (Не от жизни. Не от слабости или хворо-
стей), что обусловлено спецификой парцеллирования 
однородных членов предложения.  

Особой зоной разделения смысловых составля-
ющих парцеллированной конструкции могут стать 
союзные средства, предусмотренные структурой 
исходного предложения [11. С. 33]: Она еще прово-
дит руками по металлическим гранкам. И уходит, 
попрощавшись с нами обоими (А. Омар «Анна и 
«Либерти»). Отсутствуют лексические и стилисти-
ческие показатели. Наблюдаем морфологический 
показатель (единство видовременных форм базово-
го компонента и парцеллята) и синтаксический по-
казатель (союз «и»). 

Итак, отсутствие лексических и стилистических 
показателей связи сигнализирует о разрыве базового 
компонент и парцеллята и на семантическом уровне 
перераспределяет и / или корректирует фокус вни-
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мания реципиента с базового компонента на парцел-
лят [13. C. 196]; отсутствие морфологических и син-
таксических показателей связи разрывает структуру 
исходного предложения, что визуально подчеркива-
ется замкнутыми графическими границами (точкой в 
конце базового компонента и заглавной буквы пар-
целлята в начале предложения) и интонацией конца 
предложения. 

Отсутствие формальных показателей во вставке 
свидетельствует об автономии вставного и включаю-
щего компонентов в структурном и семантическом 
планах. Нами выделены следующие модификации 
данного основания: отсутствуют лексические, морфо-
логические, синтаксические, стилистические показа-
тели; отсутствуют лексические, синтаксические, сти-
листические показатели при наличии морфологиче-
ских (единство видовременных форм).  

Вставной и включающий компоненты не содержат 
формальных показателей, в этом случае вставной 
компонент может иметь отличную от включающего 
компонента микротему: Она считает себя последо-
вательницей американской поэтессы Эмили Дикин-
сон. «Дикинсон научила меня самосохранению всего 
того, что передано мне мамой (живая мысль! жи-
вое чувство!) и совершенно не вписывается в наш 
рыночный век, но человек рождается не для рынка, а 
для небес» (Б. Канапьянов «Кофе-брейк»). Вставной 
компонент не имеет формальных показателей связи с 
включающим компонентом – это комментарий автора 
на слова героини.  

Отсутствие формальных показателей связи 
вставного и включающего компонентов актуализи-
рует важную для автора информацию, ставит смыс-
ловое наполнение вставки в иную плоскость, чем все 
повествование: И главное: большинство из них – о 
Аллах, о майн Готт! – жаждет возвратиться в 
свой исторический фатерланд (Г. Бельгер «Байсун-
ская, 59»). 

Вставной и включающий компоненты могут не 
иметь формальных показателей связности за исклю-
чением морфологических – частичное совпадение 
видовременных форм глаголов: Поставила на землю 
пакет (опять не подмели эти дворники-сорлылар, 
вокруг все заплевано, а ведь деньги исправно берут), 
оглянулась кругом, постояла, чтоб отдышаться 
(У. Тажикенова «Ось существования (роман-
пунктир»). Вставной и включающий компоненты не 
содержат лексических, синтаксических, стилистиче-
ских показателей; включающий компонент отнесен в 
план прошлого (поставила, постояла), включающий – 
в план прошлого (не подмели) и настоящего (берут).  

Таким образом, отсутствие формальных показате-
лей связи во вставном компоненте с внешним, вклю-
чающим компонентом, становится основанием для 
отнесения вставки к дезинтеграционному процессу. В 
этом случае вставной компонент не может быть 
включен (при элиминации знаков препинания при 
вставке) в структуру включающего компонента. 

При синтаксической импликации формальные 
показатели отсутствуют, если нерегламентированный 
знак препинания ставится там, где формальные пока-
затели не предусмотрены структурой предложения: 

И эти самые блестки ему удалось запечатлеть на 
бумаге. Правда, не с первого раза: он извел почти пол-
альбома для рисования, чтобы добиться того, чего 
задумал, а именно – полета этих самых блесток с 
ветвей сияющего черного дерева (Б. Канапьянов 
«Почтовый холст»). Нерегламентированное тире вме-
сто двоеточия актуализирует последующий компо-
нент, который, с позиции автора, имеет особую зна-
чимость.  

В случае постановки нерегламентированного знака 
препинания в сложносочиненных / сложноподчинен-
ных предложениях при разделении частей сложного 
предложения может быть формальный показатель: 
Питаясь лишь награбленным, он сообразил! – что 
так долго продолжаться не может и однажды все 
откроется, а в тюрьме, он слышал, кормили только 
куриным паштетом (Б. Каирбеков «История первая. 
Куриный город»). Нерегламентированные знаки пре-
пинания восклицательный знак и тире на место запя-
той интонационно выделяет слово «сообразил», фор-
мальный показатель сохраняется (подчинительный 
союз что). 

Итак, отсутствие формальных показателей связи 
приводит к независимости, автономному существова-
нию компонентов синтаксического процесса. Абзац-
ное членение, вставка, парцелляция, синтаксическая 
импликация могут не иметь формальных показателей 
связи в своих компонентах либо отсутствие формаль-
ных показателей может быть реализовано в синтакси-
ческом процессе частично; в любом случае наблюда-
ется разъединение компонентов синтаксических про-
цессов, т.е. дезинтеграция. 

3. Использование шрифтовых маркеров. Осно-
ванием для рассмотрения дезинтеграционных процес-
сов служит наличие в текстовом фрагменте, содер-
жащем синтаксический процесс, шрифтовых марке-
ров: курсив, авторская отбивка, подчеркивание, нуме-
рация, многоточие, восклицательный и вопроситель-
ный знаки, тире, скобки.  

Шрифтовые маркеры (метаграфические средства 
по терминологии С.В. Лосевой [20], Ф.Р. Одековой 
[21]) – «это невербальные знаки, которые, как и вер-
бальные, участвуют в смысловой организации текста» 
[21], и включают в себя абзацный отступ, шрифтовые 
выделения, нумерацию и маркеры, вставки (тире, 
скобки). А.А. Леонтьев относит к внелингвистиче-
ским маркерам пробелы, чередование строчных и 
прописных букв, а также шрифтовые выделения [22. 
С. 86]. Считаем, что включение внелингвистических 
маркеров в текст направлено на нарушение смыслово-
го единства и единства текстовой формы [23], корре-
лирует с сущностью дезинтеграционных процессов: 
разрыв структурно-семантических единства, создание 
экспрессии текста, привлечение внимания читателя к 
его смысловой составляющей. Н.Л. Шубина отмечает: 
включение шрифтовых маркеров в текст способствует 
активизации «речемыслительной деятельности реци-
пиента в процессе восприятия и интерпретации ин-
формации» [24. С. 183].  

Каждый из анализируемых нами процессов уже 
имеет в своей основе четко определенный шрифтовой 
маркер. Для абзацного членения – это абзац: 
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(1) Раннее утро в Монтекатини Терме. С балкона 
второго этажа отеля просматривается вся неболь-
шая площадь в обрамлении старинных домов. Напро-
тив, чуть наискосок, на первом этаже – кафе с не-
большой открытой верандой. Пол на веранде моет 
пожилой мужчина. Он тщательно выжимает тряп-
ку и аккуратно, не торопясь, подтирает пол 
шваброй. Виде его несколько необычен для уборщика 
помещений: в белой рубашке, сером костюме. 

(2) Седой. Элегантный (У. Тажикенова «Наши в 
старом свете»). 

Подчеркнутая элегантность итальянского уборщи-
ка вынесена автором в новый абзац. 

Визуальным маркером парцелляции становится 
точка между базовым компонентом и парцеллятом и 
заглавная буква первого слова парцеллята: …И снит-
ся Марте один и тот же сон. Без начала и конца 
(Г. Бельгер «Рыжий Рысбек из аула Кастек»).  

Вставной компонент всегда отграничивается от 
включающего компонента скобками, реже – двой-
ным тире: Или (в портрете Кыз-Жибек): «В чести 
и славе она, всех величавей она. Даже с Лейли кра-
сотой соперничать вправе она» (А. Омар «Про-
странство и время в мифологии доисламских тюр-
ков»); Как же могло случится, что тысячи трудя-
щихся из немцев Поволжья, которые с оружием в 
руках боролись с гитлеровцами, согласно сообще-
нию ТАСС, через полтора месяца – по словам Ука-
за от 28 августа 1941 года – обернулись пособни-
ками фашизма?! (Г. Бельгер «Глухими зимними 
ночами…»). 

При синтаксической импликации ставится нере-
гламентированный знак препинания, который стано-
вится визуальным разграничителем компонентов 
процесса: Да так много нарисовал, что – когда они 
все вдруг распахнулись, – сильный сквозняк случился 
(Б. Каирбеков «История третья. Жил человек»). Нере-
гламентированные знаки препинания – двойное тире 
вместо запятых – зрительно отграничивают предше-
ствующий компонент от последующего. 

Помимо шрифтовых маркеров процесса (абзаца, 
точки, нерегламентированного знака препинания) в 
дезинтеграционных процессах могут быть использо-
ваны маркеры, визуализирующие структуру текстово-
го фрагмента, и маркеры, выделяющие значимую для 
автора информацию. 

К маркерам визуализации структуры текста отно-
сим абзац-отбивку (по терминологии О.В. Марьиной) 
и нумерацию.  

Абзац-отбивка представляет собой дополнитель-
ный пропуск строки между двумя абзацами. Появле-
ние абзаца-отбивки может свидетельствовать о смене 
темы, времени действия, места действия, речевой 
партии [25]:  

И вот все было кончено: ей сообщили, что он 
умер. Умер от болезни. 

А может, и не было ничего этого, а просто жад-
ные до слухов люди так все представили да расписали 
(У. Тажикенова «Доля»). Абзац-отбивка показывает 
смену темы: окончание «истории матери и сына» и 
предположение повествователя: а было ли это на са-
мом деле. 

Нумерация как маркер структуры текста использу-
ется в текстах научного характера и практически не 
встречается в текстах художественных: 

Предложенные варианты разбивок отличаются 
грамматической и литературной недостаточно-
стью. 

Прежде всего грамматической. 
1) В разбивке Мусина-Пушкина утрачено по край-

ней мере два сказуемых. Они «подразумеваются». 
Этот недостаток не устраняется и следующими 
«членителями». 

2) Начинательный союз «и» в памятнике всегда 
употребляется перед глаголом. Н.М. Дылевский от-
метил этот пример как особый: «встречен только 
один случай с начинательным «и» не перед глаголом – 
«и с хотию на кровать» (О. Сулейменов «АЗиЯ»). 
Произведение О. Сулейменова «АЗиЯ» не является 
художественным произведением, размышляя о по-
строении «Слова о полку Игореве», он использует 
нумерацию.  

Достаточно широко представлены в современных 
художественных текстах маркеры, выделяющие ин-
формацию, имеющую для автора первостепенное зна-
чение. К ним мы относим все виды шрифтовых выде-
лений (написание слова заглавными буквами, разряд-
кой, курсивом, жирным шрифтом, подчеркивание), 
разделение слова на слоги или морфемы с помощью 
дефиса, включение в один из компонентов процесса 
восклицательного, вопросительного знаков, тире, 
скобок, многоточия.  

В тексте могут быть выделены слово или словосоче-
тание: Двадцать три года и один день спустя Президи-
ум Верховного Совета СССР Указом от 29 августа 
1964 года постановил ОТМЕНИТЬ Указ 1941 года «в 
части, содержащей огульные обвинения в отношении 
немецкого населения, проживающего в районах Повол-
жья» (Г. Бельгер «Там, в долине»). Автор использует 
заглавные буквы в слове «ОТМЕНИТЬ», чем привлекает 
внимание читателя; шрифтовая разрядка огульные обви-
нения в отношении «заставляет» читателя остановиться 
взглядом на словосочетании, прочитать его медленнее, 
чем остальной текст.  

Многоточие перед абзацным отступом, абзац-
отбивка, выделение части текста курсивом могут сиг-
нализировать о логическом и / или содержательном 
отступлении от того, о чем говорилось ранее: 

На углу, напротив центрального входа в санато-
рий, каждое утро маленькая хрупкая старушка про-
дает цветы. У нее тонкий, иконописный лик, так и 
просящийся на полотно, светящиеся большие глаза, 
добрая, мягкая улыбка. Красивая старость – успоко-
ившаяся, умиротворенная, смиренная. 

(1) 
…В связи с началом оседлости в поселениях 

джейтунской культуры упоминаются хазарские пле-
мена… 

(2) 
…Середина 3 века до н.э., возникновение Пар-

фянского государства, с центром-крепостью Ни-
са… 

…224 год до н.э., Разгром Парфии персидскими 
царями, эпоха Сасанидов. <...> 
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…В низовьях Сырдарьи, неподалеку от станции 
Кармакшы, в Казахстане, находится самое досто-
верное, по мнению многих ученых, место захороне-
ния великого мыслителя, жырау-сказителя, кобы-
зши, кюйши Коркут-ата, почитаемого во всем 
тюркском мире. 

(3) 
Черты лица этой старой женщины утонченные, 

благородные. У нее очень трогательная улыбка, да 
такая, что теплый свет ее проникает в душу собе-
седника <...> (У. Тажикенова «Очищение»). 

Первый абзац-отбивка разделяет «современное 
повествование» и «историческое»; второй абзац-
отбивка в сочетании с курсивом и начальным много-
точием показывает «путешествие» повествователя по 
историческим эпохам; третий абзац-отбивка «возвра-
щает» читателя в художественное пространство про-
изведения. Многоточие и курсив становятся показате-
лями ассоциативности, отрывочности передаваемых 
исторических сведений. 

При вставке разрыв вставного и включающего 
компонентов усиливается при использовании марке-
ров, свидетельствующих о значимости информации 
для повествователя. Традиционные скобки, сочетание 
жирного шрифта и курсива, восклицательного знака 
может показывать отношение автора к прошлому: Я 
похвалил Игоря за контакт с Ельциным (тогда он 
был нашим кумиром – увы!), сын обрадовался 
(В. Минаев «Страницы жизни»). Ситуация показана с 
позиций «тогда» и «сейчас». 

Вставка, оформленная в виде абзаца визуально 
разграничивает вставной и включающий компоненты: 

И вот именно в эту пору подоспел срок вступить 
мне в ряды ленинского комсомола. 

(Тут считаю нужным заметить в скобках: 
нет, нет, не желаю прослыть запоздалым кощун-
ником или ерничать почем зря. В моей жизни это 

был волнительный этап. О том я сужу не только 
по памяти, но и по своему сохранившемуся 
школьному дневнику, в котором зафиксированы 
все подробности того события.) (Г. Бельгер «Кто 
такой Бо-И-БО?»). 

Маркерами синтаксической импликации, в 
первую очередь, становятся нерегламентированные 
знаки препинания между предшествующим и после-
дующим компонентами, которые могут быть усилены 
шрифтовыми выделениями: Итак, в Начале было… 
море (Б. Каирбеков «Песня на заре»). В предшеству-
ющем компоненте слово Начало дается с большой 
буквы, компоненты разделяет нерегламентированный 
знак препинания между подлежащим и сказуемым – 
многоточие, указывающий на необычность, алогизм 
(сравним: в начале было слово). 

Итак, внелингвистические маркеры становятся 
равноправными участниками смысловой интерпрета-
ции текстового фрагмента. Анализ модификаций ис-
пользования шрифтовых (внелингвистических) мар-
керов показал, что разъединение компонентов синтак-
сического процесса усиливается (на визуальном, 
структурном и смысловом уровнях), если вместе с 
внелингвистическим маркером конкретного процесса 
используется маркер семантического выделения и / 
или маркер структуры текста. 

Таким образом, в ходе исследования были выде-
лены основания, которые в отдельности друг от 
друга или во взаимодействии друг с другом позво-
ляют отнести синтаксический процесс к дезинте-
грационному: нарушение структурно-семанти-
ческого единства, отсутствие формальных показа-
телей, наличие шрифтовых (внелингвистических) 
маркеров. На наш взгляд, разработанные основания 
применимы для описания дезинтеграционных про-
цессов в художественных текстах и текстах иной 
направленности. 
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The article presents one of the possible options for a comprehensive analysis of disintegrating syntactic processes from the 
standpoint of a structural and semantic approach. This work continues the research of syntactic processes of disintegration laid down 
in the works of A. A. Chuvakin and O. V. Maryina. The aim of the study was to develop the basis for distinguishing disintegrating 
syntactic processes. To achieve this aim, observation, comparison, interpretation in the study of syntactic processes, and the method 
of contextual analysis in describing the interaction of components of syntactic processes were used. The research material was the 
texts of representatives of modern Russian-language Kazakh prose: G. Belger, B. Kairbekov, B. Kanapyanov, V. Minaev, A. Omar, 
O. Suleymenov, U. Tazhikenova, created in the late 20th and early 21st centuries, from which the units of analysis were selected by 
the method of continuous sampling. Disintegration as a syntactic process is the process of separating components of syntactic 
processes or syntactic processes themselves. The article examines the following disintegration processes: paragraph division, 
insertion, parceling, and syntactic implication. The author has developed the following grounds for classifying the syntactic process 
as a disintegrative one: 1. Violation of structural and semantic unity, which is comprehensively implemented in each disintegration 
process: there is a modification of structural characteristics against the background of semantic duplicity and violation of cause-and-
effect relationships, which is associated with the features of a particular disintegration process. 2. Absence of formal indicators of 
syntactic relations between components of the process/syntactic processes indicates rupture of the semantic and structural links 
between the components of the process leading to independence and autonomous existence of the components of the syntactic 
process. 3. Use of font (non-linguistic) markers: font highlighting, italics, author’s selection, underscores, numbering, ellipsis, 
exclamation and question marks, dashes, brackets. The analysis of the use of font markers has shown that the separation of 
components of the syntactic process is enhanced (at the visual, structural and semantic levels) if the semantic selection marker and/or 
the text structure marker are used together with the non-linguistic marker of a particular process. In the course of the study, the author 
has identified the grounds that, separately from each other or in interaction with each other, allow attributing the syntactic process to 
a disintegrative one: violation of structural and semantic unity, lack of formal indicators, and presence of font (non-linguistic) 
markers. In the author’s opinion, the developed grounds are applicable to the description of disintegration processes in literary texts 
and texts of a different orientation. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СТРАТЕГИИ 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-29-09132 

«“Новая грамотность” в новых текстах средств массовой коммуникации». 
 

Исследуется медицинская коммуникация в Instagram как новая форма профессиональной коммуникации. В результате дис-
курсивного и коммуникативно-прагматического анализа выявляются коммуникативные способы реализации информаци-
онно-просветительской стратегии врача. Определяются ядерные тактики дефиниции, краткой справки, инструкции, апел-
ляции к авторитетным источникам, рекомендации, дискредитации медицинских мифов и формирования хода мыслей, а 
также представлены языковые средства их репрезентации.  
Ключевые слова: медиадискурс; поликодовый текст; медиатекст; интернет-коммуникация; социальная сеть; медицинская 
коммуникация; медиаграмотность; коммуникативная стратегия; коммуникативная тактика; информационно-
просветительская стратегия. 

 
Введение 

 
Стремительное развитие информационно-комму-

никационных технологий трансформирует существу-
ющую социокультурную реальность, предоставляя 
человеку новые возможности взаимодействия в гло-
бальной сети. «Современный Интернет становится по-
добен реальному социальному пространству: в нем 
представлены практически все социальные сообще-
ства, имеющие самый разный социальный статус» [1. 
С. 35]. Профессиональные сообщества активно осваи-
вают различные средства массовой коммуникации, 
многоканальность и мультимедийность которых поз-
воляют оперативно, целенаправленно и эффективно 
доносить специализированную информацию до целе-
вой аудитории. Сетевая форма социокультурного вза-
имодействия требует от коммуникантов освоения но-
вой грамотности – медиаграмотности – компетенции, 
необходимой для участия в медиакоммуникации [2–4]. 
Научный интерес в современной лингвистике к ста-
новлению коммуникативных практик профессиональ-
ных сообществ в Интернете обусловил актуальность 
исследования способов успешной коммуникации субъ-
ектов институциональных дискурсов в массмедиа. 

В настоящее время наблюдается активная популяри-
зация медицинского дискурса, что обусловлено как со-
циально-экономическими условиями проникновения 
консьюмеристской культуры в различные области жиз-
недеятельности, так и стремлением широкой аудитории 
к информационной грамотности в связи с доступностью 
специализированной информации в интернете [5]. По-
являются информационно-просветительские порталы и 
форумы, теле- и радиопрограммы, кинофильмы и сериа-
лы, посвящённые медицинской деятельности. Врачи 
создают персональные медицинские сайты и блоги в 
социальных сетях для общения с массовым адресатом на 
темы, связанные с медициной и здоровьем. Таким обра-
зом, профессиональная медицинская коммуникация, 
воплощённая в медиатекстах нового типа, становится 
доступной для дискурсивного, прагматического и линг-
вистического анализа. 

Объектом данного исследования является меди-
цинская интернет-коммуникация. Предметом – ком-

муникативная стратегия информационно-просве-
тительской деятельности врача в социальной сети. 
Цель исследования заключается в выявлении и анали-
зе коммуникативных тактик, обеспечивающих эффек-
тивность реализации информационно-просветитель-
ской стратегии врача в медиадискурсе социальной 
сети Instagram. 

В силу значимости коммуникативного аспекта в 
процессе взаимодействия участников медицинского 
дискурса коммуникация врача и пациента является 
актуальным объектом лингвистических исследований 
[6, 7]. Работы последних лет демонстрируют научный 
интерес к анализу медицинской интернет-комму-
никации. 

К.В. Ахниной выполнено одно из наиболее пол-
ных исследований функционирования медицинского 
дискурса в интернете [8]. Фокус внимания ученого 
сосредоточен на описании типологии и жанрового 
репертуара сетевого медицинского дискурса. Иссле-
дователь отмечает, что в медицинской интернет-
коммуникации находят репрезентацию различные 
стратегии речевого воздействия на оппонента, выбор 
которых в каждом конкретном случае определяется 
контекстом коммуникативного воздействия, уровнем 
сформированности профессиональной и коммуника-
тивной компетенции участников общения. Однако в 
задачи исследования не входит подробный анализ 
стратегического планирования массовой коммуника-
ции врача в социальных медиа. 

Т.А. Пивоварчик рассматривает проблему транс-
формации традиционных и формирования новых ком-
муникативных практик в русскоговорящем сетевом 
медицинском дискурсе [9]. По мнению ученого, новые 
способы и формы «упаковывания» и распространения 
медицинского знания обусловливают процесс гибриди-
зации медицинского, маркетингового и социального 
дискурсов. Тем не менее в исследовании Т.А. Пивовар-
чик не представлен анализ коммуникативных и линг-
вистических средств, реализующих информационно-
просветительское воздействие на массового адресата в 
медицинской интернет-коммуникации. 

К вопросам изучения социолекта и лингвопрагма-
тических особенностей сетевого медицинского дис-
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курса обращается Е.В. Варнавская [10]. Исследова-
тель делает вывод о потенциале медицинских персо-
нальных интернет-журналов, размещенных на блог-
платформе LiveJournal, как средства популяризации 
медицинских знаний, однако фокус внимания ученого 
сосредоточен на лексических особенностях специали-
зированной коммуникации в блогосфере, а отдельные 
коммуникативные стратегии врача и тактики их реа-
лизации не являются предметом исследования. 

Особое внимание в работах, посвященных меди-
цинской интернет-коммуникации, уделяется имидже-
вому аспекту взаимодействия врача и пациента в гло-
бальной сети. В статье И.В. Тубаловой, Ю.А. Эмер, 
В.Е. Ершовой представлен анализ коммуникативных 
стратегий продвижения профессионального имиджа 
врача, которые реализованы в социальной сети в соот-
ветствии с ключевыми образами, моделируемыми вра-
чами [11]. Образ «я – врач» репрезентуется стратегия-
ми актуализации принадлежности к профессионально-
му сообществу, профессионального информирования и 
презентации собственного профессионального опыта. 
Образ «я – эксперт в области медицины» оформляется 
стратегией экспертной оценки чужого профессиональ-
ного опыта. Образ «я – пациент=врач» – стратегией 
распространения опыта пациента. 

В работе Е.В. Волковой интернет-коммуникация 
врача и «массового пациента» также рассматривается 
как способ формирования имиджа медицинского со-
общества [12]. Автор подчеркивает, что для формиро-
вания позитивного имиджа врача в интернете важны 
не только профессиональная, но и коммуникативная 
компетентность, умение ориентироваться на ожида-
ния массовой аудитории, грамотное построение меди-
атекста с учётом особенностей медиадискурса. В ра-
боте затрагивается вопрос трансформации професси-
ональных коммуникативных целей под влиянием ме-
диадискурсивных практик, однако способы реализа-
ции стратегий медицинского дискурса в интернете не 
анализируются. 

Таким образом, несмотря на то, что вопросы попу-
ляризации медицинского знания и планирования спе-
циализированной интернет-коммуникации рассмат-
риваются в отдельных лингвистических исследовани-
ях, коммуникативно-прагматическая организация ме-
дицинского медиатекста с точки зрения информаци-
онно-просветительского воздействия на массового 
адресата остается малоизученной и требует системно-
го анализа. 

Научная новизна настоящей работы определяется 
тем, что процесс ведения специализированного блога 
в соцсети рассматривается как новая дискурсивная 
практика медицинского сообщества, представлен ана-
лиз трансформации целей институционального обще-
ния в социальных медиа: выявлены доминирующие 
коммуникативные стратегии врача-блогера, проана-
лизированы вербальные и невербальные средства реа-
лизации ведущей информационно-просветительской 
стратегии, цель которой – повышение медицинской 
грамотности массовой аудитории. Новым является 
подход к исследованию медицинского медиатекста, 
предполагающий коммуникативно-прагматический 
анализ его поликодовой природы и мультимедийных 

возможностей воздействия на адресата. Результаты, 
представленные в данной статье, отражают один из 
этапов комплексного исследования стратегического 
планирования медицинской коммуникации в медиа-
дискурсе. 

Теоретическая значимость настоящей работы со-
стоит в развитии теории институциональных дискур-
сов, коммуникативной лингвистики и медиалингви-
стики. Практическая ценность определяется возмож-
ностью использования результатов исследования в 
лингводидактических целях в процессе обучения бу-
дущих медиков умениям профессиональной комму-
никации, а также в сферах маркетинга, PR-дея-
тельности и работы с персоналом. 

 
Материал и методы 

 
Эмпирической базой проведенного анализа явля-

ются медиатексты социальной сети. Исследователи 
отмечают, что медиатекст как единица медиадискурса 
наделен неоднозначным статусом, являясь одновре-
менно результатом и инструментом дискурсивной 
практики [13]. В связи с этим необходимо дать пояс-
нения понятиям «медиатекст» и «медиадискурс». 

Медиадискурс в данной работе рассматривается 
как «функционально-обусловленный тип дискурса, 
который понимается как совокупность речевых прак-
тик и продуктов речевой деятельности в сфере массо-
вой коммуникации во всем богатстве и сложности их 
взаимодействия» [14. С. 182]. Т.Г. Добросклонская 
выделяет несколько подходов к определению медиа-
дискурса, для настоящей работы интерес представля-
ют определения с точки зрения структурного и функ-
ционального подходов. 

Структурный подход позволяет охарактеризовать 
категории медиадискурса и медиатекста через обра-
щение к классической модели коммуникации, которая 
состоит из таких базовых компонентов, как отправи-
тель и получатель сообщения, канал коммуникации, 
обратная связь, само сообщение, процессы его коди-
рования и декодирования, а также контекст и ситуа-
ция общения. Таким образом, медиатекст определяет-
ся как сообщение плюс канал его передачи, а медиа-
дискурс – как сообщение в совокупности со всеми 
остальными компонентами коммуникации. С точки 
зрения функционального подхода под медиадискур-
сом понимается совокупность текстов, функциониру-
ющих в сфере массовой коммуникации. А медиатекст 
представляет собой «последовательность знаков раз-
личных семиотических систем – языковых, графиче-
ских, звуковых, визуальных, специфика сочетания 
которых обусловлена конкретным каналом массовой 
информации» [14. С. 182]. В комплексе данные под-
ходы позволяют создать объемное представление об 
анализируемых категориях и обратить внимание на 
зависимость способов конструирования смыслового 
содержания медиатекста от используемого автором 
средства массовой коммуникации. 

В данной работе медиадискурс представлен ком-
муникацией в социальных медиа, предназначенных 
изначально для межличностного общения и обмена 
контентом в сети интернет. Увеличение вовлеченно-
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сти современных пользователей в интернет-общение 
способствует расширению функций социальных ме-
диа, объединяющих такие интернет-платформы, как 
блоги, форумы, социальные сети, мессенджеры и др. 
Исследователи отмечают, что в настоящее время со-
циальные медиа рассматриваются как «самостоятель-
ное средство массовой коммуникации» [15], «новый 
вид онлайн-СМИ» [16. С. 112]. 

Социальная сеть как частная разновидность соци-
альных медиа обладает собственной спецификой 
осуществления массовой коммуникации, которая за-
ключается в коммуникативном равноправии участни-
ков общения, целевой установке коммуникантов на 
самопрезентацию, возможности использования раз-
личных мультимедийных способов кодирования со-
общения. Медиатекст социальных сетей конструиру-
ется под влиянием следующих тенденций: коллоквиа-
лизация (интеграция в письменную речь участников 
общения разговорной лексики и синтаксических кон-
струкций); игровая экспрессивность (использование 
прописных букв, иноязычных акронимов, мемов); 
поликодовость (использование паравербальных фак-
торов и экстралингвистических явлений); снижение и 
огрубление речи [17. С. 414–415]. Выявленные осо-
бенности позволяют определить социальные сети как 
особый тип медиадискурса, коммуникативные харак-
теристики которого (цель общения, особенности ста-
тусов коммуникантов, способы построения и воспро-
изводства сообщения, лингвистические средства и 
мультимедийные возможности) определяют специфи-
ку медиатекста соцсетей. 

Материалом настоящего исследования послужили 
медиатексты, созданные врачами на страницах про-
фессиональных аккаунтов социальной сети Instagram. 
Выбор Instagram в качестве источника материала обу-
словлен популярностью использования интерактив-
ной интернет-платформы для личной и профессио-
нальной коммуникации, а также выраженной полико-
довостью текстов соцсети, в которых вербальные и 
невербальные компоненты взаимодополняют друг 
друга и в совокупности воздействуют на массовую 
аудиторию. Социальная сеть предлагает многочис-
ленные мультимедийные возможности, позволяющие 
задействовать различные каналы восприятия инфор-
мации: хештеги, исчезающие истории, возможность 
размещения в одном посте до десяти фотографий и 
видеороликов, сервис IGTV для воспроизведения 
продолжительных видеоматериалов. Технологические 
инструменты Instagram высоко оцениваются исследо-
вателями в области коммуникации и взаимодействия 
с целевой аудиторией [18]. 

Для данной работы было выбрано 60 аккаунтов 
врачей в социальной сети Instagram. Из рассмотрен-
ных аккаунтов было выбрано 15, в которых проанали-
зировано 45 медиатекстов, созданных авторами с це-
лью популяризации специализированного медицин-
ского знания в период с января 2019 г. по февраль 
2020 г. 

Специфика материала определила методическую 
проблему выбора инструментов анализа. Применяется 
комплексный подход к изучению специализированно-
го медиатекста как коммуникативного события, тре-

бующего всестороннего анализа формы, содержания 
и интенциональной направленности.  

Методологической основой анализа являются дис-
курсивный и коммуникативно-прагматический под-
ходы. Дискурсивный подход опирается на метод кри-
тического дискурс-анализа Нормана Фэркло [19] и 
заключается в изучении процесса ведения специали-
зированного блога в социальной сети как новой дис-
курсивной практики профессионального сообщества. 
Создание медиатекста в социальной сети рассматри-
вается как коммуникативное событие и имеет три из-
мерения анализа: социальная практика, дискурсивная 
практика и текст. Анализ предполагает исследование 
социальной практики, к которой принадлежит комму-
никативное событие, дискурсов и жанров, используе-
мых в процессе производства и восприятия медиатек-
ста (уровень дискурсивной практики), и, наконец, 
лингвистической организации текста. 

На этапе анализа уровня текста применяется ком-
муникативно-прагматический подход, цель которого 
заключается «в выявлении разноаспектных свойств 
текста, а в задачи входит выявление и описание ком-
позиционных, семантических и прагматических 
свойств текста и способов его оформления в соответ-
ствии со стилистическими нормами и функциями 
языка» [20. С. 445]. 

Необходимо отметить, что в исследовании муль-
тимодального воздействия поликодового медиатекста 
«важна не столько комбинация определённых средств 
(или их “набор”), сколько коммуникативный эффект – 
социальная репрезентация и её рецепция» [21. С. 168]. 
В связи с этим изучение эффективности массовой 
коммуникации необходимо проводить с учётом влия-
ния на нее фундаментального свойства медиадискур-
са – диалогичности, реализованной в категориях ад-
ресанта и адресата. Анализ коммуникативной дея-
тельности опирается на выявление целевой установки 
автора и изучении вербальных и невербальных 
средств, выбранных им для реализации определенных 
коммуникативных целей. Выбор тех или иных 
средств обусловлен гипотезой адресата – «моделиру-
емой смысловой позицией будущего реципиента со-
общения, на которую ориентируется автор при напи-
сании текста и которой определяются многие речевые 
свойства медиатекстов» [17. С. 33].  

Таким образом, перспективным видится комплекс-
ное исследование всех компонентов воздействия в ме-
диатексте в их композиционной и смысловой целост-
ности, что определяет значимость не столько количе-
ственных, сколько качественных методик анализа [21]. 

 
Результаты исследования 

 
Трехмерная аналитическая структура исследования 

дискурса по Н. Фэркло включает анализ уровня соци-
альной (или социокультурной) практики коммуника-
тивного события – поста, созданного врачом в 
Instagram. Социальная практика профессиональной 
коммуникации в интернете становится традиционной 
для всех областей институционального взаимодей-
ствия, в том числе медицинской. Более того, в силу 
дискурсивной специфики анализируемой деятельности, 
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а также глобализации сетевых средств массовой комму-
никации потенциальным адресатом специализированно-
го общения в области медицины может стать человек 
любого пола и возраста, интересующийся вопросами 
здоровья. Социальная значимость и гетерогенность 
субъектной сферы медицинского дискурса обеспечили 
стремительное развитие данного специализированного 
сегмента интернет-коммуникации [22. С. 77]. 

В рамках данного исследования важно отметить, 
что традиционная институциональная практика меди-
цинской коммуникации подвергается влиянию ме-
диапрактик, что приводит к смешению элементов из 
разных дискурсов и жанров, к образованию новых 
гибридных дискурсов. Взаимодействие врача и паци-
ента остается в границах статусно-ролевого институ-
ционального общения, однако перемещение комму-
никации в интернет-пространство обусловило транс-
формацию стратегий медицинского дискурса и заим-
ствование коммуникативных тактик из медиадискур-
са. Таким образом, отношения врача и «массового 
пациента» в социальных сетях оформляются под вли-
янием медиасферы в новую дискурсивную практику – 
медицинский блогинг. Врач, осваивая коммуникатив-
ные навыки блогера, репрезентует широкой аудито-
рии посредством медиатекста свои профессиональные 
компетенции в области медицины. 

Полижанровость медицинской коммуникации в 
глобальной сети также обусловлена смешением дис-
курсов, что позволяет выявить тексты, соотносимые с 
жанрами как собственно медицинской, так и реклам-
ной и PR-коммуникации. Дневниковая модель жанра 
блога используется врачами как эффективный способ 
самопрезентации и способствует формированию це-
левой аудитории. Таким образом, медицинский бло-
гинг как новая дискурсивная практика обнаруживает 
черты массмедийного, маркетингового и личностно 
ориентированного дискурсов. 

Анализ формы и содержания медиатекста предпо-
лагает исследование его поликодовой природы в ком-
муникативно-прагматическом аспекте, учитывающем 
интенциональную направленность в реализации дис-
курсивной практики, задействованность вербальных и 
невербальных средств, а также мультимедийных воз-
можностей используемого средства онлайн-общения.  

В данном исследовании внимание сфокусировано 
на коммуникативных стратегиях и тактиках медицин-
ской интернет-коммуникации. Генеральная цель тра-
диционного медицинского общения – оказание меди-
цинской помощи пациенту – реализуется посредством 
диагностирующей, лечащей и рекомендующей ком-
муникативных стратегий [6]. Опосредованный и ди-
стантный характер общения в глобальной сети преоб-
разовал коммуникативные стратегии медицинского 
дискурса – основными становятся информирование и 
просвещение массовой аудитории в области медици-
ны и здорового образа жизни. К медицинским добав-
ляются воздействующие на массовую аудиторию 
стратегии медиадискурса: самопрезентационная, 
направленная на формирование целевой аудитории, и 
стратегия вовлечения в диалог и удержания адресата. 
Реализация перечисленных стратегий параллельно 
осуществляется на разных уровнях поликодового ме-

диатекста, позволяющего использовать различные 
тактики персуазивного (убеждающего) и суггестивно-
го (внушающего) воздействия на реципиента. В 
настоящей работе рассматриваются коммуникативные 
способы репрезентации информационно-просвети-
тельской стратегии. 

Просветительская миссия деятельности медика в 
виртуальном пространстве осознаётся адресантом, что 
находит воплощение в метакоммуникативных выска-
зываниях врачей, презентующих свои специализиро-
ванные блоги. Авторы аккаунтов объясняют причины 
их появления любовью и преданностью к профессии и 
желанием донести специализированное знание до 
широкой аудитории: Люблю лечить, учить и помо-
гать; Веду свой просветительский блог; Мой блог 
носит информационный характер, а у меня миссия 
«помочь всем понять свой желудочно-кишечный 
тракт»; Основная идея при создании профессиональ-
ного блога – соединить медицину и просвещение «в 
одном флаконе». 

Такие высказывания акцентируют внимание на 
практической пользе чтения медицинских блогов для 
повышения медицинской грамотности массового ад-
ресата: Я хочу научить пациентов жить со своим 
заболеванием, правильно его лечить и контролиро-
вать, а тем, кто не болеет, – дать реальные ин-
струменты профилактики; А также, пользуясь 
знакомством со многими специалистами, хочу быть 
полезна для вас, поэтому впереди совместные эфиры 
с врачами других специальностей и даже очные кон-
сультации; Читая мой блог, вы будете понимать – о 
чём говорит ваш гастроэнтеролог. 

Необходимо отметить, что в процессе осуществ-
ления коммуникативной цели адресант может приме-
нять различные коммуникативные тактики, предоста-
вить «исчерпывающее же описание стратегий и так-
тик, даже в рамках того или иного дискурса, не пред-
ставляется возможным ввиду безграничной вариатив-
ности реализации коммуникативного планирования» 
[23. С. 9]. В данном исследовании представлены так-
тики, наиболее часто встречающиеся в языковой ре-
презентации информационно-просветительской стра-
тегии в медиатексте врача в Instagram. Отдельные 
терминологические обозначения коммуникативных 
тактик заимствованы из работы Т.Е. Арсеньевой 
«Коммуникативные стратегии и тактики просвети-
тельского радиодискурса» [24]. 

Коммуникативная тактика дефиниции. Тактика 
дефиниции в силу специфики институционального 
общения «специалиста – неспециалиста» относится к 
одной из частотных и используется с целью установ-
ления смысла медицинских терминов и номинаций. 
Тактика реализуется приёмами адаптации информа-
ции, объяснения, синонимизации: Бактериофаги – 
это полезные организму человека вирусы, избира-
тельно уничтожающие бактериальные клетки; Дис-
пансеризация – комплекс мероприятий, включающий в 
себя профилактический медицинский осмотр и до-
полнительные методы обследования; Вакцинация / 
иммунизация / прививка – это введение препарата, 
содержащего антигены возбудителей инфекционных 
болезней. 
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Необходимость пояснения специализированного 
контента осознаётся врачами как важное условие 
успешной коммуникации с «массовым пациентом», 
что находит отражение в описаниях медицинских 
аккаунтов: О здоровье доступным языком; Объясню, 
как лечить болезни – поймёт даже ребёнок!; 
Понятным почерком об аллергии; Перевожу с 
врачебного на русский. 

Коммуникативная тактика краткой справки. 
Тактика краткой справки используется для донесения 
до аудитории основной медицинской информации о 
болезни, её симптомах, истории возникновения, ста-
тистических данных, способах лечения, лекарствах и 
т.д.: ЖКБ (желчнокаменная болезнь. – Прим. авт.) 
характеризуется достаточно высокой распростра-
нённостью в странах с западным стилем жизни – 
Европа, Северная Америка, Россия. Регистрируется с 
частотой ≈ 10–15%! Максимальная частота клини-
ческих проявлений регистрируется в возрасте 40–
69 лет. Риск развития ЖКБ у женщин выше пример-
но в 2–3 раза, что связывают с влиянием эстрогенов 
на литогенные свойства желчи. 

Довольно часто тактика краткой справки исполь-
зуется комплексно с тактикой дефиниции и предо-
ставляет возможность автору актуализировать ключе-
вые моменты в содержании поста. На лексическом 
уровне тактика реализуется с помощью использова-
ния медицинских терминов, в том числе на языке-
источнике, числительных, топонимов. Синтаксиче-
ский уровень характеризуется частотным употребле-
нием предложений с составными именными сказуе-
мыми, однородными членами, утвердительных неэкс-
прессивных предложений. Однако отмечается, что 
при обсуждении социально важных тем врачи прибе-
гают к выражению экспрессии посредством различ-
ных средств креолизации текста: цветового выделе-
ния, прописных букв, эмотиконов, восклицательных 
знаков и т.д. С этой же целью врачи используют слова 
и высказывания со значением акцентирования внима-
ния: запоминаем, важно, помним, читать до конца. 

Коммуникативная тактика инструкции. Сле-
дующий способ просвещения подписчиков – тактика 
инструкции. Ее цель – предоставить информацию в 
доступной форме в виде чёткого алгоритма, памятки 
или руководства к действию. К средствам воплоще-
ния тактики относятся перечни необходимых анали-
зов и этапов обследования, списки мероприятий для 
профилактики заболеваний и оказания первой меди-
цинской помощи и т.д.: Диагностика подострого ти-
реоидита включает, помимо УЗИ, лабораторную ди-
агностику: – Клинический анализ крови + СОЭ, – 
ТТГ, – С-реактивный белок; Диспансеризация 
проводится в два этапа: 1) 1 раз в три года в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно; 2) ежегодно 
в возрасте 40 лет и старше. 

Часто подобные инструкции оформляются непо-
средственно в визуальной части поста, но необходимо 
отметить, что печатный или устный текст, включён-
ный в визуальный компонент поликодового медиа-
текста Instagram, все еще остается ведущим в процес-
се реализации коммуникативных тактик медицинско-
го дискурса, а изображение или видео выполняют 

аттрактивную функцию, усиливая информационно-
просветительское воздействие на массовую аудито-
рию. Композиционная структура вербального текста 
оформляется различными паралингвистическими 
средствами креолизации с помощью рисунков, графи-
ков, таблиц, маркированных списков, цветового вы-
деления, шрифтов и т.д. Задачей тактики инструкции 
является систематизация информации для облегчения 
ее восприятия адресатом. С целью экономии речевых 
средств и сокращения времени восприятия медицин-
ского контента врачи-блогеры обращаются к функции 
«карусель», размещая информацию в серии сменяю-
щих друг друга изображений или видеоэлементов. 
Более подробный анализ способов воздействия на 
массовую аудиторию посредством сочетания вер-
бальных и невербальных компонентов в медицинском 
медиатексте соцсети Instagram был предпринят в 
предыдущем исследовании [25]. 

Коммуникативная тактика апелляции к авто-
ритетным источникам. В процессе реализации ин-
формационно-просветительской стратегии врачи при-
бегают к тактике апелляции к авторитетным источни-
кам, которая направлена на обеспечение достоверно-
сти информации, предоставляемой врачом, и возмож-
ности верификации данных реципиентом. К автори-
тетным источникам можно отнести ссылки на стати-
стические данные Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и других организаций здравоохра-
нения, медицинские интернет-ресурсы, регламенти-
рующие профессиональную деятельность документы, 
исторические данные, мнение и опыт эксперта в мире 
медицины и т.д.: По оценкам ВОЗ, данное мероприя-
тие позволяет ежегодно предотвратить от 2 до 3 
млн. случаев смерти (цифры зависят от того, о ка-
ком заболевании идет речь; В нашей стране реализу-
ется масштабная государственная политика, 
направленная на раннее выявление и профилактику 
заболеваний, являющихся основными причинами 
смертности. Прежде всего, это сердечно-
сосудистые заболевания, онкологические, а также 
сахарный диабет. Вся эта деятельность описана и 
регулируется приказом Министерства здравоохра-
нения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н; Вакцинация 
известна с 1796 г., когда Эдвард Дженнер впервые 
привил человека против натуральной оспы. 

Разновидностью тактики апелляции к авторитет-
ным источникам являются ссылки на Instagram-
страницы других представителей медицинского со-
общества, репосты коллег, рекомендации научной и 
научно-популярной литературы и т.д.: У Мухтара 
Рашидовича @dr.molov на странице вы сможете 
более подробно ознакомиться с ультразвуковыми 
признаками подострого тиреоидита и другими инте-
ресными клиническими ситуациями глазами врача 
УЗД; Страница Анны изобилует полезностями экс-
пертного уровня, смело рекомендую; Как и обещала, 
хочу порекомендовать крутую новую книгу о ДМ (до-
казательной медицине. – Прим. авт.): Роксана Муха-
рямова – «Доказательная медицина. Чек-лист здоро-
вого человека, или что делать, пока ничего не болит». 

В данном случае к информационно-просвети-
тельским присоединяются маркетинговые тактики 



20 

взаимного продвижения коммуникативных ресурсов 
представителей медицинского сообщества, на лекси-
ческом уровне используются положительные оценоч-
ные средства деятельности коллег: Мое новое руко-
водство под названием «Тонзиллитник» почти гото-
во. Но я не смог бы его сделать таким крутым, если 
бы не помощь замечательного ЛОРа Анатолия Вла-
сенко @doctorvlasenko; Недавно у меня была инте-
реснейшая беседа с моей коллегой врачом эндокрино-
логом @dr hristyanova об изменчивости ТТГ. 

Коммуникативная тактика рекомендации. Од-
ной из важнейших тактик в просветительском меди-
цинском медиатексте является тактика рекомендации, 
обусловленная спецификой институционального ме-
дицинского общения. Она направлена на реализацию 
цели медицинского дискурса – оказать помощь забо-
левшему человеку. Коммуникативный успех данной 
тактики возможен при достижении доверительных 
отношений между врачом и «массовым пациентом». 
Именно поэтому тактика рекомендации нередко ис-
пользуется совместно с самопрезентационными и 
воздействующими тактиками медиадискурса, наце-
ленными на формирование положительного имиджа 
врача-блогера в сознании целевой аудитории. 

Одним из приёмов реализации тактики рекомен-
дации является прямая подача личного мнения врача 
как авторитетного, апелляция к своему профессио-
нальному или жизненному опыту: Как я уже и ска-
зала, я за индивидуальный набор исследований; 
Я советую выбирать импортные препараты; 
Я всецело за то, чтобы хоть раз в год позволить 
себе убедиться в том, что за здоровье опасаться не 
стоит; В общем, своим детям противовирусные 
при ОРВИ я не назначаю. 

Часто подобные высказывания оформляются 
вводными лексемами, выражающими степень уверен-
ности говорящего (например, конечно, разумеется, 
несомненно): Если уж применять этот препарат, то 
предпочтение, конечно, надо отдавать оригинально-
му физиотензу, а не копеечным копиям. У них и эф-
фект такой же, сколько они стоят; конструкциями 
категоричной подачи информации с отсылками к 
профессиональной принадлежности адресанта: Как 
врач я бы хотела предупреждать заболевания или 
«ловить» их в начальной стадии, когда помочь чело-
веку гораздо легче, и шансы на его выживание выше; 
Я убеждена, что многие болезни уже перестали бы 
существовать, если бы вакцинация была массовой, и 
отвечал за неё только врач; Я уже писала, что нико-
гда не начинаю лечение ринита у детей, у себя и у 
пациентов с сосудосуживающего средства. 

Следующий способ реализации тактики рекомен-
дации – профессиональный нарратив, демонстриру-
ющий случай из врачебной практики. При описании 
истории пациентов врачи прибегают к таким приёмам 
убеждения, как апелляция к тяжелым последствиям и 
положительному исходу болезни при своевременном 
лечении: Если бы каждый видел те смерти, которых 
могло не быть, прививался бы; Несомненно, чем 
раньше пневмония диагностирована и начато лече-
ние, тем меньше шансов получить осложнения и вы-
ше шансы быстро вылечиться; Ребенка не спасли. 

Несмотря на то, что печень легко восстанавливаю-
щийся орган. Достаточно было обратиться за сове-
том вовремя. Врач мог бы назначить ацетилцистеин, 
лекарство от бронхита, которое было бы противо-
ядием. 

В историях врача на лексическом уровне выделя-
ется большой пласт профессиональных жаргонизмов, 
эвфемизмов, просторечной околомедицинской лекси-
ки, употребляемой медиками для описания ситуации 
приёма пациента, симптомов и причин заболевания: 
Да и человеческий организм – штука хоть и изучен-
ная, но на деле непредсказуемая; Я боюсь передози-
ровать парацетамол; Так они попали в приёмник; 
Типичная клиническая картина: в семье кто-то болел, 
пусть даже соплями; Да и вообще, младенцы высоко 
температуру не задирают; Не вижу смысла брать 
кровь на 100 показателей, сеять все биосреды орга-
низма, ковырять серу в ушах и делать МРТ / КТ с 
головы до пяток. 

Тактика рекомендации в медиатексте медицинско-
го блогера в конечном счете реализует основную 
цель – убедить пациента в необходимости очного об-
ращения к специалисту. Большинство постов парал-
лельно с информацией содержат предостережение от 
самолечения и призыв похода к врачу: Помните: са-
мостоятельно назначать себе какие-либо препара-
ты нельзя; Ещё лучше – согласовать набор исследо-
ваний с Вашим личным врачом; Как всегда преду-
преждаю вас о том, что любое недомогание – повод 
обратиться к врачу; Когда голова начинает болеть 
часто, это может быть причиной очень серьезных 
проблем, поэтому поход к врачу необходим; Если 
пищевое отравление коснулось ребёнка или пожилого 
человека, то, конечно же, стоит обратиться к вра-
чу немедленно. 

Коммуникативная тактика дискредитации ме-
дицинских мифов. Информационно-просветитель-
ская стратегия реализуется также посредством такти-
ки дискредитации медицинских мифов, в том числе 
различных способов самолечения, альтернативных и 
псевдомедицинских источников информации: И по-
этому все разговоры о том, что опасно лекарствами 
снижать в крови холестерин и жиры, т. к. их для 
чего-нибудь не хватит – это от непонимания про-
цессов; Как видите, в этом списке (список побочных 
действий. – Прим. авт.) нет набора веса. Потому 
что современное поколение оральных контрацепти-
вов абсолютно на него не влияет <…>. Потому что 
это устаревшее понятие, которое засело в головах у 
российских женщин ещё с советских времён, и теперь 
передаётся из поколения в поколение, от мам к доч-
кам; Годами наблюдать повышенные цифры АД (ар-
териальное давление. – Прим. авт.) и бездействовать 
или лечиться альтернативщиной: пиявками, БА-
Дами, Шишониными и Бутейками. Не сработает; 
Про гомеопатию отдельно упомяну. Она не работа-
ет! Но к психотерапии в целом я отношусь очень 
хорошо. 

Коммуникативная тактика формирования хода 
мыслей. С целью убеждения и эффективного донесе-
ния информации врачи в медиатексте нередко прибе-
гают к персуазивной тактике формирования хода 
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мыслей. Медицинская информация, связанная с по-
становкой диагноза или лечением, подаётся как серия 
логически выстроенных этапов, что должно привести 
к пониманию важности, сложности процессов в сфере 
медицины и возможности достижения положительно-
го результата лечения при соблюдении рекомендо-
ванных условий: При применении важно учитывать 
один момент: это не широкоспектровые препараты, 
коими бывают антибиотики. Это значит, что сна-
чала надо выделить возбудителя. Понять, что это 
за бактерия. Убедиться, что она не полирезистент-
ная (слишком устойчива к лекарствам). Далее, если 
всё указанное нам известно, можно назначать один 
или несколько бактериофагов. 

Описывая способы реализации коммуникативных 
тактик информационно-просветительской стратегии, 
необходимо назвать несколько распространённых 
универсальных приёмов, активно используемых вра-
чами. Один из них – диалогическая конструкция во-
проса и ответа, занимающая ядерную позицию как в 
институциональном очном медицинском общении, 
так и в медиакоммуникации. При создании поста вра-
чи активно используют риторические функции дан-
ной конструкции. Прогнозируя ожидания массового 
адресата, врач моделирует предполагаемый вопрос и 
отвечает на него, порой моделью выступает полно-
ценный диалог врача и пациента: Что делать, если у 
вас по УЗИ обнаружили узел? Посетите эндокрино-
лога. Даже если врач УЗИ уверил вас, что повода для 
беспокойства нет; У многих есть камни / конкре-
менты, песок в желчном пузыре. Вы спрашиваете: 
откуда они? Ставь лайк и читай; И что тогда, 
спросите вы? Покорно ждать и надеяться, что 
именно меня эта беда обойдет? Нет! Самое эф-
фективное – это регулярное обследование, направ-
ленное на раннее выявление рака. 

Риторические фигуры оформляют композицию 
медиатекста, частотным является использование во-
просительного предложения в заголовках сообщения 
(например, Переболел гриппом: на что обратить 
внимание и делать ли прививку; О чём хрустят су-
ставы?; Что такое гельминтоз?; ОРЗ: лечить или не 
лечить?); также вопросительные конструкции ис-
пользуются в заключении поста как интерактивное 
средство, побуждающее к общению: А вы обращались 
после Нового года к врачу? Ну, и как там? Только у 
нас обращений так много? В данном случае приём 
реализует коммуникативные тактики как информаци-
онно-просветительской стратегии, так и стратегий, 
направленных на формирование целевой аудитории и 
вовлечения в диалог и удержания адресата. 

Следующий способ оформления коммуникатив-
ных тактик в медицинском медиатексте – использова-
ние языковой игры, иронии, юмора как средств созда-
ния непосредственного межличностного общения. 
Врачи предваряют серьезную тему шутками и анекдо-
тами: – Крошка, давай оторвёмся сегодня вечером? – 
Ты кто вообще такой?! – Тромб. 

Традиционно языковая игра в медиадискурсе рас-
сматривается как тактика, реализующая стратегии 
манипуляции и привлечения внимания [26]. В усло-
виях реального медицинского общения использование 

категории юмора встречается нечасто, может быть 
обусловлено давними отношениями врача и пациента 
или незначительностью повода для обращения к ме-
дику. Исследователями отмечается обращение к чер-
ному юмору, иронии, языковой игре как к средству 
психологической релаксации и защиты от ежедневно-
го профессионального стресса в неформальном обще-
нии медицинских работников [27]. Однако в интер-
нет-коммуникации врачи активно обращаются к юмо-
ру как к суггестивному средству воздействия, позво-
ляющему установить контакт с аудиторией и тем са-
мым повысить эффективность общения. В следующем 
примере с помощью иронии подчёркивается опас-
ность самостоятельного приёма медицинских препа-
ратов: Первое, что вы должны запомнить, – КОК 
(комбинированные оральные контрацептивы. – Прим. 
авт.) должен назначать врач акушер-гинеколог. Не 
тётя Дуся (она ж в больнице работает санитаркой); 
не соседка Наташка (она тоже такие же пила и мне 
посоветовала); не аптекарь-фармацевт-провизор (а я 
у неё спросила, она мне тут же и порекомендовала, 
сказала, хорошие). 

Для более яркого представления просветительской 
информации, а также для привлечения внимания 
аудитории врачи используют экспрессивные, образ-
ные лексические и стилистические средства, напри-
мер, разговорные фразеологизмы и устойчивые выра-
жения: Можно не обращать внимание, но тогда по-
следствия настигнут как снежный ком. А можно 
предотвратить ранние проявления и отделаться 
«малой кровью»; Есть такие антибактериальные 
средства, которые можно применять не как «удар-
ную артиллерию», когда необходима борьба с бак-
териальной флорой; метафоры: Такая «громкая» 
картина вызвана мокротой, скопившейся в бронхах 
(о кашле. – Прим. авт.); метонимии: Большинство 
обращений все равно идут домой после обследования 
в больнице; сравнительные обороты: В общем, ново-
годние праздники – это не время радости, а скорее 
Хеллоуин; просторечные, жаргонные, сленговые лек-
сические единицы:  Однако понимаю страх пациен-
та: а вдруг найдут то, чего нет? Вдруг напугают и 
«раскрутят на деньги»?; В зависимости от стату-
са медицинского центра, от скорости выполнения 
исследований и получения результатов, цена варьиру-
ется очень широко. Что же выбрать? Как не 
«слить» деньги?; неадаптированные заимствования: 
Как пройти check-up (комплексный медицинский 
осмотр. – Прим. авт.) и не разориться. На осознанное 
употребление авторами образных единиц в перенос-
ном смысле для усиления эмоционального эффекта 
указывают кавычки. 

В заключении анализа необходимо отметить, что в 
качестве эффективного способа суггестивного воздей-
ствия на адресата врачами используются фотографии, 
изображения и видеоматериалы, дополняющие вер-
бальные коммуникативные тактики. Например, фото-
графии, демонстрирующие последствия несоблюдения 
врачебных рекомендаций или несвоевременного об-
ращения к врачу, в поддержку приёма апелляции к 
тяжелым последствиям. Вследствие специфики меди-
цинской деятельности объектом визуализации нередко 
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является человеческий организм, части тела и органы. 
Такие изображения используются с целью эвфемиза-
ции информации и выступают в медиатексте сред-
ством наглядности. Возможность видеообращения 
врача в прямых эфирах, интерактивное общение в 
комментариях позволяют моделировать ситуацию оч-
ного приёма, способствуют коммуникативному сбли-
жению и формированию положительного образа пред-
ставителя медицинского сообщества. 

 
Обсуждение результатов 

 
Практика социального взаимодействия в интерне-

те сформировала новую дискурсивную практику ин-
ституционального общения врача и «массового паци-
ента» в социальных сетях. С целью популяризации 
медицинского знания врачи реализуют информацион-
но-просветительскую стратегию посредством следу-
ющих коммуникативных тактик: дефиниции, крат-
кой справки, инструкции, апелляции к авторитет-
ным источникам, рекомендации, дискредитации 
медицинских мифов, формирования хода мыслей. 
Перечисленные тактики репрезентуются различными 
коммуникативными приёмами и не являются полным 
перечнем способов воздействия врача на адресата в 
медиатексте. Каждый новый пост может создаваться с 
определенной целью, для достижения которой необ-
ходим свой набор тактик. Однако приведённый пере-
чень позволяет обозначить ядерные тактики, исполь-
зуемые медиками в большинстве случаев при созда-
нии медиатекста в социальной сети с целью инфор-
мирования и просвещения массовой аудитории. 
Необходимо отметить, что коммуникативные тактики 
редко используются в чистом виде, в одном высказы-
вании возможно сочетание разных коммуникативных 
приёмов. Кроме того, одна и та же тактика может од-
новременно участвовать в реализации различных 
коммуникативных стратегий. 

Основным способом донесения просветительской 
информации до аудитории остается вербальный ком-
понент поликодового медиатекста. Оформление ви-
зуальной части в виде плаката, инструкции или руко-
водства к действию посредством фото- и видеоизоб-

ражений используется, как правило, в качестве иллю-
страции и систематизации информации и способ-
ствует упрощению восприятия текста и экономии 
времени и усилий реципиента. Многочисленные 
средства креолизации медиатекста (эмотиконы, сим-
волы, цветовое выделение, разные шрифты и т.д.) 
выполняют различные функции (побудительную, 
экспрессивную, игровую, эстетическую) с целью 
привлечения внимания к специализированному кон-
тенту и более подробно будут рассматриваться при 
анализе реализации стратегии вовлечения в диалог и 
удержания адресата. 

Перспективным направлением дальнейшего ис-
следования видится лингвистический и стилистиче-
ский анализ средств реализации коммуникативных 
тактик на всех языковых уровнях медиатекста. 

 
Заключение 

 
Таким образом, проведённый дискурсивный и 

коммуникативно-прагматический анализ позволяет 
сделать вывод о широком спектре возможностей 
медицинского блогера успешно реализовать инфор-
мационно-просветительскую деятельность и эффек-
тивно воздействовать на целевую аудиторию по-
средством создания поликодового медиатекста в 
социальной сети Instagram. Многоканальность вос-
произведения информации в поликодовых текстах 
предоставляет адресату выбор наиболее комфорт-
ных для него способов восприятия специализиро-
ванного контента. Интерактивное диалогическое 
взаимодействие врача и массовой аудитории на 
страницах профессионального блога в социальных 
сетях может способствовать повышению имиджа 
как специалиста, так и медицинского сообщества в 
целом, а в перспективе являться средством повыше-
ния медицинской грамотности населения. В то же 
время новая коммуникативная практика онлайн-
общения с пациентом предъявляет к врачу опреде-
ленные требования по овладению новыми компе-
тенциями медиаграмотности для успешного исполь-
зования всех возможностей средств массовой ком-
муникации.
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The aim of the study is to identify and analyze the communication tactics that ensure the successful implementation of the 
doctor’s informational and educational strategy in the media text of the social network Instagram. The research material was media 
texts created by doctors on the pages of their own professional accounts. The reason for choosing the material is the popularity of 
Instagram for personal and professional communication, as well as the polycode nature of the social network’s texts, in which verbal 
and non-verbal components complement each other and collectively affect the mass audience. The methodological basis of the 
research is the discursive and communicative-pragmatic approaches to the study of media communication. The creation of a media 
text in Instagram is a communicative event and has three levels of analysis: social practice, discursive practice, and text. Research on 
the level of social practice allows attributing medical communication in Instagram both to the practice of social interaction on the 
Internet and to the institutional relationship between a doctor and a patient. Medical blogging as a discursive practice reveals features 
of mass media, marketing and personality-oriented discourses. At the stage of text analysis, a communicative-pragmatic approach is 
used, which involves identifying the author’s target attitude and studying the verbal and non-verbal means the author chooses for the 
implementation of certain communicative goals. During the communicative-pragmatic analysis of the means of representation of the 
doctor’s informational and educational strategy in the media text of Instagram revealed the communicative tactics of definitions, brief 
reference, instructions, references to authoritative sources, recommendations, discrediting of medical myths, formation of thinking. 
The linguistic analysis demonstrated the use of language means peculiar to Internet communication for the implementation of 
communicative tactics: rhetorical figures; language games; expressive, figurative lexical and stylistic means (colloquial phraseology 
and stable expressions, metaphors, metonymy, comparisons, borrowings, substandard vocabulary). As an effective method of 
suggestive influence on the recipient, doctors use non-verbal means (images, photos and video materials, creolization of text) that 
complement verbal communication tactics. The results of this study demonstrate the high potential of the informational and 
educational polycode media text created by the doctor in a professional blog on the social network Instagram when promoting 
specialized knowledge and improving health literacy. 

 

REFERENCES 
 

1. Mishankina, N.A. & Skripchenko, N.V. (2019) [Transformation of the modern media environment in the aspect of the involvement of professional 
communities]. Zhurnalistika regionov: diskursy i mediapraktiki [Journalism of the regions: discourses and media practices]. Proceedings of the 
International Conference.Tomsk. 22 November 2018. Moscow: KnoRus. (In Russian). 

2. Nesterova, N.G. & Fashchanova, S.V. (2018) [The phenomenon of “new literacy” in the mass media]. Aktual’nye problemy obucheniya russkomu 
yazyku XIII [Current issues of the Russian language teaching XIII]. [Online] Available from: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018 
(Accessed: 18.03.2020). (In Russian). 



24 

3. Fedorov, A.V. (2013) Synthesis of Media and Information Literacy as a New Trend of Unesco: The Pros and Cons. Distantsionnoe i virtual’noe 
obuchenie. 10. pp. 72–79. (In Russian). 

4. Zhilavskaya, I.V. (2016) Mediyno-informatsionnaya gramotnost’ cherez prizmu konvergentsii i divergentsii [Media and information literacy 
through the prism of convergence and divergence]. Kommunikatsii. Media. Dizayn. 1 (2). pp. 72–94. 

5. Lau, J. (ed.) (2010) Informatsionnaya gramotnost’: mezhdunarodnye perspektivy [Information literacy: international perspectives]. Translated from 
English. Moscow: MTsBS. 

6. Barsukova, M.I. (2007) Meditsinskiy diskurs: strategii i taktiki rechevogo povedeniya vracha [Medical discourse: strategies and tactics of the 
doctor’s speech behavior]. Abstract of Philology Cand. Diss. Saratov. 

7. Zhura, V.V. (2008) Diskursivnaya kompetentsiya vracha v ustnom meditsinskom obshchenii [Discursive competence of a doctor in oral medical 
communication]. Abstract of Philology Dr. Diss. Volgograd. 

8. Akhnina, K.V. (2016) Setevoy meditsinskiy diskurs: yazykovye i kommunikativno pragmaticheskie kharakteristiki [Network medical discourse: 
linguistic and communicatively pragmatic characteristics]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow. 

9. Pivovarchik, T.A. (2018) Network Medical Discourse: Communicative Practice of Thematic Internet Communities. Vestnik VGU. Seriya: 
Filologiya. Zhurnalistika – Vestnik VSU. Series: Philology. Journalism. 4. pp. 148–155. (In Russian). 

10. Varnavskaya, E.V. (2019) Digital medical discourse in the blogosphere: sociolect and online communication specificity. Kontsept. 5 (May). 
[Online] Available from: http://e-koncept.ru/2019/195017.htm (Accessed: 18.03.2020). (In Russian). 

11. Tubalova, I.V., Emer, Yu.A. & Ershova, V.E. (2019) Communicative Strategies for Promoting the Professional Image of a Doctor in Social 
Media (Based on Facebook). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 447. pp. 73–82. (In Russian). 
DOI: 10.17223/15617793/447/9 

12. Volkova, E.V. (2019) [Internet communication as a way of forming a professional image of the medical community]. Meditsinskiy diskurs: 
voprosy teorii i praktiki [Medical discourse: issues of theory and practice]. Proceedings of the International Conference. Tver. 11 April 2019. 
Tver: Tver State Medical University. pp. 28–34. [Online] Available from: www.repo.tvergma.ru. (In Russian). 

13. Kozhemyakin, E.A. (2008) Diskursnyy podkhod k izucheniyu institutsional’noy kul’tury [Discourse approach to the study of institutional culture]. 
Belgorod: Belgorod State University. 

14. Dobrosklonskaya, T.G. (2014) Massmediynyy diskurs kak ob”ekt nauchnogo opisaniya [Mass media discourse as an object of scientific 
description]. Nauchnye vedomosti. Seriya: Gumanitarnye nauki. 13 (184):22. pp. 181–187. 

15. Dukin, R.A. (2016) Concerning Definition of ‘Social Media Concept. Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika. 4. [Online] Available 
from: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-opredeleniya-ponyatiya-sotsialnye-media (Accessed: 10.12.2020). (In Russian). 

16. Suleymanova, Sh.S. (2015) Prospects of development of social media. Kommunikologiya – Communicology. 3 (5). pp. 111–125. (In Russian). 
17. Duskaeva, L.R. (ed.) (2018) Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh: slovar’-spravochnik [Medialinguistics in terms and concepts: reference 

dictionary]. Moscow: Flinta. 
18. Geras’kina, M.V. (2018) Instagram kak perspektivnyy instrument dlya reklamnoy kampanii v internete [Instagram as a promising tool for 

advertising campaigns on the Internet]. Vestnik nauki i obrazovaniya. 12 (48). pp. 83–87. 
19. Jorgenson, M.W. & Phillips, L.J. (2008) Diskurs-analiz. Teoriya i metod [Discourse Analysis as Theory and Method]. Translated from English. 

2nd ed. Kharkiv: Gumanitarnyy Tsentr. 
20. Komarova, Z.I. (2012) Metodologiya, metod, metodika i tekhnologiya nauchnykh issledovaniy v lingvistike: ucheb. posobie [Methodology, 

method, technique and technology of research in linguistics: textbook]. Yekaterinburg: Ural Federal University. 
21. Kozhemyakin, E.A. (2019) [Media text in a multimodal perspective: several methodological remarks]. Diskursologiya i mediakritika 

sovremennykh SMI [Discourseology and media criticism of modern media]. Conference Proceedings. 2–4 October 2019. Belgorod: 
POLITERRA. pp. 163–169. (In Russian). 

22. Akhnina, K.V. & Kurilenko, V.B. (2015) Setevoy meditsinskiy diskurs: sushchnost’, priznaki, struktura [Network medical discourse: essence, 
signs, structure]. Vestnik RUDN. Seriya: Voprosy obrazovaniya: yazyki i spetsial’nost’. 1. pp. 76–84. 

23. Nesterova, N.G. et al. (eds) (2011) Kommunikativnye strategii i taktiki v mediadiskurse: ucheb. posobie k spetskursu “Diskurs mass-media” 
[Communicative strategies and tactics in media discourse: textbook for the special course “Discourse of the mass media”]. Tomsk: Tomsk State 
University. 

24. Arsen’eva, T.E. (2013) Kommunikativnye strategii i taktiki prosvetitel’skogo radiodiskursa (na materiale programmy “Govorim po-russki”) 
[Communicative strategies and tactics of educational radio discourse (based on the material of the program “Speaking Russian”)]. Abstract of 
Philology Cand. Diss. Tomsk. 

25. Volkova, E.V. (2019) Polycode Text in Internet Communication (Based on the Medical Accounts on Instagram)Polycode Text in Internet 
Communication (Based on the Medical Accounts Instagram). International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists “WEST-EAST” 
(ISPOPE). Scientific Journal WEST-EAST. 2/1 (1). pp. 117–122. (In Russian). 

26. Fashchanova, S.V. (2012) Yazykovaya igra v radiodiskurse: kommunikativno-pragmaticheskiy aspekt [Language game in radio discourse: 
A communicative and pragmatic aspect]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tomsk. 

27. Kazakova, D.V. (2013) Kategoriya komicheskogo v meditsinskom diskurse [The category of the comic in medical discourse]. Abstract of 
Philology Cand. Diss. Kemerovo. 

 
Received: 30 December 2020 



25 

Вестник Томского государственного университета. 2021. № 463. С. 25–31. DOI: 10.17223/15617793/463/3 
 
УДК 027.1: 821.161.1 
 

Н.В. Гончарова 
 
ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА А.В. НИКИТЕНКО КАК «ЛЕТОПИСЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 
Статья написана при поддержке РФФИ, проект № 20-012-00443. 

 
Рассматривается процесс формирования личной библиотеки А.В. Никитенко как репрезентанта его деятельности в каче-
стве профессора литературы, критика и цензора. Прослеживается связь дневника и библиотеки на конкретном примере 
внимания Никитенко к русским летописям. Делается вывод о восприятии им летописей как определенной модели комму-
никации и как источников, в которых находятся культурно-исторические образы русского сознания. Доказано, что Ники-
тенко использовал их в собственной идентификации. 
Ключевые слова: личная библиотека; история русской литературы; дневник; летопись; А.В. Никитенко. 

 
В современных исследованиях при изучении лич-

ных библиотек рассматривается роль круга чтения в 
процессе формирования нравственно-этических пред-
ставлений человека. Говоря о библиотеке А.В. Ники-
тенко, необходимо прежде всего определить ее место 
и значение в становлении мировоззрения универси-
тетского профессора, историка литературы, критика и 
цензора. В этом отношении она была репрезентантом 
его духовного и общественного воспитания, важной 
составляющей его жизнестроительства. 

Личность Александра Васильевича Никитенко 
(1804–1877) была незаурядной для своего времени. 
Рожденный в крепостной зависимости, получивший 
начальные знания в Воронежском уездном училище, 
он мечтал получить университетское образование. 
Крепостной «самоучка» на пути к освобождению стал 
секретарем Острогожского отделения Библейского 
общества, а затем домашним учителем в семье декаб-
риста Е.П. Оболенского. Получив свободу, он посту-
пил в Санкт-Петербургский университет и навсегда 
связал свою жизнь с наукой и литературой. В своей 
многогранной деятельности на ниве литературы и про-
свещения Никитенко предстает в трех основных ро-
лях – как литературный критик, как профессор по ка-
федре Русской словесности Санкт-Петербургского 
университета и как цензор, реализуя в них некое един-
ство общего стремления способствовать развитию рус-
ской литературы.  

Критик, профессор, цензор. Эти три роли не суще-
ствовали сами по себе, в творческой деятельности 
Никитенко мы видим их активное взаимодействие. 
Невозможно представить цензорскую деятельность 
А.В. Никитенко без понимания общего хода литера-
туры и ее отдельных направлений, без способности 
глубоко проникнуть в тайны творчества, мастерскую 
художника слова. Разносторонние знания по теории и 
истории словесности шлифовались, уточнялись в 
процессе преподавания в университете и Екатеринин-
ском институте. Литературно-критические воззрения 
Никитенко отразились в его статьях, речах, публика-
циях, в которых прослеживается установка на пре-
дельную авторскую объективность.  

Несмотря на многогранную деятельность, в иссле-
довательской литературе А.В. Никитенко воспринима-
ется главным образом как автор своего дневника, ко-
торый он вел всю жизнь [1]. Записи начинаются 

с 1 января 1826 г. и продолжаются на протяжении 50 лет 
(последняя запись датирована 20 июля 1877 г., за день 
до смерти). В дневнике Никитенко фиксировал мысли о 
ходе литературной истории, значимые события в жизни 
русского общества; этот документ был не только «хро-
никой» его духовного бытия и жизнеописанием, но и по 
общему признанию явился своеобразной «летописью» 
всей русской литературы 1820–1870-х гг. 

Более ранний период своей жизни, до освобожде-
ния от крепостной зависимости, Никитенко описал в 
автобиографическом произведении «Моя повесть о 
самом себе», которое он сам готовил к публикации. 
Догадка о том, что название как-то связано с летопи-
сью подтверждается, если мы обратимся к их полному 
названию – «Моя повесть о самом себе и о том, “чему 
свидетель в жизни был”» [2]. Последнюю фразу Ни-
китенко оставляет в кавычках как цитату, отсылая нас 
к пушкинским строчкам: 

Описывай, не мудрствуя лукаво, 
Все то, чему свидетель в жизни будешь… 

[3. C. 67]. 
Это слова из трагедии А.С. Пушкина «Борис Году-

нов», где монах-летописец Пимен, передавая свой труд 
молодому иноку, наставляет его правдиво описывать 
историю. Почти точное совпадение фраз – не случай-
ность. Опубликованные после смерти автора мемуары 
и дневник создавались Никитенко как своеобразная 
литературная летопись, максимально правдивая и до-
кументально верная. Как летописец у Пушкина рас-
крывал в своих записях государственные и духовные 
дела: «Войну и мир, / управу Государей, / угодников 
святые чудеса…», – так Никитенко в своем дневнике 
фиксировал и политические, общественно значимые 
события в России и мире, и явления умственной жизни 
в сфере науки, культуры и образования.  

Библиотека явилась для Никитенко тем фундамен-
том, на котором выстраивалось освоение мировой 
эстетико-философской и научной мысли. Становле-
ние его профессиональных представлений происхо-
дило в условиях зарождения литературной критики, 
изменений цензурного режима, резкой смены полити-
ческой позиции русского правительства. В обстановке 
угрозы потери своей идентичности важнейшим делом 
было самоопределение в вопросах исторического 
прошлого, современных общественных явлений и 
научных исканий. Самообразование через чтение 
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книг, собирание своей библиотеки было его потреб-
ностью. Размышления о литературных событиях, ха-
рактеристики авторов и книг зачастую подкрепляются 
их нахождением в библиотеке, а во многих случаях на 
них имеются пометы, надписи или автографы. Это 
позволяет предположить наличие связей дневника и 
личной библиотеки Никитенко, как связаны событие 
и источник. В некоторых случаях видится некоторое 
единство общего контекста, когда записи дополняют 
сведения об источнике фактическим материалом либо 
критическим отзывом, а затем порой интерпретиру-
ются в собственных литературоведческих текстах 
профессора. 

После смерти А.В. Никитенко его библиотека 
была выставлена на продажу и отобрана в числе 
лучших книжных собраний устроителем первого 
Сибирского университета в городе Томске 
В.М. Флоринским, который с 1875 г. целенаправлен-
но формировал универсальный книжный фонд для 
будущего университета.  Университетская библио-
тека, открытая в 1888 г., складывалась из многочис-
ленных пожертвованных или купленных личных 
книжных собраний известных ученых, писателей и 
общественных деятелей – графа А.Г. Строганова, 
поэта В.А. Жуковского, министра П.А. Валуева и др. 
О библиотеке Никитенко Флоринский узнал из 
письма знакомого профессора-медика И.Т. Глебова, 
который советовал не упустить случай совершить 
для университета «драгоценное приобретение»: «это 
не то, что наши книги», «замечательная библиотека, 
составляемая им самим для себя» [4. С. 67]. 

Личная библиотека Никитенко составляет более 
1,5 тыс. названий в 2,5 тыс. томах. При понятном пре-
обладании книг по литературе и словесности, она со-
держит издания по самым разным отраслям знания, в 
основном гуманитарного профиля: по психологии и 
философии, экономике и юриспруденции, эстетике и 
педагогике. В библиотеке нашлось место и естествен-
нонаучной литературе, и книгам по медицине. Соот-
ветствие состава библиотеки обширному кругу дея-
тельности Никитенко позволяет с уверенностью гово-
рить о репрезентативности его книжного собрания. 

Обучение на философско-юридическом факульте-
те Петербургского университета и преподавание в 
течение нескольких лет политэкономии отражено в 
библиотеке наличием основных исследований миро-
вой науки по истории гражданского общества как в 
переводах на русский язык (сочинения Адама Смита, 
А. Фергюсона, Д.С. Милля, Ж.Б. Сея), так и в отече-
ственных исследованиях А.П. Куницына, И. Вернад-
ского, В. Безобразова и др. 

Раздел библиотеки по книжному делу и цензуре 
содержит важные документы, раскрывающие цензор-
скую деятельность Никитенко, являющегося не толь-
ко рядовым цензором-практиком (1833–1848 гг.), не-
официальным советником при министре народного 
просвещения А.С. Норове (1850-е гг.), членом Глав-
ного управления цензуры и Комитета по делам кни-
гопечатания (1860-е гг.), но также глубоким теорети-
ком, ярко проявившим себя в законодательной работе. 
В библиотеке находится Свод уставов о предупре-
ждении и пресечении преступлений (1842 г.), имею-

щий раздел о цензуре, а также особый экземпляр, ко-
торый содержит множество рукописных вставок с 
примечаниями Никитенко. Сборник постановлений и 
распоряжений по цензуре (1862 г.) включает все из-
менения в цензуре XVIII –XIX вв. Пометы и записи 
встречаются и в «Проекте устава о книгопечатании» 
1862 г. 

Законодательная деятельность Никитенко при ми-
нистрах просвещения А.С. Норове и Е.П. Ковалев-
ском проявилась во множестве проектов, записок, 
предложений и выступлений. Будучи выпускником 
университета, он составил Примечания к Цензурному 
уставу 1828 г., ставшие руководством для цензоров, и 
получил похвалу профессоров К.И. Арсеньева, 
А.И. Галича, барона Г.А. Розенкампфа. Позже, в 
1858–1859 гг. он вновь участвовал в подготовке изме-
нений к цензурному уставу «сообразно с новыми по-
требностями». На протяжении многих лет, в том чис-
ле в «эпоху цензурного террора» (по выражению 
М.К. Лемке) Никитенко стремился сохранить тот уро-
вень «благоразумной свободы мыслей», на который 
неоднократно совершались покушения в виде проек-
тов изменений и дополнений цензурного устава. 

Классический раздел библиотеки – античная и ев-
ропейская поэзия – представлен лучшими переводами 
на русский язык, причем многие западные произведе-
ния в начале XIX в. переводились впервые. Издания 
греческих классиков Софокла, Анакреона, Аристофа-
на, Гесиода, Гомера в переводах И.И. Мартынова, 
И.М. Муравьева-Апостола, А. Огинского, Н. Гнедича 
закладывали основы понимания мировых поэтиче-
ских тенденций. Включенность Никитенко в общеев-
ропейский литературный контекст обеспечивала шту-
дирование произведений Гюго, Бомарше, Констана, 
Расина, Лафонтена, Гете, Шиллера, Рихтера, Шекспи-
ра, Байрона и многих других. Особенно дороги были 
для Никитенко немногие произведения на украинском 
языке А. Котляревского, Т. Шевченко, Е. Гребенки, 
Г. Данилевского, Н. Маркевича. 

Русская художественная литература – основа биб-
лиотеки, этот раздел содержит более 500 томов раз-
личных произведений писателей XVIII и XIX вв. и 
еще около 200 книг по истории и теории литературы, 
отражающих огромное наследие русской и мировой 
словесной культуры. Ее изучению он посвятил всю 
свою творческую карьеру, а ее внутреннее строение, 
законы и тайны творчества он старался открывать 
своим ученикам.  

В библиотеке Никитенко были собраны произве-
дения как известных, состоявшихся русских класси-
ков, так и подающих надежды молодых литераторов. 
Произведения писателей XVIII в. М. Ломоносова, 
Г. Державина, Я. Княжнина, Д. Фонвизина, А. Сума-
рокова, А. Кантемира представлены по большей части 
собраниями сочинений. Гордость библиотеки – первые 
и прижизненные издания сочинений писателей, соста-
вивших цвет русской литературы XIX в.: А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, 
И.А. Крылова, В.Ф. Одоевского, Н.А. Некрасова, 
И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, со многими из них 
Никитенко так или иначе взаимодействовал по цен-
зурным либо литературным делам. Следы таких взаи-
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моотношений находятся на книгах в виде дарствен-
ных надписей от писателей, переводчиков, издателей 
книг, адресованных в одних случаях «любезному дру-
гу», в других – «земляку и сослуживцу», а порой про-
сто цензору или уважаемому человеку. В исследова-
тельской литературе описаны автографы, принадле-
жащие В.А. Жуковскому, Н.В. Гоголю, И.А. Гончаро-
ву, А.И. Галичу, другие еще не введены в научный 
оборот [5, 6]. 

Никитенко бережно обращался с книгами, делал 
совсем немного записей и помет на полях, предпочи-
тая вести отдельные тетради для выписок и размыш-
лений о прочитанном. В личном архиве Никитенко в 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) сохранились некоторые из 
этих тетрадей: «Философский Архив или извлечения 
из разных писателей с моими замечаниями» (1826 г.), 
«Мои записки и замечания» (1832 г.), «Литературные 
и эстетические заметки и наблюдения» (1852 г.), «За-
метки и выписки из книг» и др. [7]. Эти записи и раз-
мышления являются ценным материалом, помогаю-
щим увидеть, над чем размышлял Никитенко в разные 
периоды работы над своими критическими и литера-
туроведческими текстами. 

Следуя из идеи о репрезентативности данного 
книжного собрания, интересно проследить отношение 
Никитенко к древнему периоду русской литературы и 
представить летопись как некую коммуникативную 
модель, которую он сознательно использовал для 
определения себя как летописца. 

Ключевым явлением в преподавании Никитенко 
стало создание новой периодизации русской литера-
туры, ведущей свои истоки из летописных источни-
ков. В то время преподавание по большей части стро-
илось на основе западных учений, и проблема заклю-
чалась в необходимости составить связное представ-
ление о ходе русской литературы. Никитенко был 
одним из первых, кто решал вопрос периодизации в 
историческом ключе, ему принадлежит большая за-
слуга в высокой оценке раннего самобытного этапа 
русской литературы и культуры, дотатарского перио-
да. При этом профессор вырабатывал научный подход 
к этому периоду, «не забывая последующих достиже-
ний европеизирующейся литературы послепетровско-
го времени», отмечал Ю.В. Манн [8. C. 322].  

Открытие целого корпуса летописей в конце 
XVIII – начале XIX в. потребовало использования 
новых методов и подходов к их изучению и изданию. 
Разные списки летописных текстов были обнаружены 
в архивах, монастырях, библиотеках и других храни-
лищах, появлялись новые рукописи, они местами 
повторяли друг друга или были заимствованы из бо-
лее ранних сводов. В условиях отсутствия фундамен-
тальных трудов в этой области методы анализа фор-
мировались постепенно. От европейской науки были 
заимствованы приемы критики текста (разложение 
летописных сводов на отдельные элементы). Сравни-
тельно-историческая методика, предложенная 
А.А. Шахматовым, будет сформирована гораздо поз-
же, на рубеже XIX–XX вв. 

В обществе литераторов также постепенно склады-
валось отношение к летописи как к основному источ-
нику сведений по русской истории. Писатели и поэты 

стремились изучать летописи, это давало большой 
материал о древней Руси, ее народностях, формирова-
нии национального характера, нравах и быте. Мимо 
такого ценного материала не прошел и Никитенко, в 
его библиотеке собраны документы, изданные Архео-
графической комиссией, выпуски «Полного собрания 
русских летописей», публикация которых началась в 
1841 г., труды Общества истории и древностей Рос-
сийских, издания списков «Повести временных лет», 
акты исторические и юридические. Эти источники 
были для Никитенко той необходимой основой, на 
которой сформировалась его собственная исследова-
тельская позиция. Изучая издания, опубликованные 
В.Н. Татищевым, М. Щербатовым, Н.И. Новиковым, 
он утверждал, что «произведение, переходящее сво-
бодно из уст в уста <…> несет с собою отдаленней-
шим потомкам наследие основных вековечных стихий 
народного духа и быта», «запечатлевает в себе свя-
щенную память о великих событиях, о великих людях 
отчизны» [9. C. 72–73]. 

Из нескольких сохранившихся и опубликованных 
списков «Повести временных лет» в библиотеке Ни-
китенко оказались Лаврентьевский (1824), Ипатьев-
ский (1871) и Софийский (1795), первые два пред-
ставляют вторую и третью редакцию, т.е. наиболее 
приближенные к первоисточнику. Кроме того, в биб-
лиотеке находится «Царственной летописец» (1772) о 
периоде правления князя Владимира Мономаха, 
«Древний летописец» (1775) о княжении Дмитрия 
Донского, «Новый летописец» по списку князя Обо-
ленского, представляющий период царствования Ми-
хаила Федоровича (1855), издание Супрасльской ру-
кописи (1836) и др. 

Изучение и публикация русских летописей в 
XVIII–XIX в. осуществлялись в русле общеевропей-
ской текстологии, но с попытками адаптации к рус-
ской среде. К примеру, текст Лаврентьевской лето-
писи [10] был подготовлен к изданию ученым- фи-
лологом Р.Ф. Тимковским, проходившим стажиров-
ку в Геттингенском университете, выходцем той же 
школы, что и знаменитый немецкий историк 
А.Л. Шлёцер. В изданиях средневековых сочинений 
этого времени был распространен так называемый 
эклектицизм, предполагающий издание некоего 
сводного текста, состоящего, по существу, из фраг-
ментов «лучших чтений» разных списков. «Из этого 
делался вывод, что ни один дошедший до нас список 
не может содержать полностью исправный текст» 
[11. C. 4]. Однако, по словам К. Калайдовича, Тим-
ковский руководствовался «другими правилами»: он 
«с точностью передавал чтение подлинника, объяс-
няя и исправляя его от ошибок переписчика посред-
ством вариантов» [10. C. IV]. В полемике вокруг ме-
тодов публикации русских летописей вырабатывался 
научный подход к историческим источникам и по-
нимание их значения для общественного развития.  

Заинтересованность Никитенко в современных 
ему исследованиях по летописям обнаруживает нали-
чие в его библиотеке трудов историков – А. Шлёцера, 
К.Н. Бестужева-Рюмина, П.Г. Буткова, М.И. Сухом-
линова и др. Первым, кто занялся критической обра-
боткой русских летописей, был А.Л. Шлёцер (1735–
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1809), он описал и сравнил 12 различных списков лето-
писи. В библиотеке Никитенко сохранился знаменитый 
труд Шлёцера «Нестор. Русские летописи», изданный в 
Петербурге в переводе Д. Языкова (Т. 1–3. 1809–1819), 
который долгое время пользовался особым уважением у 
всех занимавшихся русской историей. Обширные три 
тома «Нестора» имеют карандашные следы чтения. Ве-
роятно, именно это произведение находилось в поле 
зрения Никитенко, когда он описывал в дневнике свою 
молодость и короткий период жизни среди малороссиян: 
«…в них больше, чем в северных славянах, сохранились 
коренные славянские свойства – любовь к природе и 
мирные нравы семейно-земледельческого быта. Они 
именно те поляне, которых так привлекательно описы-
вает Нестор» [2. C. 31]. 

Русский историк, профессор Константин Никола-
евич Бестужев-Рюмин (1829–1897) много сделал для 
разработки критических методов изучения летопи-
сей. Он ставил задачу «расшивки», разделения со-
ставных частей внутри летописных сводов, проводил 
текстологический анализ, определял места поздней-
ших вставок и сделал полный обзор источников рус-
ской истории. В дневнике Никитенко упоминается 
знакомство с К.Н. Бестужевым-Рюминым в стенах 
Петербургского университета на стыке времени их 
деятельности – Никитенко оставил университет в 
1864 г., а в 1865 г. Бестужев-Рюмин стал препода-
вать на кафедре русской истории. Никитенко одоб-
рительно отзывался об исторических публикациях 
ученого. Несколько трудов историка из серии 
Народные книги 1864–1865 гг. находятся в библио-
теке Никитенко, такие как «О злых временах татар-
щины и о страшном Мамаевом побоище», «О кре-
щении Руси, о Владимире святом, о сыновьях его и о 
монастыре Печерском». 

Петр Григорьевич Бутков (1775–1857), действи-
тельный член Академии наук, сенатор, собрал бога-
тейший материал по русской истории и памятникам 
древности, который был опубликован Академией по-
сле его смерти. Дневник Никитенко содержит трога-
тельную историю их знакомства и последующей 
дружбы до самой смерти Буткова. Особое внимание 
хочется обратить на труд Буткова «Оборона летописи 
Русской Несторовой от навета скептиков» (СПб., 
1840), сохранившийся в библиотеке Никитенко с его 
карандашными пометами. Обширную рецензию на 
этот труд опубликовал В.Г. Белинский в журнале 
«Отечественные записки» (1840. Т. XI, № 8), где от-
метил, что он «составляет важнейшую ученую книгу 
из всех появившихся в нынешнем году на русском 
языке» [12. C. 300]. Белинский обозначил суть спора 
Буткова против скептической школы, отрицающей 
достоверность летописи Нестора и выражающей со-
мнения в том, что рукопись была составлена одним 
человеком. Справедливо отмечая недостаточность 
материалов для разрешения спора, автор приходит к 
выводу, который объясняет настоящее положение дел 
в изучении русского летописания середины XIX в.: 
«…у нас нет еще летописи (курсив автора), изданной 
так, чтоб любознательный археолог мог положиться 
на нее, как на список возможно вернейший. Все, что 
было издано до сих пор, сделано по отдельным спис-

кам и неполно; во всех изданных доныне списках 
встречаются разноречия». Возлагая надежды на Ар-
хеографическую комиссию, которая «одна может дать 
нам летопись в настоящем ее виде, с вариантами, 
примечаниями, комментариями, снимками», Белин-
ский выражает надежду на окончание споров о лето-
писях [12. C. 301–302]. 

А.В. Никитенко не занимался специально летопи-
сями как историк, он сосредоточил свой интерес на 
способах изображения исторических личностей в ли-
тературе. Внимательно изучая доступные в то время 
источники, он интересовался образом летописца 
Нестора, его образованием, жизнью в монастыре и 
средствами собирания материалов для летописи. 

Упоминания летописца Нестора встречаются в 
университетских лекциях Никитенко. Самая первая из 
них, вступительная лекция «О происхождении и духе 
литературы», призывает прислушаться «к языку в 
устах простого народа, который еще носит в сердце 
своем чистые капли крови славянина и варяга» [13. 
C. 13]. А.В. Никитенко актуализирует собирательный 
образ летописца: «…возникает пред нами из мрака 
веков, в лице старца-отшельника, целый сонм сих 
достопочтенных мужей от Нестора до Авраама Пали-
цына, которые в тишине мирных обителей благого-
вейно и смиренномудренно блюли священную ски-
нию отечества» [13. C. 13]. В своем программном 
труде, предлагая новую периодизацию русской лите-
ратуры, Никитенко сформулировал задачу первого, 
древнего периода таким образом: «…рассмотрев па-
мятники слова, какие время, пожары и меч не успели 
истребить, извлечь из них черты, характеризующие 
начало самобытного настроения нашей мысли. Лето-
писи и Слово о полку Игоря послужат важнейшими 
для этого источниками» [9. C. 148]. 

А.В. Никитенко вырабатывал свою концепцию 
понимания истории русской литературы, тесно свя-
занной с историей русского народа. Его исследова-
тельская позиция проявляется через записи в дневни-
ке по поводу изображения важнейших исторических 
личностей и эпох. Для понимания позиции человека и 
гражданина в исторической ретроспективе приведем 
запись Никитенко о том, как разные историки в своих 
произведениях создавали образ личности Иоанна IV 
(Грозного): «Карамзин представляет его каким-то ро-
маническим тираном; Полевой видит в нем великого 
человека, “могучее орудие” в руках Провидения; По-
годин же считает его просто человеком ограничен-
ным» [1. C. 136]. Обобщив позиции других авторов, 
Никитенко предлагает свое собственное представле-
ние: «Иоанн – человек, рожденный с сильной, энерги-
ческой душою, испорченный дурным воспитанием, 
развращенный возможностью все делать по своей 
воле, не находящий преград ей ни в законе, ни в об-
щественном мнении» [1. C. 137]. Эта запись в дневни-
ке от 15 февраля 1834 г. обнаруживает метод чтения 
исторических произведений, в процессе которого 
впечатление переходит в обобщение и завершается 
проявлением личного самосознания. Не пытаясь 
оправдать Иоанна эпохой, Никитенко видел в нем 
лицо человеческое, при этом предъявляя высокие 
гражданские требования. 



29 

Данные размышления основывались на присталь-
ном изучении источников. В библиотеке находится 
знаменитая «Царственная книга, то есть Летописец 
царствования царя Иоанна Васильевича» – публикация 
рукописи XVI в., осуществленная историком 
М.М. Щербатовым в 1769 г. Это часть Лицевого лето-
писного свода Ивана Грозного, свод событий мировой 
и русской истории. В оригинале рукопись богато ил-
люстрирована, но в издании представлена лишь одна 
гравированная иллюстрация «Восшествие на престол 
царя Иоанна Васильевича». В предисловии к книге 
издатель призывает потомков учиться проходить ве-
ликие испытания «через познание бывших дел». По 
его словам, изучая историю, люди могут «подражая 
великим примерам и убегая от вредных поступков, 
мудрость знатных мужей неким образом себе присво-
ить» [14. C. [3]]. В книге есть карандашные пометы 
Никитенко, подчеркивания и его характерное «NB» на 
полях страниц. 

В библиотеке также находится издание «Судебни-
ка» и некоторых указов царя Иоанна Грозного в пуб-
ликации В.Н. Татищева (1786). В дневнике Никитенко 
оставил запись о посещении Сийского монастыря Ар-
хангельской губернии, где видел подлинный «Судеб-
ник» Иоанна Грозного, древние грамоты и другие 
тексты, принадлежащие «к первым эпохам славянско-
го языка» [1. С. 152]. Никитенко не случайно обратил 
внимание на «Судебник», этот исторический источ-
ник имел большое значение для понимания природы 
крепостного права на Руси. На его основании доказы-
валось, что до Бориса Годунова в русском обществе 
рабства не было, и этот факт неоднократно вызывал 
дискуссии в Комиссии по крестьянскому вопросу [15. 
C. 11–12]. Никитенко, испытавший на себе тяжесть 
крепостного права, предельно внимательно относился 
к подобным источникам. 

В целом отношение Никитенко к историческим 
документам обусловлено желанием найти в них не 
столько факты прошлого, сколько словесные выраже-
ния идей и духовной жизни русского человека. До-
стижения исторической науки он стремился сверять с 
ходом литературного процесса, выявлять «дух време-
ни» и в текущих исторических событиях, и в размыш-

лениях о прошлом. «Следуя за народом по путям его 
истории, мы с жадностью ищем следов его слова, 
чтобы по ним изучать направление, характер его ума, 
чувства и воли», – говорит он [9. C. 7]. К источникам 
по истории литературы Никитенко причислял не 
только летописи и «исторические предания», но и 
«простые излияния мысли и чувства» – песни, сказки 
и прочие произведения «литературы общенародной» 
[9. C. 73]. 

Широкая общественно-литературная, научная и 
служебная деятельность Никитенко была несправед-
ливо оценена в дореволюционный и советский перио-
да изучения истории литературы как посредственная 
и малопримечательная: «поверхностный литератор», 
«заурядный профессор», «взыскательный цензор», 
который имел значение только как «автор интерес-
нейшего дневника» [1. С. V]. С этих позиций его 
научное творчество оценивали как деятели конца 
XIX в., такие как М.Е. Чешихин-Ветринский [16], так 
и советские и постсоветские исследователи [17]. 

Только в последние десятилетия эта тенденция 
меняется. Используя материалы, хранящиеся в архи-
вах РО ИРЛИ РАН, изучая историю преподавания 
словесности на кафедре, исследователи высоко оце-
нили заслугу профессора Никитенко в определении 
«научно-педагогического облика кафедры русской 
словесности на многие годы вперед» [18. C. 21]. 
В сфере истории и теории  литературы ученые уве-
ренно признают Никитенко «одним из предшествен-
ников академич<еской> школы» [19. C. 274–275].  

Изучая летописи и впервые используя их в своих 
курсах преподавания русской литературы, профессор 
не создал обобщающего труда и не испытал жанрово-
го влияния этого явления. Очевидно, его интересовала 
летопись как исторический источник и как опреде-
ленная модель коммуникации. Находя в летописях 
культурно-исторические образы русского сознания, 
он использовал их в собственной идентификации. 
Сегодня очевидна необходимость создания многоас-
пектного междисциплинарного подхода к изучению 
разрозненных материалов книжного собрания, архива 
и творческого наследия Никитенко в свете его осмыс-
ленного собирания своей библиотеки. 
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The article aims to actualize the heritage of Aleksandr Nikitenko, which is the synthesis of his diary and his private library as the 
laboratory of mental life, and to analyze the way Nikitenko considered Russian chronicles, as well as the degree of their influence on 
the professor’s cultural and historical views. In the history of literature of the pre-revolutionary and Soviet times, Nikitenko was 
regarded mainly as the author of his diary, which for many years had been considered as the vital source of data of the Russian 
literature of the 1820s–1870s. At the same time, Nikitenko’s research and official activities remained unfairly underestimated by the 
scholars of the past as being ordinary and unremarkable. Today, there appear studies that highly evaluate Nikitenko’s activities in 
terms of the cultural-historical and aesthetic-literary context of the 19th century. For Nikitenko, the library became the basis on 
which he built his idea of the world aesthetic and philosophical thought. He formed his professional ideas under the conditions of the 
creation of Russian literary criticism, changes in the censorship regime, and the sharp change in the political position of the Russian 
government. Nikitenko compiled his private library while he was developing as a professor of literature at Saint Petersburg 
University, a critic of Russian literature, and a censor. The article proves that Nikitenko regarded the keeping of the diary and the 
compiling of the library through the concept of the chronicle. In the study, this concept is presented as a kind of a communicative 
model, which Nikitenko applied consciously to define himself as the chronicler of Russian literature. The study is based on the 
systematic method that combines library science and the history of literature for the analysis of various sections of the book 
collection, for the investigation of common elements in Nikitenko’s diary and texts. Nikitenko’s library contains publications of 
chronicles and historical documents, as well as research of historians, including that of his contemporaries whom Nikitenko knew 
personally. Nikitenko needed the chronicle material to create a new periodization of Russian literature, with its origins from chronicle 
sources. At that time, teaching was mostly based on Western doctrines, and the problem was to form a coherent idea of the course of 
Russian literary history. Nikitenko was one of the first to solve the issue of periodization in a historical way. He did not deal 
specifically with chronicles as a historian; he focused his interest on the ways historical figures were presented in literature, on the 
images of Nestor the Chronicler, Ivan the Terrible, and others. Collecting chronicles in his library, he used them as sources to 
investigate verbal expressions of the ideas and mental life of the Russian person rather than facts of the past. Nikitenko was 
developing his own concept of considering the history of Russian literature, which was delivered in the periodization he proposed, as 
well as in his articles and university lectures. 
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Анализируется коллекционирование как творческий принцип, проявляющийся на разных уровнях поэтики лирических 
и эпических произведений К. Вагинова. Изучаются образы коллекций и архивов, предметно-вещный мир, кумулятивный 
принцип построения текстов, сюжетопорождающая функция собирательства в мире героев. Показывается, что творчество 
Вагинова находилось на перекрестке двух стратегий собирательства как опыта реализации культурной памяти: канона 
и архива. 
Ключевые слова: Вагинов; коллекционирование; поэтика выразительности; архив. 

 
Исследование коллективной памяти, являющейся 

одним из краеугольных камней нациестроительных 
процессов1, предполагает обращение не только к об-
щим воспоминаниям, но и к лакунам, т.е. к тому, что 
намеренно исключается из мемориального ресурса 
данного общества. Эти «пропуски» характеризуют ис-
торико-культурный контекст не менее точно, чем 
свершившиеся исторические события. А. Ассман по 
этому поводу заметила: «К забвению в качестве про-
цесса лучше подходить с двух сторон: воспользоваться 
возможностью наблюдать, как нечто погружается в 
забвение или же возвращается из него. Такие переходы 
исторически значимы, они воспринимаются с болью 
или радостью, поскольку этим затрагивается наше от-
ношение к прошлому, к нашим знаниям, к окружаю-
щим нас людям, которое приходится пересматривать» 
[2. С. 25]. Процесс погружения в Лету или извлечения 
из нее позволяет проследить изменения в ценностной 
ориентации общества, которые фиксируются в произ-
ведениях искусства: «…в произведении сохраняется и 
дистиллируется творческая биография, в творческой 
биографии эпоха, а эпохе – ход истории» [3. С. 29]. 

А. Ассман считает, что автоматическое забвение, 
протекающее естественным путем, т.е. нерепрессив-
ное, не используемое государственным аппаратом в 
качестве инструмента формирования самоидентифи-
кации личности граждан, выполняет функцию «филь-
тра», или «лакмусовой бумажки», для определения 
границ актуального культурного опыта [2. С. 59]. 
Именно такой опыт становится одним из критериев 
определения категории «поколения»: «…поколения 
возникают не только благодаря дате рождения, но еще 
и на основе сходного жизненного опыта и сходных 
реакций на вызовы времени; в результате коммуника-
ции и дискурсов, под воздействием коллективных 
образцов проработки опыта и благодаря ретроспек-
тивным реконструкциям идентичности. <…> то, что 
конкретное поколение обретает через взаимодействие 
живого опыта с его последующим осмыслением <…> 
непосредственно отражается на стиле жизни и житей-
ской практике конкретных индивидуумов, суще-
ственно определяя их представления о самих себе и 
задавая им жизненные ориентиры» [2. С. 372–373]. 
Одной из таких «реакций на вызовы времени», харак-
терных для некоторых русских писателей, родивших-

ся на рубеже XIX–XX вв., можно назвать практику 
коллекционирования и систематизации. Катастрофа 
революций и Гражданской войны в России 1910–
1920-х гг. запустила два механизма преодоления за-
бвения значимых имен, фактов и деталей уходящего 
быта. В культурной антропологии они были описаны 
как дихотомия «канона» и «архива». По определению 
А. Ассман, если «канон присваивает определенным 
артефактам <…> особую ценность и ориентирующую 
значимость для будущего», то «накопительная память 
архива, напротив, включает в себя все те следы и ре-
ликты прошлого, которые не являются содержанием 
активной мемориальной культуры» [2. С. 34].  

Писатели-систематизаторы, чье становление при-
шлось на рубеж 1910–1920-х гг., обращаются к этим 
двум формам памятования, что напрямую отражается 
на поэтике их произведений. В настоящей статье мы 
остановимся на втором типе преодоления забвения – 
архивировании, наиболее последовательно представ-
ленном в русской словесности К. Вагиновым.  

Уточним основной тезис статьи. Если воспринять 
практику систематизации и составления каталогов 
ретроспективно, то, дополняя мысль А. Ассман, в 
этой практике можно выделить два принципиальных 
ценностных акцента: если начальные опыты миро-
описания, например, древние бестиарии, а также ге-
нетически восходящие к ним более поздние есте-
ственнонаучные таксономии подразумевали абсолют-
ную ценность помещаемых в классификацию объек-
тов (все они в своей раздельности и прихотливой сов-
мещенности свидетельствовали о законченности и 
совершенстве мира), то производное от модерна 
«плюшкинское» [4] коллекционирование «вещей» 
позволяло взглянуть на опыт систематизации с не-
сколько иной точки зрения. Первая разновидность 
«собирания» будет перекликаться с позднейшим опы-
том выстраивания культурных канонов. Вторая – с 
неоднозначным сведением воедино «всего подряд», 
т.е. и необходимым памяти архивированием, деятель-
ностью осмысленной и целенаправленной, и абсурд-
ной попыткой воскресить невоскрешаемое. Позиция 
Вагинова нам видится близкой к двум последним ва-
риантам культурного каталогизирования. 

В мемуарной и научной литературе сложилось ре-
номе Вагинова как «библиофила» и «страстного кол-
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лекционера» редких старинных монет и в то же время 
собирателя рядовых следов уходящей эпохи – папи-
росных коробок, конфетных бумажек, этикеток и т.д. 
[5. С. 9–10]. Другой особенностью его творческой 
личности была литературная «всеядность». По словам 
самого писателя, он «состоял во всех петербургских 
поэтических организациях» [6. Л. 1], включая такие 
группировки, как ОПОЯЗ, «Цех Поэтов», ОБЭРИУ, 
«Аббатство гаеров», «Кольцо Поэтов им. К.М. Фофа-
нова», «Союз Поэтов», «Звучащая раковина», «Ост-
ровитяне», эмоционалисты, невельский кружок Бах-
тина, АБДЕМ и др. Следы этого филологического и 
литературного быта нашли отражение уже не в мате-
риальных коллекциях, а в построенных по архивному 
принципу произведениях писателя – «Козлиная 
песнь» (1928), «Труды и дни Свистонова» (1929), 
«Бамбочада» (1931). 

Внимание Вагинова было сосредоточено не на 
вершинных точках культуры и быта, а на тех фактах и 
деталях, которые подлежали забвению в первую оче-
редь – в широком диапазоне от предметов обихода до 
так называемых бывших людей. Причем если форми-
рование канона как механизм культурной памяти 
предполагает ограниченный перечень имен или лите-
ратурных фактов, то архив имеет подчеркнуто откры-
тую, незамкнутую структуру и накапливает в себе как 
значимые, так и незначительные артефакты. Это об-
стоятельство не только стало ключевым фактором для 
жизнетворческого сценария Вагинова и образной си-
стемы его текстов, но и определило структурные осо-
бенности его прозаических произведений, построен-
ных по кумулятивному принципу. 

Как известно, жестко закрепленная последова-
тельность функций, выполняемых действующими 
героями волшебных сказок, была описана 
В.Я. Проппом [7]. Н.Д. Тамарченко уточнил, что ку-
мулятивный тип сюжета встречается в разных произ-
ведениях художественной литературы, а также выде-
лил его основные свойства: «1) замена основной сю-
жетной ситуации <…> принципом простого (немоти-
вированного) присоединения друг к другу однород-
ных элементов-звеньев: персонажей и / или их дей-
ствий; 2) сочетание “нанизывания” с нарастанием, 
поскольку накопление единиц, составляющих сюжет, 
приближает его к цели; 3) финал, представляющий 
собой катастрофу – как правило, комическую» [8. 
С. 106]. Анализ особенностей сюжетостроения произ-
ведений К. Вагинова показал, что их главным героям 
свойственна одна сюжетопорождающая и повторяю-
щаяся функция собирательства. Те персонажи, кото-
рые не занимаются систематизацией, сами того не 
подозревая, нередко являются частью чьего-нибудь 
собрания. Действие романа развивается как подбор 
элементов для составляемых героями коллекций и 
завершается разрушением личности или смертью по 
достижении цели, т.е. катастрофой. А.К. Жолковский 
в своей работе «Il catalogo è questo… (К поэтике спис-
ков)» кратко заметил, что «фиксация Вагинова-
прозаика на коллекционерстве (которым он увлекался 
в жизни) проявлялась не только в насыщении его тек-
стов соответствующими перечнями, но и в его при-
страстии к каталогизирующей манере повествова-

ния – даже там, где речь не идет о собирании экспо-
натов» [9. С. 651]. Одним из ключевых приемов в по-
этике Вагинова становится «коллекционирование» 
наблюдений автора, нанизывающего на нить повест-
вования различные детали: «Сидела мать, женщина 
задумчивая, бледная, на козлах вырисовывался круп 
кучера, на коленях у матери лежали цветы или короб-
ка конфет, мальчику было лет семь, любил он балет, 
любил он лысые головы сидящих впереди и всеоб-
щую натянутость, и нарядность. Он любил смотреть, 
как мама пудрится перед зеркалом, перед тем как 
ехать в театр, как застегивает обшитое блестками пла-
тье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф 
и душит платок» [10. С. 19]. 

Лежащие в основе такого культурного опыта из-
менения во взаимоотношениях между людьми и ве-
щами, а также тенденция к усилению контроля над 
материальным миром были обнаружены и проанали-
зированы такими западноевропейскими философами, 
как М. Фуко [11], Ж. Бодрийяр [12, 13] и В. Беньямин 
[3]. Объектом рассмотрения в их работах стало пока-
занное с разных сторон коллекционирование. Так, 
Фуко сформулировал концепцию эпистемологических 
сдвигов, поясняющую причины возникновения самой 
возможности сопоставления и систематизации пред-
метов. Беньямин исследовал психологию коллекцио-
нера, логику его поступков и причины его обращения 
к собирательству. А Бодрийяр проанализировал, как 
вещи помогают своим владельцам замедлять течение 
времени, а впоследствии и то, как объекты, или «си-
мулякры», полностью замещают реальность, уничто-
жая само понятие о ней. 

В своих воспоминаниях И.М. Наппельбаум дала 
следующий портрет Вагинова: «Он был нумизмат, 
собирал старинные книги, изучал древние языки. Он 
бродил по толкучкам и выискивал старинные печатки, 
мундштуки, перстни с камеями, геммами, которые 
всегда украшали его тонкие, хрупкие смуглые пальцы. 
Он был беден, но вещи как бы сами шли к нему» [14. 
С. 91]. С одной стороны, Вагинов коллекционировал 
то, что, по его мнению, должно было характеризовать 
прекрасный внутренний мир человека, передавать все 
его внутреннее богатство, сложность мировосприятия. 
С другой стороны, эти собрания книг, монет и прочих 
вещей не имели отношения ни к типичному предста-
вителю эпохи, в которой жил писатель, ни к кому-то 
конкретному из его довольно широкого круга знако-
мых. Жена автора объясняла природу собирательства 
Вагинова следующим образом: «Он не привыкал к 
таким книгам, вроде Шпенглера (философская новин-
ка того времени. – Ю.К.). А вот старинные книги – он 
к ним привыкал. Я понимаю так, что его интересовал 
старый язык. И старый мир, который все забыли, а так 
его можно воскресить» [15. С. 151]. То есть, согласно 
концепции А. Ассман, Вагинов сопротивлялся есте-
ственному течению времени, а именно – окончатель-
ному забвению фактов культуры: «Забвение происхо-
дит незаметно и повсеместно, а вот памятование явля-
ется невероятным исключением, требующим особых 
предпосылок» [2. С. 28]. Под «воскрешением» старого 
мира, являющегося ключевой задачей писателя, под-
разумевается его перевод из «архивного» простран-
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ства в канон. По наблюдению Н. Чуковского, Вагинов 
не просто следовал моде на коллекционирование тех 
или иных фактов быта 1910–1920-х гг., а явился од-
ним из зачинателей этой практики в России: «В отро-
честве он коллекционировал старинные монеты. По-
том стал собирать спичечные коробки, когда их не 
собирал еще никто. Одно время он коллекционировал 
ресторанные меню и всевозможные рецепты приго-
товления разных диковинных блюд. Всю свою жизнь 
собирал он старинные, странные и редкие книги» [16. 
С. 232]. По мнению исследователя, «коллекциониро-
вание его проистекало из убеждения в том, что через 
много лет вещи могут лучше всего рассказать об эпо-
хе, в которую они были сделаны. Так, например, он 
(Вагинов. – Ю.К.) считал, что очень многое можно 
понять по старым спичечным коробкам!» [15. С. 151]. 

Тем не менее отношение Вагинова к революции, 
новому миру, как отмечали современники, было 
сложным. По этому поводу Чуковский говорил, что 
революция для писателя была сравнима с исполин-
ской катастрофой: трагической и прекрасной. Он 
сравнивал ее со временем гибели язычества в антич-
ной философии в первые века христианства, воспри-
нимал «как катастрофу, подобную гибели загниваю-
щей Римской империи под натиском юных варвар-
ских племен, наивных, невежественных, но несущих в 
одряхлевший мир свою животворную кровь. Как ка-
тастрофу, несущую освобождение. И не только наро-
ду, который он представлял скопищем полудиких 
людей, никогда не читавших Данте и не умевших от-
личить рококо от барокко, но и ему самому» [16. 
С. 338]. Вагинов полагал, что с помощью своих со-
браний он сумеет запечатлеть слепок эпохи. Этой 
идеей были одержимы многие в двадцатом столетии, 
однако именно автор «Козлиной песни» стал по 
принципу коллекции строить свои художественные 
произведения. 

Как известно, смену веков нередко сопровождают 
апокалиптические настроения2. По мнению филосо-
фов, собирательство становится одним из действен-
ных механизмов борьбы с хаосом. Неудивительно, 
что, как показал недавно Р. Николози, «каталогооб-
разны[е] перечисления» резко актуализируются нату-
ралистическим романом второй половины XIX в., 
посвященным процессам «вырождения», понимаемо-
го как один из симптомов драматического слома тра-
диционалистского общества и перехода к модерну 
[18. С. 62]. В. Беньямин дал следующее пояснение 
данному феномену: «…в каждом из предметов кол-
лекционеру предстает мир, притом мир упорядочен-
ный. Упорядоченный поразительными – более того, 
профану непонятными – связями. <…> Достаточно 
вспомнить, насколько значим для любого коллекцио-
нера не только его объект, но и все прошлое объекта, 
так что для его происхождения и характеристики 
важны и детали вроде бы несущественной истории 
<…>. Все это, эти “фактические” данные, как и дру-
гие, смыкаются для истинного коллекционера в каж-
дом из его владений в целую магическую энциклопе-
дию, в миропорядок, контуры которого – судьба этого 
предмета. И вот здесь, на этом узком поле, оказывает-
ся возможно понять то, как великие физиогномисты (а 

коллекционеры – физиогномисты вещного мира) ста-
новятся толкователями судьбы» [3. С. 79–80]. Кол-
лекционеры – люди, совершающие попытку привести 
этот мир в порядок, обрести почву под ногами при 
быстрой смене исторических вех, потере прежних 
культурных ориентиров. Для Вагинова и представи-
телей его поколения это была своего рода терапия, 
механизм адаптации в чуждой среде. 

В этом смысле собирательство не является отли-
чительной чертой конкретных персонажей. Человек, 
усовершенствовавший окружающие его предметы и 
переставший ими владеть, ощутил, как это виделось 
Ж. Бодрийяру, бессмысленность существования: 
«Спроецировав себя в связную структуру, человек 
сам оказывается отброшен в бессвязность. Перед ли-
цом функциональной вещи <…> он – пустая форма, 
открытая для любых функциональных мифов…» [12. 
С. 76–77]. Коллекционирование становится одним из 
способов «приобретения себя» с помощью возвраще-
ния ощущения власти над миром («…коллекция мо-
жет служить нам моделью обладания – здесь эта 
страсть торжествует победу…» [12. С. 112]; «Чув-
ствуя себя отчужденным, как бы рассеянным в соци-
альном дискурсе, чьи правила ему неподвластны, 
коллекционер пытается сам воссоздать такой дискурс, 
который был бы для него прозрачен, чтобы он сам 
владел его означающими и сам же в конечном счете 
являлся его означаемым» [12. С. 136]). Таким обра-
зом, собирательство героев романов Вагинова стоит 
воспринимать не только как попытку реанимации 
экзистенциально важных объектов и, как следствие, 
культуры прошлого, но и как стратегию выживания и 
самоидентификации, типичную для русского человека 
ХХ в. Естественно, многие исследователи отмечали, 
что возвращение культуры Античности и Ренессанса 
являлось одной из центральных тем творчества 
К. Вагинова, однако стоит уточнить, что текстологи-
ческое исследование «Козлиной песни», предприня-
тое Д.М. Бреслером, А.Л. Дмитренко и Н.И. Фалико-
вой, убедительно доказывает, что, во-первых, совре-
менники восприняли роман совсем иначе («Вероятно, 
в романе Вагинова Волошин увидел результат такого 
же меланхолического (“пустого”) собирания обры-
вочных элементов реальности 1920-х годов» [19. 
С. 279]), а во-вторых, сам реальный автор, прочитав 
уже напечатанное произведение, сделал правки, уточ-
нявшие его основной замысел. Так, один из вариантов 
окончания романа свидетельствует о том, что писа-
тель задумывался над тем, как конкретизировать клю-
чевую мысль текста: «И тут на смертном одре страш-
ная мысль осенила Тептёлкина: он понял, что ради 
любви он покинул Высокое Возрождение <…> и по-
чувствовал, что мысли его были прекрасны, но что 
ничтожество людей на много лет помрачило его ра-
зум, что он распространил ничтожество людей на 
идеи, на первообразы, которые ни в коем случае не 
были ничтожны; и тут, во всей своей славе, явился 
ему Филострат, но не исторический, а скорей симво-
лический и светоносный» [19. С. 165]. В приведенном 
варианте завершения романа Вагинов акцентирует 
внимание на духовной гибели Тептёлкина и его пред-
смертном возрождении, в то время как в печатном 
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варианте конец жизни главного героя описан одно-
значно: «Совсем не бедным клубным работником стал 
Тептёлкин, а видным, но глупым чиновником», – за-
тем в личном экземпляре Вагинов добавил: «Он завел 
четыре пары брюк и требовал, чтоб к обеду у него 
каждый день была жареная курица» [19. С. 266]. То 
есть сам писатель, прочитав уже опубликованный 
текст, осознал возможную неоднозначность интер-
претации произведения, а в попытках прийти к еди-
ному выводу, пишет три равноправных варианта за-
вершения, которые так и не дали однозначной трак-
товки романа в целом и оценки коллекционирования 
как способа противостояния действительности в 
частности. 

Ж. Бодрийяр более подробно говорил об остановке 
времени с помощью коллекций, заметив, что они 
подменяют собой время. Философ отмечал, что глав-
ной функцией собирательства является переключение 
реального времени в план некоей систематики, т.е. 
«систематизируя время в форме фиксированных, до-
пускающих возвратное движение элементов, коллек-
ция являет собой вечное возобновление одного и того 
же управляемого цикла, где человеку гарантируется 
возможность в любой момент, начиная с любого эле-
мента и в точной уверенности, что к нему можно бу-
дет вернуться назад, поиграть в свое рождение и 
смерть» [12. С. 123]. Собирательство как ключевая 
особенность поэтики Вагинова неоднократно попада-
ла в фокус внимания зарубежных и отечественных 
литературоведов. Так, одним из первых написал об 
этом Й. Бак Ваан в статье «Заметки об образе мира у 
Вагинова». Ученый отметил, что знак имеет даже 
усиленно материальное, овеществленное значение для 
героев Вагинова, «поскольку их идеальный мир исто-
рически исчез, но оставил материальные следы» [20. 
С. 147]. По мысли исследователя, значимым для пер-
сонажей является не только Ренессанс, но и Серебря-
ный век, «собирая вещи, они как будто надеются 
остановить время, если даже не восстановить исчез-
нувший, лучший мир (ср. к этому также идеи Федоро-
ва)» [20. С. 147]. Т.В. Цивьян объясняла тревожность, 
вызванную неустойчивостью мира, «через активность 
вытесняющих человека и “забирающих власть” ве-
щей, вырвавшихся из-под контроля. Вещи берут верх 
своим нерасчлененным, “безудержным” множеством, 
в котором они теряют индивидуальность, превраща-
ясь через нечто в ничто» [21. С. 131]3. Это безудерж-
ное множество вещей, обесценивающее сам факт сво-
его существования, соотносится с концепцией симу-
лякров Ж. Бодрийяра4: «Переход от знаков, которые 
скрывают нечто, к знакам, которые скрывают, что за 
ними нет ничего, обозначает решительный поворот. 
Если первые отсылают к теологии истины и тайны 
(что все еще является частью идеологии), то вторые 
открывают эру симулякров и симуляции, когда уже не 
существует Бога, чтобы распознать своих, и Страшно-
го Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реаль-
ное от его искусственного воскрешения, потому что 
все уже умерло и воскрешено заблаговременно» [13. 
С. 13]. Именно таким предстает мир вещей в прозе 
Вагинова – архивом знаков, когда-то обладавших 
уникальным смыслом, но теперь способных указы-

вать только на самих себя, таким образом разрушая 
индивидуальность коллекционера, сосредоточивше-
гося на них. 

Рассмотрим, как опыт коллекционирования повли-
ял на поэтику произведений писателя. Вагинов снача-
ла проявил себя как лирик: был одним из наиболее 
заметных участников «Цеха поэтов» (несмотря на 
непонятность его стихов, Н.С. Гумилёв отмечал та-
лант Вагинова5), опубликовал несколько поэтических 
сборников («Путешествие в хаос», «Стихотворения» и 
др.). В 1921 г. Вагинов написал свою первую повесть 
«Храм Господа нашего Аполлона» и планировал 
опубликовать ее в альманахе «Островитян», но этот 
план не был осуществлен: в 1922 г. произведение бы-
ло напечатано в «Абраксасе». Уже для ранней поэзии 
Вагинова характерен кумулятивный принцип постро-
ения текстов, который позже станет ключевым для 
его прозы. Речь идет о неопубликованном первом 
ученическом сборнике поэта «Парчовая тетрадь». Ха-
рактерно, что наименования некоторых стихотворе-
ний в нем содержат порядковые номера: «Кошмар № 
1», «Комната 6», «Вторая смерть», «Второе рожде-
ние», – поэт словно расставляет тексты по местам в 
своей коллекции. 

Как известно, Вагинов собирал не только монеты 
и старинные книги, но и сновидения [5. С. 10]. 
О.В. Шиндина по этому поводу отмечала: «Особенно 
в поздний период его творчества усиливается изобра-
жение “выветривания” содержательной стороны ве-
щи / предмета, исчезновения ее орудийной, обучаю-
щей функций и связи с личностным началом челове-
ка. Усиление “фиктивной”, иллюзорной стороны ве-
щи приводит ее к смыканию со сферой нематериаль-
ного, неосязаемого: сновидениями, фантазиями, те-
нями и т.д., куда могут быть причислены слова, песни 
и пр.» [22. С. 154]. Соответственно, «Кошмар № 1» не 
просто стихотворение, но элемент системы, поясня-
ющий мировосприятие автора и подсказывающий 
направление дешифровки последующих более сложно 
сконструированных произведений: 

Ах, зачем звезды неярки?! 
Ах, зачем лихорадочно зелен закат? 
Неужели доткали античные Парки 
Бесконечную нить и мир смертью объят [25. С. 220]6. 
Уже здесь обозначена одна из основных тем твор-

чества литератора: чувство экзистенциального ужаса, 
испытываемого свидетелем постепенной смерти и 
«загнивания» старого мира. Это ощущение сравнимо 
с «тоской по мировой культуре» О. Мандельштама7 с 
той разницей, что восхищение от многообразия до-
ступного материала сливается с отчаянием, вызван-
ным отказом окружающих от прошлого. Именно это 
акцентировал автор в своей художественной системе.  

«Комната 6» ассоциативно связана с рассказом 
А.П. Чехова «Палата № 6». Естественно, лирический 
герой – сумасшедший, однако для автора важна не 
столько очевидная отсылка к претексту, сколько 
дальнейшее развитие заявленной в последующих 
произведениях темы. А. Герасимова заметила: «После 
этого стихотворения [“У меня на глазах слёзы…”] 
следовало стихотворение без названия, затем эти 
странички были заклеены, а текст переписан еще раз 
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после стихотворения “Опьянение” под названием 
“Меланхолия”. Очевидно, что для автора имел значе-
ние порядок расположения текстов в тетради» 
(курсив наш. – Ю.К.) (264). Стихотворения сборника 
выстраиваются Вагиновым в определенную последо-
вательность. Читатель, поняв логику ее построения, 
получает ключ как к каждому элементу системы, так 
и ко всему целому. Например, в «Комнате 6» состоя-
ние творческого вдохновения приравнивается к поте-
ре возможности рационального восприятия мира, и, 
как следствие, приобретению определенного соци-
ального статуса: 

Но иначе я не могу поступать, 
Я должен не быть собой, 
И слезу умиления ненавидеть и гнать, 
И рассудок тешить игрой (222). 
Обратим внимание на последовательность стихо-

творений в данной части сборника: «Кокаинист», 
«Комната 6», «Мечтатель», «К Богочеловеку». Во 
всех текстах представлен образ поэта – коллекция 
сравнений творческого акта с наркотическим опьяне-
нием, сумасшествием, отказом от мирских потребно-
стей (утоления голода, земной любви), брошенным 
Богу вызовом. 

В «Парчовой тетради» есть несколько наборов од-
ноименных стихотворений. Например, три произве-
дения с названием «Луна», два «Опиофага» (к ним 
присоединяется «Кокаинист»); также есть такие по-
следовательности текстов, как «Ночь», «Утро», «Пол-
день», «Закат»; «Безумие», «Опьянение», «Меланхо-
лия»; «Ирония», «Изысканность», «Сантименталь-
ность» и т.д. Эти маленькие коллекции завершаются 
стихотворением «Россия», объединяющим все собра-
ния в систему. 

Каждая «коллекция» выполняет свою функцию. 
Например, три одноименных стихотворения «Луна» с 
разных сторон раскрывают ключевую тему творче-
ства Вагинова: сохранение прошлого. Луна выступает 
в качестве посредника между двумя мирами: Антич-
ности и современности. Как свидетель всех культур-
ных происшествий Луна ностальгирует по прошлому: 

Очень странная была свадьба: 
Ухмылялись весело трубы и крыши 
И язвительно хихикали подъезды. 
 
Все смеялось лишь две кариатиды 
Лениво поддерживали карнизы 
И упорно смотрели на панели (225). 
Очевидно, что новый мир, реализующийся в обы-

денных вещных образах, побеждает старый, един-
ственным следом прошлого остаются кариатиды (их 
образ нельзя соотносить с прочими повседневными 
предметами, присутствующими в тексте, как мини-
мум из-за намеренной лексической несочетаемости с 
другими словами).  

Во втором стихотворении важным дополнением к 
заявленной теме является отсутствие у героини разви-
того внутреннего мира, несмотря на сопричастность к 
культуре прошлого. Луна выступает не просто по-
средником между двумя мирами, но и в качестве син-
теза двух противоречащих друг другу этико-
ценностных ориентаций:  

И слышала, как хулиганы свистели 
Насилуя в будке ребенка. 
А затем усмехнувшись мечтала 
О своей дорогой Элладе (228). 
Такое оксюморонное мировосприятие характерно 

и для героев романной прозы Вагинова. Именно в 
образах вещного мира, окружающего персонажей, их 
коллекций, и реализуется эта трагедия поколения ру-
бежа веков. В попытках сохранить предметы / явле-
ния культуры прошлого, создав своеобразный архив, 
персонажи растворяются в ими же созданных коллек-
циях и тем самым теряют свою идентичность. 

Пассеистические настроения присутствуют и в 
третьем стихотворении «Парчовой тетради», однако с 
помощью набора вещей, передающих образ прошло-
го, заявляется об однозначной невозможности его 
возвращения: «руины», «обломки колонн», «череп». 
Так, поэт подытоживает собственные рассуждения о 
культуре Античности: ее физическое воскрешение 
неосуществимо, а интерес к истории не гарантирует 
духовного развития.  

На наш взгляд, столь противоречивое мировос-
приятие К. Вагинова наиболее полно отражено в про-
изведении «Моя душа это – пыльная библиотека…». 
Оно, по мнению А. Герасимовой, является «лучшим 
стихотворением [Парчовой] тетради, настоящим про-
рывом, да еще и с провидческим оттенком» (266). 
Приведем его здесь полностью: 

Моя душа это – пыльная библиотека, 
Где стоят разрозненные томики и тома, 
Где мак царит наподобье человека 
И строит воздушные домики и дома. 
 
Моя душа, как больной туберкулезом, 
Все мечтает о солнце с ярким лучом; 
Тянет ее к виноградным лозам 
Хочется ей не думать ни о чем. 
 
И она, бедная перебирает томики, 
Горько плачет над потерянным концом 
И в чахоточной дали строит детск<ие> домики 
И венчает голову игрушечным венцом (220). 
В этом тексте, действительно, есть все: представ-

ление души в архивном образе «пыльной библиоте-
ки», того самого хранилища, наполненного многим, 
но ненужным (оттого уже и покрывшимся пылью); 
пребывание лирического героя в мире грез, среди 
«воздушных домиков» с «игрушечным венцом»; осо-
знание бесперспективности и полной безнадежности 
такого положения, выраженного в «горьких слезах» и 
сравнении с «больным туберкулезом». 

Таким образом, уже в самом начале творческого 
пути Вагинова была намечена определенная структура 
построения текстов по типу коллекций. Впоследствии 
она стала развиваться не только в стихотворных 
текстах, но и прозаических. Например, в первом ро-
мане «Козлиная песнь» все герои стараются остано-
вить смену эпох, сохраняя и по возможности популя-
ризируя культуру прошлого. Все стараются сберечь 
разные типы вещей, однако ни одно из собраний не 
выполняет возлагаемой на него функции восстановле-
ния, так как процесс архивации предполагает беспоря-
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дочное коллекционирование, отсутствие иерархии и, 
как следствие, невозможность построения четкой цен-
ностной системы. Тептёлкин, главный «трагический» 
герой, стремится к возрождению литературы Ренес-
санса («Тептёлкин стал кумиром города. Некоторые 
студенты принялись изучать итальянский язык, чтобы 
читать о любви Петрарки и Лауры в подлиннике, дру-
гие повторять латынь… Всё чаще устраивались экс-
траординарные доклады Тептёлкина» [10. С. 67]8), 
Костя Ротиков занимается собирательством безвкуси-
цы («Всякие копилки в виде кукишей, пресс-папье в 
виде руки, скользящей по женской груди, всякие ко-
робочки с “телодвижениями”, всякие картинки в золо-
тых рамках…» (78)), Миша Котиков задается целью 
поминутно восстановить биографию известного поэта 
Заэвфратского («До глубокой ночи он в хронологиче-
ском порядке складывал карточки и перевязывал их 
бечёвками. На обратных сторонах карточек были пей-
зажи с избами, и гармонистами, и девушками, и части 
географических карт» (142)), Неизвестный поэт увле-
кается собиранием древних монет («…на бархате ле-
жали стратеры Александра Македонского, тетрадрах-
мы Птоломеев, золотые, серебряные динарии римских 
императоров, монеты Босфора Киммерийского, моне-
ты с Изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, 
мифологических зверей, героев, храмов, треножников, 
трирем, пальм…» (19)). Неизменным остается метод 
воздействия на реальность – коллекционирование. 

Подобные собрания встречаются и в следующих 
романах К. Вагинова. Так, например, главный герой 
«Бомбачады» Торопуло увлекался коллекционирова-
нием меню (как и сам К. Вагинов). Собрав круг еди-
номышленников, видевших в собирании фактов быта 
важнейшую задачу, они определяют, какие предметы 
им доступны и что еще можно классифицировать: 
«Конфетные бумажки – у нас уже есть фонд, – кивнул 
он в сторону Торопуло. – Бумажки от мыла, у меня 
есть родственница, она уже собирает бумажки от мы-
ла. Коробки из-под папирос, у нас уже есть одна, 
чрезвычайно важная. Значки организаций, учебных 
заведений, вносите предложения... Так, тексты выве-
сок, действительно, вывески бывают разные...» [27. 
С. 408]. Герои организуют целое сообщество, которое 
желают легализовать и популяризировать.  

Сама система персонажей «Козлиной песни» скон-
струирована как система человеческих типов. 
И.М. Наппельбаум по этому поводу отмечала: «Ваги-
нов коллекционировал людей, тех, кто выпадал из 
обычных рамок» [14. С. 92]. Так, под масками героев 
художник изобразил: Л.В. Пумпянского (Тептёлкин), 
Н.С. Гумилёва (Заэвфратский), И.А. Лихачёва (Костя 
Ротиков), В. Марта (поэт Сентябрь), М.М. Бахтина 
(Философ) [24. С. 9], П.Н. Медведева (Миша Коти-
ков) [28. С. 197] и др. Помимо исключительно соби-
рательского интереса некоторые исследователи 
усматривают и другие возможные мотивы выведения 
«карикатурных» портретов в романе. О. Юрьев счита-
ет, что «совсем безобидным и со всем соглашающим-
ся он (Вагинов. – Ю.К.), однако же, не был. Мог и 
ударить в ответ: когда литературовед Пумпянский, 
большой поклонник Вагинова (что в бахтинском кру-
гу было принято), неожиданно, буквально за ночь, 

сделался марксистом и прочитал о Вагинове доклад, 
до нас не дошедший, но, судя по всему (на языке той 
эпохи), “вульгарно-социологический”, Вагинов оби-
делся (об этом нет свидетельств, это скорее предпо-
ложение) и породил вечную фигуру Тептёлкина, пу-
гающую читателя демонической ученой пошлостью» 
[29. С. 229]. 

Архивация артефактов эпохи действительно при-
вносит изменения, но не те, на которые рассчитывали 
герои. Изначально цель была едина для всех – улуч-
шение современности, ввергнутой в хаос резких куль-
турных перемен, ведь, как отмечал В. Беньямин, «по-
требность в накоплении – один из предвестников 
смерти как индивида, так и общества. Она обостряет-
ся в предпаралитический период» [3. С. 81]. Однако 
изменился не окружающий мир, а сами герои. Вещи, 
согласно суждениям немецкого философа, влияют на 
хозяина: «Едва он берет их в руки, как они словно 
одухотворяют его, он, словно волшебник, созерцает 
через них незримые дали» [3. С. 80]. Например, так в 
романе описано преображение Неизвестного поэта, 
рассматривавшего приобретенные «сокровища»: 
«Купленные монеты опускаются в отдельные конвер-
тики, конвертики в большой конверт. Придя домой, 
мальчик, доставал лупу, огромную как круглое окно, 
садился на дубовый табурет перед столом, расклады-
вал приобретенные монеты и совершал путешествия 
во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в 
бухарском халате в столовую…» (19). А в «Бамбоча-
де» Торопуло во время чтения журнала «Восток» 
начинает преобразовываться: «Кусты красного вино-
града огненного цвета, как вино, сладостно сковыва-
ют самую кровь. Ветки апельсинов и свежая листва 
лимонов, финиковые рощи по всем углам... Сад, 
словно кудесник, наполнил комнату Торопуло; дыни 
лежали у ног его пестрыми ларцами» [27. С. 391]. 
Прозрение юного Неизвестного поэта и погружение 
Торопуло в мир грез схоже с состоянием лирического 
героя «Парчовой тетради» во время наркотического 
опьянения:  

Какое дело мне, что где-то жизнь идет 
Во мне весь мир и в миге я меняюсь, 
И для меня минута – целый год... [25. С. 215]. 
Рассматривание коллекции или представление ее, 

как и прием наркотических средств, останавливают 
время, погружают героя в потусторонний мир, отры-
вая от реальности. И подобные изменения происходят 
со всеми героями-коллекционерами «Козлиной пес-
ни», а Неизвестный поэт даже рассуждает о концеп-
ции опьянения «как средства познания» (25). Тем не 
менее метаморфозы на этом не заканчиваются. 

Коллекционирование начинает разрушать героев 
изнутри. Как мы помним, Ж. Бодрийяр определял 
причины безумия следующим образом: «Вопрос в 
том, создается ли вообще коллекция для того, чтобы 
стать завершенной, и не играют ли в ней основопола-
гающую роль лакуны – роль позитивную, ибо именно 
в лакунах субъект и обретает себя объективно; появ-
ление конечного члена серии означало бы, по сути, 
смерть субъекта, отсутствие же его позволяет субъек-
ту лишь играть в свою смерть, изображая ее как вещь, 
а тем самым и заклиная …Собственно, безумие начи-
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нается как раз тогда, когда коллекция замыкается и 
теряет ориентацию на этот недостающий член» [12. 
С. 119]. Если канон предполагает изначальную закры-
тость и затрудненность включения новых элементов, 
то коллекция, как и архив, является открытой струк-
турой, не предъявляющей специальных требований к 
включению предметов, это процесс кумулятивный. 
Именно замыкание коллекции происходит в случае 
«гоголевских» двойников Котикова и Ротикова, чьи 
фамилии на фоно-семантическом уровне текста сами 
по себе образуют краткую таксономию. Миша Коти-
ков собрал все факты биографии о своем любимом 
поэте – Александре Петровиче Заэвфратском. После 
завершения своего собрания персонаж полностью 
переходит в созданную им систему и становится од-
ной из ее составных частей, а именно самим Заэв-
фратским: «По вечерам Миша Котиков рисовал – ведь 
рисовал в свое время Александр Петрович. Старался 
Миша Котиков брать те же краски, писать теми же 
тонами, по возможности теми же кистями. Они 
нашлись в комоде Екатерины Ивановны. Кроме того, 
он добывал заграничные краски у бывших любителей, 
детей богатых семейств, и по вечерам он сидел с ки-
стью в руке перед мольбертом, а когда уставал рисо-
вать, читал книжки, которые любил читать Заэвфрат-
ский. Вся жизнь для него была в образе Заэвфратско-
го» (148). В случае же Кости Ротикова герой «потерял 
ориентацию на недостающий член», т.е. он оконча-
тельно перестал контролировать собирание вещей: он 
приобретал абсолютно все, что относилось к безвку-
сице, а не только, например, кукиши или порнографи-
ческие картинки. Следовательно, количество предме-
тов настолько не ограничивалось, а пополнение кол-
лекции происходило с такой скоростью, что в итоге 
вещи начали владеть им, а не наоборот: «Весь мир 
незаметно превращался для Кости Ротикова в безвку-
сицу, уже ему больше доставляли эстетических пере-
живаний изображения Кармен на конфетной бумажке, 
коробке, нежели картины венецианской школы и со-
бачки на часах, время от время высовывающие язык, 
чем Фаусты в литературе» (117)9. 

Несчастный финал для собирателей порнографии 
и любовниц Заэвфратского в «Козлиной песни» оче-
виден для читателя с самого начала. Гибель же Неиз-
вестного поэта (физическая) и Тептёлкина (духовная) 
может вызвать вопросы. Оба героя коллекционируют 
по-настоящему прекрасные вещи культуры прошлого, 
однако конец их жизней так же печален, как Котикова 
и Ротикова. Разрушение личности становится итогом 
жизни и главного героя второго романа К. Вагинова – 
«Труды и дни Свистонова». Мужчина, собиравший 
человеческие типы и ставший писателем, изображав-
шим их в своей книге, в конце концов сам стал частью 
собственного романа. Текст поглотил его: «Наконец 
он почувствовал, что он окончательно заперт в своем 
романе. Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он 
видел своих героев. У них были другие фамилии, дру-
гие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас 
же узнавал их. Таким образом Свистонов целиком 
перешел в свое произведение» [27. С. 333].  

Так как в конце XIX – начале XX в. собирание 
стало системным явлением [13. С. 6], то в разных 

национальных культурах появлялись свои писатели-
«архивариусы». Одним из главных предшественников 
Вагинова-коллекционера в западноевропейской литера-
туре был Ш. Бодлер10, творчеством которого он интере-
совался [25. С. 250–251]. В. Беньямин охарактеризовал 
французского поэта следующим образом: «Древнее при-
тязание на бессмертие он ощущал как собственное при-
тязание на то, чтобы однажды быть прочитанным так, 
как читают античных авторов. <…> Ничто для него в 
эпоху, которая досталась ему самому, не оказывалось 
ближе всего к “заданиям” античного героя <…> как за-
дача, поставленная им самому себе: придать современ-
ности характерную форму» [34. С. 90]. Главные герои 
«Козлиной песни» именно в такой вид и пытаются пре-
образить погибающий Санкт-Петербург (уже Петро-
град), но, как отмечает философ, «в чем в конечном ито-
ге современность проникновеннее всего роднится с ан-
тичностью, так это именно в бренности» [34. С. 92]. Да-
лее Беньямин развил эту мысль следующим образом: 
«Бодлер хочет, чтобы его читали как античного автора. 
…Современность, по крайней мере, осталась верна себе, 
а вот античность, которая должна была в ней скрывать-
ся, оказалась на деле образом устаревшего» [34. С. 101]. 
Античность не смогла вновь дать Франции культурную 
почву так же, как культура Ренессанса и вообще все до-
революционное не нашли себе места в Петрограде, а 
затем в Ленинграде. 

Идея самоидентификации с античным автором 
очевидно находит воплощение в образе Филострата. 
В самом начале «Козлиной песни» читаем: «Гулял ли 
Тептёлкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеле-
ным столом, читал ли книгу, – всегда рядом с ним 
стоял Филострат. Неизреченной музыкой было полно 
все существо Филострата, прекрасные юношеские 
глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, 
унизанные кольцами, держали табличку и стиль. Ча-
сто шел Филострат и как бы беседовал с Тептёлки-
ным. – Смотри, – казалось Тептёлкину, говорил он, – 
следи, как Феникс умирает и возрождается» (16). 
Главный герой верит в воскрешение старой культуры, 
а в роли того, кто ее возродит, видит себя. Вообще все 
герои «мнят себя частью некоего Филострата, осыпа-
ющегося вместе с последними осенними листьями, 
падающего вместе с домами на набережную, разру-
шающегося вместе с прежними людьми» (81). А в 
конце романа читаем: «Вместе с Тептёлкиным старел 
Филострат – теперь он стал для Тептёлкина сухень-
ким бритым старичком с болтающимися кольцами на 
пальцах, составителем придворного романа. Еще не-
которое время слабенькая и ненавистная тень следо-
вала за Тептёлкиным, наконец и она пропала» (118). 
Так прослеживается постепенное разочарование геро-
ев и самого автора в идее актуальности культуры 
прошлого для современности: уверенность в идее 
воскрешения исчезает вместе с Филостратом. Получа-
ется, что коллекционирование по-настоящему краси-
вых и бесценных вещей в инфернальном простран-
стве советского Ленинграда приравнивается к соби-
ранию безвкусицы. Попытка систематизации, упоря-
дочивания фактов прошлого или настоящего не при-
водит ни к каким результатам, кроме как к разочаро-
ванию в жизни или полной потере идентичности. 
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В терминах поэтики выразительности коллекцио-
нирование представляет собой повторение, т.е. «уве-
личение в числе» [35. С. 44]. Принимая во внимание 
количество собраний, представленных в «Козлиной 
песни» и других романах, мы можем соотнести этот 
процесс с усиленным повтором. Данный прием выра-
зительности является основополагающим для прозаи-
ческого творчества Вагинова. Так, коллекции проеци-
руются на разные уровни поэтики романа, в том числе 
и на систему персонажей. Например, перечень ста-
ринных денег Неизвестного поэта соотносится с си-
стемой персонажей романа. При описании коллекции 
писатель дотошно перечисляет и тем самым словно 
воскрешает имена тех, кто изображен на аверсе мо-
нет: «…стратеры Александра Македонского, тетрад-
рахмы Птоломеев, золотые, серебряные динарии рим-
ских императоров, монеты Босфора Киммерийского, 
монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иису-
са» (19). Все они – великие личности, лица своей эпо-
хи, ушедшие в прошлое и «больше не существую-
щие». По тому же принципу были собраны герои 
«Козлиной песни», «Бамбочады»: представители уже 
завершенной эпохи, постепенно деградировавшие и 
окончательно либо слившиеся с настоящим, либо 
иным способом переставшие существовать. То же 
можно сказать и о двух собраниях Миши Котикова: 
коллекции вещей и любовниц Заэвфратского. Между 

Котиковым и еще одним почитателем ушедшего из 
жизни поэта состоялся разговор о вещах: «Значит, 
Александр Петрович пережил какую-то внутреннюю 
драму или ухудшение экономического положения. По 
платку мы можем восстановить и душу, и экономиче-
ское состояние владельца» (54). Собирание бессмыс-
ленных предметов и таких же фактов жизни Заэвфрат-
ского соотносится с описанием женщин, с которыми он 
вступал в связь11. Эта избыточность вещей и постоянно 
меняющихся любовниц проецируется на захламлен-
ность всего художественного пространства. Речь не 
только о Заэвфратском и Котикове, оказавшимися за-
ложниками архива накопившихся вещей, но и обо всем 
художественном мире, созданным автором. Простран-
ство заполнено собраниями персонажей и вещей.  

Таким образом, коллекционирование «архивных» 
материалов, не принадлежащих современности, не 
представляющих для нее актуальности, не улучшает 
новую реальность и не помогает героям произведений 
Вагинова «систематизировать» хаос. Но само созда-
ние архива «бывших людей», деталей и предметов 
быта уходящей эпохи позволяет в перспективе пре-
одолеть забвение и сохранить память о них после 
смены культурной парадигмы. Эта идея появляется в 
ранней лирике К. Вагинова и постепенно развивается 
в его прозаическом творчестве, определяя ключевые 
уровни поэтики его произведений. 
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The article analyzes collecting as a creative principle which manifests at different levels of the poetics of Konstantin Vaginov’s 
lyric and epic works. The aim of the article is to investigate how this principle is implemented in the author’s literary texts. The 
materials for the study were Vaginov’s poetry anthology Parchovaya Tetrad’ [A Brocade Notebook], his novels Kozlinaya Pesn’ 
[Goat Song], Trudy i Dni Svistonova [Works and Days of Svistonov] and Bambocciada, and also archival sources (the writer’s 
Autobiography, 1923), ego-documents and memoirs of his contemporaries. The methodological basis of the research was 
A. Assmann’s works on cultural memory; works on structural poetics by V.Ya. Propp, N.D. Tamarchenko, A.K. Zholkovsky, and 
Yu.K. Shcheglov; articles on the poetics of the objective world by A.P. Chudakov, L.Ya. Ginzburg, and V.N. Toporov; philosophical 
works by W. Benjamin, J. Baudrillard, and M. Foucault on the phenomenon of collecting. According to the practice of systematizing, 
complementing Assmann’s thought, two fundamental value accents can be distinguished there: if the initial experiences of world 
description implied the absolute value of objects placed in the classification (“canon”), then Plyushkin-like collecting of “things”, 
derived form modernity, made it possible to look at the experience of systematization from a slightly different point of view 
(“archive”). The work shows that archiving is typical to Vaginov. So, in the first poetry collection, Parchovaya Tetrad’, poems are 
organized according to the theme, some works also have a serial number, occupying a certain place in the author’s collections. 
Throughout the collection, a complex author’s logic can be traced in the transitions from one set of texts to another. All of them end 
with the poem “Rossiya” [Russia], which unites all the poems into a system. The further stage of the research was the analysis of the 
writer’s prose. As the research demonstrates, Vaginov’s novels present a more complex implementation of the same principle. The 
characters are fond of collecting different things: from objects of ancient culture to restaurant menus and pornographic pictures. 
However, the characters’ collections characterize them, thus relating them to other levels of poetics and realizing the fundamental 
principle of constructing the text. The article concludes that Vaginov’s intention to structure the cultural chaos in which he suddenly 
found himself is manifested in his works. Collecting “archival” materials that do not belong to modernity and are irrelevant to it does 
not in any way affect the development of the new world and does not help the characters of the works find their place in life. 
However, the creation of an archive of “former people”, the details and household items of the departing epoch allows overcoming 
oblivion in the future and preserving their memory after the change of the cultural paradigm. 
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К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА НЕКРОЛОГА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 
НЕКРОЛОГИ Н.М. КАРАМЗИНА 

 
Анализируются первые писательские некрологи, опубликованные в России в начале XIX в. Рассматриваются закономерно-
сти становления жанра в период формирования новой эмоциональной культуры. Акцентируется изменение в восприятии 
смерти, принципиальное для некролога. Устанавливаются ключевые моменты трансформации жанра в некрологах 
Н.М. Карамзина о И.Ф. Богдановиче (1803). Делается вывод о том, что Н.М. Карамзин переносит акцент со служебных за-
слуг на «жизнь сердца» своего героя, смерть которого становится поводом для рассказа об истории личности. 
Ключевые слова: некролог; Н.М. Карамзин; И.Ф. Богданович; сентиментализм; «Вестник Европы». 

 
Первые российские некрологи писателям появля-

ются в периодике начала XIX столетия. Ю.М. Лотман 
отмечает, что именно на рубеже веков все страсти, 
помыслы и желания были сосредоточены на земной 
жизни, а смерть являлась моментом, в котором пере-
секались христианские представления о бессмертии 
души с восходившими к античности идеями посмерт-
ной славы [1. С. 210]. В период главенства сентимен-
талистской поэтики идеологом новой эмоциональной 
культуры становится Н.М. Карамзин. Ему и принад-
лежит авторство первого отечественного некролога. 
По мнению Т.Б. Фрик, понимание и осознание конеч-
ности человеческого бытия во многом определяют 
характер философских размышлений писателя, его 
моральных максим [2. С. 160]. 

Системное изучение жанра некролога, как он 
представлен в русской литературе XIX в., еще не про-
изводилось. Это касается и такой его разновидности, 
как некролог писателю. В настоящее время можно 
найти лишь несколько работ, посвященных данной 
теме. Так, социолог литературы А.И. Рейтблат пред-
ложил рассматривать некролог как биографический 
жанр, в котором, на его взгляд, акцентирована, преж-
де всего, общественная полезность умершего [3. 
С. 196]. Теоретик и историк журналистики А.А. Тер-
тычный вписывает некролог в систему информацион-
ных жанров, где первостепенным является сообщение 
о факте смерти [4. С. 56]. Эти исследования опериру-
ют ограниченным историко-литературным материа-
лом и не претендуют на реконструкцию истории жан-
ра в ее полноте.  

Между тем изучение некролога, а нас интересует, 
прежде всего, некролог писателю, связано, с одной 
стороны, с чрезвычайно актуальными междисципли-
нарными направлениями современных гуманитарных 
наук – исследованиями исторической памяти и персо-
нальной истории, мемориальной культуры, культур-
ного канона, а с другой – с важными вопросами исто-
рии русской литературы, взятой и в своем эстетиче-
ском измерении, и в аспекте институциональном. 
Некролог фиксирует в памяти современников опреде-
ленный образ ушедшего из жизни чем-либо примеча-
тельного лица и тем самым запускает в действие 
сложные процессы увековечивания или забвения, 
наращивания символического капитала (П. Бурдье) 
или его уменьшения, последующей культурной кано-
низации или деканонизации. Появление некрологиче-

ских текстов инициируется разными институтами 
литературы – литературными «патронами» (монарха-
ми, вельможами, меценатами, покровителями, 
начальниками и руководителями), дружескими сооб-
ществами, литературными группами и направлениями 
– и в сильной степени зависит от внутриинституцио-
нальной культуры. Сложно переоценить значение 
некролога как отправной точки вхождения в нацио-
нальный литературный канон или исключения из не-
го. Наконец, некролог является отражением эстетики 
и поэтики эпохи в ее сущностно важном вопросе ре-
презентации жизни и смерти. 

Данная статья предпринимает лишь первые шаги в 
осмыслении этого комплекса проблем, обращаясь к 
локальному материалу – первым некрологам Н.М. Ка-
рамзина о И.Ф. Богдановиче. В последующую чет-
верть века именно карамзинские модели обусловили 
становление жанра в институциональном ключе 
(агентом-инициатором некролога все больше стано-
вились дружеские сообщества) и в плане эстетиче-
ском (смена просветительско-классицистической 
концепции личности сентименталистской, определя-
ющей новую поэтику).  

Появлению первого российского некролога писа-
телю предшествовала длительная предыстория. В ос-
нову жанра легла житийная традиция, преобразован-
ная в литературе XVIII в. (ср. «Житие Федора Василь-
евича Ушакова» А.Н. Радищева) в посмертное свет-
ское повествование о жизни простого человека (т.е. не 
святого). В подобном тексте герой, о котором расска-
зывалось с опорой на конкретные факты биографии, 
создавал, в то же время, образ идеальной личности. 
Поэтика посмертного текста использовала инстру-
ментарий и других жанров XVIII в., публицистиче-
ских («слово на смерть», биография) и лирических 
(эпитафия, траурная ода, стихотворение «на смерть», 
кладбищенская элегия и др.). Они и впредь будут со-
провождать функционирование некролога в литерату-
ре. Вместе с тем общей чертой этих жанров являлась 
ориентация скорее на устойчивый тип героя, подле-
жащего увековечиванию в памяти современников, 
под который подверстывались конкретные персона-
жи, терявшие в ходе репрезентации индивидуальные 
черты. 

Собственно литературный некролог рождается в 
эпоху становления в России новой эмоциональной и, 
соответственно, новой мемориальной культуры. 
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А.Л. Зорин, в частности, указывает на роль в этом 
повороте «сентиментальных» путешествий. Напри-
мер, ученый обращается к воспоминаниям Карамзина 
во время его странствий по Швейцарии, где он побы-
вал на могиле великого поэта Соломона Геснера. «Ка-
рамзин развернул целый набор фундаментальных 
концептов европейской сентиментальной культуры: 
здесь и мысль о бессмертии поэзии, превышающей 
славу завоевателей, и идея высокого нравственного 
предназначения искусства, и меланхолические раз-
мышления на свежей могиле певца, наполняющие 
юного собрата стремлением идти по стопам ушедше-
го» [5. С. 157]. Жанр некролога оказался востребован 
в России, когда стала интересна уникальная личность 
отдельного человека. Сама смерть в этом случае явля-
лась частью индивидуальной судьбы и требовала осо-
бой рефлексии.  

Изучая отношение к смерти в европейской тради-
ции, французский историк Ф. Арьес в работе «Человек 
перед лицом смерти» говорит о постоянных изменени-
ях этого процесса. Такая трансформация связана, по 
мнению ученого, с разными культурными эпохами и 
историческими периодами. Например, к концу XVII в. 
в культуре Западной Европы на смену страху смерти и 
побуждению к благочестивым медитациям приходят 
воспоминания о покойном. С XVIII в. рекомендуемые 
ученой элитой приготовления к смерти имели целью 
переключить внимание людей с самого смертного часа 
на весь ход предшествующей жизни, а это обостряло 
внимание к индивидуальности [6. С. 342].  

Показательный пример, характеризующий не 
только отношение к смерти, но и значение человече-
ской личности в культуре России конца XVIII в., при-
водит Ю.М. Лотман в работе «Беседы о русской куль-
туре. Быт и традиции русского дворянства». «Держа-
вин посетил умирающего А. Суворова. Суворов, ко-
торого мнение потомства волновало и в эту минуту, 
спросил Державина, что бы он написал на его могиле. 
Державин отвечал, что много слов тут не надо, доста-
точно – “Здесь лежит Суворов”. Умирающий пришел 
в восторг: “Помилуй Бог, как хорошо”. В этой надпи-
си, в ее лаконизме, напоминающем язык Цезаря, в 
отказе перечислять чины, должности, ордена и заслу-
ги, была высокая гордыня: то, что составляет непод-
ражаемое “я” полководца, личностное достояние – 
выше всех наград» [1. С. 214]. 

Нравственный кодекс русского дворянина конца 
XVIII – начала XIX в. сохранял многое от представ-
лений, характерных для эпохи Сумарокова, и вместе с 
тем обогатился понятием «чувствительность». Сен-
тиментализм дал возможность современникам сделать 
первостепенным объектом внимания человека и чело-
веческие качества, а его главными достоинствами 
определил мягкосердие, способность к преданной 
дружбе и любви, умение ценить красоту природы и 
произведений искусства. Характер человека рубежа 
веков раскрывался не в чрезвычайных происшестви-
ях, а в его повседневной жизни [7. С. 158]. 

Литераторы рубежа веков в чувствительности ак-
центировали в первую очередь эстетическое содержа-
ние [8. С. 4]. Сентименталисты всячески подчеркива-
ют независимость «достоинства» человека от его 

служебных успехов и деловых качеств. [7. С. 61]. 
Особый интерес русских сентименталистов вызвала 
руссоистская идея о первостепенности образования 
сердца. Нужно сказать, что душа, сердце, эмоции ста-
новятся главными объектами для поэтической ре-
флексии. В эстетике чувств по-своему интерпретиру-
ется идеальное и реальное: две этих сферы начинают 
сближаться, и критерий естественности приобретает 
первостепенное значение. Сентиментальный герой 
имеет глубочайшее чувство природы, он «друг нату-
ры». Природа становится наставницей человека и ху-
дожника [7. С. 88].  

В 1803 г. Н.М. Карамзин пишет первый некролог о 
своем современнике И.Ф. Богдановиче, где обращает-
ся к личной жизни умершего. В новую жанровую мо-
дель он закладывает представление о первостепенном 
значении человеческого в писателе, поставив, по сути, 
частное его существование выше государственных 
свершений и заслуг. На этапе становления жанра 
некролог впитывает в себя ключевые черты сенти-
ментализма. Героем посмертного текста становится 
человек, проживший «жизнь сердца». С течением 
времени, отражая влияние историко-культурного кон-
текста, жанр трансформируется, и рассказ о личных 
качествах умершего расширяет диапазон мотивов и 
тем углубляет психологическую перспективу. Но их 
основной набор был репрезентирован творцом «Пи-
сем русского путешественника» уже в инициальных 
некрологических текстах. 

Первый некролог Н.М. Карамзина под заголовком 
«О смерти автора “Душеньки”» был опубликован в 
февральском номере журнала «Вестник Европы». 
Уход из жизни создателя знаменитой поэмы стал по-
водом к созданию лаконичной траурной заметки, в 
которой автор просил близких умершего сообщить 
информацию о жизни поэта, чтобы «напечатать крат-
кое описание жизни его» [9. С. 228]. В майском номе-
ре журнала Карамзин публикует уже развернутый 
очерк «О Богдановиче и его сочинениях», который 
представляет новую версию некрологического жан-
ра – литературный портрет. Его поводом, как и в за-
метке, также является смерть автора «Душеньки», но 
здесь предпринимается попытка, с одной стороны, 
полно раскрыть внутренний мир личности, а с дру-
гой – вписать ее образ в литературную мемориальную 
панораму. Здесь следует учитывать, безусловно, 
сложную жанровую природу этого произведения, ко-
торое, с одной стороны, имеет целью обозреть твор-
чество И.Ф. Богдановича, т.е. является образцом ли-
тературной критики, но с другой – продолжает некро-
логическую интенцию. Именно на ее фоне достигает-
ся особая выразительность образа сентиментального 
героя – любимца муз. 

В развернутом некрологическом очерке Карамзин 
начинает биографическое повествование с ключевых 
тем сентиментализма – с любви к искусству и с пре-
красной природы, на лоне которой воспитывается 
герой: «Коллежский советник Ипполит Федорович 
Богданович родился в 1743 году, декабря 23, в счаст-
ливом климате Малороссии (здесь и далее курсив 
наш. – Е.Н.), в местечке Переволочном, где отец его 
был при должности; ему и нежной матери он един-
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ственно обязан первым своим образованием. Таланты 
иногда долго зреют, но всегда рано открываются: уже 
в детстве Богданович страстно любил чтение, рисо-
вание, музыку и стихотворство» [10. С. 3–4]. Спле-
тение мотивов искусства и природы в единый ком-
плекс сразу задает основную тему органичности лич-
ности и, как следствие, творчества писателя.  

Нетрудно заметить, что акцентированные здесь 
качества восходят к приметам сентиментального ге-
роя как такового, достаточно привести параллель с 
повестью Карамзина «Бедная Лиза» (1792). «Он чи-
тывал романы, идиллии; имел довольно живое вооб-
ражение и часто переселялся мыслями в те времена, в 
которые, если верить стихотворцам, все люди беспеч-
но гуляли по лугам, купались в чистых источниках, 
целовались как горлицы, отдыхали под розами и мир-
тами и в счастливой праздности все дни свои про-
вождали» [11. С. 610]. Хотя в данном фрагменте со-
седство тем искусства и природы подано иронически 
и проецируется на ветреность героя (Эраста), но в 
образе Лизы оно проявится со всей серьезностью. 

Стоит отметить, что любовь к чтению является 
важной чертой сентиментального героя. Н.Д. Кочет-
кова по этому поводу пишет: «Проблема чтения в 
произведениях русского сентиментализма связана с 
исследованием такого явления, как “пережитая лите-
ратура в литературе”. Жизнь каждого литературного 
произведения продолжается и за его пределами, а чи-
татель ориентируется на такого героя, который соот-
ветствует его потребностям в иллюзиях, конфликту с 
окружающим миром или недостаткам собственного 
опыта» [7. С. 161]. Под пером Н.М. Карамзина эта 
интенция приобрела обратное измерение: читающим 
героем в статье «О Богдановиче и его сочинениях» 
стал не вымышленный персонаж, с которым мог себя 
ассоциировать реальный читатель, а вполне конкрет-
ный человек, биография которого начинала модели-
роваться в «романном» ракурсе и, более того, приоб-
ретала статус образца, примера для подражания. 

Знаменательно здесь само соположение, даже хро-
нологическое, и внутреннее сближение в творчестве 
Н.М. Карамзина биографических и романных нарра-
тивов. В том же 1803 г. он пишет свое последнее ху-
дожественное произведение – роман «Рыцарь нашего 
времени». При описании жизни «чувствительной ду-
ши» большое значение имеют факторы воспитания, 
отсылающие к соответствующей модели нарратива. 
Повествования о ранних годах жизни героя, каком-то 
событии, заложившем черту характера, образуют сю-
жет для тринадцати глав романа. Писатель рассказы-
вает о том, как складывается личность в раннем дет-
стве. В центре внимания Карамзина внутренний чело-
век, жизнь души, которая формируется под воздей-
ствием прекрасной природы, в атмосфере нежной ро-
дительской любви, чтения, морального воздействия 
ближайшего человеческого окружения. Важным в 
этом случае является экскурс в раннее детство героя, 
который демонстрирует закономерную связь характе-
ра со средой, влияющей на нравственный облик чело-
века [12. С. 396].  

В русле подобной же логики, рисуя образ сенти-
ментального героя-поэта, Н.М. Карамзин включает в 

некролог историю из его юности, раскрывающую 
внутреннее «Я» И.Ф. Богдановича: «Однажды являет-
ся к директору Московского театра мальчик лет пят-
надцати, скромный, даже застенчивый, и говорит 
ему, что он дворянин и желает быть – актером! Ди-
ректор, разговаривая с ним, узнает его охоту к учению 
и стихотворству; доказывает ему неприличность 
актерского звания для благородного человека; запи-
сывает его в университет и берет жить к себе в дом. 
Сей мальчик был Ипполит Богданович, а директор 
театра (что не менее достойно замечания) – Михайло 
Матвеевич Херасков» [10. С. 4–5]. Герою некролога 
присущи и другие черты сентиментального персонажа 
– благочестие, искренность, открытость, эмоциональ-
ность: «Богданович от искренности своей казался 
иногда смелым; но если слово его оскорбляло челове-
ка, то он готов был плакать от раскаяния; чувство-
вал нужду в осторожности и через десять минут сле-
дуя опять движению своей природной откровенно-
сти: слабость души нежной и прекрасной, которая 
иногда и самую долговременную опытность побежда-
ет!» [10. С. 7]. Подобные характеристики часто встре-
чаются в некрологе, что работает на создание образа 
писателя, который прожил интенсивную «жизнь 
сердца». «Все знакомые и приятели Богдановича еди-
ногласно хвалят его моральные свойства, тихий нрав, 
чувствительность, бескорыстие и какую-то невинную 
веселость, которую он сохранил до старости, и кото-
рая делала его приятным в дружеском обществе» 
[13. С. 110].  

Закономерен и финал его биографии, приходя-
щийся на бурную эпоху европейских революционных 
движений, от тревог которой, однако, чувствительная 
душа стремится уйти в мирное уединение: «Тогдаш-
ние бедствия Европы, разительная картина непосто-
янств фортуны в отношении к людям и к государ-
ствам, самая светская печальная опытность могли в 
добром и нежном сердце его произвести склонность к 
мирному уединению. Приятный климат, любезные 
воспоминания детства и самая вернейшая связь в ми-
ре, дружба родственная, влекли Богдановича к счаст-
ливым странам Малороссии. <…> Мирная совесть, 
пятьдесят лет, проведенных в наблюдении строгих 
правил чести; кроткая, но всегдашняя деятельность 
благородных способностей человека: ума образован-
ного и зрелого, воображения еще не угасшего; чтение 
авторов избранных, обхождение с людьми добрыми и 
близкими к сердцу, самое единообразие простой жиз-
ни, любезное в некоторых летах, были счастием Бог-
дановича, истинным и завидным, которого желают 
все люди, живущие для славы собственной и пользы 
других в шуме светском и которого милым образом 
украшают они в мыслях последние дни свои в мире, 
дни отдохновения и покоя!..» [13. С. 106–107].  

Смерть на лоне прекрасной природы, в кругу дру-
зей и близких, среди мирных творческих занятий ста-
новилась вершиной, закономерным финалом некроло-
го-биографического повествования. Но, заметим, 
мортальная семантика пронизывала и другие эпизоды 
статьи, становясь частью общей рефлексии Н.М. Ка-
рамзина над проблемой смерти: «Таланту приятно 
хвалить талант; доброе сердце любит изъявлять ува-
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жение к хладному праху, в котором жила душа благо-
родная» [9. С. 228]. В некрологе возникали и вопросы, 
тесно связанные со смертью – свобода воли, отноше-
ния с Богом, бессмертие души: «В начале декабря 
1802 году Богданович занемог, быв всегда не крепко-
го сложения; томился четыре недели, и кончил жизнь 
6 января, к горести родных, друзей и всех любителей 
Русской Словесности: ибо он еще не дожил до глубо-
кой, маститой старости, которая бывает последним 
знаком Небесного благоволения к земным странни-
кам, облегчая их переход в вечность» [13. С. 110]. 
Н.М. Карамзин часто размышлял на тему смерти в 
своих письмах, при этом данная тема пересекается с 
мотивом страха потери близкого человека: «Мы в 
других начинаем умирать, теряя ближних сердцу, де-
лаемся равнодушнее к жизни и менее способными 
веселиться ею» [14. С. 175]. Тема смерти в эпистоля-
рии Карамзина реализуется и в мотивах быстротечно-
сти жизни, смерти как пробуждения ото сна. «Пони-
мание земной жизни как чего-то эфемерного, а жизни 
после смерти, как яви, имеет в творческом сознании 
Карамзина религиозно-философское звучание, свя-
занное с идеей бессмертия и нетленности души» [2. 
С. 161]. Таким образом, можно предположить, что 
созданию первых некрологов предшествовали не 
только общекультурные изменения эпохи, но и лич-
ные переживания самого Н.М. Карамзина, который 
желал понять и описать уход из жизни реального, не-
когда знакомого человека. 

Обстоятельства служебной биографии И.Ф. Богда-
новича в очерке Н.М. Карамзина отодвигаются на 
второй план (ср.: «Занимаясь стихотворством Богда-
новича, мы забыли службу его» [13. С. 106]), внима-
ние посвящено творчеству, в особенности главному 
произведению – поэме «Душенька», которая препод-

носится как «произведение души». Обширные цитаты 
из нее составляют основной корпус статьи: «Желая… 
украсить гроб сего любезного поэта собственными 
его цветами, напомним здесь любителям русского 
стихотворства лучшие места “Душеньки”» [13. С. 75]. 
Примечательно, что прижизненную и посмертную 
славу И.Ф. Богдановичу приносит произведение, не 
относящееся к высоким жанрам, это была «ирои-
комическая поэма», отмеченная, однако, легкостью 
слога, галантностью, вниманием к душевным движе-
ниям героев и тонким комизмом. 

Некрологический очерк Н.М. Карамзина имел ре-
шающее значение для формирования посмертного 
образа героя: И.Ф. Богданович так и останется в куль-
турной памяти «чувствительным поэтом» и «певцом 
Душеньки», этот миф успешно перекрыл все перипе-
тии реальной биографии и творческие начинания ав-
тора. Акцентируем, что и в институциональном плане 
Н.М. Карамзин прочно ассоциировал поэта не столько 
с системой патронажа (хотя и не преминул сказать об 
одобрении «Душеньки» императрицей Екатериной II), 
сколько с дружеской литературной средой, к которой 
и обращался в своем очерке: «Друзья Богдановича, 
которых он, однажды нашедши, не терял никогда, – а 
еще долее любители русских талантов сохранят его 
память: ибо творец “Душеньки” будет известен 
потомству – как стихотворец приятный, нежный, ча-
сто остроумный и замысловатый» [13. С. 111]. 

Таким образом, сентиментализм акцентировал в 
культуре человеческое «я», а смерть стала восприни-
маться как событие, достойное многосторонней ре-
флексии. Карамзин как один из главных авторов ру-
бежа XVIII–XIX вв. создает уникальный для русской 
литературы текст – некролог, в котором смерть стано-
вится поводом для рассказа персональной истории.
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The article analyzes the first Russian obituaries by writers published in Russian periodicals at the beginning of the 19th century. 
Due to the fact that the emotional culture of this time is closely connected with sentimentalism, this study examines how the new era 
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and the contemplation of death are reflected in the first obituaries. The influence of sentimental poetics on the description of the 
deceased is worth noting separately: biographical information presented as a perception of a writer’s “heart” rather than mind, 
inclusion of private stories in the obituary, emphasis on the sensitive understanding of nature. In the course of the study, the author 
turns to the first practices of writing posthumous texts. In Russia, the first obituary by a writer was published in 1803 in the magazine 
Vestnik Evropy [Herald/Messenger of Europe]. The writer is Nikolay Karamzin, and the text is dedicated to the death of another 
sentimentalist Ippolit Bogdanovich. Karamzin puts writer’s individuality above his merits and creative talent, thereby defining the 
genre as he sees it. Yu.M. Lotman’s and A.L. Zorina’s works on the history of culture, as well as O.B. Lebedeva’s and 
N.D. Kochetkova’s works on the history of Russian literature of the 18th – early 19th centuries, were chosen as the methodological 
basis of the study. Obituaries for the death of Bogdanovich were used for analysis. Modern literary studies do not offer an integrated 
approach to the study of obituaries. In this regard, the urgent tasks of the study are to create a comprehensive vision of the problem 
and identify the factors that led to the formation of the genre of an obituary by a writer in Russia and indicated its ambivalence. In 
this study, the author is more interested in the obituary for the death of writers. Its analysis is associated with current interdisciplinary 
areas of modern humanities (studies of historical memory and personal history, memorial culture, cultural canon), on the one hand, 
and with important issues of the history of Russian literature taken both in its aesthetic dimension and in the institutional aspect, on 
the other. This article makes only the first steps in understanding this set of problems using local material – the first obituaries by 
Karamzin to the death of Bogdanovich. In the following 25 years, it was Karamzin’s models that conditioned the formation of the 
genre in an institutional way (friendly communities increasingly became the initiator agent of the obituary) and in an aesthetic aspect 
(a change in the enlightening-classicist concept of a sentimentalist person, which defined new poetics). The author makes the 
conclusion that sentimentalism accentuated the human “self” in culture, and death began to be perceived as an event worthy of a 
multi-way reflection. 

 
REFERENCES 

 
1. Lotman, Yu.M. (1994) Besedy o russkoy kul’ture. Byt i traditsii russkogo dvoryanstva XVIII – nachala XIX veka [Conversations about Russian 

culture. Life and traditions of the Russian nobility of the 18th – early 19th centuries]. St. Petersburg: Iskusstvo – SPb.  
2. Frik, T.B. (2015) Elegiac motives in N.M. Karamzin’s letters. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State 

University Journal of Philology. 1 (33). pp. 159–168. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/33/12  
3. Reytblat, A.I. (2014) Pisat’ poperek: Stat’i po biografii, sotsiologii i istorii literatury. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 416 s. 
4. Tertychnyy, A.A. (2006) Zhanry periodicheskoy pechati [Genres of periodicals]. Moscow: Aspekt Press. 
5. Zorin, A.L. (2016) Poyavlenie geroya: iz istorii russkoy emotsional’noy kul’tury kontsa XVIII – nachala XIX veka [The emergence of a hero: from 

the history of Russian emotional culture of the late 18th – early 19th centuries]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 
6. Aries, F. (1992) Chelovek pered litsom smerti [Man in the face of death]. Translated from French. Moscow: Progress-Akademiya. 
7. Kochetkova, N.D. (1994) Literatura russkogo sentimentalizma (Esteticheskie i khudozhestvennye iskaniya) [Literature of Russian Sentimentalism 

(Aesthetic and Artistic Searches)]. St. Petersburg: Nauka. 
8. Kochetkova, N.D. (2016) Ironiya Karamzina kak komponent ego chuvstvitel’nosti [Karamzin’s irony as a component of his sensitivity]. In: 

Chuvstvitel’nost’ v literature, iskusstve, kul’ture kontsa XVIII – nachala XIX veka [Sensitivity in literature, art, culture of the late 18th – early 
19th centuries]. Moscow: IWL RAS. pp. 4–11. 

9. Karamzin, N.M. (1803) O smerti avtora Dushen’ki [On the death of the author of Dushenka]. Vestnik Evropy. VII (3). pp. 227–228.  
10. Karamzin, N.M. (1803) O Bogdanoviche i ego sochineniyakh [On Bogdanovich and his works]. Vestnik Evropy. IX (9). pp. 3–18. 
11. Karamzin, N.M. (1964) Izbrannye sochineniya [Selected Works]. Vol. 1. Moscow; Leningrad: Khudozh. lit. 
12. Lebedeva, O.B. (2003) Istoriya russkoy literatury XVIII veka [History of Russian Literature of the 18th Century]. Moscow: Vyssh. shkola. 
13. Karamzin, N.M. (1803) O Bogdanoviche i ego sochineniyakh (okonchanie) [On Bogdanovich and his works (end)]. Vestnik Evropy. IX (10). 

pp. 75–111.  
14. Karamzin, N.M. (2009) Polnoe sobranie sochineniy: v 18 t. [Complete works: in 18 volumes]. Vol. 18. Moscow: TERRA – Knizhnyy klub.  
 

Received: 15 December 2020 

 



47 

Вестник Томского государственного университета. 2021. № 463. С. 47–54. DOI: 10.17223/15617793/463/6 
 
УДК 82-31 
 

C. Саини, И.А. Поплавская, Р. Саксена 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕФЛЕКСИИ ГЕРОЕВ 
В ПРОЗЕ С.А. АЛЕКСИЕВИЧ («ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ») 

 
Рассматривается круг чтения героев в романе С.А. Алексиевич «Цинковые мальчики». Раскрывается альтернативное виде-
ние автором событий Афганской войны. Доказывается, что русская и мировая литература воспринимаются как основа для 
создания и одновременно развенчания идеологических и культурных мифов о войне. Литературная рефлексия героев ис-
следуется в контексте истории эмоций советского человека последних десятилетий XX в. Акцентируется роль автора 
в создании художественно-документальной прозы.  
Ключевые слова: художественно-документальная проза; человек читающий; «роман голосов»; литературная рефлексия; 
интертекстуальные связи.  

 
Рефлексия как опыт осознания сознания субъекта 

[1. C. 257] является ключевым термином феноменоло-
гии. В исследовании литературной рефлексии героев 
в документально-художественной прозе советской и 
белорусской писательницы, лауреата Нобелевской 
премии по литературе за 2015 г. Светланы Алексие-
вич авторы статьи опирались на идеи, выдвинутые 
представителями феноменологического (Э. Гуссерль, 
М. Хайдеггер, Р. Ингарден), герменевтического 
(Х.Г. Гадамер, П. Рикёр), структуралистского (Р. Барт, 
У. Эко) направлений. Рефлексия, по мнению П. Рикё-
ра, раскрывает связь между пониманием знаков (тек-
ста) и самопониманием человека,  именно через само-
понимание человек имеет шанс осознать сущее [2. 
C. 48]. Литературная рефлексия в художественном 
произведении выражает самосознание и самоиденти-
фикацию героев, служит средством моделирования 
отношений автор–герой–читатель, раскрывает нацио-
нальные особенности литературы и культуры, позво-
ляет передать динамику историко-литературного про-
цесса. Литературная рефлексия в прозе Алексиевич 
анализируется нами как рефлексия героев читаемых 
книг, как рефлексия рассказчиков по поводу прочи-
танного и как завершающая эстетическая рефлексия 
рефлексии автора, выступающая одновременно, со-
гласно М. Хайдеггеру, и как способ истолкования 
бытия сущего [3. C. 380].  

Соотношение реальности и художественности в 
документальной литературе разрешается через их 
открытость по отношению друг к другу и взаимодо-
полнительность. Если вымышленный текст, по мне-
нию У. Эко, «содержит внутренне противоречие уже 
потому, что пытается добиться совпадения между 
вымышленным и реальным миром» [4. C. 211], то до-
кументальный текст воспринимает «установку на 
подлинность как структурный принцип произведения. 
<…> Можно сказать, что в сфере художественного 
вымысла образ возникает в движении от идеи к выра-
жающему ее единичному, в литературе документаль-
ной – от данного единичного и конкретного к обоб-
щающей мысли. Это разные типы обобщения и по-
знания и тем самым построения художественной сим-
волики» [5. С. 10, 11].  

История России XX в., неотделимая от событий 
Октябрьской революции, Гражданской войны, Вели-
кой Отечественной войны, эпохи репрессий, пере-

стройки, распада Советского Союза, нуждается в фи-
лософском и эстетическом осмыслении. Важная роль 
в этом процессе отводится документальной литерату-
ре, эстетическую значимость которой «определяют 
организующие ее факты, документы <…>. Опора на 
факт, на документ становится составляющей творче-
ского “инструментария” для писателей XX в.» [6. 
C. 15]. По выражению В. Шаламова, русская жизнь 
XX в. нуждалась не столько в «эстетическом преоб-
ражении», сколько в «эстетическом изживании». В 
процесс «эстетического изживания» вписывается и 
творчество Алексиевич, создателя известных книг «У 
войны не женское лицо» (1985), «Последние свидете-
ли» (1985), «Цинковые мальчики» (1989), «Зачаро-
ванные смертью» (1993), «Чернобыльская молитва» 
(1997), «Время секонд хэнд» (2013), образующих ав-
торский цикл – «хронику Большой Утопии». 

О процессе работы над циклом писательница го-
ворит: «…я складываю мир своих книг из тысяч го-
лосов, судеб, кусочков нашего быта и бытия. Каждую 
свою книгу я пишу четыре-семь лет, встречаюсь и 
разговариваю, записываю 500–700 человек. <…> я не 
пишу сухую, голую историю факта, события, я пишу 
историю чувств. Можно еще назвать это – пропу-
щенной историей. <…> Искусство может солгать, а 
документ не обманывает… [7]. В интервью процесс 
работы Алексиевич над текстом представлен как эс-
тетическое преображение устного слова рассказчика 
в письменное слово героя, «живого голоса» в «роман 
голосов», отдельной жизненной истории в «эстетиче-
ское изживание» истории. Подлинной «историей 
чувств», «пропущенной историей» является и «роман 
голосов» «Цинковые мальчики», в котором предлага-
ется альтернативное видение советской истории. 
Этот роман организован как полифоническая система 
высказываний-воспоминаний участников Афганской 
войны (1979–1989). Их голоса воспринимаются как 
документы эпохи, как «живое свидетельство» исто-
рии. Важнейшими характеристиками такого текста 
являются фрагментарность, нарушение причинно-
следственных связей, нелинейность, авторефлексия, 
эмоциональная насыщенность, опора на непосред-
ственный жизненный опыт; многоголосие же челове-
ческих судеб в их соотнесенности друг с другом во-
площает авторскую концепцию события [8. С. 148, 
149]. По выражению современной исследовательни-
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цы, «каждый такой документ представляет собой 
уникальную “аутентичную” историю отдельного че-
ловека», а история человечества XX в. осмысляется в 
цикле романов писательницы как совокупность част-
ных историй отдельных людей [9. C. 296, 299]. «Жи-
вые голоса» в романах Алексиевич, с одной стороны, 
передают ситуацию самоприсутствия героев, в кото-
рой «говорящий и слушающий со-присутствуют в 
речевом акте одновременно» и в которой «не суще-
ствует временной или пространственной дистанции 
между говорящим, слушающим и самой речью» [10. 
C. 206]. С другой стороны, перевод голоса в «сцену 
письма» позволяет говорить об их нетождественно-
сти, благодаря которой осуществляется эстетическое 
преобразование услышанных историй в обобщающие 
знаки, в означающее. 

В романе «Цинковые мальчики» официальным со-
ветским мифам об Афганской войне противостоит 
социальный и экзистенциальный опыт рядовых, офи-
церов, служащих и их близких: жен, матерей. В фор-
мировании этого опыта важная роль отводится лите-
ратуре. Русская и мировая литература, рефлексия рас-
сказчиков по поводу художественных текстов, персо-
нажей, газетных статей является одним из сквозных 
мотивов в книге Алексиевич. Ср.: «До армии меня 
учили жить Достоевский и Толстой, в армии – сер-
жанты»; «Я поверила песням, которые привозили ре-
бята, целыми днями крутила: 

На афганской земле 
За прошедшие годы немало 
Разбросала по скалам 
Россия своих сыновей…»; 
«Другая девочка. Официантка. Ругалась матом и 

любила Цветаеву»; «Ждала его, как у Симонова: 
жди меня, и я вернусь…»; «Как сказал Заратустра: 
не только ты заглядываешь в пропасть, но и она 
смотрит тебе в душу…»; «Убитой семьи дуканщика 
как бы не существовало. <…> А ведь я никогда не 
мог без слез читать “Муму” Тургенева!»; «Война 
эта была, как здешняя жизнь, – совсем не такая, как 
в книжках читал. Слава Богу, у меня другой мир, он 
закрыл тот. Мир книг, музыки. Он меня спас»; «По-
том статья в газете появилась: «Награда нашла ге-
роя. Мне смешно, будто меня искали красные сле-
допыты, будто сорок лет после войны прошло. И не 
говорил я, что мы поехали туда во имя того, чтобы 
на афганской земле загорелась заря Апрельской 
революции. А написали» [11. C. 40, 61, 83, 86, 97, 
99, 103]. 

Литературная рефлексия героев в этом романе 
помогает понять процесс создания идеологических 
мифов и одновременно развенчание их. Также она 
воспринимается как фактор осознания экзистенци-
ального опыта рассказчиков и как возможность вы-
явления ими своей социальной и культурной иден-
тичности. Кроме того, упоминание в романе имен 
известных писателей и их произведений раскрывает 
круг чтения советского человека 1960–1980-х гг., а 
цитаты, пересказы, аллюзии формируют интертек-
стуальное пространство прозы Алексиевич, акценти-
руя ее документально-художественную природу. 
Обратимся к тексту.  

Безымянный рядовой, артиллерист, рассказывая о 
событиях Афганской войны, вспоминает об одном из 
школьных уроков литературы. Ср.: «Помню, в шестом 
или седьмом классе учительница русской литературы 
вызвала к доске: 

– Кто твой любимый герой: Чапаев или Павел 
Корчагин? 

– Гек Финн. 
– Почему Гек Финн? 
– Гек Финн, когда решал, выдать беглого негра 

Джима или гореть за него в аду, сказал себе: “Ну и 
черт с ним, буду гореть в аду”, но Джима не выдал» 
(С. 34). Здесь имена реального героя Гражданской 
войны В.И. Чапаева и литературного персонажа ро-
мана Н.А. Островского «Как закалялась сталь» Павла 
Корчагина воспринимаются как ключевые мифологе-
мы советской истории и литературы. Чапаев, который 
превратился в миф еще при жизни [12], и Павел Корча-
гин, символ поколения комсомольцев 1920-х гг., выра-
жающий безраздельную победу идеи над элементар-
ным существованием [13. C. 84], высоту духа, побеж-
дающего страдания тела [14. C. 383], противостоят 
герою романа американского писателя Марка Твена 
«Приключения Гекльберри Финна» (1884). Однако 
сознание советского школьника сориентировано на 
другой идеал – подростка, близкого ему по возрасту, 
который оказывается в ситуации нравственного вы-
бора. Речь идет о внутренней драме Гека, когда он 
узнает, что герцог и король продали Джима плантато-
ру Сайласу Фелпсу за 40 долларов. Ср. этот эпизод в 
романе американского писателя: «Меня даже в дрожь 
бросило, потому что тут надо было раз навсегда ре-
шиться, выбрать что-нибудь одно, – это я понимал. Я 
подумал с минуту, даже как будто дышать перестал, и 
говорю себе:  

– Ну что ж делать, придется гореть в аду.  
<…> Страшно было думать об этом, страшно было 

говорить такие слова, но я их все-таки сказал. <…> И 
для начала не пожалею трудов – опять выкраду Джи-
ма из рабства…» [15. С. 375]. В этом эпизоде внут-
ренне состояние героя передается через ситуацию 
нравственного выбора («я подумал с минуту», 
«страшно было думать об этом») и его физическое 
самоощущение («в дрожь бросило», «как будто ды-
шать перестал»). Важно отметить, что «законы, нор-
мы, правила “цивилизованного” общества Гек прове-
ряет здравым смыслом и жизненной практикой», и 
читатель «сопереживает Геку, который боится нака-
зания и все же сознательно делает свой смелый выбор 
в пользу спасения Джима» [16. C. 127]. Высокий 
нравственный императив героя американской литера-
туры как будто проверяется реалиями советской ис-
тории и раскрывает несовпадение официальных ми-
фов и индивидуальной точки зрения школьника. Об 
этом свидетельствует продолжение данного диалога:  

«А если бы Джим был белый, а ты красный? – 
спросил после уроков Алешка, мой друг.  

Так всю жизнь и живем – белые и красные, кто не 
с нами, тот против нас» (С. 34). Гуманистическому 
сознанию Гека противопоставляется дуальное соци-
альное сознание советского человека, которое оказы-
вается неспособным принять и объяснить многопо-
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лярность современного мира. В этом смысле исполь-
зуемая в тексте форма диалога передает изначальный 
внутренний драматизм существования рассказчика 
этой истории, который стремится «не быть, как все» и 
в то же время становится таким, как все («я там был, 
как все»; «я стал, как все»). Драма сознания этого че-
ловека во многом раскрывается через литературу, 
которая выступает здесь как средство моделирования, 
осознания и отражения идеологических, социальных, 
национальных, культурных и психологических кон-
фликтов. 

Так, например, отношение к социалистической 
идеологии раскрывается через известную цитату из 
басни И. А. Крылова «Оракул» (1807). Ср.: 
«В Шинданде видел двух помешавшихся наших сол-
дат, они все время “вели” переговоры с “духами”. 
Они им объясняли, что такое социализм, по учебнику 
истории за десятый класс… “А дело в том, что идол 
был пустой, и саживались в нем жрецы вещать миря-
нам”. Дедушка Крылов» (C. 35). В этом контексте 
«помешательство» в философском плане воспринима-
ется как результат нежизненности социалистических 
идеалов, которые противостоят национальной культу-
ре и национальной системе ценностей афганцев. Мо-
раль басни видится в несовпадении высокого проро-
ческого слова и подменного оракула, в противопо-
ставлении подлинного и неподлинного бытия («И так, 
// Пока был умный жрец, кумир не путал врак; // А как 
засел в него дурак, // То идол стал болван болваном»).  

Можно сказать, что от внутреннего стремления 
быть не как все герой, пройдя через разочарование 
в социалистических идеях и в самом себе, через 
опыт войны, утрачивает чувство идентичности. Оно 
выражается в завершающей его рассказ цитатой из 
романа ирландской писательницы Э.Л. Войнич 
«Овод» (1897), любимого произведения автора этой 
истории. Ср.: «Я свои довоенные джинсы, рубашки 
не смог носить, это была одежда чужого, незнако-
мого мне человека… <…> Того человека уже нет, 
он не существует. Этот другой, который теперь я, 
носит только ту же фамилию. Но не пишите его 
фамилию… Мне все-таки нравился тот первый че-
ловек. “Падре, – спросил Овод у Монтанелли, – 
теперь ваш Бог удовлетворен?”. Кому мне бросить 
эти слова?» (C. 35). Как известно, в романе «Овод» 
Артур Бёртон, член тайной революционной органи-
зации «Молодая Италия», разочаровавшись в рели-
гии и пройдя через ряд испытаний, возвращается в 
Италию под другим именем – журналиста Феличе 
Ревареса (Овода). Нетождественность героя романа 
«Овод» самому себе проецируется на такое же со-
стояние нетождественности самому себе рассказчи-
ка истории в произведении «Цинковые мальчики». 
Таким образом реальный рассказчик Алексиевич 
через литературную рефлексию и авторефлексию 
соотносит себя с персонажами русской и мировой 
литературы, а сама литература выступает здесь в 
качестве средства удвоения, мультиплицирования 
изображаемых характеров, событий, точек зрения, 
формируя особый метасюжет и характерное мета-
повествование в художественно-документальной 
прозе. 

Как отмечает современная исследовательница, 
особенность романа «Овод» видится в том, что в нем 
религиозное начало переплетается с революционным, 
национально-освободительная война – с борьбой за 
свободу духовную и осуществляется своеобразный 
поиск нового Символа веры [17]. Этот новый Символ 
веры раскрывается в конце романа в проповеди Мон-
танелли. В ответ на слова Овода, которые были сказа-
ны им во время встречи с кардиналом в тюрьме, «Ваш 
Бог голоден, и его надо накормить», Монтанелли по-
сле расстрела героя говорит, обращаясь к своей 
пастве: «Но кто из вас подумал о страданиях Бога-
отца, который дал распять на кресте своего сына? Кто 
из вас вспомнил о муках отца, глядевшего на Голгофу 
с высоты своего небесного трона? <…> Стоят ли ва-
ши зачумленные души, чтобы за спасение их было 
заплачено такой ценой?» [18]. С точки зрения падре, 
искупительная кровь Христа, как и смерть героя ро-
мана, оказалась напрасной,  человечество не было 
достойно ее, и теперь оно должно своими ежеднев-
ными действиями доказывать необходимость, благо-
датность и спасительность для него этой жертвы.  

Слова Овода, которыми заканчивается история ря-
дового, апеллируют к сознанию читателя, предлагая 
ему реконструировать финал романа «Овод». Здесь 
реконструкция как способ активизации культурной 
памяти читателя соотносится с воспоминанием-
реконструкцией героем рассказа в романе Алексиевич 
событий этой войны. Не случайно лейтмотивом его 
истории являются слова: «Зачем заставлять меня 
вспоминать?». Можно сказать, что обращение к лите-
ратурным текстам участников Афганской войны рас-
крывает один из важнейших принципов художествен-
но-документальной прозы писательницы: принцип 
реконструкции. Реконструкции пережитых событий 
рассказчиками, реконструкции записанных рассказов 
автором, реконструкции читателем социального и 
культурного контекста романа и выстраивания им 
своей альтернативной истории войны. Как отмечает в 
этой связи Н.А. Сивакова, «каждую деталь в книгах 
С. Алексиевич необходимо рассматривать в двух цен-
ностных аспектах: в аспекте жизни героя, для которо-
го пережитые события определили всю его дальней-
шую судьбу, и в аспекте замысла всей книги – и в 
этом плане все ее содержание подчинено авторским 
задачам» [8. C. 150]. 

В воспоминаниях другого участника войны, стар-
шего лейтенанта, сапера, потерявшего зрение и обе 
ноги при подрыве на мине, сон воспринимается как 
реальность, а реальность как литература. Ср.: «Я вижу 
во сне, что возле моего минного поля бегают дети… 
Никто не знает, что там мины… Мне надо крикнуть: 
“Там мины! Не ходите!..”. Мне надо опередить де-
тей… Я бегу… У меня опять обе ноги… И я вижу, 
мои глаза снова видят… Но это только ночью, только 
во сне» (С. 82–83). Цитируемый фрагмент вызывает 
ассоциации с героем известного романа Дж.Д. Сэлин-
джера «Над пропастью во ржи» (1951) Холденом 
Колфилдом. Образы сновидения в рассказе старшего 
лейтенанта воспринимаются как узнаваемая цитата из 
высказывания Холдена о смысле своей жизни. Ср.: «Я 
себе представил, как маленькие ребятишки играют 
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вечером в огромном поле, во ржи. <…> А я стою на 
самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое 
дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в 
пропасть. <…> Вот и вся моя работа. Стеречь ребят 
над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это 
единственное, чего мне хочется по-настоящему» [19]. 
Во многом «литературная» природа сна участника 
Афганской войны связана со смыслопорождающими 
возможностями романа Сэлинджера, а созданная аме-
риканским писателем «полная художественная иллю-
зия устной разговорной речи в ее непосредственно-
сти, слышимости ее интонаций, естественности пере-
ходов, отступлений» [20. C. 129] перекликается с жи-
вой речью героя романа «Цинковые мальчики», для 
которой характерна дискретность, фрагментация син-
таксиса и нарратива, созвучная избирательному ха-
рактеру человеческой памяти и переживанию воен-
ных событий. 

Спустя пять лет после ранения, осмысляя свой 
опыт послевоенной жизни, герой мог бы представить 
его в форме рассказа. Ср.: «Я мог бы написать рас-
сказ, как офицер превращается в надомника. Собирает 
электропатроны, электророзетки… Сто штук в день… 
Шнурки заклепывает… Какие? Красные, черные, бе-
лые – не знает… Не видит… Диагноз: тотально сле-
пой… Сетки вяжет… Коробочки клеит… Раньше ду-
мал, что только сумасшедшие этим занимаются… 
Тридцать сеток в день… Уже норму выполняет…» 
(С. 82). В основе сюжета ненаписанного рассказа ле-
жит реальный факт: превращение офицера в надом-
ника. Разрушительной динамике военных действий 
противопоставляется сегодняшняя мирная жизнь «то-
тально слепого» бывшего старшего лейтенанта. Пре-
обладающие в рассказе о ненаписанном произведении 
глаголы действия («собирает», «заклепывает», «вя-
жет», «клеит») метафорически воспринимаются как 
«собирание» самого себя, как возможность сохране-
ния созидательных навыков в травмированной войной 
личности, необходимых для выживания в условиях 
мира. Отрывок прочитывается как устное свидетель-
ство и одновременно возможное письменное (худо-
жественное) отражение личного опыта старшего лей-
тенанта, участника этой войны. Принцип «перевода» 
устного слова в письменное, документального факта в 
художественную форму рассказа является конструк-
тивным принципом мышления и героев, и автора ро-
мана «Цинковые мальчики». 

Воспоминания другого участника войны, рядово-
го, гранатометчика тоже включают в себя ненаписан-
ный рассказ в рассказе. Ср.: «Иногда мне самому хо-
чется написать все, что видел. В госпитале. Безрукий, 
а у него на кровати сидит безногий и пишет письмо 
матери. Маленькая девочка… Она взяла у советского 
солдата конфету. Утром ей отрубили обе руки… 
Написать все, как было, и никаких размышлений. 
Шел дождь… И только об этом – шел дождь… Ника-
ких размышлений – хорошо или плохо, что шел 
дождь» (С. 103). Основу этого ненаписанного произ-
ведения составляют импрессионистические образы-
ситуации, связанные с войной. Упоминаемая здесь 
сцена письма имеет знаковый характер: устное слово 
одного солдата переводится в письменное слово дру-

гого, который пишет под диктовку первого. Этот же 
принцип на макроуровне воспринимается как опреде-
ляющий в прозе белорусской писательницы, которая 
вначале «берет интервью, а затем трансформирует 
услышанные истории в письменные документы, со-
единяя их в определенной последовательности, со-
гласно собственной концепции» [8. C. 151]. Другая 
особенность этого предполагаемого текста видится в 
отстаивании правды факта и установке на безрефлек-
сивное, безоценочное письмо («Написать все, как бы-
ло, и никаких размышлений»). В данном случае эсте-
тическая позиция автора ненаписанного рассказа во 
многом является тождественной позиции автора в 
романе «Цинковые мальчики», в котором происходит 
отказ от прямой оценки услышанных историй, а сам 
автор «находится одновременно и внутри материала и 
выступает в качестве внешнего наблюдателя» [21. C. 
62]. В целом же рассказ рядового, воспринимаемого в 
качестве субъекта своей истории, субъекта творчества 
(ненаписанного рассказа) и одновременно в качестве 
объекта завершающего авторского видения, вместе с 
голосами других участников войны становится ча-
стью большой истории нашей страны последних де-
сятилетий XX в.  

В еще одной личной истории – истории советской 
женщины-служащей – литература, книжная культура 
воспринимаются как воплощение идеального пред-
ставления о человеке и мире. Ср.: «Была книжная 
московская девочка. Мне казалось, что настоящая 
жизнь где-то далеко. <…> Ехала сюда, думала: “Не 
успела на БАМ, на целину, повезло – есть Афган!”» 
(С. 61). На ее желание отправиться в Афганистан во 
многом повлияли советские идеологические мифы об 
этой войне, в которых, как в любой идеологии, «дела-
ется акцент не на истинное отображение реальности, а 
на популяризацию искусственно созданной картины 
мира, в которую требуется свято верить» [22. C. 125]. 
Так, в газете «Правда» за 1987 г. от 29 октября был 
напечатан очерк военного журналиста, полковника 
Петра Студеникина «“Афганские мадонны”: они слу-
жат в ДРА». В нем речь шла о трех советских женщи-
нах, проходивших службу в Афганистане: медсестре 
Татьяне Тарасовой из белорусской деревни Варки, 
переводчице Мохруй Хабибовой из Таджикистана, 
солистке ансамбля песни и пляски «Каскад» Галине 
Негрий из Молдавии. Как и в романе Алексиевич, 
автор очерка включает в него «живые голоса» своих 
героинь. Так, например, Татьяна Тарасова на вопрос о 
том, изменил ли ее Афганистан, отвечает: «Нет, Аф-
ганистан меня не изменил: какой пришла, такой и 
остаюсь… Может быть, смелее стала. Поняла: со 
злом, несправедливостью надо бороться беспощадно. 
Только так – беспощадно!» [23. C. 6]. Обращаясь к 
Мохруй Хабибовой, автор очерка спрашивает: «О чем 
вы мечтаете, Мохруй? – Чтоб скорее кончилась эта 
проклятая война», –  отвечает она. Завершается пуб-
ликация воспоминаниями самого корреспондента 
«Правды», присутствовавшего на концерте ансамбля 
«Каскад». Ср.: «Мне довелось побывать на одном из 
концертов “Каскада”. Минутой молчания почтили 
павших, <…> и вот уже знакомые слова “Кукушки” 
резанули по сердцу: “Я тоскую по родной земле. По 
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ее рассветам и закатам. На афганской выжженной 
земле Спят тревожно русские солдаты...”» [23. C. 6]. 
Героиня в романе «Цинковые мальчики» рассказыва-
ет о влиянии подобных официальных нарративов о 
войне на общественное сознание людей, живших в 
СССР. Ср.: «Как раз в это время в “Правде” напечата-
ли очерк “Афганские мадонны”. Из Союза девочки 
писали: так он понравился, некоторые даже пошли в 
военкомат проситься в Афганистан» (С. 62). Созвучно 
этому восприятию и воспоминание другой участницы 
военных действий, которая сообщает: «Как я сюда 
попала? Очень просто. Верила всему, что писали в 
газетах. Я себе говорила: “Раньше подвиги соверша-
ли, были способны на самопожертвование, а теперь 
наша молодежь никуда не годится. И я такая же. Там 
война, а я себе платье шью, прическу новую приду-
мываю”» (С. 35). 

Можно сказать, что основу истории этой женщи-
ны-служащей в романе «Цинковые мальчики» состав-
ляет ее личная встреча с войной, разрушившая иде-
альное представление героини о жизни и о самой себе 
(«Может, вернусь, все осмыслю – и отойду, потеплею. 
А сейчас внутри сломано, смято»), освободившая ее 
от социальных и политических иллюзий («А я все 
время плачу и молюсь о той книжной московской де-
вочке, которой больше нет…»), обусловившая вос-
приятие этой войны как исторической, идеологиче-
ской и личной катастрофы. Стремясь преодолеть 
травму души и сознания, нанесенную войной, героиня 
обращается к спасительному для нее средству – лите-
ратуре, чтению. Ср.: «Дома я любила книжки о войне, 
здесь таскаю с собой Дюма. На войне не хочется ви-
деть войну» (С. 63). Романы Дюма с их выраженной 
литературностью, клишированностью противостоят в 
этой истории жестокой реальности военных действий. 
Литература как средство создания пропагандистских 
мифов об этой войне и литература как отрицание вой-
ны, как возможность личного, культурного и истори-
ческого «изживания войны» – таким видится отноше-
ние к ней героини этой истории. 

Рассказы участников военных действий в романе 
«Цинковые мальчики» включают в себя, помимо 
военных эпизодов, упоминания известных писате-
лей, книг, газетных статей, отражающих их круг 
чтения, формирующих и одновременно разрушаю-
щих советские культурные мифы, передающих мно-
голикий облик самой войны. Литература как «живое 
свидетельство» о войне и мире оказывается неотде-
лимой в этом романе от истории эмоций советского 
человека конца XX в., она передает особенности их 
«исторического и эстетического вчувствования», 
раскрывает преломление «текстов времени» в их 
душе и сознании, формирует чувство национальной 
и культурной идентичности [24. C. 139, 140]. В со-
циокультурном плане литература в жизни участни-
ков военных действий в Афганистане во многом 
определяла их бытовое поведение до и после войны, 
оказывала и оказывает влияние на формирование и 
деятельность общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на», на общественную и поведенческую практику 
участников военных действий. 

В романе «Цинковые мальчики» важнейшей про-
блемой является проблема эстетического отношения 
автора к героям-рассказчикам. Это отношение со-
причастности как совместного проживания-
переживания опыта Афганской войны, как «соучастие 
автора и факта» [24. C. 141]. Организующее авторское 
начало осмысляется в романе на разных уровнях. 
«Живые голоса» выражают особенности экзистенциаль-
ного, социального, культурного сознания героев, сопря-
жение же их выступает как структурный принцип, фор-
мирующий поэтику «романа голосов». Кумулятивный 
сюжет раскрывает динамику нелинейного повествова-
ния, связанного с последовательной сменой субъектов 
речи и типов речи. Хронотоп воспоминания и лейтмо-
тивные образы (дом, семья, друзья) организуют смысло-
вое и художественное целое произведения. Литератур-
ная рефлексия в этом тексте включает рефлексию пер-
сонажей читаемых книг (Гекльберри Финн, Овод, Мон-
танелли), рефлексию персонажей-рассказчиков о героях 
мировой и советской литературы и публицистики, ре-
флексию рефлексии автора о героях рассказываемых 
историй, о войне и мире, о русской и мировой культуре. 
Обращение к кругу чтения и читательской рецепции 
героев воспринимается как один из принципов транс-
формации документального факта в художественный 
образ, в обобщающий знак, раскрывающий «наступле-
ние художественного смысла изнутри самого материа-
ла» [25. C. 132].  

Авторская установка, связанная с трансформацией 
голоса в письмо, их осознаваемое несовпадение ста-
новятся основным источником семантизации и эсте-
тизации документального материала в романе «Цин-
ковые мальчики». В нем означаемое, связанное с со-
бытиями Афганской войны, выступает как означаю-
щее в рассказах-историях героев, сами же истории 
воспринимаются как означаемое по отношению к 
означающему авторскому сознанию, передающему 
означающее означающего. В этом видится связь с 
трактовкой письма в философии Ж. Деррида, который 
понимает под письмом «не только физические жесты 
буквенной пиктографии и идеографической надписи 
(инскрипции), но также и целостность того, что дела-
ет ее возможной, <…> что находится за пределами 
обозначающей и обозначаемой стороны» [26. C. 222], 
мыслит письмо как игру внутри языка [10. C. 211]. С 
этой точки зрения роман Алексиевич может быть 
прочитан не только как текст, передающий авторскую 
художественную картину мира, ее альтернативное 
видение советской истории, но и как письмо истории. 

Статья затрагивает вопросы, связанные с изучением 
антропологии войны. Военные события, о которых 
рассказывают их участники в романе «Цинковые маль-
чики», включают цитаты из известных книг и песен, 
клише, заимствованные из фильмов. Весь этот матери-
ал «встраивается» в память очевидцев и воспринимает-
ся как своего рода условие доступа к сознанию и вос-
поминаниям человека на войне [27]. Обращаясь же к 
рассмотрению локального вопроса: литература в жизни 
человека на войне, литература и человек в условиях 
войны, читающий человек на войне, следует сказать, 
что особенности советского читателя «были таковы, 
что он искал в литературе – особенно в мучительной 
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ситуации войны – утешения, прямой поддержки» [28]. 
Вместе с тем литературные тексты, упоминаемые в 
этом произведении, раскрывают идеологическое, эти-
ческое и эстетическое несоответствие между «идеаль-
ным» характером литературы и «реальным» обликом 
самой войны. Эстетическое преодоление этого несоот-
ветствия осуществляется через рассказы о войне как об 
изживании травмы сознания и трагических событий 
советской истории конца XX в., через трансформацию 
документального, эмпирического начала в художе-
ственное [29. C. 38]. Отсюда совершенно особая роль в 

прозе Алексиевич отводится образу автора, который 
эстетически и этически «входит» в живой «человече-
ский документ» и передает «трагические образы Вре-
мени и Человека», настоянные на «живом человече-
ском чувстве» [21. C. 62]. Литературная рефлексия ге-
роев-рассказчиков в произведении «Цинковые мальчи-
ки» эстетически концептуализируется, обобщается и 
завершается автором. Во многом благодаря этому про-
исходит превращение документальной прозы в худо-
жественно-документальную и трансформация записан-
ных «живых голосов» – в «роман голосов».  
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This article investigates literary reflection as an expression of self-awareness and self-identification of characters in literature. 
Based on the reading circle and interpretation of literary texts, the characters’ self-awareness and self-identification, and the author–
hero–reader relationship’s originality are revealed. The article is based on the “novel of voices” Zinky Boys by Svetlana Alexievich. 
The phenomenological, hermeneutic, structural and semiotic, receptive, historical and cultural, historical and literary-based research 
methods are used in this study. The study has revealed that literary reflection is the characters’ reflection on the books they read, the 
storytellers’ reflection on what has been read, and the finalizing aesthetic view of the author’s reflection. It is proved that the “live 
voices” in the novel Zinky Boys convey the feel of self-presence of the characters themselves. Simultaneously, the transformation of 
the voices into an “arena of writing” makes it possible to highlight their dissimilarity. The aesthetic transformation of the stories 
heard into generalizing signs and the signifier takes place. It is argued that, in Zinky Boys, the official Soviet myths about the Afghan 
war are juxtaposed with the social and existential experience of officers, employees, and their relatives: wives and mothers. 
Literature – such works as The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain, The Gadfly by Ethel Lilian Voinich, The Catcher in 
the Rye by Jerome David Salinger, fables of Ivan Krylov, the essay “Afghan Madonnas” of the war journalist Pyotr Studenikin, and 
unwritten stories of participants of the war – plays a vital role in shaping this experience. The authors of the article conclude that the 
literary texts of the participants in the Afghan war reveal one of the essential principles of the writer’s literary-documentary prose: 
the principle of reconstruction. Reconstruction of experienced events by the storytellers, reconstruction of the recorded stories by the 
author, reconstruction by the reader of the social and cultural context of the novel and with the help of these facts creating one’s 
alternative history of this war. Another critical factor in Zinky Boys is the author’s aesthetic view on the characters-storytellers. It is 
the view of belonging as a collective living-survival experience of the Afghan war, as “complicity of the author and fact”. The author 
aesthetically conceptualizes, summarizes, and completes the literary reflection of the characters-storytellers in Zinky Boys. It is 
primarily due to this that documentary prose transforms into literary-documentary one. The recorded “live voices” also transform into 
a “novel of voices”. 
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АНТИГУМАНИЗМ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ГУМАНИЗМА ИЛИ ЕГО НОВАЯ ВЕРСИЯ? 
 

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы 
Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». 

 
Исследуется содержание понятия «антигуманизм» и его отношение к понятию «постгуманизм». На примере анализа знако-
вого произведения Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» и последовавших за ним рецепций западной филосо-
фии автор показывает, что понятие антигуманизма имеет два противоположных смысла. В первом случае под антигума-
низмом понимается преодоление темы человека в философии, и в этом отношении он сближается с постгуманизмом. Во 
втором случае антигуманизм предстает как критика гуманизма за его неспособность возвыситься до подлинной humanitas 
человека. Здесь мы имеем дело с попыткой по-новому поставить вопрос о человеке. 
Ключевые слова: гуманизм; постгуманизм; идея смерти человека; человеческое; нечеловеческое; атеизм; М. Хайдеггер; 
Ж.-Л. Нанси; Ж. Деррида; П. Слотердайк. 

 
В современной философии наметились две фунда-

ментальные стратегии в отношении вопроса «Что есть 
человек?» – постгуманистическая и антропологиче-
ская, или, как мы ее называем, стратегия посткосмиз-
ма. Первая предполагает отказ от идеи исключитель-
ности человеческого существования. К данному 
направлению мысли относятся концепции трансгума-
низма, «метагуманизма», «ингуманизма», нечеловече-
ские антропологии, нового материализма. Суть вто-
рой философской стратегии состоит в концептуализа-
ции различия человеческого и нечеловеческого в че-
ловеке [1]. К ней относятся сингулярная философия, 
синергийная антропология, проекты человека литур-
гического, человека молчащего, человека перехода, 
человека софийного. Одновременно в литературе за-
являет о себе «антигуманизм». К какой стратегии его 
следует отнести? Смысл антигуманизма не столь оче-
виден, как это может показаться, исходя из его назва-
ния. Аннулирование чего предполагает приставка 
«анти»? В данной статье мы исследуем внутренние 
противоречия антигуманизма, его связь с гуманизмом 
и постгуманизмом. Наша гипотеза состоит в том, что 
антигуманизм, несомненно, содержит в себе критику 
гуманизма. Однако эта критика носит прямо противо-
положный характер – она ведет либо к постгуманиз-
му, либо, напротив, тяготеет к новой антропологии. 
Наше исследование мы проведем на примере анализа 
знаковой работы Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – 
это гуманизм» и повлекшей за ней реакции 
М. Хайдеггера, Ж.-Л. Нанси, П. Слотердайка, Ж. Дер-
рида, Ф. Фукуямы, определяющей ландшафт совре-
менной философии. 

 
Сартр: гуманизм как последовательный атеизм 

 
«Я не гуманист», – заявляет главный герой романа 

Сартра «Тошнота» Антуан Рокантен. Кто такой гума-
нист? Гуманист – это тот, кто верит в людей, а не в 
Бога, чье одиночество разрешается в абстрактной 
любви к человечеству, никак, однако, не противоре-
чащей ненависти к ближнему, особенно если тот гу-
манист иного толка. Гуманист любит не людей, а 

символы, которые в них видит, – Молодость, Достой-
ная старость, Любовь Мужчины и Женщины и проч. 
Непосредственности встречи он предпочитает ано-
нимность толпы. Одиночка в толпе, с восторгом мня-
ший всех людей своими друзьями, – вот портрет гу-
маниста. Гуманизм всеяден и готов впитать в себя 
любые идеи как предваряющие себя ступени: 
«…гуманизм подхватывает и переплавляет в единый 
сплав всевозможные точки зрения… Он переварил 
уже антиинтеллектуализм, манихейство, мистицизм, 
пессимизм, анархизм, эготизм: все они превратились 
в различные этапы развития мысли, в ее незавершен-
ные формы, все оправдание которых только в нем, в 
гуманизме… я не хочу, – продолжает Рокантен, – 
чтобы меня превращали в эту составную… я не со-
вершу глупости и не стану рекомендоваться “антигу-
манистом”. Я просто не гуманист, только и всего» [2. 
С. 172]. Признать себя кем-то – значит навесить на 
себя ярлык и дать повод включить себя в игру станов-
ления гуманизма. Рокантен уклоняется от определе-
ний, закрепляющих за ним сущность, поэтому он не 
гуманист. 

Именно на этом уклонении, ускользании от сущ-
ностного определения зиждется понятие гуманизма 
в манифесте 1946 г. Ж.-П. Сартра «Экзистенциа-
лизм – это гуманизм». Гуманизм – это и есть указа-
ние на то, что существование предшествует сущно-
сти. То, что мыслители не доделали в XVIII в., 
Сартр берет на себя. Атеисты убили бога, но не 
идею о том, что сущность предшествует существо-
ванию. Именно с этой идеей решается бороться 
Сартр, объявляя о том, что никакой природы у чело-
века нет. Гуманизм – не ярлык, а новая позиция по-
следовательного атеизма. Что значит последова-
тельный атеизм? Это не попытки доказать несуще-
ствование бога, а признание того, что бог – не ре-
шающая категория. «Даже если бы бог существо-
вал, – заключает Сартр, – это ничего бы не измени-
ло… суть дела не в том, существует ли бог. Человек 
должен обрести себя и убедиться, что ничто не мо-
жет его спасти от себя самого, даже достоверное 
доказательство существования бога» [3. С. 344]. 
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Ответом на трагедию абсурдности мира оказыва-
ется не Бог, а экзистенциальный проект. Человек, го-
ворит Сартр, «первоначально ничего собой не пред-
ставляет. Человеком он становится лишь впослед-
ствии, причём таким человеком, каким он сделает 
себя сам… Это и называется субъективностью, за ко-
торую нас упрекают. Но что мы хотим этим сказать, 
кроме того, что у человека достоинства больше, 
нежели у камня или стола? Ибо мы хотим сказать, 
что… человек – существо, которое устремлено к бу-
дущему и сознает, что оно проецирует себя в буду-
щее. Человек – это прежде всего проект, который пе-
реживается субъективно, а не мох, не плесень и не 
цветная капуста» [3. С. 323]. Человек не мох и не пле-
сень, не каштан и не скамейка, а проект, человек сам 
делает себя человеком. Он законодатель себя. И в 
этом законодательстве состоит его человечность. 

Сартр выделяет два смысла слова «гуманизм» – 
тот, что был высмеян им в «Тошноте», и подлинный 
смысл, который ведет к тождеству с экзистенциализ-
мом. Первый указывает на замкнутость, второй – на 
открытость. Замкнутый гуманизм – это гуманизм на 
манер Огюста Конта, который в пределе своем ведет к 
фашизму. В нем человек признается за высшую цен-
ность и цель. Некое человечество объявляется объек-
том поклонения, и любой готов принять на себя поче-
сти и ответственность за плоды выдающихся лично-
стей только на том основании, что он тоже человек. 
Такой гуманизм нам не нужен, говорит Сартр. Чело-
век не может рассматриваться как ценность и цель 
уже потому, что он не завершен, он проект, направ-
ленный в будущее. Второй смысл гуманизма состоит 
в трансцендентности. «Человек находится постоянно 
вне самого себя. Именно проектируя себя и теряя себя 
вовне, он существует как человек», – утверждает 
Сартр [3. С. 343]. Человек – всегда тот, кто находится 
за пределами себя, тот, кто обнаруживает себя, теряя 
себя: «Реализовать себя по-человечески, – говорит 
Сартр, – человек может не путём погружения в само-
го себя, но в поиске цели вовне» [3. С. 344]. Куда же 
может трансцендировать атеист? Как и предсказывал 
Ф.М. Достоевский, осиротевшие люди потянутся друг 
к другу. Версилов говорит: «Люди остались одни, как 
желали: великая прежняя идея оставила их; великий 
источник сил, до сих пор питавший и гревший их, 
отходил… И люди вдруг поняли, что они остались 
совсем одни, и разом почувствовали великое сирот-
ство… Осиротевшие люди тотчас же стали бы при-
жиматься друг к другу теснее и любовнее; они схва-
тились бы за руки, понимая, что теперь лишь они од-
ни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая 
идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и 
весь великий избыток прежней любви к тому, кото-
рый и был бессмертие, обратился бы у всех на приро-
ду, на мир, на людей, на всякую былинку» [4. С. 454–
455]. Избыток любви Сартр выплескивает на Другого. 
Человек для него трансцендирует не к Богу, а к Дру-
гому. Не Бог, но Другой – тот, в ком человек находит 
себя и удостоверяет. Всякий проект нуждается в удо-
стоверении Другим. Иначе говоря, человеческое 
учреждается в Другом. Сартр ищет обоснование своей 
философии, возможность истины в cogito Декарта. Но 

в cogito превращенном. Субъективность трактуется 
им как «интерсубъективность». Истина сознания, по-
стигающего самое себя, мутирует в истину сознания, 
данного Другому, – миру человеческих ценностей. 
«Эта связь, – пишет Сартр, – конституирующей чело-
века трансцендентности (не в том смысле, в каком 
трансцендентен бог, а в смысле выхода за свои преде-
лы) и субъективности – в том смысле, что человек не 
замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом 
мире, – и есть то, что мы называем экзистенциалист-
ским гуманизмом» [3. С. 343–344]. Сартр хотел спа-
сти человека от Бога, задающего сущность человека, 
и от материализма, сводящего человека к предметным 
связям, но связал человека конституирующей ролью 
Другого, трансцендированием в свете отсутствия 
трансцендентного. Человеческое оказалось вынесен-
ным за пределы человека и объективированным в че-
ловеческих ценностях. Если человек детерминирован 
Другим, то Другой – миром. Антропологическое про-
странство интерсубъективности Сартр помещает в 
универсум. Существует, говорит он, «некая общность 
условий человеческого существования». Что это зна-
чит? Условия человеческого существования – это 
«совокупность априорных пределов, которые очерчи-
вают фундаментальную ситуацию человека в универ-
суме. Исторические ситуации меняются: человек мо-
жет родиться рабом в языческом обществе, феодаль-
ным сеньором или пролетарием. Не изменяется лишь 
необходимость для него быть в мире, быть в нем за 
работой, быть в нем среди других и быть в нем 
смертным» [3. С. 336]. Каждый проект устанавливает-
ся в отношении этих условий человеческого суще-
ствования в мире, а поскольку это так, постольку вся-
кий проект универсален, и мы, говорит Сартр, спо-
собны понять идиота, ребенка, китайца, равно как 
любого другого. Сартр отказывается назвать приро-
дой человека труд и конечность, прибегая к эвфемиз-
му «ситуация человека в мире». Он постулирует то-
тальную свободу, но тут же помещает проективного 
человека в мир. 

Вот эта двойная редукция человеческого сначала к 
Другому, а затем – к миру не могла не вызвать крити-
ку. М. Хайдеггер, с одной стороны, и Ж.-Л. Нанси – с 
другой, которые дают ответ на манифест Сартра. Так 
рождается антигуманизм как попытка преодолеть 
ложь гуманизма, не способного увидеть в человеке 
человеческое. В свою очередь, позиция М. Хайдеггера 
вызывает ответ, с одной стороны, Ж. Деррида, с дру-
гой – П. Слотердайка. Вслед за Ж. Деррида развивает-
ся философия Ф. Фукуямы, мысль же Деррида впо-
следствии неожиданно начинает сближаться с 
Хайдеггером, так что мы имеем дело с настоящей 
идейной перипетией в философии, которая создала 
почву для современного напряжения мысли между 
антропологией и постгуманистической традицией. 

 
М. Хайдеггер: нечеловеческое 
как подлинно человеческое 

 
Хайдеггер – антигуманист. Само понятие «гума-

низм» – это событие деградации языка. «Измы», 
«этика», «логика» и прочие клише появляются в язы-
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ке тогда, когда он утрачивает связь с мыслью. Древ-
ние греки не называли свою мысль философией, а 
теперь, говорит Хайдеггер, мы «занимаемся филосо-
фией». То есть мы не мыслим. Русскоязычному чита-
телю известен недавний многотомник «Кто сегодня 
делает философию в России». Мы перестали думать и 
начали делать философию, как сапоги. Но утрата свя-
зи с мыслью указывает не просто на упадок языка, но 
на упадок человека. 

Гуманизм, пишет Хайдеггер, это «раздумье и забо-
та о том, как бы человек стал человечным, а не бес-
человечным, “негуманным”, т. е. отпавшим от своей 
сущности. Однако на чем стоит человечность челове-
ка? – и тут же отвечает, – Она покоится в его суще-
стве» [5. С. 196]. Сущность человека заключена в его 
существе. Существо человека делает его человечным. 
Но в чем состоит существо человека? В чем человек 
(homo) обретает свою человечность (humanitas)? Вот 
подлинное существо вопроса.  

Маркс обнаруживает человечность человека в 
обществе, Сартр – в проективности, христианство – 
в отношении к Богу, мыслители эпохи Возрождения 
вслед за римлянами – в греческой «пандейе» (пред-
полагающей «круг знания» и «наставление в добрых 
искусствах»), и аналогично тому, как римляне виде-
ли бесчеловечность у варваров, находят ее в Средне-
вековой культуре. Названные и все прочие виды гу-
манизма Хайдеггер обвиняет в неспособности по-
дойти к подлинно человеческому в человеке. «Как 
бы ни были различны эти виды гуманизма, – говорит 
Хайдеггер, – по цели и обоснованию, по способу и 
средствам осуществления, по форме своего учения, 
они все сходятся на том, что humanitas искомого 
homo humanus определяется на фоне какого-то уже 
утвердившегося истолкования природы, истории, 
мира, мироосновы, т.е. сущего в целом. Всякий гу-
манизм или основан на определенной метафизике, 
или сам себя делает основой для таковой… При 
определении человечности человека гуманизм не 
только не спрашивает об отношении бытия к чело-
веческому существу. Гуманизм даже мешает поста-
вить этот вопрос, потому что ввиду своего проис-
хождения из метафизики не знает и не понимает его» 
[5. С. 197]. Гуманизм и метафизика обосновывают 
друг друга. Метафизика гуманистична, гуманизм 
метафизичен. Метафизика, имея дело с сущим, пре-
дает забвению вопрос об истине бытия.  

Человек предстает в гуманизме как animal 
rationale, живое разумное существо. Это верное опре-
деление, скажет Хайдеггер, но роковым образом не 
достаточное. Сколько бы мы не надстраивали над те-
лом душу, дух и прочие субстанции, сколько бы ни 
пытались отгородить человека от других существ – 
«растения, животного и Бога», – мы никогда не по-
дойдем к humanitas человека.  

Человек не есть сущее среди прочих сущих (к ко-
торому Хайдеггер относит и Бога). Человечность че-
ловека состоит в отношении к бытию – в затребован-
ности бытием. Человек должен «открыться для требо-
вания бытия», только так он обретет «кров для обита-
ния в истине бытия» [5. С. 195]. Гуманизм определяет 
горизонт человеческого сущим, Хайдеггер – отноше-

нием к бытию. Гуманизм видит animalitas человека и 
не способен узреть humanitas человека.  

Не отвергая измерение animalitas, Хайдеггер при-
зывает к подлинному гуманизму, который в отноше-
нии исторически сложившегося, метафизического 
гуманизма становится его противопоставлением, ан-
тигуманизмом. «Высшие гуманистические определе-
ния человеческого существа, – заявляет Хайдеггер, – 
еще не достигают собственного достоинства челове-
ка… Мысль идет против гуманизма потому, что он 
ставит humanitas человека еще недостаточно высоко» 
[5. С. 201]. 

Не есть ли в таком случае философия Хайдеггера 
подлинный гуманизм? Хайдеггер отвечает: конечно. 
Это гуманизм, мыслящий человечность человека, ис-
ходя из его близости к бытию. Это, уточняет он, гу-
манизм «странного рода». Критика гуманизма – не 
апология бесчеловечности, равно как смерть Бога – не 
нигилизм, критика гуманизма лишь «открывает дру-
гие перспективы», она позитивна в своей сути. 

Хайдеггер оказывается более последовательным 
атеистом, нежели Сартр. Если Сартр идет по пути 
редукционизма, сводя человека к миру, то Хайдеггер 
предлагает альтернативу теологии – фундаменталь-
ную онтологию, которая позволяет истину человека 
возвести к истине бытия. Отказавшись от Бога и про-
поведуя идею трансцендирования без трансцендент-
ного, Сартр редуцирует человечность к Другому, 
Хайдеггер, напротив, ищет ее в затребованности бы-
тием. Сартр предпочитает горизонтальную логику, 
Хайдеггер – вертикальную. 

Правда, Хайдеггер не хочет квалифицировать 
фундаментальную онтологию как атеизм, без лишних 
слов отнеся Бога к сущему, а христианство – к веде-
нию метафизики, т.е. к тому, что нужно преодолеть, 
как марксизм, экзистенциализм Сартра и прочие виды 
гуманизма. 

Но Бог не сущее среди прочих сущих, а христиан-
ство не метафизика в понимании Хайдеггера. С точки 
зрения онтологии, Бог обеспечивает свободу человека 
от мира, т.е. задает горизонт человеческого в челове-
ке. Понимая, что этого горизонта нет в сущем и желая 
обойти фигуру Бога, Хайдеггер разрешает проблему 
человека, концептуализируя понятие бытия. Хайдег-
гер пишет: «…при определении человечности челове-
ка как экзистенции существенным оказывается не 
человек, а бытие как экстатическое измерение экзи-
стенции» [5. С. 203]. Таким образом, человеческое в 
человеке оказывается нечеловеческим. Если для фи-
лософии, утверждающей трансцендентное измерение, 
тайна человека заключена в богочеловечности и нече-
ловеческое тождественно божественному, то для 
Хайдеггера тайна человека заключена в отношении к 
бытию и нечеловеческое тождественно бытию. Бытие 
– замена Бога. Человек Хайдеггера пассивен в отно-
шении к затребующему его бытию так же, как чело-
век в христианстве – по отношению к благодати. 
Причина экзистенции не в человеке, но в бытии, оно 
дарит себя и открывает себя как онтологическую ро-
дину. Противоречивость позиции Хайдеггера состоит 
в том, что бытие – это то, что дано человеку в отличие 
от того, что есть (сущее), и от того, чего нет (небы-
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тие). Провозглашая примат онтологии над антрополо-
гией, говоря о бытии в терминах дарения и самоотда-
чи, Хайдеггер антропологизировал само понятие бы-
тия. Иными словами, превышающее человека нечело-
веческое ничем не отличается от продукта субъектив-
ности человека. Прямой плод такой философии, ска-
жет Слотердайк, любое бормотание и молчание. 

 
Нанси: сущность как тромб гуманизма 

 
Многие вещи сегодня, говорит Нанси, потеряли 

свою очевидность. «Свобода», «существование», 
«смысл», «философия» – значения этих слов и объем-
лющего их понятия «гуманизм» приостановлены. Гу-
манизм устарел, утратил современность, он сам по-
ставлен под вопрос. 

«В то время, когда “гуманизм” завоевывает всемир-
ное признание, – пишет Нанси, – уже более не очевид-
но, что сущность “человека”, как она была понята и 
сформулирована на “Западе”, является достижением, а 
не концом самой нашей традиции» [6. С. 151]. 

Гуманизм указывает не на апофеоз, но на закат ев-
ропейской культуры. Он устарел, ибо устарел сам 
кантовский вопрос: что значит быть человеком? Этот 
вопрос устарел потому, что предполагает определение 
человека, исходя из его сущности. Вопрос гуманиз-
ма – это вопрос о сущности человека. «Любой ответ, – 
говорит Нанси, – типа “человек – это то-то и то-то, и 
он должен быть таким-то и таким-то”, то есть любой 
ответ, претендующий быть неким гуманизмом, уста-
рел. Нет больше гуманизма, чтобы с его помощью 
дать ответ, нет ни в одном из способов размышления, 
до сих пор претендовавших на то, чтобы быть гума-
низмом (теология, историзм, марксизм, экзистенциа-
лизм, персонализм и т.д.)» [6. С. 152]. 

Дело не в том, чтобы изобрести новый вид гума-
низма, ибо он исчерпал себя, но в том, чтобы его пре-
одолеть в новой постановке вопроса. Нанси нравится 
Фуко с его идеей смерти человека. Вслед за ним 
Нанси объявляет: «…быть человеком это, по крайней 
мере, не располагать никакой сущностью. Нет такой 
сущности человека, посредством которой можно было 
бы определить или заключить, каким образом этот 
“человек” должен жить, иметь свои права, свою поли-
тику, свою этику. Ибо для нас (на “Западе”) такая 
сущность просто исчезла» [6. С. 151–152]. Слово «че-
ловек» Нанси заключает в кавычки, ибо оно отсылает 
к дискурсу чтойностей. Человек – это не сущность. 
Быть человек – значит не располагать никакой сущ-
ностью. Нанси предлагает новую постановка вопроса: 
«что или кто есть “мы”, если не сущность?» [6. 
С. 152]. И дает ответ: существование. «Мы» – это не 
сущность, а существование. 

Дискурсу сущностей и субстанций Нанси проти-
вопоставляет дискурс существования. Не далеко 
уйдя от Пико делла Мирандоллы, для которого че-
ловек как «творение неопределенного образа» есть 
славный мастер самого себя, Нанси решает пробле-
му свободы человека. Ибо если мы признаем за че-
ловеком сущность, то мы вместе с тем должны бу-
дем признать его необходимость следовать соб-
ственной природе. Отказать в сущности – значит 

открыть возможность самодетерминации человека. 
Что значит существование? Существование Нанси 
определяет как абсолютную беспредпосылочность. 
Конечно, говорит Нанси, у нас есть родители, стра-
на, в которой мы родились, язык, на котором мы 
говорим, и прочее, но «есть и еще что-то». Вот этот 
принципиальный беспричинный избыток и состав-
ляет суть человека. «Существование – только в том, 
что нечто есть, есть там и тогда, где и когда та же 
вещь могла бы и не быть» [6. С. 154]. Нанси упре-
кает Сартра в том, что тот просто играет словами, 
меняя местами сущность и существование. Не важ-
но, что в начале, а что в конце, ибо там, где сущ-
ность, там действует запрет на существование. 
«Существование означает и существование в том и 
есть, чтобы не иметь никакой сущности. Или “быть 
собственной сущностью”, как утверждает Хайдег-
гер, но так, чтобы не иметь никакой сущности, бу-
дучи самостью. Такова “сущность” не-сущности. В 
отличие от Сартра, для которого существование 
идет “первым”, здесь сущность не приходит нико-
гда и тем самым существованию не нужно быть 
“первым” или “вторым”. Ничто не предшествует 
существованию, ничто не идет за ним следом. Но 
существование приходит абсолютно» [6. С. 155]. 
Сущность не предпослана и не приходит никогда. 
Настаивая на абсолютности существования, Нанси 
не замечает, что ведет спор с самим собой, ибо по-
нятие существования как абсолютной безосновно-
сти и свободы принадлежит Сартру. Существо-
вать – значит быть здесь, только и всего, говорит 
Сартр, существование свободно от необходимости, 
его суть – случайность. Человек – проект, он всегда 
незавершен, а потому любые определения человека 
невозможны, ставит точку Сартр. Нанси следовало 
бы не повторять определение Сартра, но критиче-
ски отнестись к тому, как тот экстраполирует свой 
гуманизм на вещи. Нанси уточняет: существовать, 
пребывать без сущности – значит быть показанным: 
«существование есть абсолютность не-сущностной 
экспозиции, или показа» [6. С. 156]. Для Нанси 
«мы» – это те, кто выставляет себя напоказ. Сооб-
щество – это и есть бытие выставленных друг другу 
напоказ. Для Сартра вещи выставляют себя напо-
каз. «Вещи выставляли себя напоказ друг другу, – 
пишет он в «Тошноте», – поверяя друг другу гнус-
ность своего существования…» [2. С. 184]. Но раз-
ве вещи могут выставлять себя напоказ? Ведь для 
этого нужно предположить, что у них есть внут-
ренние состояния. Показать – значит невидимое 
сделать видимым. 

Для чего Нанси понятие показа? Для того чтобы 
еще раз сказать нам о существовании как о категории, 
указывающей на принципиальную открытость всем 
возможностям. «Чему в своем показе открыто суще-
ствование? Быть тем, что оно есть, что значит: суще-
ствовать, или быть тем, что могло бы и не быть. Оно 
открыто навстречу возможности бытия и небытия» [6. 
С. 156]. Наращивая определение существования, 
Нанси нетрудно перейдет к тавтологичным в данном 
случае понятиям свободы как безосновности и добы-
тийственному «Un-Grund», смыслу как ателеологич-
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ности, антифашизму и событию. Я, говорит Нанси, 
против тотального искусства, метафизики, фашизма, 
одного значения и образа мира. Я за «множествен-
ность предъявлений» [6. С. 161], будь то искусство, 
сексуальность, философия и проч. В анархизме обви-
няли Сартра, Нанси не спешит оправдываться в своем 
плюрализме. На не лишенное толерантности замеча-
ние своей собеседницы о том, что невозможно смот-
реть «слабые телепередачи» современного телевиде-
ния, Нанси упрекает ее в снобизме, ибо деление на 
«высокое» и «низкое» не имеет смысла [7]. Или, как 
лаконичнее утверждает Нанси, переворачивая вслед 
за Делезом и Ницше платонизм вверх ногами: «Мно-
жественность сущего лежит в основании бытия» [8. 
С. 31]. Все в своем различии равны, ибо отсутствуют 
основания для иерархий и репрессий. Мир Нанси – 
это мир тотального гостеприимства. 

Однако Нанси использует понятие показа не из 
простой страсти к плеоназмам. Понятие показа иг-
рает для него роль третьего, нейтрального термина, 
снимающего оппозицию внешнего и внутреннего. 
«Быть показанным – это быть положенным “вовне”. 
Не “из-вне” (из чего-то подобного “внутреннему”), 
но как внешнее. (По правде говоря, “внутри” и 
“вовне” здесь более неуместны). “Внутри” и есть 
здесь “вовне”: например, тело существует как вы-
ставленная напоказ поверхность. Оно функциони-
рует как организм, со своим внутренним и внеш-
ним, но оно существует как поверхность, на кото-
рой все и происходит его существованием» [6. 
С. 155–156]. Быть показанным – значит существо-
вать как поверхность. Внешнее – не оппозиция 
внутреннего, но, как лента Мебиуса, внешнее в ка-
честве внутреннего и внутреннее в качестве внеш-
него. Подобно Делезу, дискредитировавшему поня-
тие трансцендентного и переосмыслившему его в 
качестве эффекта имманентного, Нанси опустошает 
понятие показа. Показ для Нанси – это не то, что 
предполагает внутреннее, но, напротив, то, что 
накладывает запрет на онтологическое различие 
внешнего и внутреннего. Показ находится по ту 
сторону этих различий. Стратегия индифферентно-
го к онтологическим различиям дискурса сближает 
Нанси с постгуманизмом. Сартр объявил, наконец, 
что человек не плесень и не цветная капуста, отка-
завшись апеллировать в своем гуманизме к вещам. 
Нанси отождествил человека с телом, а проблему 
внутреннего редуцировал к проблеме внутренних 
органов. 

На языке телесности мы не отличим человека и 
животное, а потому неслучайно Нанси заговорит о 
«кто и что» и «некоторых живых существах» [6. 
С. 156], отказываясь отныне использовать слово «че-
ловек». Дискурс телесности Нанси последовательно 
разовьет в работе «Corpus», приблизившись к постгу-
манизму Делеза. А в работе «Бытие единичное мно-
жественное» объединит его с дискурсом со-бытия: 
«Онтология со-бытия, – говорит он, – это онтология 
тел, всех тел, живых, неживых, чувствующих, гово-
рящих, мыслящих, имеющих вес» [8. С. 133]. Суще-
ствовать – значит со-существовать. Мы существуем, 
что значит – мы со-существуем. «Мы» – это не чело-

веческое «мы», но «мы» всякого существующего те-
ла: «…бытие может быть, – уточняет Нанси, – лишь 
когда это бытие-одних-вместе-с-другими… Всех ве-
щей, всех бытующих, всех существующих, прошлых 
и будущих, живых и мертвых, неодушевленных, кам-
ней, растений, гвоздей, богов – и “людей”...» [8. 
С. 17–18]. Понятие совместного бытия Нанси распро-
страняет на всю природу, «материю», отказавшись от 
идеи человеческой исключительности. 

 
Слотердайк: история гуманизации 

 
Слотердайк пишет «ответ на письмо Хайдеггера 

о гуманизме». Он обвиняет Хайдеггера в том, что 
тот своей критикой гуманизма открыл дорогу пост-
гуманизму и трансгуманизму. Почему Хайдеггер 
постгуманист? Потому что он убрал человека из 
центра, сделав его «соседом бытия», покорным пас-
тухом, нанятым на службу самим бытием. Хайдег-
гер действительно сместил свой интерес с челове-
ческого на нечеловеческое, и именно в нем нашел 
источник человечности. Однако антигуманизм 
Хайдеггера в силу тех же причин, что и космизм, не 
связан с постгуманизмом и трансгуманизмом, ибо 
они предполагают противоположное понимание 
нечеловеческого. Нечеловеческое постгуманизма – 
это природа. Человек имеет природные изъяны, и 
если в трансгуманизме речь идет о совершенство-
вании человека, то под совершенствованием пони-
мается восполнение природы посредством техники 
и биоинженерии. Нечеловеческое нивелирует чело-
веческое, делая последнюю категорию избыточной. 
Хайдеггер решает не техническую задачу, а онтоло-
гическую. Бытие – это то, что онтологически обес-
печивает человечность человека, отделяя его от 
природного мира. Нечеловеческое постгуманизма – 
это редукция человеческого к природе, нечеловече-
ское у Хайдеггера – это онтологическое расшире-
ние, выступающее условием человеческого. 

Желая поправить Хайдеггера, решительным об-
разом противопоставившего человека и животное, 
Слотердайк как постгуманист поставил себе задачу 
вернуть человека природе, сделать его соседом при-
роды, а не бытия. Нахождение в просвете бытия, 
заявил он, не есть изначальное онтологическое со-
стояние человека, но то, которому предшествует жи-
вотное состояние. А потому стоит говорить не о 
просвете бытия, а о его генезисе, а именно о генези-
се человеческого из животного, о том, «как из sapi-
ens-животного возник sapiens-человек» [9]. Историю 
становления человека из животного Слотердайк объ-
ясняет с помощью известной идеи «животной незре-
лости человека», «неудачи» его как животного, ко-
торая определила его выпадение из окружающей 
среды и «вхождение в мир». 

Для Слотердайка гуманизм является историче-
ской проблемой, а не антропологической или онто-
логической. А потому постгуманизм в его понима-
нии связан не с редукцией человека к нечеловече-
ской природе, а с кризисом гуманизма. Что такое 
гуманизм? «Гуманизм как слово и дело всегда со-
держит в себе “против чего”», – говорит Слотер-
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дайк [9]. В основе гуманизма лежит идея преодоле-
ния «животной натуры» человека, его дикости и 
варварства, к которым Слотердайк относит грубую 
военную силу, равно как и «повседневное озвере-
ние (Bestialisierung) людей посредством раскрепо-
щающих медиа-развлечений» [9]. Человечность 
состоит в том, чтобы выбрать обуздывающие сред-
ства. Что это за средства? Традиционно для евро-
пейской культуры этими средствами всегда счита-
лась литература. Литература усмиряет, обуздывает: 
«правильная литература, – говорит Слотердайк, – 
делает кротким» [9]. Литературный канон обеспе-
чивает социальные синтезы, учреждающие гумани-
стическое общество. Литературные послания, уста-
навливая всеобщую связь, скрепляют множество в 
единое целое. Как выражается Слотердайк, в серд-
цевине гуманизма лежит фантазия секты о соли-
дарности тех, кто избран для чтения. Гуманизм ста-
новится причиной появления наций. Нации – лите-
ратурный продукт, результат принудительной 
дружбы множества с единым каноном. Однако осо-
знанная роль литературы в деле гуманизма должна 
быть восполнена неосознанной ролью «доместика-
ции». Литературы, говорит Слотердайк, явно было 
не достаточно для обуздывания человека. Укроща-
ющей силой равно был дом, оседлость, что усколь-
знуло от мысли самих гуманистов. Одомашнивание 
делает человека человечным. Дом – это досуг, до-
суг – это созерцание, теория, т.е., как выражается 
Слотердайк, «веселый взгляд из окна». Размышле-
ния во время прогулок могут возникнуть только у 
того, у кого за спиной дом. Современной массовое 
общество Слотердайк называет постгуманистиче-
ским именно потому, что оно стало постлитератур-
ным. Гуманизму пришел конец, ибо литература, не 
способная отныне выполнять роль скрепы в усло-
виях масс-медиа и информационных технологий, 
выродилась в субкультуру. Литературу смещают 
«новые средства политико-культурной телекомму-
никации» [9], интригует нас Слотердайк, оставляя 
без пояснений, что это за средства и какое отноше-
ние к гуманизму они имеют. Что же случилось с 
домом? Слотердайк умалчивает и об этом. Когда он 
написал этот текст, пространство дома еще принад-
лежало своей истине, хотя другой уже прокрался в 
дом вместе с телевидением и интернетом. Сегодня 
в сломанном объявленной пандемией мире дом 
начинают поглощать социальные структуры, не 
оставляя место интимному. Мы уже не можем бро-
сить веселый взгляд из окна, ибо другой, захваты-
вающий дом крадет наше одиночество. Теперь дома 
мы не у себя. Не наедине с собой. Беззастенчивый 
взгляд другого преследует нас. 

Постгуманизм Слотердайка парадоксален, ибо ра-
дикального противопоставления философии Хайдег-
гера не получилось. То, что Хайдеггер связал с быти-
ем, Слотердайк признал по умолчанию. Что именно? 
Человека. «Животная натура» у Слотердайка есть не 
что иное, как человеческая натура, ибо агрессия, не 
знающая биологического закона экономии, «повсе-
дневное озверение» и «бестиальность» – это именно 
то, что отличает человека от животного, то, что указы-

вает на его свободу. Гуманизм в понимании Слотер-
дайка тогда есть не что иное, как окультуривание че-
ловека, а не заявленное производство человеческого из 
нечеловеческого. В отличие от Хайдеггера историче-
ская позиция Слотердайка освобождает его от необхо-
димости объяснять возможность человека в мире. 

 
Деррида: о последнем сомнамбулическом 
прыжке высшего человека и опоздавших 

на последний поезд 
 

Как обстоят дела с человеком во Франции? – зада-
ется вопросом Деррида в 1968 г. Почвой европейской 
послевоенной мысли, говорит он, был гуманизм и 
антропологизм. Экзистенциализм, персонализм, 
марксизм, философия ценностей проникнуты духом 
гуманизма. Однако в его основании лежит невероят-
ное недоразумение, причина которого кроется в 
неожиданном прочтении Гегеля, Гуссерля и Хайдег-
гера в антропологическом ключе, причем как теми, 
кто симпатизирует антропологии, так и теми, кто от 
нее стал в 60-е гг. отказываться. Но, по мысли Дерри-
да, именно с Гегелем, Гуссерлем и Хайдеггером сле-
дует связывать деантропологизирующий стиль мыш-
ления в философии. Именно они снимают вопрос о 
человеке. Антропология у Гегеля снимается феноме-
нологией, душа снимается сознанием, сознание – аб-
солютным духом. Трансцендентальный субъект у 
Гуссерля, равно как и Дазайн у Хайдеггера – это не 
человек. Трансцендентальные структуры, – это вовсе 
не человеческие структуры, трансцендентальное со-
знание – это сознание без человека. Перевод Дазайн 
на французский язык в качестве «человеческой реаль-
ности» Деррида считает «чудовищным». Хайдеггер 
недвусмысленно заявляет в «Письме о гуманизме» о 
том, что он не гуманист, ибо гуманизм связан с мета-
физикой. Антропологическое прочтение деантрополо-
гизирующей философии Деррида называет «обезоб-
раживанием» данных теорий. 

Деррида недоумевает, отчего критика гуманизма и 
антропологизма не видит свои основания и не черпает 
вдохновение в философии названных мыслителей. 
Тем не менее, примыкая к постгуманистическому 
дискурсу, сам Деррида не спешит следовать за 
Хайдеггером, ибо хайдеггерианское снятие вопроса о 
человеке вовсе не носит постгуманистического харак-
тера. Напротив, отмечает Деррида, «мысль о бытии, 
мысль истины бытия, во имя которой Хайдеггер от-
страняется от гуманизма и метафизики, остается мыс-
лью человека и о человеке… Речь идет… о некоторой 
переоценке и некотором перерасчете сущности и до-
стоинства человека» [10. С. 159]. Для Хайдеггера гу-
манизм подлежит критике не потому, что Хайдеггер 
отказывается от темы человека, но потому, что счита-
ет гуманизм редукционистским, не исчерпывающим 
сущности человека. Гуманизм сводит человека к ani-
malitas, подлинное измерение humanitas ему недо-
ступно. 

Деррида считает антигуманизм Хайдеггера по-
следним сомнамбулическим прыжком высшего чело-
века, имея в виду Ницше. И предлагает перейти к 
иному пониманию «снятия человека» – в сверхчело-
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веке, который, как у Ницше, не оглядывается назад, 
преодолевая человека и не сожалея о нем. 

На примере Деррида становятся явными две стра-
тегии преодоления гуманизма в XX в. – антигуманизм 
как критика гуманизма за его неумение поставить 
вопрос о человеке и антигуманизм как отрицание че-
ловека, как постгуманизм. Деррида встраивается в 
плеяду представителей идеи смерти человека и всех 
тех, кто спустя десятилетия вдруг снова начнет гово-
рить о конце человека, назовет опоздавшими на по-
следний поезд. «Многие сегодняшние молодые люди 
(типа “читателей-потребителей Фукуямы“ или же ти-
па самого “Фукуямыˮ), – говорит Деррида в 1993 г., – 
несомненно, знают об этом не слишком много: эсха-
тологические темы “конца историиˮ, “конца марксиз-
маˮ, “конца философииˮ, “конца человекаˮ, “послед-
него человекаˮ и т.д. были нашим насущным хлебом в 

1950-е гг. – 40 лет назад» [11. С. 29]. То, что было 
актуальным 50 лет назад, сегодня видится унылым 
анахронизмом. Мы, говорит Деррида, питались апо-
калиптическим хлебом – «Гегель, Маркс, Ницше, 
Хайдеггер – вместе с кожевианскими приписками к 
их завещанию, а также с приписками к завещанию, 
оставленному уже самим Кожевым» [11. С. 30]. Сего-
дняшние разговоры о концах истории, человека и фи-
лософии, претендующие на новизну и революцион-
ность, по меньшей мере наивны.  

Призвав некогда к сверхчеловеку, поздний Дерри-
да удивительным образом сблизится с антропологиз-
мом Хайдеггера именно в том, что центральной кате-
горией для его философии окажется невозможное как 
усилие субъективности [12, 13]. Вера, дар, любовь, 
дружба – это невозможное, которое есть в той мере, в 
которой мы актуализируем его. 
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The article analyzes the concept “antihumanism” and its relation to the concepts “humanism” and “posthumanism”. The 
hypothesis of the author of the article is that the criticism of humanism, which is hidden behind the prefix “anti-”, has the opposite 
character – it leads either to posthumanism, or, on the contrary, tends to the ideas of a new anthropology. The author studies the 
problem of antihumanism by analyzing J.-P. Sartre’s landmark work “Existentialism Is a Humanism” and the subsequent reaction of 
western philosophy. The author shows the drama of this reaction: Sartre’s humanism meets the criticism of Heidegger and Nancy, 
while Heidegger’s position evokes a response from Derrida, on the one hand, and from Sloterdijk, on the other. After Derrida, 
Francis Fukuyama develops his philosophy, and Derrida’s thought subsequently converges with the ideas of Heidegger. The article 
shows two meanings of the word “humanism” in Sartre and notes that humanity for Sartre is connected with the figure of the Other. 
Responding to Sartre’s work, Heidegger criticizes humanism for its inability to pose a genuine question about the human. Humanism 
in this interpretation is insufficient because it cannot rise to the “humanitas” of the human, limiting itself to the dimension of 
“animalitas”. Nancy, in turn, criticizes Sartre for the fact that, wanting to radically denote the freedom of the human, he did not 
abandon the concept of essence. Nancy suggests that we speak of the human in terms of existence. The article explores the 
relationship between Nancy’s conception of exposition and posthumanism. Sloterdijk, responding to Heidegger’s “Letter on 
Humanism”, reproaches him for posthumanism because Heidegger displaced humans from the center, making them the shepherd of 
being. In contrast to Heidegger, radically opposing the human and the animal, Sloterdijk offers to understand humanism as the 
transformation of the human from the animal. The direction of Derrida’s thought is bifurcated. He criticizes Heidegger for his belated 
anthropologism and calls for overcoming the human in the Superhuman. However, in his later period, subjectivity becomes the 
central category of Derrida’s philosophy, which correlates with Heidegger’s thought. The author concludes that antihumanism, on the 
one hand, contains criticism of humanism for its imperfection in the approach to the human, thus claiming the status of genuine 
humanism; on the other hand, it is a form of denial of the idea of the exclusivity of human existence. 
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БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА: ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Представлена тема экологии бытия человека в контексте взаимоотношений «человек – окружающая среда». Под окружа-
ющей средой понимается не только природа, но и созданный человеком мир – культура, технизированный мир. В условиях 
технизации всех сторон жизни человека и его мира именно экологическое отношение к себе и окружающей среде стано-
вится объектом заботы. В качестве примера и рабочей площадки по осмыслению экологических вопросов предлагается 
Информационно-вводный словарь «Экология человеческого бытия». 
Ключевые слова: человек; бытие человека; окружающая среда; технизированный мир; экология; экология человека; эко-
гуманистика; экологическая культура. 

 
Круг проблем, связанных со взаимоотношениями 

человека с окружающей его средой (природой) вызвал 
к жизни особую научную дисциплину, их изучаю-
щую, – экологию. Термин «экология» введен извест-
ным немецким зоологом-эволюционистом Эрнстом 
Геккелем в 1866 г., в переводе с греческого (oikos) 
буквально обозначает учение о доме, жилище, хозяй-
стве, месте обитания и др. В самом широком смысле 
под экологией понимается наука о взаимоотношении 
растительных и животных организмов (а также био-
сферы в целом) между собой и окружающей средой. 
Она изучает сущность и специфические закономерно-
сти подобных взаимодействий. Эта область исследо-
вания получила свой статус в системе наук и точное 
естественно-научное обоснование. 

Однако в настоящее время экология превратилась 
в одну из важнейших междисциплинарных областей 
знания, призванную решать самые актуальные и ост-
рые проблемы взаимоотношений человека с окружа-
ющей средой [1, 2]. Под окружающей средой понима-
ется не только природа (как естественные условия 
человеческого существования), но и мир человека– 
культура, социальный мир, технизированный мир 
(как искусственно созданные условия существования 
человека).  

Человек XXI в. живет в «технологическую эпоху». 
Техника и технологии меняют мир людей, который 
становится технизированным. Принципиальные из-
менения современного мира связаны как раз с воз-
можностями современных технологий, на основе ко-
торых выстраиваются практически любые отношения 
человека со всеми составляющими его мира. Техно-
логически опосредованными являются все больше 
даже самые приватные сферы межличностного обще-
ния людей, изменяя и ставя под вопрос представления 
о границах возможного и допустимого, сущего и 
должного. 

Современный технизированный мир (это общая 
характеристика мира, в котором техника и технологии 
проникают во все сферы существования человека, все 
сферы его деятельности) побуждает переосмысливать 
все содержание отношений человека и мира. Создан-
ный людьми техномир (непосредственно мир техни-
ки) постепенно начинает приобретать черты субъект-
ности (может в перспективе претендовать на контроль 
над созданным человеком миром) и самостоятельно-
сти (со своей собственной логикой развития). Конеч-

но, это только одна из возможных перспектив, одна-
ко, вполне проявляющаяся тенденция. 

Техника и технологии меняют не только мир чело-
века, который становится технизированным, но уже 
сейчас способны многое изменить в самом человеке. 
Речь идет о тенденции «технизации человека», в ко-
торой обозначается различными дискурсами (транс-
гуманизм, техногуманизм, иммортология) стирание 
границ между людьми и техникой. Дискурсы «пост-
гуманизма» призывают к трансформации природы 
человека технико-технологическими средствами 
(нанотехнологии, технологии трансплантаций, генная 
инженерия) ради преодоления биологической и ин-
теллектуальной ограниченности человека, его болез-
ней, патологий, старения и смерти [3–8]. В современ-
ной ситуации актуализируется вопрос о сохранении 
человеческого в человеке, который может быть решен 
посредством развития и расширения вектора «эколо-
гии человеческого бытия». 

Понятие «экология человеческого бытия» («эко» и 
«экология» – понятия, характеризующие заботливое и 
попечительское отношение человека к миру – приро-
де, культуре, обществу – и самому себе) может быть 
определено в двух разных значениях. Во-первых, ис-
ходя из различения понятий бытия и существования 
(на уровне «антропологической онтологии», где ос-
новной вопрос – что есть человек сам по себе?): эко-
логия человеческого бытия – экология бытийных, 
сущностных характеристик человека как такового, 
как уникального вида сущего, в том числе в экзистен-
циально-антропологическом аспекте. Во-вторых, ис-
ходя из отождествления понятий бытия и существо-
вания: экология человеческого бытия – экология бы-
тия человека-в-мире, различных видов его отношения 
к миру и их совокупности как «мира человека». Ос-
новной вопрос – как человек существует в отношении 
к миру (природе, культуре, обществу)?  

В первом случае экология человеческого бытия 
может быть рассмотрена с точки зрения онтологиче-
ского подхода (экология человека самого по себе, без-
относительно к любым видам его отношений с миром). 
Именно сферу экзистенциального можно рассматри-
вать как предельный горизонт человеческого (того, что 
явно отличает человека как человека и определяет его 
сущностные характеристики). Это и предельный гори-
зонт понимания человека в его отношении к миру, тот 
реальный «жизненный мир», который стоит за любыми 
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«картинами» мира, человека и его отношения к миру. 
Эко-ориентированный взгляд в условиях технизации 
всех сторон жизни человека обращен к сфере экзи-
стенциалов [9] или основополагающих феноменов че-
ловеческого бытия: творчество, любовь, игра, труд, 
смысл жизни, страдание, страх, смерть [10]. В экзи-
стенциалах выражены способы участного отношения 
человека к миру, участного присутствия в мире – спо-
собы его реальной включенности в мир. Экология че-
ловеческого бытия в этом аспекте не предполагает ди-
станции между человеком и миром, нет здесь ситуации 
отношения, в котором всегда есть разведенные сторо-
ны. Именно в экзистенциалах выражено то живое, что 
и является предметом заботы и попечения в условиях 
технизированного мира, поскольку если это живое ис-
чезнет и будет заменено заданными (запрограммиро-
ванными) схемами-автоматизмами как у роботов, то 
это уже и не человек (и не сверхчеловек). Живое при 
этом – синкретичное / внутренне нерасчлененное бы-
тие человека; человек как нерасчлененное / органиче-
ское целое, целостность.  

Во втором аспекте об экологии человеческого бы-
тия можно вести речь с точки зрения различных под-
ходов, а именно: аксиологического, культурологиче-
ского, герменевтического (при этом рассматривается 
экология отношений человека со всеми элементами 
мира; человек рассматривается через бытие-в-мире).  

С точки зрения аксиологического подхода «экологи-
ческое внимание» определяется как внимание заботы и 
попечения, сохранения и сбережения многообразия от-
ношений человека с миром, способов человеческого 
бытия-в-мире. «Экологический подход» всегда предпо-
лагает оценочный момент, он отличается тем, что в нем 
соотносятся возможности собственного, автономного 
развития какой-то системы (например, культуры, техни-
ки) с тем, что это развитие будет означать для другой 
системы (например, природы, человека). Благодаря это-
му вырабатывается вариант «комфортного» сосуще-
ствования. К примеру, отношение «человек – техника» 
предстает как ценностно-опосредованное. Здесь эколо-
гический взгляд может быть обращен, в том числе, к 
проблеме живого человека как ценности, обеспечения 
сохранения и воспроизводства живого начала в человеке 
в новых условиях технизированного мира. 

Культурологический подход предполагает культу-
рологическую экспертизу бытия человека-в-мире, 
всех отношений человека с миром. Например, отно-
шение «человек – природа» с точки зрения культуро-
логического подхода предстает как опосредованное 
культурной деятельностью человека [11]. Именно 
человек посредством своих культурных практик, вы-
деляя себя из природы, превращает природу в окру-
жающую среду. Природа испытывает последствия 
«хищного» потребления и разорения со стороны че-
ловека (экоцида), ставшего результатом социально-
экономического и «технического варварства». Поэто-
му природа по отношению к культуре и некоторым 
техническим инновациям становится предметом 
именно «экологического внимания» – заботы, попе-
чения, сбережения и сохранения. В связи с этим воз-
никают такие понятия, как «экологическая мораль» и 
«экологические тормоза техники» [12].  

В призме герменевтического подхода экологиче-
ский взгляд преодолевает границы отношения чело-
века и мира как противоположностей, тем более – как 
отношения сторон, во взаимоотношении которых 
действует принцип властного отношения одного к 
другому. Это, скорее, именно восстановление такого 
понимания, когда мир и человек – часть и целое, ко-
торые могут существовать и эволюционировать толь-
ко совместно.  

Важность проблемы защиты человека и окружаю-
щей среды в условиях технизации всех сторон жизни 
человека, повышает заинтересованность в «проектив-
ности», предложения вариантов оптимального пути 
решения возникающих проблем. В качестве научно-
теоретической площадки для осмысления современ-
ных экологических проблем с целью формирования 
экологической культуры (качественная характеристи-
ка степени развития общества и общей культуры лич-
ности, включающая в себя сознательное отношение к 
окружающему миру во всем его многообразии, раци-
ональное природопользование на основе познания 
законов природы и с учетом ближайших и отдален-
ных последствий изменения окружающей среды под 
влиянием человеческой деятельности) современного 
человека был предложен успешно реализованный 
проект информационно-вводного словаря «Экология 
человеческого бытия» [13]. Издание оказалось эффек-
тивной платформой консолидации ученых-философов 
для осмысления междисциплинарного ресурса темы 
экологии бытия человека. 

В издании через совокупность терминов представ-
лена тема экологии человеческого бытия в контексте 
взаимоотношений «человек – технизированный мир», 
в котором экология субъективности, непосредствен-
ного, живого переживания человеком его отношений 
со всеми элементами мира есть реальная проблема. В 
условиях технизации всех сторон жизни человека и 
его мира именно это живое переживание становится 
объектом заботы. Это словарь вводных («входных») 
терминов, условный «алфавит», в котором собрана 
первичная и необходимая информация для формиро-
вания и развития концептуальных идей, раскрываю-
щих содержание темы экологии человеческого бытия 
в различных его аспектах и способствующих форми-
рованию экологической культуры современного че-
ловека [14–19]. Это словарь-приглашение к совмест-
ному творчеству для дальнейшего исследования с 
целью осмысления проблемного поля экологии чело-
веческого существования. 

Авторский коллектив представлен следующими 
вузами страны: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет (национальный исследова-
тельский университет)»; ФГАОУ ВО «Челябинский 
государственный университет»; ФГБОУ ВО «Челя-
бинский государственный институт культуры»; 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет»; Филиал 
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Воен-
но-воздушных сил “Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина”» 
(г. Воронеж) Министерства обороны Российской Фе-
дерации в г. Челябинске; ЧОУ ВО «Международный 
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институт дизайна и сервиса»; ФГБОУ ВО «Астрахан-
ский государственный университет»; ФГБОУ ВО 
«Российский государственный институт сценических 
искусств»; ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-
ский университет». 

Исходя из установленной идеи, авторы словарных 
статей осуществили попытку философского осмысле-
ния ряда проблемных вопросов. Все их многообразие 
можно свести к трем основным. Каково общее (фило-
софское) основание отношений человека с технизиро-
ванным миром? Есть ли человеку место (и каково 
оно) в новом технизированном мире? Каковы воз-
можности и перспективы существования человека как 
особого рода сущего в технизированном мире? Соот-
ветственно трем этим вопросам можно выделить три 
основания, по которым авторы статей сходятся или 
же несколько расходятся в своих положениях. 
1. Оценка сущности взаимоотношений человека и 
технизированного мира. 2. Вопрос об идентичности 
человека в условиях технизированного мира. 3. Пер-
спективы человека в ситуации технизированного ми-
ра. Не отрицая всей значимости других аспектов кол-
лективного исследования и каждой статьи в отдель-
ности, тем не менее, ограничимся анализом лишь не-
которых статей, исходя из трех обозначенных основа-
ний. Рассмотрим, насколько тексты статей содержа-
тельно им соответствуют [20]. 

Преимущественно авторы словарных статей исхо-
дят из того, что новый мир (технизированный мир) – 
уже факт. Технизированный мир фактически порож-
дает соразмерную своим основным свойствам (алго-
ритмизированность, схематизированность, «калькуля-
тивность», узкорациональность – научно-техническая 
рациональность) техногенную (обладающую «генети-
ческими» способностями) реальность. Технизирован-
ный мир есть следствие и завершающий этап общей 
стратегии «покорения природы» человеком (В.А. Ры-
бин, Н.Г. Апухтина). Мир человека строится не 
столько по меркам человека, сколько по меркам тех-
ники (В.С. Невелева, Д.В. Соломко).  

Контекст взаимоотношений «человек – технизиро-
ванный мир» диктует необходимость формирования 
нового подхода в осмыслении и поиске решения про-
блем теоретической и практической деятельности 
современного человека. В связи с этим авторы обос-
новывают необходимость формирования и укрепле-
ния новой альтернативы технико-технологическому 
подходу в развитии человеческой цивилизации – эко-
логического подхода. Отметим, что словарь «Эколо-
гия человеческого бытия» вводный, поэтому исход-
ные позиции авторов, связанные с пониманием сути 
экологического подхода, различаются.  

Понимание экологии, экологического подхода, 
процессов экологизации связывается большинством 
авторов традиционно с защитой и охраной окружаю-
щей среды, обеспечением благоприятных, безопасных 
и комфортных условий жизнедеятельности людей, 
введением ограничений или запретов на неблагопри-
ятные виды деятельности и др. При этом понимание 
значения окружающей среды ограничивается рядом 
авторов только природой как естественными услови-
ями человеческого существования (Дж. Ди Капуя, 

С. Пепполони «Геоэтика», В.И. Гладышев «Общение 
человека с природой», Е.В. Гредновская «Экологиче-
ская ответственность» и др.), что, безусловно, важно, 
но недостаточно, учитывая современное положение 
человека в технизированном мире и возможных пер-
спектив их взаимоотношений. Экологический подход 
связан не только с защитой приоритета какой-либо 
одной стороны (природы). Имея это ввиду, ряд авторов 
предлагают несколько расширить предметную область 
экологии и понимать под окружающей средой (что 
является ценным для экологии как междисциплинар-
ной области знания) в том числе и искусственно-
созданные условия бытия человека – культуру, техно-
мир (Н.Г. Апухтина «Теоретическая и прикладная эко-
логия», В.О. Богданова «Забота», А.А. Дыдров «Сбе-
режение», В.А. Рыбин «Окружающая среда», «Транс-
гуманизм» и др.). Ценным и, безусловно, достойным 
внимания является и опыт расширения предмета ан-
тропоэкологии, а именно идея сохранения, прежде все-
го в активном воспроизводстве, не только человека как 
биологического или биосоциального существа, но и 
бытийных его характеристик, антропологических кон-
стант, предельных оснований человеческого бытия 
(целостность, открытость, свобода, творчество, любовь 
и т.д.), живого начала в человеке в противоречивых 
условиях технизированного мира (А.А. Дыдров, 
О.А. Ковтун «Дом», И.В. Востриков, Д.В. Соломко 
«Экогуманистика», В.С. Невелева, И.Р. Камалиева 
«Доверие», В.С. Невелева, Д.В. Соломко «Экология 
человеческого бытия»). 

К сожалению, в статьях не обнаруживается опреде-
ленной в содержательном смысле программы развития 
человека на перспективу в новых технизированных 
условиях, а это в современной ситуации крайне важно. 
Например, авторы статьи «Экогуманистика» 
И.В. Востриков и Д.В. Соломко предлагают проект 
формирования нового научного знания о человеке и 
его существовании в условиях технизированного мира 
(экогуманистики). Надо отметить, что необходимость 
формирования «новой антропологии» обоснована не 
только современным положением человека в технизи-
рованном мире, но и кризисом традиционной антропо-
логии. Однако необходимо учитывать, что идея проек-
тирования и конструирования новых областей знания 
не является достаточным и исчерпывающим вариантом 
решения проблем взаимоотношений человека и техни-
зированного мира. Это один из возможных вариантов 
необходимого осмысления и решения возникающих 
проблемных вопросов современности. В.А. Рыбин в 
качестве проективного решения проблем взаимоотно-
шений «человек–природа–техносфера» предлагает ва-
риант снижения «переразвития техносферы посред-
ством ее преобразования в средство выстраивания сба-
лансированных отношений человека и природы». 
В целом с автором можно согласиться, но, тем не ме-
нее, после прочтения и анализа статьи возникает ряд 
открытых и нерешенных вопросов. Не совсем ясно, что 
именно понимается под «снижением переразвития тех-
носферы»? Каким образом техника может выступать в 
качестве средства регулирования отношений человека 
с природой? Имеется ввиду переход от «технического 
варварства» к новым высоким технологиям (Hi-Tech, 
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Hi-Hume и пр.) или что-то еще? Отражение в тексте 
статьи вариантов решения данных вопросов более от-
четливо прояснило бы авторскую позицию. В статьях 
О.А. Блиновой «Экологическое образование и воспи-
тание», Н.С. Скипина и Л.Д. Александровой «Экологи-
ческое сознание», И.В. Вишева и Е.В. Гредновской 
«Экофилософия» и других говориться о необходимо-
сти укрепления и развития экологического вектора 
(подхода) в сфере теоретических исследований и в ор-
ганизации и осуществлении практических отношений 
человека с его миром. Обозначение и расширение эко-
логического вектора, безусловно, важно, однако этого 
недостаточно. В нынешней ситуации требуется смена 
общей парадигмы, утверждение своеобразной экологи-
ческой парадигмы человеческого бытия в целом 
(например, как обозначено в словарных статьях 
Н.Г. Апухтиной). Необходима новая парадигмальная 
установка мышления и практической деятельности, 
содержательным наполнением которой может высту-
пить экогуманистический подход как специфическая 
совокупность методов и способов теоретического 
осмысления и практического освоения действительно-
сти, основанной на определенных базовых принципах. 
К примеру, на принципе доминанты целого (целостно-
сти) по отношению к частям, принципах дополнитель-
ности, оптимальности и координации. 

Если говорить в целом, то суждения об экологиза-
ции человека и его мира представлены авторами как 
общие теоретические положения о том, что должно 
быть в человеке и его мире сохранено, чтобы обеспе-
чить идентичность человека как человека и существо-
вание мира человека как органического целого. Одна-
ко справедливости ради надо отметить, что основа-
тельная научная концептуализация не входила в зада-
чи данного издания. Авторы намеренно, учитывая 
выбранный формат словаря, ограничились сбором 
первичной информации для формирования и развития 
идей на концептуальном уровне, обозначив перспек-
тиву своего дальнейшего исследования. Можно ска-
зать, что авторами отражена степень разработанности 
обозначенных проблем в истории философии и науки 
в первичном ее приближении, что, безусловно, явля-
ется важным шагом для раскрытия и дальнейшего 
исследования темы экологии бытия человека, ее кон-
цептуализации. Авторы проясняют степень прорабо-
танности наиболее частотных категорий; определяют 
степень возможности прояснения проблематизиро-
ванных категорий в философско-антропологической 
интерпретации; обозначают дискурсивные взаимосвя-
зи наиболее частотных понятий и категорий между 
собой; выявляют гуманитарную и междисциплинар-
ную специфику экологической тематики. 

В процессе научно-исследовательской и редактор-
ской работы выяснилось, что экологический вектор 
осмысления всех отношений человека с миром, в том 
числе отношения «человек – технизированный мир» 
строится на логике взаимосоразмерности, непротиво-
стояния сторон, а также на удержании этой соразмер-
ности, соотнесении возможностей полноценного вос-
производства и развития каждого «начала» – челове-
ческого и технического – в их ориентации друг на 
друга. «Экологический подход» – это подход, осно-

ванный на принципах координации и оптимальности 
в отношениях между сторонами, а не только в защите 
приоритета какой-либо одной стороны. При этом 
каждая сторона, поскольку они взаимозависимы, 
настроена на поддержание существования другой 
стороны (признавая ее ценность, значимость для свое-
го существования и развития) и на поддержание от-
ношений. Потому что любое нарушение в порядке 
существования одной стороны обернется сложно 
предсказуемыми, но вряд ли позитивными изменени-
ями в порядке существования другой стороны. То 
есть экологический подход – подход взаимосбереже-
ния ради сохранения каждой стороны, обеспечение 
простора для существования друг друга во взаимо-
ориентации друг на друга. 

Информационно-вводный словарь «Экология че-
ловеческого бытия» является на сегодняшний день 
первой частью запланированной серии. Уже сейчас 
ведется работа по подготовке второй его части под 
названием «Медиаэкология». Здесь через ряд само-
стоятельных, но взаимосвязанных терминов пред-
ставлена тема медиаэкологии или экологии средств 
коммуникации в контексте взаимоотношений «чело-
век – технологизированный мир», в котором экологи-
чески ориентированный взгляд направлен на осмыс-
ление возможностей современных цифровых техно-
логий коммуникации. Возможности и мощь совре-
менных технологий актуализируют потребность эко-
логического измерения отношений между субъектами 
коммуникации, где не предполагается отказ от циф-
ровых технологий, но имеется в виду оптимальное 
использование всех средств коммуникации с учетом 
обнаружения и сохранения их человекотворческого 
(гуманистического) потенциала.  

В качестве теоретического основания данной ча-
сти используется идея М. Маклюэна о технологии как 
«самоампутации» бытия человека [21]. Любые техно-
логии, в том числе и цифровые, дают человеку оче-
видные преимущества (например, существенно уско-
ряют обмен информацией) и вместе с тем формируют 
новое восприятие действительности, «разрушают 
приоритет видимого мира». Иными словами, техноло-
гии являются призмой, сквозь которую человек видит, 
оценивает действительность и определенным образом 
к ней относится [22, 23]. Современный человек живет, 
по оценке М. Маклюэна, «внутри закодированной 
информации». Мысль, выраженная в книге «Война и 
мир в глобальной деревне», заставляет вновь поста-
вить вопросы о том, что человек приобретает и чего 
лишается в связи с изобретением и использованием 
новой технологии. 

Составители словаря опираются также на идею 
М. Маклюэна о поспешной и неадекватной оценке 
технологических нововведений. Эта оценка нередко 
(если не как правило) основывается на имеющемся 
опыте и в том числе стереотипах: компьютеры «мы по 
привычке называем машинами». В то время, пока че-
ловечество смотрит на «старый» мир сквозь призму 
новых технологий и на технологии сквозь призму 
«старого» мира, оно игнорирует саму призму. Обо-
значенная идея наводит на вопрос о месте и роли 
цифровых технологий в коммуникации. 
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Вторая часть словаря предполагает расширение 
авторского коллектива и выход за пределы чисто фи-
лософского осмысления экологических проблем в 
сферу междисциплинарного знания. Первая часть 
словаря практически подготовила возможность для 
подобного выхода. Формат проекта второй части сло-
варя открыт для новых авторов – специалистов в об-
ласти экологии, медиа, коммуникации, инженерии, 
психологии, юриспруденции, экономики, журнали-
стики, лингвистики, истории, социологии, образова-

ния (в том числе электронного / дистанционного) с 
целью осмысления проблемного поля экологии чело-
веческого бытия, в аспекте медиаэкологии. 

Таким образом, прогнозируемый эффект серии сло-
варя «Экология человеческого бытия» в решении эколо-
гических проблем – через обращение к мышлению, че-
рез слово, скрытые возможности языка, через проясне-
ние понятий способствовать формированию экологиче-
ской культуры современного человека, его правильного 
и грамотного отношения к окружающей среде [24–26]. 
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The article presents the topic of the ecology of human existence in the context of the “human–environment” relationship, in 
which the environment is understood not only as nature, but also as the world created by humans – culture, technicized world. In the 
conditions of the technicization of all aspects of the human life and world, it is the preservation of the human’s ecological attitude to 
the environment that becomes a real problem and an object of my concern. Does the situation of the technicized world call into 
question the ways of human existence as they took shape in people’s social and cultural evolution? The question is ideological, 
requiring the definition/formation of the initial theoretical attitudes of the culture of a modern human and understanding/solving it in 
the mainstream of a philosophical approach. Bringing this issue to the philosophical level of reflection requires not only critical 
thinking, analysis of the current situation, but also “projectivity”, proposing options for the optimal way to solve urgent problems of 
human relations with the environment. As an example and theoretical grounds for a philosophical understanding of the posed 
question, a concise dictionary Ecology of Human Existence is offered. This is a dictionary of “input” terms, a conditional “alphabet”, 
in which primary and necessary information is collected for the formation and development of conceptual ideas that reveal the 
content of the ecology of human life in its various aspects. One of the important and achieved goals of the dictionary was the 
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consolidation of Russian philosophers to comprehend the scientific resource and the practical potential of the topic “ecology of 
human existence”, as well as to create a unified ideological foundation for solving environmental problems. Through the clarification 
of concepts, the dictionary gives guidelines for the formation of ecological culture, as well as responsibility and literacy in the 
individual and social consciousness, so necessary today for building optimal, harmonious human relationships with the environment, 
the natural world and culture (technicized world). The modern human is faced with one of the main global problems today – the 
problem of the ecological crisis generated by the intensive development of the technical and technological side of the human world. 
However, this does not mean that the ecological approach is against the technological one. It is built on the basis of the logic of the 
inter-proportionality of the human and the techno-technologized world, on maintaining proportionality, correlating the possibilities of 
full-fledged reproduction and development of each “principle” – human and technical – in their orientation towards each other. That 
is, the ecological approach is based on the principle of optimality in relations between the parties when the best opportunities for 
development, for the realization of the internal potential of each party are created. 
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ДВА ЗНАЧЕНИЯ «ПОЗНАНИЯ» В ТЕОРИИ ВОПЛОЩЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Сопоставляются понятие «познание» в контексте теории воплощенного познания и классическое понятие познания. Авто-
ры теории воплощенного познания не дают прямого определения познанию и употребляют этот термин в двух разных зна-
чениях, которые можно определить как широкое и узкое. В широком смысле познание является деятельностью воплощен-
ного агента, в узком смысле – неотъемлемым свойством сознания. Показаны два значения «познания» в энактивистской 
теории, обоснована необходимость их различения.  
Ключевые слова: философия сознания; энактивизм; воплощенное познание; познание; сознание. 

 
Теория воплощенного познания (ТВП) является 

одной из влиятельных современных альтернатив 
классическому когнитивистскому подходу к позна-
нию. В настоящее время она активно используется в 
качестве методологии психологических, языковедче-
ских, философских и прочих исследований, связан-
ных с проблемами познания. 

Появление термина «теория воплощенного позна-
ния» (embodied cognition theory) связано с выходом 
работы Ф. Варела, Э. Томпсон и Э. Рош «Воплощен-
ный разум» (1991 г.)1, в которой сформулированы 
основные принципы этого подхода. В современной 
науке данный термин объединяет концепции множе-
ства авторов, подчеркивающих ключевую роль телес-
ности в процессе познания и отрицающих традицион-
ное дуалистическое противопоставление тела и со-
знания. В ряду авторов ТВП стоит упомянуть Лакоф-
фа и Джонсона, доказывавших происхождение основ-
ных метафор мышления из опыта физического взаи-
модействия с миром, а также представителей энакти-
вистского2 направления в философии сознания: А. 
Ноэ, Д. Хутто, Э. Миин и др. 

ТВП противопоставляет себя классическому ко-
гнитивистскому воззрению на познание как на вы-
числительный процесс, происходящий в мозге. 
Теоретики «воплощенного познания» приходят к 
выводу, что познающим агентом следует признать 
всю живую систему в целом. Сенсомоторные про-
цессы, активное исследование среды и простран-
ственные взаимодействия признаются фундамен-
тальными составляющими процесса познания [1. 
C. 59–61]. Вместо представления о познании как о 
репрезентации внешнего мира ТВП предлагает рас-
сматривать познание как взаимодействие телесного 
субъекта с окружающей средой.  

Содержание термина «познание» в данном контек-
сте требует уточнения. Проблема состоит в том, что в 
классическом определении познания содержатся 
представления, против которых как раз и выступает 
ТВП и энактивистская теория. Использование поня-
тия «познание» в его классическом смысле как обре-
тения знания влечет за собой вопрос о сущности зна-
ния. При этом авторы подхода отрицают знание как 
некую сущность, заменяя понятие «знание» динамич-
ным понятием целесообразного действия.  

Традиционное определение знания, сформулиро-
ванное А. Айером и другими авторами, предполагает 
три составляющих:  

(1) наличие убеждения, 
(2) истинность этого убеждения и 
(3) обоснованность этого убеждения [2]. 
Пункт (1) относится к самому познающему субъ-

екту, в то время как пункт (2) имеет отношение к объ-
ективному миру. То есть понятие «знания» в класси-
ческом смысле неизбежно влечет за собой противопо-
ставление «внешнего» и «внутреннего», против кото-
рого также возражают сторонники ТВП. Познание в 
традиционном понимании является актом обретения 
такого знания. 

Содержание понятия «познания» с точки зрения 
ТВП едва ли соответствует этому классическому 
определению. Из трех составляющих воплощенный 
субъект может обладать только первым, он действи-
тельно может генерировать убеждения о мире. Но 
истинность этих убеждений может быть только 
условна, поскольку объективизм отрицается. Убежде-
ние рождается как способ взаимодействия со средой. 
Обоснованность же сливается с убежденностью, по-
скольку также является лишь субъективным пережи-
ванием взаимодействия со средой. 

Тогда что имеется в виду под познанием 
(cognition) в теории воплощенного познания (embod-
ied cognition)? В зависимости от контекста теоретики 
подхода говорят о познании в разном значении. Мож-
но выделить два основных используемых значения, 
определив их как широкое и узкое.  

В широком смысле под «познанием» подразумевает-
ся концептуализирующая деятельность, организующая 
мир в пространство определенных форм. Но в других 
случаях термин «познание» сужается до простейшего 
свойства живой системы иметь переживания опыта от 
первого лица. Сенсорные ощущения в этом смысле так-
же могут рассматриваться как форма познания.  

Говоря о том, что сенсомоторная организация иг-
рает конституирующую роль в когнитивных процес-
сах, теоретики воплощенного познания употребляют 
понятие «познание» в широком смысле. Например, в 
формуле, встречающейся на страницах «Воплощенно-
го разума»: 

«Sensorimotor interactions with the world shape cog-
nition»  [3. P. 25] – 

«Сенсомоторное взаимодействие с миром форми-
рует познание».  

В понятие «познание» (cognition) здесь включают-
ся вся ментальная деятельность субъекта и ее содер-
жание. Это положение достаточно прозрачно и дока-
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зывается через многочисленные примеры того, как 
сенсомоторная активность определяет познаватель-
ную деятельность. Влияние тела на ментальные про-
цессы может быть обнаружено даже в точных науках, 
таких как математика [4]. Связь повседневных мета-
фор мышления и пространственное, телесное бытие 
человека проиллюстрировано Дж. Лакоффом и 
М. Джонсоном в книге «Метафоры, которыми мы 
живем» (1980) на многочисленных примерах упо-
требления пространственных метафор в языке. Ис-
тинность в данном случае заменяется адаптивностью 
и общеизвестностью. На место знания как объекта 
или знания-что (knowing-what) становится знание как 
навык или знание-как (knowing-how) [5].  

Однако вывод о том, что ментальные процессы 
напрямую зависят от телесной активности, не дает 
ответа на вопрос о сущности и природе самого созна-
ния. Развиваясь в качестве направления в рамках фи-
лософии сознания, ТВП уходит от прямого определе-
ния сознанию. Однако исходя из энактивистких пред-
посылок, можно сделать вывод, что «познание» в уз-
ком значении термина является тождественным по 
объему понятию «сознание».  

Человек как познающий агент в целом рассматри-
вается как высокоорганизованная целостность, которая 
несводима к своим составляющим: ни к телу, рассмат-
риваемому в отрыве от сознания, ни к бестелестному 
«чистому» сознанию [6. C. 88]. При этом человек в це-
лом, являющийся одновременно и сознающим, и те-
лесным, является агентом познания в широком смысле. 
Например, некто знает, как выполнять математическую 
операцию сложения. Агентом познания будет высту-
пать человек в целом, способный воспринять задачу и 
применить инструменты для ее решения. Содержанием 
познания будет являться сама целенаправленная дея-
тельность сложения, приводящая к предсказуемому 
подтверждаемому результату.  

Несмотря на то, что познающий агент действует 
как единая система и может рассматриваться только 
как единая система, он состоит из элементов, выделя-
емых при анализе: сознание, тело, включающее мозг, 
нервную систему, органы восприятия, руки, ноги и 
т.д. Составной характер познающего агента не снима-
ет вопрос о природе этих составляющих, в частности 
сознания. Сознание как составляющая познающего 
агента само по себе может быть определено как по-
знающее, и именно способность к познанию является 
его основной сущностной характеристикой. Характе-
ризуя сознание само по себе, в отрыве от его содер-
жания, т.е. от того, что оно сознает, в качестве основ-
ной его характеристики можно назвать именно спо-
собность быть осведомленным. 

Противоречие между двумя значениями понятия 
«познание», отсутствие точного разделения между ними 
привели к появлению радикального энактивизма, основ-
ной задачей которого стала критика энактвистских авто-
ров, которые, по мнению радикальных энактивистов, 
таких как Д. Хутто и Э. Миин, оставили в своих текстах 
когнитивистские допущения, противоречащие основной 
мысли энактивистской теории.  

Например, энактивистская теория сенсомоторного 
соответствия, разрабатываемая в сенсомоторном энак-

тивизме А. Ноэ и другими философами, гласит, что для 
того, чтобы производить соответствующий опыт вос-
приятия, субъекту должны быть известны и понятны 
правила соответствия между перцепцией и действием. 
Хутто и Миин оспаривают это по двум причинам. Во-
первых, посредническая роль понимания сенсомотор-
ного соответствия, подразумевая некое имплицитное 
знание правил этого соответствия, носит, по их мне-
нию, неявно когнитивистский характер. Это знание 
правил возвращает к интеллектуализированной трак-
товке сознательного опыта, поскольку может являться 
лишь статичным «знанием-что». То есть знание того, 
как производить сложение, подразумевает знание пра-
вил сложения, а не математическое действие само по 
себе. С точки зрения радикальных энактивистов, при-
влечение неявного репрезентативного содержания не 
оправдано и означает откат в общей энактивистской 
программе преодоления когнитивизма. Объектом вни-
мания Хутто и Миина становится познание в узком 
смысле, как свойство сознания.  

Единственным решением этого вопроса, по мне-
нию радикальных энактивистов, становится отказ от 
предположения о том, что примитивное, лишенное 
содержания сознание качественно отличается от со-
держательных форм интенциональности [7]. Энакти-
висты показывают, что можно описывать сознание 
без обращения к содержанию или репрезентации как к 
явлениям, которые должны быть удостоверяемы через 
мир. Информация в этом смысле становится лишь 
условным обозначением, она не может иметь натура-
лизированной интерпретации или описываться как 
некая сущность. 

Обосновывая отказ от репрезентационализма, 
Хутто и Миин исследуют более базовую составляю-
щую познания, само сознание как составляющую по-
знающего агента. Познание в этом контексте является 
неотъемлемой характеристикой сознания и познанием 
в узком смысле.  

Необходимо также обосновать, почему по отно-
шению к этому значению также применимо понятие 
«познание». Допустим, что сознание – это способ-
ность субъекта переживать мир от первого лица, от-
давать себе отчет о собственных ощущениях, воспри-
ятии, мыслях. В этом случае фантомная боль в отсут-
ствующей конечности будет также предметом интро-
спективного познания, поскольку независимо от при-
чин ее возникновения, сознание способно переживать 
ее. Убеждение в наличие ноги, ощущающей боль, бу-
дет ошибочным. Однако существование убеждения в 
наличии ноги, ощущающей боль, будет распознавать-
ся верно в силу непосредственного доступа к этому 
знанию. Познание в широком смысле связано с воз-
можностью ошибки, поскольку оно обусловлено дей-
ствиями познающего агента, исправной работой его 
органов восприятия и прочими факторами. Предпо-
ложения, представления, действия принципиально 
могут быть ошибочными. Но характерной особенно-
стью познания в узком смысле является прямой до-
ступ к содержанию познания в силу тождественности 
объема понятий «сознание» и «познание».  

Пояснить разницу между двумя обозначенными ин-
терпретациями познания можно на примере декартов-
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ского мысленного эксперимента. Если предположить, 
что явленный мир – всего лишь иллюзия, созданная 
злым демоном, и он не существует нигде, кроме моего 
собственного сознания, то в этом случае представление 
о том, что мир существует независимо от моего созна-
ния, являлось бы ошибочным. Познание мира, как 
внешнего и данного независимо от сознания, – является 
познанием в широком смысле. И в данном случае акт 
познания не происходит, поскольку мир не является 
независимым. Однако отображение того, каким именно 
мир был представлен силой злого демона в моем созна-
нии, с какими именно объектами, цветами и звуками, 
является верным. Поэтому иллюзия, созданная злым 
демоном, познается верно. Независимо от того, что вы-
ступает в качестве демона: будь то нейроны или ученые 
из мысленного эксперимента Х. Патнема «мозг в кол-
бе», – в любом случае явленное. Как результат этих при-
чин, оно является для сознания тем, что познается 
напрямую, поскольку непосредственно содержится в 
нем. И в этом узком значении познания как способности 
сознания напрямую познавать собственное содержание 
– процесс познания действительно имеет место.  

Отрицание содержания (content) для радикальных 
энактивистов последовательно вытекает из программы 
отрицания субстанции сознания. Однако термин «со-
держание» удобен для теоретического описания кон-
кретных состояний сознания, моментов сознания. С ого-
воркой, что содержание динамично в силу характери-
стик сознания и само по себе не обладает бытием, это 
понятие может использоваться для описания аспекта 
сознания, связанного с его меняющимися состояниями. 

Радикальный антирепрезентационализм, характер-
ный для энактивизма Хутто и Миина, оправдан, если 
речь идет об описании сознания или свойств созна-
тельного опыта как такового. Но для познания как 
действия живой системы в целом репрезентация мо-
жет оставаться понятием для обозначения менталь-
ных состояний. Важно подчеркнуть, что это не репре-
зентация в когнитивистском смысле, где под ней по-
нимаются некие дискретные ментальные символиче-
ские объекты, но репрезентация-в-действии, т.е. отоб-
ражение в сознании взаимодействующих между собой 
тела и воспринимаемых объектов [8. C. 102].  

Несмотря на то, что и «познание» в широком 
смысле, и «познание» в узком смысле как свойство 
сознания обозначаются одним и тем же термином, их 
отождествление приводит к противоречиям. Познание 
в широком смысле, подразумевающем внешний по-
знаваемый мир, всегда условно, как показывают скеп-
тические сценарии, такие как демон Декарта или 
мысленный эксперимент «мозги в колбе» Патнема. 
Познание как свойство сознания является непосред-
ственным. Но в обыденном восприятии прямой, непо-
средственный характер познания в узком смысле 
смешивается с познанием в более широком смысле, 
поскольку удостоверение мира для познающего аген-
та, как правило, не является существенным. Для вы-
полнения обычных повседневных задач удостовере-
ние существования внешнего мира не является зна-
чимым, поэтому оно пропускается в этой цепи.  

Эти два значения познания, занимая разное место в 
картине взаимодействия человека с миром, имеют раз-
ный онтологический статус. М. МакКензи различает их 
как субъект и познающий агент, сознающий себя как 
самость, «я» [6. C. 77]. Субъект – это свидетельствова-
ние или осознавание как оно представлено с простран-
ственно-временной (т.е. психофизической) точки зрения. 
В то время как «Я» – это особый вид субъекта, более 
сложная целостность, и это «Я» существует виртуально 
по отношению к субъекту [9. C. 421]. Это восприятие 
системы самой себя как если бы существовала некая 
контролирующая и направляющая ее инстанция [6. 
C. 88]. В рамках этого самовосприятия порождается 
противопоставление «Я» миру, т.е. субъект выделяет 
себя из окружающей среды. Познание в узком смысле 
является неотъемлемым свойством субъекта. Познание в 
широком смысле, которое осуществляет личность, про-
исходит в силу познающей способности субъекта. Но 
оно представляет собой более сложный процесс, вклю-
чающий кроме самой познающей способности интел-
лектуальные операции, анализ, синтез и прочие когни-
тивные способности более сложного характера. Эти 
операции по отдельности могут осуществляться и на 
других носителях, например компьютером, но когни-
тивными их делает именно наличие сознания субъекта 
или познания в узком смысле.  
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The article examines the concept “cognition” within the framework of the embodied cognition theory. It shows that the concept 
“cognition” within the discussed approach differs from the traditional understanding of cognition as a process of gaining knowledge. 
The classical concept of cognition includes the opposition between the object and the cognizing subject, while the embodied 
cognition theory seeks to overcome the subject-object dualism, still continuing to use the concept “cognition”. The meanings that the 
authors of the embodied cognition theory put into the concept “cognition” are revealed through the analysis of their texts. Since the 
scope and the content of the discussed concept is not identical in the works of various authors of this current, two main meanings are 
revealed and reviewed as they both are equally foundational for the theory of embodied cognition. Using the example of the classic 
Cartesian thought experiment – the hypothesis of an evil demon – the difference between the two meanings under consideration is 
shown. Two meanings of cognition are distinguished: broad and narrow. The article concludes that, in a broad sense, cognition is the 
conceptualizing activity of an embodied agent. In this sense, cognition includes all cognitive activity of an agent and its content. The 
importance of corporeality in the process of cognition is emphasized precisely for cognition in a broad sense. However, cognition in a 
narrow sense is an inalienable property of consciousness as the subject’s ability to experience the world from the first-person 
perspective. In this sense, cognition is direct and immediate. It is noted that the use of the word “cognition” in the two different 
meanings leads to contradictions within the approach. The consequence of this contradiction is the opposition of autopoietic and 
sensorimotor enactivism, on the one hand, and radical one, on the other. Cognition in a broad sense can have content, it can be true or 
false depending on how effectively the subject interacts with the environment with its help. Cognition in a narrow sense has no 
content as indicated by radical enactivism. It is direct, and therefore the truth criteria are not applicable to it. The distinction between 
these two meanings can help to overcome contradictions which exist in different currents of the embodied cognition theory. 
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На основе междисциплинарного исследования общественного мнения установлены причины размежевания Донбасса 
с Украиной и усиления русского компонента в комплексе региональной идентичности, стремления к широкой интеграции 
с Россией. Синхронный срез мнений показывает необходимость решительных шагов по легитимации ЛДНР, защите насе-
ления и экономической реабилитации региона, при отсутствии которых прогнозируется рост социальной апатии вплоть до 
тотального разочарования в идеях «русского мира». 
Ключевые слова: Донбасс; Донецкая Народная Республика; Луганская Народная Республика; идентичность; самоиденти-
фикация; виртуальные сообщества. 

 
На протяжении шести лет происходят глубочай-

шие трансформации общественного сознания людей, 
проживающих на территории юго-востока Украины. 
Согласно данным опроса, проведенного в июле 2020 г. 
Центром Разумкова, конфликт на юго-востоке страны 
является первоочередной проблемой для украинского 
общества [1]. По данному вопросу ведется интенсив-
ная работа зарубежных ученых, в том числе исследо-
вателей с Донбасса. Так, А. Матвеева, рассуждая в 
русле цивилизационного подхода, ясно сформулиро-
вала причины произошедшего на юго-востоке Украи-
ны, заявив, что отдельная цивилизационная сообщ-
ность выражается на Донбассе в языке, истории, 
культуре, институтах и собственных традициях – во 
всем, что имеет значение для жителей данного регио-
на [2]. И. Пилитаев считает, что «ценностный кон-
фликт на Донбассе, размытый разрывами этнической 
и языковой идентичности, берет свое начало в эпоху 
холодной войны» [3]. В статье С. Куделии и Дж. Ван 
Зайл утверждается, что конфликт на Донбассе объяс-
няется значимым расколом идентичностей, опреде-
ляющих субъективные оценки и суждения. На осно-
вании анализа результатов опроса 2015 г. исследова-
тели установили, что респонденты, идентифицирую-
щие себя с регионом, более склонны к положитель-
ному восприятию повстанцев, нежели лица с украин-
ской идентичностью, которые с большей вероятно-
стью не одобряли повстанцев, ощущали страх при 
встрече с ними и интерпретировали их мотивы через 
материальные причины [4].  

Г. Сасс и Э. Лэкнэр рассматривают факторы 
трансформации идентичности, изучая мнения четырех 
категорий лиц: жителей подконтрольного Киеву Дон-
басса, жителей Донецкой Народной Республики 
(ДНР) / Луганской Народной Республики (ЛНР), пе-
реместившихся в Украину, переехавших в Россию. 
Отмечается роль родного русского языка и принад-
лежности к московскому патриархату как факторы, 
снижающие вероятность выбора идентичности 
«гражданин Украины». То есть эти факторы можно 
интерпретировать как принципиальные для притяже-

ния к России. Г. Сасс и Э. Лэкнэр делают важный вы-
вод о том, что конкретные региональные или местные 
условия жизни перемещенных лиц в новых пунктах 
назначения могут влиять на их идентичность [5]. По-
следнее утверждение не ново, это одно из проявлений 
конформизма в обществе, а также желания обезопа-
сить себя через подстройку под «идеологический 
мейнстрим», эти социальные феномены всегда при-
сутствуют в любом обществе. Данное явление нахо-
дится в фокусе внимания Ю. Абибок, которая пишет, 
что ДНР и ЛНР прилагают усилия по легитимации и 
укреплению своей государственности, прежде всего, 
посредством новой исторической политики – введе-
ния новых государственных праздников, проведения 
масштабной кампании, посвященной увековечиванию 
воспоминаний о новых повстанческих героях ЛДНР 
[6]. Ю. Абибок считает, что продолжение конфликта в 
нынешнем формате, вместе с конструированием соб-
ственного исторического нарратива, существенно 
усложнит интеграцию региона в пространство Украи-
ны [6]. Конкуренция государственных нарративов 
отмечается также в статье Т. Кузио, где со ссылкой на 
социологический опрос 2019 г. автор утверждает, что 
67% украинцев считают, что российский режим стре-
мится «уничтожить независимость и суверенитет 
Украины» [7]. Этот результат можно рассматривать и 
по-другому: после стольких лет «массированной про-
паганды» одна треть украинцев, тем не менее, не ви-
дит в России врага. Однако согласимся с авторами 
А. Харан, М. Яковлевой и М. Золкиной [8], что про-
тивостояние на Донбассе только укрепило граждан-
скую идентичность на Украине. Об этом так или ина-
че свидетельствуют различные мониторинги обще-
ственного мнения украинских социологических цен-
тров. Аналогичный процесс происходит и на Донбас-
се, по мнению исследователей: «Если сильная регио-
нальная идентичность сыграла заметную роль в нача-
ле войны, она, вероятно, только укрепилась в мятеж-
ных районах после нескольких лет их фактического 
отделения от Украины» [8]. А. Харан, М. Яковлева и 
М. Золкина отмечают давление общественного мне-
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ния на украинские власти в части дипломатического 
решения конфликта и готовности к компромиссам и 
считают, что многие политические новшества укра-
инского правительства с 2014 г., особенно в образова-
тельной и языковой сферах, были основаны на этно-
центрических представлениях о необходимости до-
стижения большей однородности украинской нации. 
«Успешная реинтеграция частей Донбасса потребова-
ла бы адаптации государственной политики к часто 
расходящимся культурным потребностям местных 
жителей, чтобы обеспечить большую совместимость 
между национальными и локализованными типами 
идентичности» [8]. 

А. Вэйро-Рамос и Т. Любыва также отмечают ре-
гиональную поляризацию по выраженности украин-
ской идентичности (более слабая на юге и востоке), 
отношению к статусу русского языка, взаимосвязи 
идентичности и геополитических ориентаций и др. 
[9]. С. Пахоменко и соавторы размышляют о причи-
нах того, почему в общественном сознании на Дон-
бассе присутствовало осознание уникальности этого 
региона, и приходят к выводу, что экономическая 
мощь и спортивные достижения «привели к закрепле-
нию в региональном сознании гипертрофированного 
чувства региональной идентичности, веры в его ли-
дерство и его незаменимость» [10]. Исследование 
американского автора Э. Гальяно содержит дискусси-
онные, на наш взгляд, утверждения: «Хотя этническая 
идентичность не вызывает поляризованных предпо-
чтений, она важна для формирования политических 
взглядов. Также анализ оригинальной базы данных 
заявлений жителей Донбасса показывает, что они бы-
ли мотивированы поддерживать сепаратизм из-за 
местных проблем, усугубляемых чувством покинуто-
сти Киева, а не из-за русского языка и пророссийских 
вопросов внешней политики» [11].  

Русскоязычные исследования идентичности на 
Донбассе, а также связанных по смыслу вопросов об-
щественного мнения включают в основном работы 
авторов, проживающих непосредственно в регионе: 
например, статьи Н.Е. Мазиной, А.В. Гордеевой, 
И.А. Анисимовой [12], В.Н. Кусургашева, И.Е. Тата-
ринова, А.В. Герасимова [13] и др. В отдельных пуб-
ликациях представлены результаты опросов, прове-
денных на территории непризнанных республик ДНР 
и ЛНР, именно поэтому такие публикации представ-
ляют отдельный интерес для нашего исследования. 
Касаясь взглядов ученых Донбасса на причины соци-
ально-политических процессов 2014 г., приведем 
мнение Э.А. Ангелиной: «Для того чтобы ясно пред-
ставлять специфику нынешней региональной иден-
тичности населения Донбасса, нужно упомянуть, что 
в Донбассе на протяжении двух столетий шёл процесс 
смешения множества языков, влияния культурных 
событий, религий. Русский язык был одним из усло-
вий успешной адаптации человека к жизни в Донец-
ком крае» [14]. В.Н. Кусургашев считает, что этно-
культурные идентичности преобладают над другими: 
«В Украине в 2014 г. можно было наблюдать прояв-
ления значительного ущемления прав и свобод мно-
гонационального населения, живущего на территории 
Донбасса, выразившегося, прежде всего, в подавле-

нии этнической и культурной идентичностей» [15]. 
Не все исследователи Донбасса видят идентичность 
ключевой причиной, например, А.Б. Клименко счита-
ет, что «национальная составляющая вторична, а же-
лание сохранить промышленный потенциал региона 
первично. Это во многом и побудило население при-
соединится к Русскому миру, как к глобальному про-
екту, как в экономической, так и культурной состав-
ляющей, где приложение труда людей Донбасса было 
бы более эффективным» [16]. Подводя итог, следует 
отметить, что взгляды исследователей на проблему 
идентичности на Донбассе по обе стороны конфликта 
во многом совпадают, различия содержатся в оценоч-
ной плоскости и желании увидеть / обосновать ту или 
иную (ангажированную) точку зрения. Рассмотрев 
актуальность проблем идентичности на Украине, об-
ратимся к опросам общественного мнения, для того 
чтобы оценить важность вопросов самоидентифика-
ции и идеологических предпочтений для жителей 
Донбасса. Для этого проанализируем данные онлайн-
опроса, проведенного в 2020 г., и полученные резуль-
таты соотнесем с другими доступными исследовани-
ями. Кроме того, руководствуясь междисциплинар-
ным подходом, рассмотрим вопросы идентичности 
методами этнолингвистической экспертизы на основе 
речевых манифестаций жителей ЛДНР на страницах 
открытых интернет-ресурсов и сопоставим получен-
ные результаты. 

С социологическими опросами на территории не-
признанных республик (ДНР и ЛНР) ситуация слож-
ная, на этой территории нет официальной мониторин-
говой статистики. В нашем исследовании мы будем 
использовать информацию о небольших опросах, 
опубликованную в тезисах или научных статьях авто-
ров, проживающих на Донбассе. Данные редких со-
циологических опросов, которые публикуются, ино-
гда вызывают определенные дискуссии [17], тем не 
менее, все доступные публикации примем во внима-
ние для сопоставления с полученными результатами. 
Анкета настоящего онлайн-опроса была размещена в 
социальной сети в одной из групп ДонНУ в конце 
сентября – начале октября 2020 г. с просьбой запол-
нить и распространить среди знакомых. В силу объек-
тивных обстоятельств исследование проводилось ме-
тодом «снежного кома» и охватило 86 человек 
(47 мужского, 39 женского пола), по возрасту оказа-
лись представлены все группы: (от 15 до 24 лет – 
36%; от 25 до 34 лет – 26,7%; от 35 до 44 лет – 23,3%; 
от 45 до 55 – 9,3%; старше 55 лет – 4,7%). Две трети 
респондентов имеют высшее образование, что следу-
ет учитывать при трактовке результатов. Ввиду не-
многочисленности ответов количественные методы 
обработки результатов не могут репрезентативно от-
ражать мнение жителей Донбасса, поэтому в первую 
очередь примем во внимание открытые вопросы, т.е. 
используем качественные методы анализа. Один из 
таких вопросов состоял в просьбе написать главные 
идеи (и / или) ценности, которые объединили людей в 
период «Русской весны» 2014 г., и отметить, остаются 
ли они актуальными на данный момент. На этот во-
прос содержательно ответили 73 человека; если 
обобщенно сформулировать мнение большинства и 
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выделить ключевые идеи, то, прежде всего, это чув-
ство отчужденности, неприятия идей Майдана (наци-
онализма, нацизма и т.п.) и смены власти в Киеве, 
выступление против навязывания украинства, ущем-
ления русского языка. Вот как об этом писали ре-
спонденты: «Категорическое неприятие украинского 
национализма и соответственно Евромайдана и того 
нового украинского государства, в котором власть 
взяли сторонники украинского национализма»; 
«Неприятие нацизма, уважение к историческому 
прошлому, право на родной (русский) язык»; «Рус-
ский язык, память о войне, общее несогласие с режи-
мом в Киеве» и др. В некоторых ответах акцентирует-
ся то, что люди ощущали себя ущемлёнными и «ре-
шили выступить против всех, чтобы стать более зна-
чимыми», или «1) Нежелание терпеть унижения со 
стороны незаконной националистической власти. 
2) Ощущение острой несправедливости по отноше-
нию к Донбассу и всему русскоязычному, пророссий-
скому населению Украины как к людям второго сор-
та». «Справедливость (я, как и все жители Донбасса, 
всегда чувствовал себя “неполноценным” под вла-
стью Киева». «Идея одной территории с Россией, сво-
бодное использование русского языка во всех сферах 
деятельности, общая с Россией культура, невозмож-
ность принятия чуждого русскому человеку украин-
ского национализма (нацизма)». «Язык, собственная 
значимость». Логичным продолжением было желание 
сближения с Россией вплоть до присоединения, по-
этому, как было указано в одном из мнений, «идея 
одной территории с Россией» или, в других ответах: 
«Неприятие переворота в Киеве, желание выйти из 
состава Украины и войти в состав РФ по примеру 
Крыма», «пойти по пути Крыма». Пример Крыма в 
2014 г. породил коллективное ожидание на Донбассе, 
о чем писалось в предыдущей работе [18].  

В некоторых ответах использовались ценностные 
понятия патриотизма, любви к родине, защиты права, 
исторической справедливости, памяти, правды: «Лю-
бовь к родной земле», «право на самоуправление», «сво-
бода и правда», «право на выбор», «самоопределение», 
«память об общем прошлом», «справедливость, правда, 
отечество» и др. Об идее построения более справедливо-
го общества написали несколько человек. Некоторые 
респонденты указали религиозные причины: «защита 
веры», «справедливость, антифашизм, русская культура 
(язык, ценности, мировоззрение, вера, история)», «рус-
ская культура, русский язык, православная вера» и др. 
Двое указали на страх и «испуганность». Следует заост-
рить внимание, что некоторые высказывались в нега-
тивном ключе о событиях 2014 г.: «невежество, недаль-
новидность, напуганность», «невежество, покорность и 
псевдопатриотизм», «необходимость защитить Украину, 
осознание ее как родины, которая нуждается в нас», «те, 
кто ничего не добился при прошлой власти, решили вы-
ступить в 2014», «Разногласия, продуманная пропаган-
да». Обобщая разные точки зрения, сделаем вывод о 
том, что многие люди на Донбассе и до 2014 г. ощущали 
ущемление своих прав говорить / обучаться / использо-
вать в социальной жизни родной русский язык. События 
на Майдане для большинства были переломными, по-
двигшими выйти на площадь и защитить свои идеалы и 

ценности. Стремление к сближению с Россией – законо-
мерное следствие. Конечно, нельзя утверждать, что аб-
солютно все жители Донбасса разделяли данную точку 
зрения. Одновременно присутствовали разные взгляды, 
в том числе, как мы уже указали выше, и противопо-
ложные большинству. Как ёмко сформулировал один из 
респондентов мотивацию участников протестных акций 
на Донбассе (орфография и пунктуация сохранены): 
«Утилитарная идея – Россия богатая страна, там больше 
денег, поэтому и нам что-то переподет! Антиукраинская 
(антиукроповская) у нас такого, как в Киеве не будет! 
Пофигистическая – пойдем посмотрим, что там народ 
собрался?!» 

Вторая часть вопроса – сохраняют ли идеи свою 
актуальность на данный момент – показала, что мно-
гие респонденты, первоначально разделявшие идеи 
«Русской весны» на Донбассе, писали о разочарова-
нии и утрате их из-за череды жизненных трудностей, 
экономического упадка, пережитых за шесть лет. 
«Эти идеи частично сохраняют свою актуальность, но 
на фоне более чем 6 лет неопределенности и тяжёлого 
социально-экономического положения идеология 
отошла на второй план, более приоритетны стали во-
просы банального физического выживания. У многих 
разочарование и глухое недовольство. Строй ДНР 
далек от социальной справедливости, под ура-
патриотическую пропаганду идёт фактическое ухуд-
шение социально-экономического положения, как 
показатель – сокращение рабочей недели, низкие за-
работные платы, длительные задержки выплаты зар-
платы на многих промышленных предприятиях, шах-
терские забастовки в ЛНР». Ближе к концу анкеты 
присутствовал отдельный уточняющий вопрос «Как 
вы думаете, идеи социальной справедливости акту-
альны для самопровозглашенных республик?», на 
который более половины ответили, что нет. Это мне-
ние складывается из суммы ответов «Нет, использу-
ются только для лозунгов и пропаганды» (47,7%) и 
«Нет, они были важны в 2014 году, но сейчас потеря-
ли свою актуальность» (10,5%). Примерно только 
четверть считают, что «да, ДНР и ЛНР двигаются к 
построению справедливого общества», а 16,3% дума-
ют, что «идеи социальной справедливости – это уто-
пия, они в принципе нереализуемы».  

Соотнесем качественный анализ открытых вопро-
сов с остальными вопросами анкеты, в данном случае 
полученные количественные показатели будем рас-
сматривать не как точные социологические величины, 
а как отражение определенных тенденций, которые 
далее сравним с данными других исследований. Рас-
пределение ответов на вопрос «Считаете ли вы про-
должающееся противостояние между народными рес-
публиками ЛДНР и Украиной оправданным?» показы-
вает, что около 30% указали «да, я не при каких усло-
виях не хочу подчиняться власти в Киеве», второй по 
популярности ответ – «Нет, человеческие жертвы не-
допустимы с обеих сторон» (22,1%) (табл. 1). Получа-
ется, что военную борьбу не поддерживает примерно 
половина опрошенных. Двое респондентов написали, 
что необходима более быстрая интеграция с Россией, 
остальные негативно высказались насчет текущей 
ситуации и государственности ДНР. 
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Таблица  1  
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы продолжающееся противостояние между 

народными республиками ЛДНР и Украиной оправданным?», % 
 

Вариант ответа 
Я готов терпеть все трудности, потому что мы боремся за правильные идеи и более справедливое общество  16,3 
Да, я не при каких условиях не хочу подчиняться власти в Киеве 29,1 
Сначала я поддерживал(а) вооруженную борьбу, а сейчас – нет 11,6 
Нет, человеческие жертвы недопустимы с обеих сторон 22,1 
Нет, я считаю, что восточный Донбасс – часть Украины, внутренние разногласия надо решать мирными методами 10,5 
Свой вариант 6,9 
Затрудняюсь ответить 3,5 

 
Вопрос, связанный с ожиданием развития ситуа-

ции на линии соприкосновения в ближайшем буду-
щем, показал, что более половины респондентов счи-
тают, что ситуация будет сохраняться в нынешнем 
положении. Если сложить второй по популярности 
ответ на этот вопрос «Боевые действия полностью не 
прекратятся, но их интенсивность будет снижаться» с 
результатом «Боевые действия полностью прекратят-
ся» и сравнить с суммой результатов ответов «Значи-
тельно усилится военное давление на границе, вплоть 
до попыток прорыва и наступления на территорию 
ЛДНР» и «Интенсивность боевых действий будет 
нарастать», то людей, ожидающих мирного развития 
событий будет больше, нежели придерживающихся 
сценария военного вторжения. Это отражает неболь-
шое преобладание оптимистических взглядов среди 
населения и во многом совпадает с распределением 
ответов на вопрос «В какой мере Вас устраивает сей-
час жизнь, которую Вы ведете?». Самый распростра-
ненный ответ – «Отчасти устраивает, отчасти нет» – 
набирает порядка 40%, точно так же «оптимистов» – 
тех, кого жизнь «вполне» и «по большей части» 
устраивает, немного больше, чем выбравших проти-
воположные по смыслу ответы. 

Обратимся к анализу ключевых для нашего иссле-
дования вопросов, касающихся самоидентификации и 
самоопределения, иными словами, идентичности. 
В табл. 2 и 3 приводится распределение ответов на во-
просы «Кем вы себя считаете?» и «В какой степени Вы 
ощущаете чувство общности с другими людьми?».  
В приоритете у опрошенных региональная идентич-

ность – «житель Донбасса» (58,1%). Следует отметить, 
что схожие цифры указываются и в других социологи-
ческих исследованиях. Например, по данным украин-
ского исследования, территориальную идентичность в 
ДНР разделяли в 2016 г. 60%, а в 2017 г. – 72% [19]. 
Причины приоритета донбасской самоидентификации 
рассматривались в более ранней работе [18]. Украин-
ская национальная самоидентификация оказывается 
менее значимой, чем русская, потому что, во-первых, 
за шесть лет многие люди с соответствующими взгля-
дами уехали на территорию подконтрольной Киеву 
территории Украины. Во-вторых, возможно, некоторые 
поменяли или маскируют свою самоидентификацию, 
подстраиваясь под доминирующее общественное мне-
ние. Совсем отвергающих украинскую идентичность 
чуть более трети – заметно меньше не считающих себя 
«гражданами Украины». Можно предположить, что в 
случае восстановления контроля Киева доля людей, 
считающих себя больше украинцами, нежели русски-
ми, возрастет, в том числе за счет разделяющих попу-
лярную на Донбассе гибридную идентичность «рус-
ский украинец». Даже в рамках настоящего «разведы-
вательного» опроса наблюдается небольшая группа, не 
разделяющая отношения большинства к идеям «Рус-
ской весны» 2014 г. и, соответственно, негативно оце-
нивающая все, связанное с этими событиями. Два че-
ловека напрямую написали, что считают себя гражда-
нами Украины. Среди прочих вариантов идентичности, 
которые респонденты хотели прописать дополнитель-
но, – религиозные и политико-философские предпо-
чтения. 

 
Таблица  2  

Распределение ответов на вопрос «Кем вы себя считаете?», % 
 

Ответ 
В приоритете, са-

мое важное 
Значимо В некоторой 

степени 
Совершенно 
не считаю 

Нейтрально 

Русским 52,3 23,3 17,4 5,8 1,2 
Украинцем 8,1 19,8 25,6 37,2 9,3 
Православным / верующим 20,9 26,7 17,4 25,6 9,3 
Гражданином ДНР / ЛНР 22,1 29,1 27,9 16,3 4,7 
Гражданином России 32,6 22,1 18,6 18,6 8,1 
Гражданином Украины 11,6 8,1 25,6 45,3 9,3 
Жителем Донбасса 58,1 29,1 10,5 2,3 0 
Жителем своего города /  села /  населен-
ного пункта 53,5 29,1 9,3 2,3 5,8 

 
На приоритет региональной идентичности также 

указывается и в опубликованном Н.Е. Мазиной ис-
следовании, проведенном кафедрой юридической 
психологии и педагогики Донбасской юридической 
академии совместно с Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом в ноябре–декабре 2019 г., в 

котором изучался процесс социальной идентифика-
ции населения в условиях социальной неопределен-
ности [20]. Выборочная совокупность охватила 
176 человек в возрасте от 18 до 73 лет. «Распределе-
ние ответов респондентов на вопрос “Кем Вы себя 
считаете?” показало, что среди социальных идентич-
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ностей опрошенных преобладает региональная иден-
тичность» [20]. Н.Е. Мазина в подтверждение этого 
тезиса приводит таблицу с ранжированием значимо-
сти той или иной самоидентификации для человека, 
на второй позиции оказывается идентичность «рус-
ский». Для нашего исследования также имеет важное 
значение наличие двойной и тройной идентичностей 
у респондентов, например «русский – донбассовец» 
или «гражданин ДНР – донбассовец – русский» [20]. 

Вернемся к анализу результатов, представленных 
в табл. 3. Для того чтобы уточнить, насколько та или 
иная самоидентификация выступает объединяющим 
фактором, задавался вопрос: «В какой степени Вы 
ощущаете чувство общности с другими людьми?» 
Наиболее выбираемой оказалась широкая по смыслу 
формулировка «Люди, разделяющие мои взгляды на 
жизнь». На втором месте, и это симптоматично для 
Донбасса, – формулировки «Люди, пережившие (и 
переживающие) трудности вооруженного конфликта 
вместе со мной» и «Люди, близкие мне по культу-
ре». Чуть меньше ответов «в значительной степени» 
набирает формулировка «Люди, говорящие на одном 
со мной языке», но по сумме ответов «в значитель-
ной» и «в некоторой» степени (первые две колонки) 
сопоставима с ними. Возвращаясь к вопросу об объ-
единяющих идеях на Донбассе, как раз получается, 

«выстреливают» культурный и языковой факторы, а 
отдельно от них «национальный» вопрос не имеет 
такой объединяющей силы. Распределение оценки 
ощущения близости для категории «Люди моей 
национальности» также подтверждает, что она не 
является определяющей для большинства. Это отме-
чалось и в других исследованиях [11]. Общность 
«Граждане моего государства» важна примерно для 
трети опрошенных. На такой результат оказывают 
влияние объективные обстоятельства – в силу не-
признанности республик Донбасса и наличия у лю-
дей разных паспортов под «своим государством» 
можно подразумевать ЛДНР, Россию или Украину. 
Тем не менее политические вопросы в целом пред-
ставляют интерес для подавляющего большинства 
жителей Донбасса – об этом свидетельствует то, что 
общность «Люди, близкие мне по политическим 
взглядам» является лидером среди ответов «в неко-
торой степени». А учитывая группу людей, считаю-
щих значительной степень близости «по политиче-
ским взглядам», получается, что данные вопросы 
волнуют более 85%. Самая слабая по объединяющей 
силе общность – религиозная, в том числе и по отве-
там «Не ощущаю близости». Заметим, что в преды-
дущем вопросе (табл. 2) эта самоидентификация по-
казала схожий результат.  

 
Таблица  3  

Распределение ответов на вопрос «В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми?», % 
 

Для меня «мы» это – … 
В значительной 

степени 
В некоторой 
степени 

Не ощущаю 
близости 

Затрудняюсь 
ответить 

Люди, разделяющие мои взгляды на жизнь 64 33,6 1,2 1,2 
Люди, близкие мне по политическим взглядам 25,6 61,6 10,5 2,3 
Граждане моего государства 32,6 46,5 16,3 4,7 
Жители моего города 36 47,7 12,8 3,5 
Люди моей национальности  27,9 45,3 19,8 7 
Люди одного со мной вероисповедания 18,6 38,4 26,7 16,3 
Люди, говорящие на одном со мной языке 45,3 40,7 12,8 1,2 
Жители всей Земли 25,6 31,4 23,3 19,8 
Люди, близкие мне по культуре 52,3 32,6 9,3 5,8 
Люди, пережившие (и переживающие) трудно-
сти вооруженного конфликта вместе со мной 

52,3 31,4 11,6 4,7 

 
Этот смысловой блок в анкете продолжает вопрос 

о том, как понимают жители Донбасса «русский мир». 
43% опрошенных ответили, что это «идеологическое 
движение с правильными ценностями: стремление к 
миру, справедливости, языковое и культурное един-
ство и др.», 16,3% указали, что это «прежде всего не-
зависимость Донбасса от идеологических ориентаций 
украинского майдана, защита родного русского языка 
и региональной культуры». Данное процентное рас-
пределение по смыслу совпадает с результатами каче-
ственного анализа, в том числе что существует ин-
дифферентная группа (12,8% смутно представляют, 
что подразумевается под «русским миром», а 4,7% 
затруднились ответить), а также и оппозиционная к 
власти непризнанных республик (10,5% полагают, что 
«русский мир» – искусственное образование, навя-
занное политиками). Следующий вопрос показал: по-
ловина опрошенных респондентов считает, что боль-
шинство граждан самопровозглашенных республик 
желают интегрироваться в Россию и таковых со вре-
менем все больше. Противоположного мнения –  «Хо-

тели в 2014 г., но с каждым годом таковых все мень-
ше» – придерживаются 27,9%. Симптоматично, что в 
эпоху постправды на вопрос «Каким источникам ин-
формации вы доверяете больше всего?» самый рас-
пространенный ответ – никаким (25,6%). Разброс 
мнений на этот вопрос: 16,3% – интернет, СМИ / мне-
ние блогеров из ЛДНР, 10% доверяют прежде всего 
официальной версии России и еще примерно столько 
же – официальной информации представителей вла-
сти ЛДНР.  

На вопрос «Лично для вас важно, кто находится у 
государственной власти?» половина респондентов 
указали: «Для меня принципиально, чтобы власть из-
биралась свободно и демократично волею народа и те, 
кто находится у власти, уважали закон и права чело-
века». Это означает, что демократические ценности 
приоритетны для жителей Донбасса, и это следует 
учитывать всем вовлеченным в данный конфликт. 
Анализируя другие ответы на этот вопрос, можно вы-
делить аполитичную группу примерно в четверть ре-
спондентов – это выбравшие ответы «Мне не принци-
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пиальны политические приоритеты государственного 
руководства, лишь бы правительство обеспечивало 
мир, порядок, работу и достойный уровень жизни» и 
«Нет, мне все равно. Я не верю в благие намерения и 
обещания правителей, предпочитаю надеяться только 
на свои силы».  

На закрытый вопрос «Как вы считаете, какие из-
менения вероятны в ближайший год?» был предложен 
широкий спектр ответов, среди которых более 60% 
выбрали ответ «Ничего не поменяется, все будет при-
мерно также». Такой высокий процент говорит о рас-
пространении апатии, что также указывалось в более 
ранних работах [18]. Второй по распространенности 
ответ – «Включение в состав России» выбрала при-
мерно шестая часть респондентов. Логическое про-
должение в форме открытого вопроса «А каких изме-
нений вы бы желали из перечисленных?» показал, что 
примерно половина хотела бы вхождения в состав 
РФ. Отметим, что столько же людей также ответили 
на вопрос: «На ваш взгляд, большинство граждан са-
мопровозглашенных республик желает интегриро-
ваться в Россию?». Среди других ответов выделяется 
группа желающих признания государственности, 
причем в некоторых ответах прописывалось сразу 
несколько вариантов; также есть желающие расшире-
ния границ республик. Отдельно стоит отметить лю-
дей, желающих интегрироваться обратно в Украину 
или какого-то мирного разрешения: «Просто закон-
чить войну и все. Без разницы в какой стране. То, что 
должно было прекратиться за год, длится уже 6 лет»; 
«Включение в состав России / Добровольное возвра-
щение территории ЛДНР под юрисдикцию Киева – 
уже непринципиально». Так или иначе хотели бы воз-
вращения под контроль Киева 14 человек из опро-
шенных. Заострим внимание на том, что выделяется 
небольшая группа, ориентировочно процентов 15, 
которая не побоялась обозначить свои взгляды, не 
совпадающие с мнением большинства. Если учесть 
существование людей, разделяющих такие же взгля-
ды, но скрывших их и подстроившихся под мнение 
большинства, то получается, что эта группа еще 
больше. Сопоставление с другими исследованиями 
косвенно подтверждает высказанное предположение. 
Так, в уже упоминавшейся работе Н.Е. Мазиной 
предлагается тезис на основе распределения ответов 
на вопрос об отъезде с территории непризнанной рес-
публики: «Показательно, что количество респонден-
тов, воспринявших новое состояние общества, 
нашедших свое место в обновленной социальной ре-
альности, и тех, кто не определился в новых условиях 
либо категорически не приемлет перемены, распреде-
лилось практически поровну – 50,3% и 49,7% соот-
ветственно» [20]. Этот тезис совместно с данными 
рассматриваемого опроса 2020 г. можно трактовать 
как подтверждение распространения апатии в обще-
стве, о чем уже упоминалось выше. 

Выявленные при анализе анкеты тенденции во мно-
гом совпадают по смыслу с данными других исследо-
ваний. Так, если принять во внимание результаты 
опроса осени 2019 г. компании New Image Marketing 
Group по заказу украинского Института будущего, то 
хотят присоединиться к России более половины жите-

лей «оккупированных территорий»: «51% “войти в 
состав РФˮ + 13% “войти в состав РФ с особым стату-
сомˮ. Только 5% хотят “быть частью Украины, как 
преждеˮ, 13% хотят особый статус в составе Украины. 
Более 90% считают, что война началась из-за револю-
ции в Киеве и влияния США» [17]. Похожие результа-
ты приводятся в статье В.Н. Кусургашева [21]. Социо-
логическое исследование «Подростковые идентично-
сти в контексте переходного периода» проходило в 
начале 2016 г. и было организовано кафедрой филосо-
фии и социологии Луганского государственного уни-
верситета. Большинство из опрошенных 305 школьни-
ков в возрасте от 12 до 15 лет видят будущее Донбасса 
в составе Российской Федерации. «Менее трети ре-
спондентов говорят об автономности, независимости 
ЛНР, несколько человек – о возвращении территории 
Республики в состав Украины. После получения соот-
ветствующего образования жить и работать в России 
хотели бы 55,9% респондентов, 29,9% – жить и рабо-
тать в ЛНР» [21].  

Исследование Центра восточноевропейских и меж-
дународных исследований (ZOIS, г. Берлин) проводи-
лось в феврале–марте 2019 г., на подконтрольной Киеву 
территории было проинтервьюировано 1 200 человек 
согласно многоступенчатой выборке, на неподкон-
трольной территории было проведено 1 200 телефон-
ных интервью. Формулировка вопроса относительно 
самоидентификации была направлена на выявление 
приоритетной идентичности: этнической, граждан-
ской, языковой, территориальной; поэтому и резуль-
таты в абсолютных значениях нельзя сравнить с про-
веденным исследованием. Однако полученные ре-
зультаты можно сопоставить по смыслу: «На непод-
контрольных правительству территориях картина 
идентичности более разнообразна: 21% идентифици-
руют себя как смешанные этнические русские и укра-
инцы. Региональная идентичность также более замет-
на в самопровозглашенных Донецкой и Луганской 
Народных Республиках (ДНР / ЛНР), чем в контроли-
руемом правительством Донбассе: 18% в ДНР / ЛНР 
назвали себя выходцами из Донбасса и около 12% – 
жителями ДНР / ЛНР. Около 13% выбрали «гражда-
нина Украины» в качестве своей основной идентич-
ности – примерно столько же, сколько и доля, опре-
делившая себя как “этнические русские” (12%). Эти 
результаты позволяют избежать необоснованных за-
явлений о сепаратистской и российской идентичности 
в этой части Донбасса» [22]. Если проанализировать 
изменения самоидентификации за три года, то фикси-
руются значимые трансформации в некоторых кате-
гориях в 2019 г. по сравнению с 2016 г. – люди чув-
ствуют себя «более украинцами», «русскими и укра-
инцами одновременно», а также сильно уменьшилась 
группа тех, чьи чувства не изменились, что свиде-
тельствует о высокой динамике процессов личной 
самоидентификации в обществе. Кроме того, в этом 
докладе говорится, что «в ДНР / ЛНР около трети 
населения за оба года поддержали идею о том, что 
неподконтрольные правительству районы должны 
иметь особый автономный статус в Украине или Рос-
сии. Более того, около 21% респондентов в 2016 году 
считали, что ДНР / ЛНР должна вернуться в Донец-
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кую и Луганскую области, как до войны; 24% выбра-
ли этот вариант в 2019 г. Это изменение является ста-
тистически значимым, указывая на то, что идея воз-
врата к довоенной ситуации стала популярной. В оба 
года около 55% населения ДНР / ЛНР высказались за 
принадлежность к украинскому государству» [22]. 
Данные ZOIS относительно количества людей, жела-
ющих интегрироваться в Украину, значимо расходят-
ся с полученными в нашем исследовании, а данные 
касательно идентичности во многом совпадают. 

Вторая часть комплексного исследования была раз-
вернута в этнолингвистическом русле. В познаватель-
ном плане особенно значима социальная обусловлен-
ность языковых явлений. Согласно Б.Л. Уорфу, все 
условия, присущие тому или иному обществу, взаи-
модействуя с языковыми нормами, формируют харак-
тер его представителей и мало-помалу создают опре-
деленное мировоззрение [23]. Чем агрессивней среда, 
чем существеннее она влияет на качество жизни че-
ловека и характер общественных процессов, тем оче-
виднее будет языковая реакция. Важной методологи-
ческой категорией в данном дискурсе является поня-
тие региолекта: «Особая форма устной речи, в кото-
рой уже утрачены многие архаические черты диалек-
та, развились новые особенности. Это форма, с одной 
стороны, не достигшая еще статуса стандартного ли-
тературного языка, а с другой, – в силу наличия мно-
гих ареально варьирующихся черт, не совпадающая 
полностью и с городским просторечием. Региолекты 
охватывают ареал ряда смежных диалектов, включая 
сюда города и поселки городского типа, и тем самым 
объединяют значительные группы того или иного 
этноса» [24. С. 22]. Исследования в области донецко-
го региолекта в последние годы ведутся филологами 
Донецкого национального университета [25. С. 18].  

Устный нарратив, подвергнутый парадигматиче-
скому и синтагматическому анализу, способен дета-
лизировать представления о самосознании населения 
Донбасса, проследить пути его формирования, выде-
лить факторы, обеспечивающие стабильность или 
влияющие на динамику мнений. Введение в исследо-
вание подобного источника существенно дополняет и 
конкретизирует информацию, полученную в резуль-
тате опросов общественного мнения. Вместе с тем 
неизбежная селективность при создании источников 
для качественного семиотического анализа уравнове-
шивается сплошной выборкой материала из открытых 
интернет-источников, непосредственно связанных с 
ЛДНР, – сайтов оповещения населения, городских 
форумов и твиттер-аккаунтов, зарегистрированных на 
территории республик. Приоритеты онлайн-опроса по 
анкете, при всем стремлении исследователей к объек-
тивности, сформированы извне. Напротив, сплошная 
выборка произвольно аккумулированного в соцсетях 
информационного контента позволяет выявить вопро-
сы, актуальность которых связана с ненаправленной 
внутренней инициативой. Диалоги в чатах и на фору-
мах исследователи определяют как «письменную раз-
говорную речь» по ряду формальных признаков, осо-
бо подчеркивая ее эмоциональность, которая сохраня-
ется в фиксированной форме [26]. В этом смысле ин-
тернет-диалоги представляются особенно ценным 

источником. Кроме того, относительная анонимность 
сетевого собеседника позволяет ему быть более от-
кровенным, нежели при личном контакте. Интернет-
ресурсы являются сравнительно новой, но активно 
развивающейся культурно-языковой средой. Описа-
ние перспективных разновидностей сетевых ресурсов, 
методические установки по работе с контентом и ре-
зультаты предыдущего опыта уже опубликованы ра-
нее [27]. Установлено, что при ответственном отно-
шении к выборке интернет может стать ценным ис-
точником донбасских региолектизмов – лексики, иди-
ом, понятий, текстов.  

Корпус источников исследования в 2020 г. представ-
лен несколькими общественными ресурсами социаль-
ной сети vk (ВКонтакте), специально созданными в пе-
риод вооруженного конфликта на юго-востоке Украины 
для информирования населения о текущей ситуации: 
«GOVES Группа оповещения Новороссия. ДНР. ЛНР.» 
(54 703 подписчика); «Сводки от ополчения Новорос-
сии» (434 526 подписчиков); «Самооборона Горлов-
ки» (144 699 подписчиков) (Статистика по интернет-
ресурсам дается по состоянию на 29.12.2020). Еще 
одну группу составляют аккаунты на платформе 
Twitter, в профиле которых при регистрации так или 
иначе обозначена территория республик Донбасса, а 
длительный анализ контента не оставляет сомнений в 
реальности заявленных лиц и их самодеклараций. Был 
определен круг из 19 микроблогов, на которых поль-
зователи систематически размещают материалы о 
своей повседневной жизни: 14 из ДНР (в том числе 3 
зарегистрированных в Горловке) и 5 из ЛНР. Помимо 
собственных постов основные пользователи разме-
щают на данных ресурсах информацию аккаунтов, 
близких по интересам. Обратная связь с блогосферой 
реализуется в форме комментариев подписчиков, 
мнения которых могут быть диаметрально противо-
положными. Таким образом, общение охватывает до-
статочно обширную аудиторию – около 11 тыс. поль-
зователей Twitter (6 825 и 3 986 из ДНР и ЛНР соот-
ветственно) и более 600 тыс. подписчиков групп опо-
вещения ЛДНР vk. Данные ресурсы подвергались 
регулярному мониторингу в течение 2020 г. и выбор-
ке лингвистического материала по наиболее частот-
ным ключевым словам. К сожалению, количествен-
ному анализу собранный материал не подлежит, по-
скольку, во-первых, интерес представляют продукты 
коммуникативной активности – отвлеченные мнения 
и речевые манифестации, принадлежащие исключи-
тельно жителям ЛДНР. Кроме того, одни и те же 
пользователи, как правило, подписываются на не-
сколько аккаунтов и общаются параллельно в не-
скольких микроблогах. Но даже после жесткого отбо-
ра по названным критериям, включая максимальный 
учет погрешности, охват проблемы в территориаль-
ном, численном и содержательном измерениях дон-
басского мира остается достаточно внушительным и 
показательным.  

За последние годы в системе донецкого региолекта 
сформировался корпус лексико-семантических выра-
жений трансформации идентичности – результат му-
чительного переживания социально-политической 
катастрофы. В синхронном срезе языковых процессов 
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доминирование шахтерской идентичности, которая 
ранее традиционно выделялась специалистами как 
центральный маркер региональной языковой лично-
сти [25. С. 117–122], претерпевает определенную де-
вальвацию, уступая место иным отождествлениям 
гражданских, этнокультурных и политических пред-
почтений. Важным объективным признаком идентич-
ности является язык неформального общения в соцсе-
тях –  пользователи отслеживаемых ресурсов обща-
ются на русском, хотя как жители двуязычного реги-
она с преподаванием украинского на всех ступенях 
образования они им хорошо владеют. Однако тот 
факт, что украинские слова и выражения при весьма 
редком использовании выступают исключительно 
средством усиления комического или саркастического 
эффекта, свидетельствует о его сознательном оттор-
жении. «Щеневмерла рассылает деньги. Главное, 
держать карман шире» [28] (Щеневмерла – здесь 
'Украина'. Искаженно «Ще не вмерла України і слава, 
і воля» – первые слова государственного гимна Укра-
ины с 2002 г.); «Муж погиб при обстреле «захисни-
ками», жена со множественными ранениями в боль-
нице» [29] (Захисники – укр. 'защитники'), – это про-
явления языкового нигилизма, хоть и весьма бледные 
на фоне всплесков этнического фанатизма, которые 
наблюдаются у сторонников евромайдана.  

Среди наиболее заметных языковых явлений, свя-
занных с проблемами означивания субъектов новой 
реальности на начальном уровне изучения собранных 
материалов, было выявлено интенсивное осмысление 
дихтомии свой / чужой. Этот процесс прослеживается 
в развитии просторечных форм политонимов и соци-
онимов (укры, нацики – 'сторонники Киевского Май-
дана, украинские националисты', сепары, вата – 'сто-
ронники «Русского мира» и ЛДНР' и т.п.). Однако 
функции инструмента дифференциации способны 
приобретать и нейтральные языковые единицы, отно-
сящиеся к базовому корпусу национального языка, 
например местоимения. Местоимения мы, наши, все, 
вы и другие открывают особенности современной 
самоидентификации и позиционирования населения, 
со всей страстью передавая трагический характер ре-
алистической подоплеки саморефлексии. Сплошная 
выборка речевых манифестаций по ключевым место-
имениям из полемических комментариев на сайтах 
оповещения дает им достаточно контекстных харак-
теристик. 

МЫ: «Мы каждый день переживаем ад». «А мы в 
ответ грозим пальцем и считаем снаряды». «Мы отве-
чаем не по мирным жителям с той стороны, а ровно 
куда надо». «Мы живем в подъездах и подвалах». 
«Мы принимаем огонь на себя». «Мы же крепко сто-
им с 2014 года. Храни нас всех Бог…». «Мы хороним 
лучших парней». «Мы все должны быть вместе и 
только так мы победим украинскую нечисть». Причи-
ны появления людей категории мы для жителей Дон-
басса совершенно прозрачны, и в первую очередь они 
связываются с утратой украинской идентичности: 
«Шесть лет назад в этот день убегая под обстрела-
ми из города, мы думали, через пару недель (вернем-
ся. – Т.В.). В этот день погибло много мирных жите-
лей в центре города. Странной любовью нас любит 

Украина» [30]. Утверждение необратимости кризиса 
самоидентификации на протяжении всего конфликта 
является устойчивой темой донбасской блогосферы. 
«Ничто так не стимулирует совместную мирную 
жизнь, как предварительные многочасовые артоб-
стрелы городов – ДОНБАСС – УКРАИНА… За 6 лет-
Практически Непреодолимая НЕНАВИСТЬ! 
(ОСНОВА КОТОРОЙ – ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ!)» [31]. 

Категория мы по многим признакам совпадает с 
определениями региональной идентичности донецкие, 
дончане, содержание которых за время войны сузи-
лось и конкретизировалось. «Настоящие донецкие» 
оказались противопоставлены любым другим участ-
никам донбасского конфликта как минимум тем, что 
«не оставили города свои» (это перифраз строчки из 
песни рок-группы «Декабрь», которая после 2014 г. 
стала своеобразным гимном Донбасса) и не уехали 
туда, где сытнее и безопаснее. По этому критерию 
жесткой ревизии подлежат даже управленческое ядро 
республик и ряды ополченцев, воевавших за нее в тот 
или иной период. «Больше "адекватных украинцев" 
оставшихся на своей земле донецких ненавидят само-
званцы парламента Новороссии, обиженные первой-
второй волны и прочие патриоты на удаленке. 
Наверное, потому что мы все еще не сдохли. Или не 
с..лись (не уехали. – Т.В.) как они» [32]. «Я многих 
знаю из (ополченцев первой волны. – Т.В.). Но насто-
ящие первые до сих пор рядом с нами. А ты сбежал. 
Оскорбил нас жителей Донбасса и продолжаешь себе 
хайп ловить. Сбежал, теперь Донбасс – это не твоя 
тема. Сиди за Крым пиши. У нас на Донбассе преда-
телей не приветствуют…» [33]. Яркий пример – 
И.И. Стрелков (Гиркин), о котором без особых вхож-
дений в военно-политические детали пишут: «Пока 
был здесь – был Стрелок, я его уважал, а бросил – 
стал Гиркин, вообще другой человек, несет там пур-
гу» [34]. Принцип исключительности при выделении 
донбасского мы открывает проблему трагического 
одиночества жителей республик перед тяготами 
настоящего и неопределенностью будущего. В проти-
вопоставлении рядовых дончан всему миру, включая 
собственную республиканскую власть, просматрива-
ется нарастающее разочарование в тех, кто за долгие 
годы не смог избавить их от этой участи. «Доверия 
нет ни к власти ни к их подконтрольным СМИ..» [35]. 
«Затрахали и одни и другие, мира хочется..» [36]. 

И уж точно, никто не вправе поучать Донбасс, подго-
нять под какие-то собственные представления о том, 
как он должен был «правильно встать» и героически 
жить: «Что сами виноваты, что не так стоим, что 
Кремль не виноват, а мы все ноем, всего-то 6 лет 
говновозии» [37]. «Как же зае…ли (утомили. – Т.В.) 
эти светлоликие люди, по мнению которых, дончане 
обязаны ходить все в черном, хмурые, голодные, 
несчастные, никогда не покидать этот город, рабо-
тать по 12 часов до конца своих дней или войны. 
И всё это только потому, что этим светлоликим 
так видится!» [38]. 

К категории мы относятся термины – вата / ват-
ники и сепары, впервые получившие распространение 
в связи с общественной дискуссией 2014 г. на Укра-
ине наряду с титушками и колорадами. Возникнув 
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как оскорбительные, уничижительные ярлыки для 
русских и советских вообще и для русских Донбасса, 
не разделявших «ценности» киевского майдана, в 
частности, слова ватники и сепары приобрели ирони-
ческие коннотации, а затем стали употребляться и как 
гордые самоназвания с изрядной долей насмешки над 
противником. Можно вспомнить популярное при 
А.В. Захарченко кафе «Сепар» в центре Донецка, 
подписи под фотографиями пленных «героев АТО»: 
«Группа диверов пошла убивать вату, но что-то 
пошло не так» [39], или донбасские ники в Twitter и 
vk – Вежливая Ватница, Ватник Сепаратор, Черный 
Сепар и т.п. Мы – наиболее цельная и одновременно 
динамичная категория среди идентичностей Донбас-
са. Содержание других категорий более стабильно.   

НАШИ: «Наши защищаются». «Укурки использу-
ют БПЛА [беспилотный летательный аппарат] для 
прицеливания, наши сбивают из города стрелковым». 
«Наши держат достойно оборону!». «Надеюсь это 
наши куда-нибудь точно влупили, хотя это маловеро-
ятно». «Это наши пацаны даже после тяжелых ране-
ний и на протезах возвращаются на позиции». «Нече-
го страшного это наши смс отправляют! – Наши 
насыпают...». «Хоть всех наших поубивают – не отве-
тят, ибо НИЗЗЯ». То есть, наши – это преимуще-
ственно представители воинских подразделений, от-
стаивающих право непризнанных республик на суще-
ствование и безопасность их граждан с оружием в 
руках. «Смотришь на наших ребят – молодых парней 
и мужчин постарше, на наших девушек и женщин, 
которые тоже служат и защищают, и действи-
тельно гордишься» [40]. Наиболее полным синони-
мом к наши служит разговорное пацаны, буквальное 
значение которого – 'бойцы ополчения (или народной 
милиции)': «Благо что не по городу... пацаны там 
щас терпят за всех..» [34]; «Береги вас бог пацаны 
побольше укров артай накрывайте и берегите себя» 
[34]. Внутренне категория довольно однородна. Мож-
но выделить ряд терминов, называющих ее предста-
вителей: ополченцы, среди которых особо выделяются 
ополченцы первой волны, а также добровольцы, бойцы 
Республик, защитники Республик, защитники Донбас-
са, ребята, медведевцы (призраки, спартаковцы и 
т.п. – от наименований подразделений) и др. Их зна-
чения не выходят за рамки группы наименований во-
еннослужащих ЛДНР.  

Кроме того, в категорию мы входят две весьма 
значимые группы – наши мертвые и наши дети, гра-
ница между которыми бывает трагически переменчи-
ва: «Мне жаль наших деток, которые испытали весь 
ужас этой войны. А погибших деток никогда не про-
щу этим нелюдям!» [41]. «Ангелы #Донбасса. Погиб-
шие наши дети от рук убийц Украины…» [42]. Дети 
занимают особое место среди наших, самим фактом 
своего существования внося вклад в борьбу: «В ДНР 
за 6 лет родилось более 70 000 детей – 70 000 детей, 
которые не знают что такое мир» [43]. Наши мерт-
вые – это не только цена, которую Донбасс платит за 
свою идентичность, но и жертва, устанавливающая 
преемственность между ополчением и «героями бы-
лых времен»: «Вечная память героям вы приехали с 
разных субъектов России для единой цели, для борьбы 

против укрофашистов как раньше наши деды и пра-
деды покойтесь с миром герои» [34]. В текущей ре-
альности, когда усталость и разочарование в респуб-
ликах все заметнее, наши мертвые становятся нрав-
ственным ориентиром, последней заставой, от кото-
рой некуда отступать: «Даже, мёртвые, они не ухо-
дят с рубежа и продолжают сражаться “на 
смерть”!» [44]. «…Каждый погибший ребенок стал 
ангелом Донбасса, который сегодня оберегает нас и 
нашу землю» [34. Диалог о погибших детях от 
01.06.2019]. Наши мертвые представляются беском-
промиссными, перед ними может быть стыдно не то 
что за примирение – за любой прагматический кон-
такт с Украиной: «Кто то вообще не ездит к Врагу за 
подачками… [Одна женщина] сказала: – Мертвые 
наши все видят и вам этого не простят! Может она 
и права, у нее сын погиб защищая Республику и сама 
она не ездит за пенсией, так как западло ей ехать к 
Врагу на поклон» [34]. 

ВСЕ: «Все знают, что делать – заряжаем заряжал-
ки, набираем набиралки». «Всем быть внимательными 
и осторожными: не расслабляйтесь, не забывайте о 
собственной безопасности, заряжайте мобильные 
устройства, пополняйте запасы воды, держите под 
рукой документы». «Всем прифронтовым быть осто-
рожными, по возможности держаться укрытий». 
«ВСЕМ ПОКИНУТЬ УЛИЦЫ! АРТОБСТРЕЛ!». 
«Всем ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ ОКОН!». 
«Всем быть осторожными. Закругляйтесь с прогулка-
ми. Жители прифронтовых районов, будьте готовы 
занять укрытия и безопасные места». «Всем в укры-
тие! РАБОТАЕТ АРТА! СРОЧНО ПОКИНУТЬ 
УЛИЦЫ!». «Низкий поклон... Всем, кто отстоял и 
продолжает отстаивать мой город... в том числе. Всем, 
кто стоит и стоит на рубежах республики». «Запад! 
Всем быть начеку! …на сводку не надейтесь». Со-
гласно очерченным в контекстах связям категория все 
представляет собой преимущественно территориаль-
ное понятие, объединяющее жителей Донбасса по 
принципу проживания в обстреливаемых районах, 
независимо от их личных политических предпочте-
ний. Составляющие ее персонажи по умолчанию 
должны испытывать эмпатию друг к другу, поскольку 
переживают одинаковые трудности. Но в реальности 
это не так. Наряду с императивами заботы и внима-
ния, составляющими большую часть текстов, обра-
щенных ко всем, данная категория обнаруживает 
внутреннюю разобщенность, что закономерно, если 
принять во внимание сложную повседневность регио-
на. Далеко не все жизненные стратегии населения 
исчерпываются вооруженной борьбой на одной из 
сторон конфликта или их стоической поддержкой. 
Среди социальных страт выделяются несколько, вы-
зывающих у активных граждан особенно негативные 
эмоции, хотя речь, скорее всего, идет о простых обы-
вателях. Хатаскрайники – аполитичные жители, ре-
шающие в ходе войны свои прагматические задачи 
(«Так того... известное дело, ленивые хатаскрайники 
на черных джипах все вывезут. – Если под “бизнэсом 
понимать распил и уничтожение промышленности, 
то таки да» [45]). Фальшивые дончане – лица, кото-
рые спекулируют на трагедии Донбасса («Ещё в До-
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нецке “гуляют” фальшивые Дончане» [46]; «Тут их 
всяких... Приезжает перец на bmw m6 и начинает 
тут рассказывать как он от войны все потерял» 
[47]). Сюда же относится группа всем недовольных, 
сеющих панику и негатив среди местных жителей, в 
адрес которых один из членов республиканского пра-
вительства позволил себе крайне резкие слова [48]. 
Понаприехавшие – приехавшие или возвратившиеся 
на Донбасс после прекращения активных боевых дей-
ствий 2014–2016 гг. («Понаприехавший, он (ведущий 
местного телевизионного канала. – Т.В.) здесь с нами 
в горячие 2014... и т.д. не был... – От чистого сердца 
желаю что бы мимо дома этого ё… ного ведущего 
такая техника ездила, пусть с…ка ощутит “непере-
даваемые ощущения... – да и прилеты его то же не 
слабо “восхищают”» [49]). Представителями спло-
ченной категории мы лица, заслуживающие выше-
приведенных упреков, рассматриваются как «чужие 
среди своих», входящие зачастую в категорию вы.   

ВЫ: «Если вы считаете, что нас обстреливают рос-
сийские террористы, наемники и местные сепары, то 
мы вот что Вам скажем. НАС УБИВАЮТ! 
ГОРЛОВКУ СНОСЯТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ! И ЭТО НЕ 
ОПОЛЧЕНЦЫ ИЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ ИЗ РОССИИ! 
ЭТО УКРАИНСКАЯ АРМИЯ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
БАТАЛЬОНЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ 
УКРАИНЫ!». «Да никто [нами] не прикрывается, мы 
сами уезжать не хотим, вам этого не понять просто». 
«Зачем говорить вам, о том чего не знаете и сами не 
ощутили? Не стоит спорить о наших желаниях и 
нашей жизни».  

Как мы видим, категория вы устойчиво противо-
поставляется мы – это маркер отчуждения, который в 
равной степени относится и к жителям Украины за 
пределами воющих республик, и к россиянам, следя-
щим за событиями дистанционно – по СМИ или ин-
тернет-ресурсам. Среди представителей группы вы 
можно обнаружить так называемых уехавших – дон-
басовцев, покинувших родной регион в связи с воен-
ными событиями, а также находящихся где-то далеко 
родных и близких тех людей, которые продолжают 
оставаться в зоне риска. Вы – это те, кто не пережива-
ет беду здесь и сейчас вместе со всеми нами. Законо-
мерно, что самые емкие формулы отделения своих от 
чужих – «Я тут был», «Я сидел под обстрелами», «Те, 
кто тут жил» или, напротив, «Их тут не было»: 
«Народ у нас приехал с морей не жили тут под об-
стрелами им дико» [50]. В адрес последних в речевой 
практике фиксируются презрительные и бранные 
наименования – уже рассмотренные выше понаприе-
хавшие, а также уехавшие, уезжанцы, съ…банцы и 
т.п. В конечном счете, отсутствие в тяжелые для Дон-
басса дни способно аннулировать права уроженца и 
заслуги предыдущих лет. Например: «Смешно, когда 
давно уехавшие именуют себя дончанами, и заявляют 
свое фе по недавним событиям. Панове-господа, вы 
уже одесситы, киевляне, москвичи. Чтобы стать 
дончанами, придется вернуться. Нет? Тогда сосре-
доточьтесь на проблемах своей новой родины, а здесь 
разберутся без вас» [51]. 

Описанные категории служат своеобразными мар-
керами для дифференциации населения Донбасса по 

отношению к текущему конфликту. Можно сказать, 
что это наиболее широкие дефиниции донбасской 
идентичности, которые можно выделить, опираясь на 
языковые данные. Вместе с тем каждая из рассмот-
ренных категорий отмечена печатью «особости» на 
фоне других жителей русско-украинского пограничья. 
Обособление происходит как от Украины и украин-
цев, так и от России и россиян: «Донбасс – не лошадь, 
которая на всякого глядит и мечтает, чтобы его 
оседлали и на его горбу поехали» [52]. Однако проти-
вопоставление «своих» и «чужих» в первом и во вто-
ром случае неодинаково. Несмотря на то что общим 
явлением следует признать активную рефлексию и 
обильное словотворчество, поток которого в адрес 
России лишь немногим скромнее, содержательно они 
выражают разные идеи. В отношении современных 
киевских властей и ВФУ жители Донбасса могут спо-
койно объяснять причины отторжения: «Вынудили 
укропы своим отношением к русскому языку, к людям 
Донбасса и прошлому огромной страны. Разошлись и 
каждый строит своё уже. До 2014 не было никаких 
предпосылок к смене языков и названий. Никто на 
Донбассе ничего не менял. А кто вынудил укропов ме-
нять, 9 мая заменять? Сами решили» [53]. И таких 
текстов в сети довольно много. Но основные эмоции 
речевых репрезентаций дончан, когда обсуждается их 
отношение к Украине, – это гнев, презрение и мечты о 
возмездии. Гнев, связанный с бесчеловечными спосо-
бами подавления несогласных – «Думали, что прой-
дут как фашисты унижая и убивая!!!! Не на тех 
нарвались, твари!!! – Вошли не так. Как и немцы в 
Москву. В 1945» [54]. Презрение к мародерам-
грабителям, мечты о возмездии и справедливом суде 
– «Вот интересно мне... семья укров, живущая в моей 
3-х комнатной квартире в центре Краматорска на 
всем готовом как там себя чувствует?» [55]. 

И даже если гневные реплики порой перебиваются 
резонным напоминанием о другой Украине – «Не 
называй их украинцами... фашистами, бандерлогами, 
пиндосовскими подстилками, только так :@" [34]», 
главный вывод – это вывод о несостоятельности 
единства на крови: «“Самая единая нация в мире”? 
Но как сожжённые в Одессе украинцы могут быть 
едины со своими палачами, а тысячи погибших и по-
калеченных мирных жителей Донбасса – с боевиками 
ВСУ, пишущими на снарядах "Всё лучшее детям"?!» 
[56]. В русле подобной экспрессивной риторики во-
прос об общем будущем Донбасса в составе Украины 
не рассматривается: «Укра зло, – на карте в будущем 
её нет» [34]. 

Но и в адрес России дончане говорят слова разочаро-
вания, усталости и обиды. Эти чувства тем глубже и 
трагичнее, а выражения резче, чем сильнее были вера в 
русское братство и надежда на признание Донбасса его 
легитимной частью. «Потом референдум был. Потом 
Дебальцево. Даже тогда я ещё верила, что у россиян 
есть сердце и хоть немного здравого смысла. Потом 
был убит Алексей Мозговой. Теперь нет этому аду кон-
ца. И никто не бежит вводить миротворцев. Зачем? 
Русских ведь слишком много, их должно стать мень-
ше?» [57]. Донбасс не понимает политики российского 
руководства, которая позволяет тянуться невыносимой 
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ситуации «ни мира – ни войны» с ее экономической 
скованностью и юридической неопределенностью: 
«Это людоедство продолжается седьмой год... и будет 
продолжаться... до тех пор, пока для Кремля укро-
фашисты в Куиве будут оставаться “партнёрами”... – 
Тысячи аргументов приводите, никогда не пойму и не 
приму – почему седьмой год под боком великой страны с 
сильной Армией гибнут наши русские люди? И это при 
словах пафосных – своих не бросаем. Да, не бросаем, но 
почему изподтишка и тайком, почему не прямо – вве-
сти войска и отогнать сук [58]». Мучительное безвре-
менье отягощается отсутствием представления о планах 
России в отношении Донбасса. Вернее, тем, что провоз-
глашаемые планы – возвращение Донбасса под власть 
Киева, пусть и с особым статусом – не совпадают с меч-
тами и чаяниями подавляющего большинства населения 
республик. «“Леонид Кравчук запретил переговоры с 
ЛДНР и ждет слива республик Владимиром Путиным 
до нового года” – “Да мы тоже все семь лет ждём с 
дня на день”» [59]. В подобных обстоятельствах беско-
нечные обсуждения проблем реализации Минских со-
глашений усиливают панические слухи и подозрения: 
«Мало нам издевательств Украины, теперь еще и Рос-
сия подключилась? Что за танцы на костях жителей 
Донбасса? Я себя начинаю чувствовать подопытной! 
Простят-непростят... помирятся-не помирятся... Вы 
что там, блть, ополоумели что ли? Мы же ЖИВЫЕ 
ЛЮДИ! И нас 6-й год убивают!!!» [60]. 

Заключение. Если обобщенно сформулировать 
мнение большинства и выделить ключевые идеи со-
бытий весны 2014 г. на Донбассе, то, прежде всего, 
это чувство отчужденности, неприятие смены власти 
в Киеве и идей Майдана (национализма, нацизма и 
т.п.), выступление против навязывания украинства и 
ущемления русского языка и культуры. Закономер-
ным продолжением стало стремление к сближению с 
Россией – то, что отметили многие, можно обобщить 
как «присоединение по примеру Крыма». Примерно 
половина ответов содержала эмоционально окрашен-
ные высказывания, отражающие идеалы и ценности 
респондента, причем по смыслу как поддерживаю-
щие, так и выступающие против произошедшего на 
Донбассе в 2014 г. Установлено, что приоритетной у 
опрошенных остается региональная идентичность – 
«житель Донбасса», и доля таковых совпадает с дру-
гими исследованиями, проводившимися на террито-
рии Донецкой и Луганской областей. Значительную 
долю составляют те, кто не ожидает, что в ближай-
ший год произойдут изменения в статус-кво непри-
знанных республик, что показывает распространение 
апатии в обществе. Открытый вопрос относительно 
желаемых изменений показал, что примерно половина 
выразила желание войти в состав РФ. Причем некото-
рые прописывали несколько вариантов как признание 
государственности и / или расширение границ рес-
публик. Отдельно стоит отметить людей, желающих 
интегрироваться обратно в Украину, и тех, кому не 

принципиально, в какой стране быть, желающих лю-
бого мирного разрешения. Примерно шестая часть 
опрошенных – 14 человек, прямо прописали, что хо-
тели бы возвращения под контроль Киева. Тенденции, 
описанные в предшествующих исследованиях, про-
должаются и в 2020 г., есть основания говорить об 
усилении некоторых из них, например о повсемест-
ном распространении апатии. На данный момент 
большинство жителей ДНР и ЛНР ориентированы на 
сотрудничество с РФ, однако, предположительно, 
доля тех, для кого не имеет значения принадлежность 
власти, лишь бы установился мир и законный поря-
док, будет увеличиваться. 

Сопоставляя данные онлайн-опроса с материалами 
из открытых интернет-источников, мы находим доста-
точно полное совпадение результатов по всем сопоста-
вимым позициям, среди которых ведущей темой остает-
ся отторжение навязываемой украинской национальной 
идентичности и укрепление региональной донбасской с 
развитием такого ее варианта, как «донецкие / луганские 
русские». Однако при детализации мнений анкетирова-
ние дает одномерный срез текущей ситуации, из которо-
го сложно сделать вывод о причинах тех или иных 
предпочтений, высказанных участниками опроса, уло-
вить смысл иносказаний и оценить эмоциональный по-
сыл. Речевые манифестации и тексты в микроблогах 
открывают переживания жителей Донбасса и позволяют 
проследить динамику мнений в событийном контексте. 
В рамках данной модели исследования очевидно неод-
нородное иерархическое строение региональной иден-
тичности. На широком базисе общности земляков, объ-
единенных культурно-языковыми и мировоззренчески-
ми приоритетами, обособляется группа «настоящих» 
дончан – совместно переживающих все годы трагедии 
войны на своей земле. Посредством выделения маркера 
общей травматической судьбы утверждается не вольная, 
а скорее вынужденная самодостаточность дончан. Как 
бы ни было сильно стремление в Россию, о котором за-
являлось с весны 2014 г. очень много раз и самыми раз-
ными способами, насколько бы активным ни был про-
цесс получения паспортов РФ, очевидно, какую разру-
шительную силу испытывают на себе донбасовцы, 
находясь столько лет в опасности и неизвестности. В 
подобном контексте выявленная при онлайн-опросе 
тенденция роста количества жителей непризнанных 
республик, согласных на добровольное возвращение под 
юрисдикцию Киева, чтобы закончить войну, – это пока 
еще не пересмотр выбора 2014 г., а тенденция роста от-
чаявшихся стать полноправными русскими. В образном 
решении Россия предстает жестокой матерью, оставив-
шей своих детей, ее любят, мучительно ждут и отчаянно 
ненавидят за это. Поэтому обращения к Москве варьи-
руются в широком эмоциональном диапазоне – от вы-
ражения любви и благодарности до разного рода пре-
тензий, тяжких подозрений и призывов несчастий на 
головы тех, кто не понимает, до какого края терпения 
доходят жители Донбасса. 
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The article is dedicated to the study of self-identification of Donbas residents in the context of identity problems in Ukraine as a 
whole. The article reflects the results of a pilot sociological survey conducted in the fall of 2020. The obtained data are compared to 
other public opinion polls related to the issues of identity, socio-political views and ideological preferences of Donbas residents. In 
addition, this topic was considered using interdisciplinary approach and with the help of ethnolinguistic expert examination based on 
the speech manifestations of inhabitants of the unrecognized people’s republics on the Internet resources. The study of different 
points of view on identity problems in Donbas on both sides of the conflict showed that the views of researchers majorly coincide. 
The differences are in the evaluative plane and in the desire to substantiate a certain position. According to the study, a generalized 
opinion regarding the reasons for what happened in Donbas in 2014 can be formulated as: a sense of alienation, rejection of the 
change of power in Kyiv and Maidan ideas (nationalism, Nazism, etc.), opposition to the promotion of Ukrainian culture and 
oppression of the Russian language and culture. A logical continuation was the desire for rapprochement with Russia and annexation 
following the example of Crimea. The regional identity of a “Donbas resident” remains the most prioritized, and the proportion of 
those clinging to that identity coincides with other studies conducted on the territory of Donetsk and Luhansk regions. A significant 
proportion is represented by those who do not expect changes in the status quo of the unrecognized republics in the coming year, 
which shows the spread of apathy in society. An open question regarding the desired changes demonstrated that about half of 
respondents expressed aspiration for their land to join Russia. We pay attention to the presence of people (about a sixth part of the 
respondents) who want integration back into Ukraine, and those who would accept joining either country for the sake of peaceful 
resolution. The comparison of the survey data with materials from Internet sources shows complete coincidence of the results. 
Speech manifestations and texts in microblogs reveal the experience of Donbas residents and allow tracing the dynamics of opinions 
in the course of events. The most popular topic is still rejection of the imposed Ukrainian national identity and strengthening of the 
regional Donbas one with the development of such a variant of it as “Donetsk/Luhansk Russians”. The group of “real” Donetsk 
residents is isolated on a broad basis of the community of fellow countrypeople, united by cultural, linguistic and ideological 
priorities. This group has jointly endured the tragedy of war on their land all these years. Appeals to “Moscow” vary in a wide 
emotional range from expressions of love and gratitude to all sorts of accusations against those Russian officials who do not 
understand the suffering of Donbas residents. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА НА СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В ИНТЕРЕСАХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда по проекту 
«Институты реализации ресурсного потенциала старшего поколения в экономике старения» (№ 19-18-00300). 

 
Выявление «институциональных пустот» и «провалов» рынка применительно к удовлетворению особых потребностей по-
жилых людей актуализирует обсуждение необходимости, возможности и целесообразности их заполнения с помощью от-
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Введение 

 
Как известно, люди ожидают от государственных 

институтов условий для благополучия, отклика на 
потребности, поддержки в трудных ситуациях и эф-
фективного выполнения функций по обеспечению 
безопасности, поддержке при безработице, инвалид-
ности, выходе на пенсию и т.д. При этом в последние 
годы практически во всех странах мира снижается 
доверие к институтам, предоставляющим блага для 
населения, удовлетворенность граждан их эффектив-
ностью и уровень уверенности граждан в том, что они 
могут повлиять на решения, которые принимают пра-
вительства [1, 2].  

Откликаясь на запросы общества, научное сооб-
щество уделяет все больше внимания социальной ин-
клюзии, формированию новых (преимущественно 
горизонтальных) социальных связей, анализу мотивов 
и форм участия граждан различного возраста и соци-
ально-экономического статуса в широком спектре 
социальных инициатив. Очевидно, что исследования 
такого рода имеют множество ограничений, обуслов-
ленных сложностью формализации объекта исследо-
вания и валидностью социологических данных. На 
этом фоне важна оценка удовлетворенности эффек-
тивностью институтов, осуществляющих меры соци-
альной политики и предоставляющих блага одной из 
наиболее социально-уязвимых групп общества – по-
жилым людям. По данным ООН, повсеместный рост 
численности людей в возрасте, старше трудоспособ-
ного, и их доли в структуре населения делает эту за-
дачу одним из главных вызовов современности [3]. 

Выявление «институциональных пустот» и объек-
тивных несовершенств («провалов») рынка примени-
тельно к удовлетворению потребностей пожилых лю-
дей актуализирует обсуждение необходимости, воз-
можности и целесообразности их заполнения с помо-
щью относительно нового для России инструмента – 
социального предпринимательства. Его суть в РФ 
законодательно определена в Федеральном законе 
№ 245-ФЗ как деятельность, направленная на дости-
жение общественно-полезных целей, способствующая 
решению социальных проблем граждан и общества.  

Целью исследования является выявление (каче-
ственными методами) потенциального запроса на со-
циальное предпринимательство в интересах пожилых 
людей в современном обществе. Для обоснования 
ценности данного инструмента в решении обозначен-
ной проблемы исследователи опирались на результа-
ты проведенных в течение четырех лет научно-
экспертных семинаров с фокус-группами в Томской 
области. Наличие данной проблемы в регионе под-
тверждается не только высокой выраженностью гло-
бального тренда демографического старения (каждый 
четвертый житель области находится в возрасте, пре-
вышающем трудоспособный), но и традиционно вы-
соким уровнем образования: Томск – третий (после 
Москвы и Санкт-Петербурга) российский универси-
тетский центр. Совокупность этих характеристик 
определяет высокий потенциал запроса на социальное 
предпринимательство, перспективы его развития и 
масштабирования результатов регионального кейса.  

 
Социальное предпринимательство 
как компенсаторный механизм 

«провалов» рынка и государства 
в интересах старшего поколения 

 
C 60-х гг. ХХ в. в научной литературе отмечает-

ся тенденция унификации национальных подходов 
к формированию нормативно-правовой базы в от-
ношении граждан старшего возраста, развивается 
новая точка зрения на процесс старения, характери-
зующаяся критикой доминирующей концепции ис-
ключения старшего поколения из активной соци-
ально-экономической жизни. Исследования в сфере 
социальных наук демонстрируют смену парадигмы: 
переход от оказания помощи людям старшего воз-
раста к эффективному использованию их ресурсно-
го потенциала [4], а роль старшего поколения сме-
щается с преимущественно пассивных получателей 
социальной помощи к полноценным участникам 
социально-экономической жизни, что характеризу-
ет развитие концепции активного долголетия и реа-
лизации ресурсного потенциала старшего поколе-
ния [5].  
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Если раньше насущной необходимостью было 
обеспечение пожилых людей средствами к существо-
ванию, то сегодня более актуальны (1) мотивация и 
социальные технологии к продлению активной жизни 
человека в продуктивном режиме [6]; (2) формирова-
ние установок на продолжение активной социально-
экономической деятельности за границами официаль-
ного пенсионного возраста и выхода человека на пен-
сию [7]; (3) преодоление дискриминационных прак-
тик в отношении граждан старшего возраста (эй-
джизма) [8]. Для «стареющего» общества неизбежна 
трансформация спроса и предложения, обусловленная 
формированием новых рынков товаров и услуг, в том 
числе высокотехнологичных продуктов в медицине, 
домохозяйстве, социальной сфере и т.д. Происходит 
значительное увеличение нагрузки на все социально-
экономические институты, связанные с реализацией 
человеческого потенциала: особого вида нематери-
ального богатства, накапливаемого на протяжении 
всей жизни человека [9].  

В стратегическом документе Европейского Союза 
«Европа для всех возрастов» обозначены основные 
угрозы демографических изменений, выражающиеся 
в увеличении спроса на услуги социального обслужи-
вания, расходов на пенсионное обеспечение и соци-
альные гарантии, потребностей лиц старшего возрас-
та, неравенства в доступе к ресурсам и разнообразие 
социальных рисков для старшего поколения. Именно 
в этом контексте развивается большая часть совре-
менных исследований и строится социально-
экономическая политика. Восприятие старости все 
чаще связывается не столько с «результатом» объек-
тивного биологического процесса, сколько с дости-
жением особого социально-экономического статуса, 
который предполагает (1) расширение прав пожилых 
людей и их возможностей; (2) создание соответству-
ющей инфраструктуры (институтов), позволяющей 
пожилым людям быть менее зависимыми, более от-
ветственными и включенными в управление индиви-
дуальным процессом старения. В целом современные 
исследования характеризуются фокусом на повыше-
ние ответственности как государства, так и самого 
человека за реализацию ресурсного потенциала и бла-
гополучие на всех этапах жизненной траектории, в 
том числе в пожилом возрасте. 

Параллельно с обозначенными тенденциями ак-
тивно развивается концепция социального предпри-
нимательства, предполагающая разнообразие видов 
деятельности, объединение рыночных и нерыночных 
организационных форм, а также появление гибрид-
ных организационных форм [10, 11]. Социальное 
предпринимательство как явление изучается на трех 
уровнях: индивидуальном, организационном и инсти-
туциональном [12]. В институциональном плане со-
циальный предприниматель, как правило, генерирует 
не экономическое благо, а общественную ценность 
(social value) [13]. В этом случае социальное предпри-
нимательство становится способом успешной работы 
с «провалами» как рынка, так и государства. Имма-
нентное стремление бизнеса к максимизации прибыли 
не позволяет достичь ряда общественных целей на 
базе рыночных механизмов, поэтому «провалы» рын-

ка не только закрываются общественными благами, 
но и открывают возможности для социального пред-
принимательства, дают импульс развитию особых 
форм мобилизации экономических ресурсов [14].  

Что касается «провалов» государства, то они воз-
никают в силу недостатка ресурсов, неверно выбран-
ных приоритетов социально-экономического разви-
тия, слабости государственных институтов и т.д. [15]. 
Все это мы определяем как «институциональные пу-
стоты». Их неизбежность повышает ценность соци-
ального предпринимательства как особого феномена, 
позволяющего сфокусироваться не на отдельных 
предпринимателях или социальных предприятиях 
(social enterprise), а на масштабных вызовах социаль-
но-экономического характера, требующих примене-
ния комплексных решений с неочевидной (в кратко-
срочной перспективе) коммерческой ценностью, но 
значимыми результатами в интересах создания сме-
шанной ценности (blended value), проявляющейся в 
объединении экономического, социального и эколо-
гического эффектов [16]. Особенностью социального 
предпринимательства является удвоение социально-
сти и результативности, т.е. социальная составляющая 
данного феномена является и целью, и основой дея-
тельности акторов, а вновь созданная ценность (соци-
альная и (или) экономическая) направляется на про-
должение и расширение деятельности [17]. Это под-
тверждает идею о том, что социальное предпринима-
тельство – это всегда создание одновременно соци-
альной и экономической ценности и реинвестирова-
ние прибыли в развитие социальной деятельности, 
создание социальных благ для тех, ради кого она 
осуществляется [18]. Таким образом, под социальным 
предпринимательством в современном мире все чаще 
понимается инвестирование ресурсов в широкую со-
циальную экосистему, справедливое, прозрачное и 
беспристрастное отношение не только к работникам 
определенной организации, но и к людям вне компа-
нии, к обществу и его социальным группам. 

Включенность граждан старшего возраста в соци-
альное предпринимательство все чаще рассматрива-
ется как самостоятельный научный вопрос [19]. Этот 
феномен представлен как: 

 институт компенсации «провалов» государства и 
повышения эффективности в сфере социальной защи-
ты и здравоохранения [20]; 

 институт самозанятости и обеспечения финансо-
вой стабильности (например, при удаленной работе 
или организации микропредприятия, что, с одной 
стороны, улучшает благосостояние, но, с другой сто-
роны, размывает ряд жизненных ценностей (связь с 
семьей, здоровье) из-за приоритизации занятости и 
финансовой независимости, повышает чувство оди-
ночества и уровень стресса, что особенно остро вос-
принимается в старшем возрасте) [21]; 

 институт регионального развития и вовлеченно-
сти в решение проблем социума [22]; 

 «взаимодополняющий» институт в процессе ге-
нерации социальных инноваций и реализации ресурс-
ного потенциала [23]. 

Следовательно, социальное предпринимательство 
в интересах старшего поколения может быть рассмот-
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рено с различных точек зрения, но в первую очередь 
это механизм решения острых социальных проблем в 
сфере (1) социальной защиты и охраны здоровья, (2) 
поддержания эмоционального здоровья и снижения 
чувства одиночества, (3) преодоления социальной 
дискриминации и эксклюзии, (4) реализации ресурс-
ного потенциала старшего поколения и личной ответ-
ственности за процесс старения.  

В России в 2019 г. в уже упомянутом Федеральном 
законе № 245-ФЗ официально были закреплены поня-
тия «социальное предпринимательство» и «социаль-
ное предприятие», которые связаны с проектами под-
держки социально незащищенных слоев населения, в 
том числе граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста, инвалидов, и проектами в сфере культуры и 
образования. Данная трактовка сильно ограничивает 

понимание и оценку вклада социального предприни-
мательства в решение острых социальных проблем. 
Так, проекты экологической направленности или раз-
вития среды оказываются в российской трактовке вне 
категории «социальное предпринимательство». Су-
ществует определенная проблема и в операционали-
зации данного явления, которую можно охарактери-
зовать как «терминологический плюрализм», по-
скольку трактовки данного феномена достаточно 
многообразны. Подчеркнем, что в таких условиях 
организация может придерживаться собственной мо-
дели социального предпринимательства, делая выбор 
в пользу любой его гибридной формы – от традици-
онных некоммерческих организаций до коммерче-
ских, но генерирующих социальную ценность для 
общества (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы и модели социального предпринимательства (составлено по: [17]) 

 
В данном исследовании социальное предпринима-

тельство понимается как «предпринимательская дея-
тельность с выдающимися социальными целями и 
генерирующая социальную ценность» [24]. Другими 
словами, речь идет не о конкретной форме организа-
ции бизнеса (субъект малого или среднего предпри-
нимательства, некоммерческая организация), а о яв-
лении, которое определяется целеполаганием и созда-
ваемой социальной ценностью. Анализ показал рост 
популярности социального предпринимательства в 
традиционных секторах, где наблюдаются «провалы» 

государства, в том числе в части компенсации соци-
ально-экономических механизмов адаптации человека 
к особенностям жизни в старшем возрасте.  

Формальные и неформальные «институциональ-
ные пустоты» определяют конфигурацию предпри-
нимательской деятельности в обществе в части ее 
форм и задач, соответствующих условиям социально-
экономической системы [25]. Социальное предпри-
нимательство в этом плане можно рассматривать как 
институциональный механизм, компенсирующий 
«институциональные пустоты» через формальные и 
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неформальные практики и рутины (государственные 
регуляторные инструменты, культурные ценности, 
социально-ориентированные культурные нормы и 
социальный капитал) [26]. 

 
Методология 

 
Исследование реализовано Международной науч-

но-образовательной лабораторией технологий улуч-
шения благополучия пожилых людей Томского поли-

технического университета (МНОЛ ТУБПЛ НИ 
ТПУ). Оно проводилось в течение 4 лет по актуаль-
ным аспектам благополучия пожилых людей: эффек-
тивность социальной политики (2016), одиночество 
среди пожилых людей (2017), вовлеченность в регио-
нальный социум (2018), реализация ресурсного по-
тенциала старшего поколения (2019) (рис. 2). Основ-
ными исследовательскими методами были работа с 
фокус-группами и проблемно-ориентированные науч-
но-экспертные семинары. 

 

 
Рис. 2. Тематика экспертных семинаров  

 
Важно отметить, что каждый из семинаров был 

посвящен изучению особой проблемы. Однако, обоб-
щив полученные результаты, исследователи пришли к 
выводу об их ценности в новом, не предполагавшемся 
ранее ракурсе: для выявления «институциональных 
пустот» и «провалов» рынка применительно к удовле-
творению особых потребностей пожилых людей, а 
также обсуждению необходимости, возможности и 
целесообразности их заполнения с помощью социаль-
ного предпринимательства.  

Формат научно-экспертного семинара предполага-
ет предварительное обсуждение ключевого термина и 
его фиксацию в непротиворечивой для участников 
формулировке (рис. 2). Ежегодно в семинарах участ-
вовали две фокус-группы:  

 группа 1 – пожилые люди, 20–30 человек ежегод-
но, неработающие пенсионеры в возрасте 60–85 лет; 

 группа 2 – специалисты, профессионально во-
влеченные в решение вопросов благополучия старше-
го поколения (представители органов государствен-
ной власти Томска и Томской области, сотрудники 
комитета социальной защиты населения, департамен-
та социально-экономического развития села, ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния, пенсионного фонда, руководители советов вете-
ранов, социальных комнат районов Томской области, 
психологи, социологи, ученые томских университе-
тов), 20 человек ежегодно.  

Алгоритм семинара включает этапы: (1) оценка 
степени выраженности проблемы на основе личного 
опыта; (2) определение признаков для количественной 
оценки степени важности проблемы; (3) выявление 
препятствий решению проблемы; (4) разработка реко-
мендаций по внедрению улучшающих изменений. 

Данное исследование выполнено в формате кейс-
стади (case study): анализ проводился на примере одно-
го российского региона по определенной выборке, что, 
безусловно, является ограничением исследования. Од-
нако в условиях ограниченности данных об объекте 
исследования кейс-стади (как качественный метод) 
очень актуален: он позволяет выявить закономерности, 
тенденции, проблемы и накапливать данные о явлении, 
а впоследствии использовать их в аналогичных иссле-
дованиях для других возрастных групп и (или) россий-
ских регионов. Авторы разделяют признанный в мире 
научный подход о том, что любое качественное иссле-
дование нацелено на достижение более глубокого уров-
ня понимания явлений и процессов, оно не ограничива-
ется поверхностным изучением [27]. Триангуляция 
данных при сборе субъективных оценок двух групп 
участников проведенного исследования значительно 
повышает валидность выводов и оценок участников. 
Такой «множественный» подход к методологии каче-
ственного исследования соответствует содержанию 
самого явления, позволяя выстраивать конвергентные 
связи между различными точками зрения. 
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Результаты 
 
В ходе каждого семинара участники были в зна-

чительной степени единодушны в оценках степени 
выраженности и важности обсуждаемой проблемы 
(рис. 3). Особенно явно совпадение оценок прояви-
лось в ответах на вопрос о степени удовлетворен-
ности социальной политикой в отношении пожилых 
людей: наибольшая часть и пожилых экспертов, и 
специалистов признали ее низкой (63 и 67% участ-
ников соответственно), при этом 55% экспертов – 
пожилых людей дали своей удовлетворенности со-

циальной политикой в отношении пожилых людей 
критически низкую оценку. Во многом совпали от-
веты экспертов обеих групп и при оценке одиноче-
ства среди пожилых (на уровне выше среднего и 
среднем), вовлеченности пожилых в социум, реали-
зации ресурсного потенциала пожилых (на низком 
и среднем уровне). 

При определении признаков, позволяющих коли-
чественно оценивать степень выраженности исследу-
емых проблем, участники семинаров называли мно-
жество показателей, которые затем были объединены 
в четыре группы (рис. 4). 

 
Рис. 3. Распределение ответов участников фокус-групп при оценке степени выраженности соответствующей проблемы 

 

 
 

Рис. 4. Система показателей, характеризующих степень выраженности исследуемых проблем для пожилых людей 
как обобщение мнений экспертов 1-й и 2-й группы  
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Данные показатели стали основой для идентифи-
кации критически значимых для благополучия пожи-
лых людей «институциональных пустот» и наиболее 
заметных «провалов» рынка, препятствующих удо-
влетворению их потребностей. Их дальнейший анализ 
был использован для установления закономерностей о 
возможностях социального предпринимательства (в 
том числе тех его форм, в которых пожилые люди 
могут выступать не только как объекты, но и как 
ключевые субъекты активности) для заполнения тех 
или иных «провалов» и «пустот». 

Для того чтобы аргументировать данный тезис и 
выявить наиболее важные, в том числе обладающие 
высоким потенциалом результативности направления 
развития социального предпринимательства в интере-
сах и силами пожилых людей, были проанализирова-
ны препятствия их благополучию, сформулированные 
каждой из фокус-групп в итоговой части экспертных 
семинаров. Проблемы, которые, по мнению экспер-
тов, препятствуют улучшению благополучия пожи-
лых людей, были объединены в три однородные 
группы (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Основные препятствия улучшению благополучия пожилых людей 
 

Мнения участников фокус-групп о необходимых 
улучшениях были представлены нормативными вы-
сказываниями, симметричными выявленным препят-
ствиям, но представленными в формате долженство-
вания как требование решения проблем с апелляцией 
к органам власти федерального, регионального и 
местного уровня. Все формулировки необходимых 
улучшений указывают на чувствительные для пожи-
лых людей «институциональные пустоты», своего 
рода «болевые точки», где государству следует сосре-
доточить свои усилия для повышения благополучия 
пожилых людей до ожидаемого ими уровня: концен-
трация бюджетных ресурсов на критически важных 
направлениях, аккумулирование инвестиций в форма-
те государственно-частного партнерства и макси-
мальная поддержка социального предприниматель-
ства в решении актуальных проблем. Среди необхо-
димых улучшений обращают на себя внимание не-
очевидные и неожиданные для исследователей пред-
ложения, не связанные напрямую ни с одной группой 

препятствий. Они носят подчеркнуто конструктивный 
характер и отражают готовность пожилых людей са-
мим участвовать в необходимых изменениях:  

 разработка «Стратегии повышения степени реа-
лизации ресурсного потенциала старшего поколения»;  

 развитие навыков работы пожилых людей с со-
временными технологиями;  

 публикации в СМИ об активных людях старшего 
поколения;  

 пропаганда в обществе активного долголетия и 
позитивного отношения к пожилым людям;  

 проведение ежегодной школы для старшего по-
коления;  

 предоставление помещений, тьюторов, тренеров 
и их обучение по важным для пожилых людей про-
граммам; 

 расширение предложения спортивных секций 
для пожилых; 

 грантовая поддержка проектов по вовлечению 
пожилых людей в социальную жизнь; 
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 привлечение внебюджетных средств в работу с 
пожилыми людьми;  

 участие пожилых людей в кадровых комиссиях 
предприятий города;  

 расширение практики различных конкурсов для 
старшего поколения;  

 активизация мероприятий по оповещению по-
жилых людей о новых для них активностях и возмож-
ностях, привлечение бизнеса к социальным проектам 
в интересах пожилых людей (в том числе повышение 
социальных нормативов обслуживания пожилых лю-
дей до уровня, привлекательного для бизнеса);  

 привлечение молодежи, студентов, волонтеров к 
активности для пожилых людей (спортивные, куль-
турные, образовательные мероприятия);  

 развитие волонтерского движения не только в 
интересах, но и силами «серебряных» волонтеров и 
др. В обобщенном виде эти требования можно отне-
сти к запросу пожилых людей на новые знания и бо-
лее широкие возможности для самореализации. Они 
представляют собой описание «окна возможностей» 
для развития социального предпринимательства как в 
интересах, так и силами пожилых людей, отражают 
потенциальный (в том числе платежеспособный) 
спрос на услуги, повышающие качество жизни стар-
шего поколения, при этом бизнес-модель социального 
предпринимательства здесь может строиться на осно-
ве возмещения расходов другими акторами, например 
государством [28].  

 
Обсуждение 

 
В рамках исследования были выделены ключевые 

закономерности, касающиеся перспектив развития 
социального предпринимательства в интересах пожи-
лых людей. Они связаны как с наличием явных «ин-
ституциональных пустот», так и «провалов» рынка в 
сфере обеспечения благополучия пожилых людей. 
Кроме того, был выявлен запрос на развитие социаль-
ного предпринимательства в интересах и силами са-
мих пожилых людей, направленного на получение 
ими новых знаний и более полную самореализацию. 
На основании полученных результатов были опреде-
лены основные уровни деятельности для развития 
социального предпринимательства в целях закрытия 
«институциональных пустот» и «провалов» рынка в 
вопросах обеспечения благополучия граждан старше-
го возраста, а также для более полной реализации их 
личностного потенциала: 

1) уровень государства как ключевого инвестора и 
проводника важных институциональных изменений; 

2) уровень общественных и бизнес-практик в ин-
тересах пожилых; 

3) уровень практик силами старшего поколения в 
интересах граждан данной возрастной группы и об-
щества в целом. 

Развивая эмпирическую часть регионального кей-
са, отметим, что в Томской области разработана и 
внедряется система организации работы по обеспече-
нию доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (СОНКО) и негосударственных 

организаций (НГО) к бюджетному финансированию 
на оказание услуг в исследуемой сфере. 

Можно считать, что за 5 лет в Томской области со-
здан институциональный каркас по поддержке соци-
ально-ориентированного малого и среднего бизнеса. 
Количественная оценка запроса на социальное пред-
принимательство на региональном уровне может быть 
реализована косвенными способами: на основе коли-
чественных показателей, связанных с метриками 
оценки эффективности механизмов поддержки 
СОНКО и социального предпринимательства, обеспе-
чения доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере и внедре-
ния конкурентных способов оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной сфере. К 
сожалению, эти показатели иллюстрируют текущую 
ситуацию по довольно узкому спектру вопросов, свя-
занных с эффективностью региональной власти. Тем 
не менее в системе мониторинга субъектов РФ по 
реализации механизмов поддержки СОНКО и соци-
ального предпринимательства Томская область в 
2018 г. заняла 17-е место, войдя в группу «регионов 
– кандидатов на лидерство». 

Анализ работы региональных СОНКО показывает, 
что они в основном привлекаются к участию в от-
дельных мероприятиях безвозмездно, на волонтер-
ских началах. Примером этому может служить взаи-
модействие общественных организаций и государ-
ственного сектора Томской области, в частности ак-
тивно используется волонтерский ресурс СОНКО в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение». Томское от-
деление всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» в рамках региональных проек-
тов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
и «Борьба с онкологическими заболеваниями» прово-
дит мероприятия по профилактике и предупреждению 
соответствующих заболеваний и развитию в обществе 
онконастороженности. Значительную часть как 
участников, так и организаторов таких мероприятий 
традиционно составляют граждане старшего возраста.  

По данным отчетов о реализации «Комплексного 
плана Томской области по обеспечению поэтапного 
доступа к бюджетным средствам СОНКО, осуществ-
ляющих деятельность в социальной сфере», выявлен 
запрос на дополнительное образование и повышение 
квалификации в сфере социальных услуг и социально-
го предпринимательства. В 2018 г. около 5% предста-
вителей некоммерческих организаций прошли обуче-
ние по программам повышения квалификации в обла-
сти социального предпринимательства (в 2019 г. – уже 
порядка 10%). Важно отметить, что в Томской области 
растет неудовлетворенность населения качеством меди-
цинских услуг (в 2018 г. на 7% по сравнению с 2017 г.) и 
социального обслуживания (на 6% соответственно). По 
данным мониторинга состояния и развития конкурент-
ной среды на рынках товаров, работ и услуг Томской 
области в 2018 г. такая неудовлетворенность в 
наибольшей степени (64%) связана с ценовым факто-
ром.  Ежегодно растет спрос на социальные услуги на 
дому (в том числе с использованием таких технологий, 
как семейные и мобильные бригады), востребованы 
школы ухода за пожилыми людьми (в Томской области 
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уже действует 21 такая школа), высок спрос на услуги 
сиделки для тяжелобольных и пожилых людей, востре-
бован «Детский сад для пожилых людей», увеличива-
ется количество  приемных семей для пожилых людей 
(в 2018 г. – 4, на начало 2020 г. – 6 семей, в которых 
проживает 8 одиноких пожилых людей)1. Таким обра-
зом, несмотря на развитие рынка социальных и меди-
цинских услуг для граждан старшего возраста, автора-
ми выявлен запрос на расширение их спектра с ожида-
нием высокого качества по низким (нерыночным) це-
нам. Практика также показывает, что со стороны биз-
неса и некоммерческих организаций, органов исполни-
тельной власти растет интерес к социально-предприни-
мательским моделям реализации социального обслу-
живания и медицинских услуг. На текущий момент 
явление не развито, о нем имеются лишь фрагментар-
ные данные, но количественные оценки показывают 
устойчивый рост интереса к новым возможностям ре-
шения социально значимых проблем, в том числе в 
сфере ухода за пожилыми людьми. В Томской области 
реестр СОНКО в настоящее время включает 313 органи-
заций, количество которых устойчиво растет (в 2018 г. – 
304, в 2019 г. – 308)2. Среди руководителей этих орга-
низаций значительную часть составляют люди пенси-
онного возраста, что свидетельствует об их профессио-
нальной востребованности. Отметим, что участие в 
СОНКО как институциональная социальная актив-
ность с возрастом в целом снижается, но среди граждан 
старше 60 лет она в два раза выше, чем у 50–59-летних, 
что подтверждено исследованиями в российских реги-
онах [29]. 

Одним из косвенных показателей запроса старше-
го поколения на социальное предпринимательство 
является активное участие пенсионеров в грантовой 
работе на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. По данным Союза пенсионеров России 
(СПР), показателем спроса на активную деятельность 
старшего поколения выступает работа пожилых лю-
дей в городских, районных и сельских органах муни-
ципального самоуправления (более 2 130 представи-
телей СПР по РФ), что также характерно и для Том-
ского отделения.  

В качестве успешных практик формирования ин-
ституционального каркаса для социального предпри-
нимательства силами и в интересах старшего поколе-
ния в Томской области можно привести проекты, ад-
министрируемые Областным государственным авто-
номным учреждением «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Томской области» 
(КЦСОН), на базе которого и реализуется упомянутая 
выше практика «Приемная семья для пожилых лю-
дей». Отметим, что если в Томской области приемные 
семьи организуют сами соцработники, то в Архан-
гельской области мотивирующим фактором для при-
емных семей является поддержка людей, принимаю-
щих такое решение, из регионального бюджета [30], 
что еще раз подтверждает разнообразие уникальных 
российских региональных кейсов по решению соци-
альных проблем в силу гетерогенности простран-
ственного развития [31].  

Другими успешными институциональными прак-
тиками в регионе стала поддержка Администрацией 

Томской области региональных общественных орга-
низаций и инициатив по проведению культурных, 
досуговых, образовательных, спортивных мероприя-
тий для пожилых людей. Особый интерес представля-
ет ежегодный конкурс зрелости, грации и интеллекта 
«Настоящая женщина», проводимый при поддержке 
Администрации г. Томска и регионального предпри-
нимательского сообщества. Государственные инициа-
тивы по формированию институционального каркаса 
социального предпринимательства целесообразно 
рассматривать с акцентом на включенность в них об-
щественных и бизнес-структур. Ценным кейсом Том-
ской области явилось привлечение Департаментом 
социальной защиты населения организаций научно-
образовательного комплекса для решения вопросов, 
связанных с благополучия пожилых людей. Так, 
например, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
ежегодно реализует образовательную программу для 
людей старшего поколения по компьютерной грамот-
ности, интернет-безопасности, работе с сайтами, 
электронной почтой, поисковыми системами, пользо-
ванию дистанционными услугами.  

Еще одним примером развития общественных прак-
тик в интересах пожилых людей Томска и Томской об-
ласти является проект «Томская академия активного 
долголетия» (ТААД), который в 2018 и 2019 гг. стал 
победителем конкурса президентских грантов на раз-
витие гражданского общества. Проект реализуется 
Советом ветеранов при поддержке Администрации 
Томской области и при участии шести томских уни-
верситетов в рамках региональной программы 
«Старшее поколение» национального проекта «Демо-
графия». Кроме университетов в нем участвуют фит-
нес-центры, танцевальные и спортивные клубы, ме-
дицинские учреждения, коммерческие организации. В 
спортивных залах и на открытых площадках Томска 
проводятся занятия по суставной и оздоровительной 
гимнастике, цигун, фитнесу, восточным и латиноаме-
риканским танцам, скандинавской ходьбе. Пожилые 
люди могут выбрать занятия по садоводству, изуче-
нию иностранных языков, уроки психологической 
молодости, финансовой грамотности и др.  

Пример деятельности ТААД подтверждает автор-
скую гипотезу о том, что социальное предпринима-
тельство имеет не только высокий потенциал для 
успешного закрытия ряда «институциональных пу-
стот» в системе обеспечения благополучия пожилых 
людей, но и способно активизировать общественные 
и бизнес-практики в данной сфере, а также позволяет 
развить и разнообразить социальное предпринима-
тельство, осуществляемое представителями старшего 
поколения. Кейсы Томской области показывают, что 
бенефициарами участия пожилых людей в социаль-
ном предпринимательстве являются не только они 
сами, но и другие граждане данной возрастной груп-
пы, а также региональный социум. Именно в этом 
состоит основное содержание третьего уровня дея-
тельности по реализации потенциала социального 
предпринимательства в рассматриваемой предметной 
области. Благодаря включенности в важные социаль-
ные инициативы, участвуя в тех или иных формах 
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социального предпринимательства (в качестве его 
объектов или субъектов), пожилые люди полнее реа-
лизуют свой ресурсный потенциал, выступают в роли 
социального «клея» регионального социума, а помо-
гая при этом себе и другим, они обеспечивают вы-
полнение одного из важнейших прав человека – права 
на достойную жизнь в пожилом возрасте.  

 
Заключение 

 
На примере Томской области выявлена потреб-

ность в повышении финансовой независимости, росте 
качества социального и медицинского обслуживания, 
создании институтов социальной вовлеченности по-
жилых людей (волонтерские движения, наставниче-
ство, специальные мероприятия), а также площадок 
для коммуникации и социальной активности пожилых 
людей. По сути дела, здесь идет речь о возможностях 
социального предпринимательства, отнесенного авто-
рами ко второму и третьему уровням реализации его 
потенциала в интересах пожилых людей (за счет объ-
единения усилий общества, бизнеса и активных пред-
ставителей старшего поколения). Отметим также, что 
государство (в лице профессиональных представите-
лей по социальным вопросам на экспертных семина-
рах) весьма четко сформулировало запрос на частную 
инициативу при решении вышеобозначенных про-
блем, понимая, что традиционный бизнес объективно 
не заинтересован в деятельности в данной сфере и все 
государственно-частные социальные проекты закан-
чиваются тогда, когда заканчивается их государ-

ственное финансирование. Такие проекты ожидаемо 
показали свою неустойчивость и неэффективность в 
долгосрочном периоде. 

Ценность исследования состоит в обосновании ра-
циональности осуществления ряда последовательных 
действий в данном направлении. Во-первых, форми-
рование институционального каркаса (как первого 
уровня деятельности для реализации потенциала со-
циального предпринимательства, определяющего 
масштабы участия государства – ключевого инвесто-
ра и проводника важных институциональных измене-
ний в данной сфере). Во-вторых, определение и за-
крепление государством долгосрочных «правил иг-
ры» для привлечения общественных и бизнес-
структур, заинтересованных в проявлении активности 
в данной сфере (как второго уровня деятельности по 
реализации потенциала социального предпринима-
тельства в интересах пожилых людей). Благодаря 
этому социально-предпринимательские проекты мо-
гут быть устойчивы как в финансовом, так и в соци-
альном плане, поскольку они решают проблемы там, 
где традиционные государственные службы социаль-
ной защиты или медицинской помощи малоэффек-
тивны или отсутствуют. В-третьих, реализация по-
тенциала социального предпринимательства у самих 
пожилых людей, повышение их вовлеченности в ре-
гиональный социум как активных граждан, не только 
потребляющих, но и создающих социальные блага 
(как третий уровень деятельности по реализации по-
тенциала социального предпринимательства в интере-
сах пожилых людей). 
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Revealing the “institutional voids” and “failures” of the market in relation to meeting the needs of older people actualizes the 
discussion of the necessity, possibility and expediency of compensating them with the help of a relatively new tool for Russia – 
social entrepreneurship. The aim of the study is to identify the potential demand for social entrepreneurship in the interests of older 
people on the example of Tomsk Oblast and substantiate the value of this tool both to meet the needs of older people and to increase 
the degree of realization of their resource potential. Such an opportunity can appear and be implemented only if the demand of older 
people for the development of social entrepreneurship is correctly identified and a relationship between implementation forms and 
urgent problems of social policy in relation to older people is established. This study uses qualitative methods (focus groups) for the 
period from 2016 to 2019 in the format of expert seminars, the participants of which were representatives of the older generation and 
specialists professionally involved in social policy and the well-being of older people. This study theoretically substantiates the 
identified opportunities for filling the “institutional voids” in ensuring the well-being of older people with the help of social 
entrepreneurship as a mechanism linking social needs with business values. This business model is based on the creation and 
increment of social value, but is also subject to financial payback. The practical value of the study consists in substantiating the 
rationality of sequential actions by levels of activity for the development of social entrepreneurship to more completely realize the 
resource potential of older people: (1) state (public); (2) community and business practices for older people; (3) activities by the 
engaged representatives of the older generation in the interests of older people themselves. At the first, state, level, activity 
encompasses the formation of an institutional framework for realizing the potential of social entrepreneurship, which involves the 
participation of the government as a key investor and conductor of important institutional changes in this area. At the second level of 
activity, the state determines and consolidates long-term “rules of the game” to attract interested public and business structures to be 
actively engaged in social entrepreneurship to serve the needs of older people. As a result, social entrepreneurship projects can be 
financially and socially sustainable as they solve problems where traditional social protection measures or health care services are 
ineffective or even non-existent. At the third level of activity, older people themselves become participants. This level assumes their 
pro-active involvement in the regional society as active citizens who not only consume, but also create social benefits. 
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Анализируется эволюция русского купечества, отраженная в творчестве П.И. Мельникова-Печерского, которая сопостав-
ляется с некоторыми реальными характеристиками купечества в документах и научной литературе. Отмечается, что образ 
русского купечества и предпринимательства представляет собой совокупность материальных, психологических и социаль-
ных черт и отражает процесс эволюции российского общества в сторону буржуазного типа развития со специфическими 
чертами поволжского региона. 
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Одним из важных исторических источников, помо-

гающим воспроизвести объективную реальность в более 
полном объеме, являются произведения художественной 
литературы. Их специфика достаточно полно в теорети-
ческом плане определена современными историками [1]. 
Автор приходит к выводу о важности художественного 
образа при изучении прошлого, о том, что этот образ 
выявляет наиболее типическое в деятелях определенной 
эпохи, определенной профессии или социальной груп-
пы. Еще раньше академик М.В. Нечкина об этом писала, 
что «литература гигантски расширяет жизненный опыт 
человека – позволяет ему прожить множество жизней в 
одну жизнь, побывать в разных эпохах и странах, по-
пробовать себя в тысячах героев, продумать поведение 
сотен и сотен людей» [2. С. 34]. 

В работе, посвященной истории русского купечества, 
отраженной в художественной литературе, отмечается, 
что страсть русского купечества к наживе была очевидна 
для современников, но эта черта была характерна и для 
европейского купечества. В связи с этим определяется 
главная особенность русского купечества – «отсутствие 
исторической преемственности и устойчивости тради-
ций» [3. С. 147]. На основе этого тезиса и ведется в рус-
ской литературе дальнейшее повествование о «темном 
царстве» делового и этического мира русского купече-
ства, что являлось, на наш взгляд, не реальным отраже-
нием действительности, а порождением критиков рево-
люционно-демократи-ческого направления 1860-х гг. [4].  

Однако первым о применении художественных 
образов в исторической науке заговорил еще в доре-
волюционные времена П.А. Берлин. Эти опыты, по 
его мнению, нельзя назвать удачными, но такую по-
пытку в отношении русской буржуазии он все-таки 
сделал: «Попытки создать художественные типы 
буржуазной среды, и притом типы положительные, 
если и делались нашими писателями, то неизменно 
заканчивались полною неудачею и помещением в 
великую художественную галерею каких-то мертво-
рожденных типов, каких-то говорящих восковых фи-
гур. Таковыми являются Костанжогло у Гоголя и фи-
гура из паноптикума – Штольц у Гончарова. Это 
мертвые восковые типы, вылепленные по живым лю-
дям Запада…» [5. С. 170]. С марксистской точки зре-

ния П. Берлин определяет сущность русской буржуа-
зии, ядром которой было купечество. Эта позиция 
стала затем определяющей в советской историогра-
фии на протяжении многих десятилетий: «Русская 
дореформенная буржуазия не искала власти, она ис-
кала правительственного покровительства. Вслед-
ствие этого ей не приходилось с оборонительными и 
наступательными целями соединяться и создавать 
свой кодекс честности и справедливости. Она брела 
розно, без потребности в классовом объединении за 
отсутствием врага; благодаря этому она в своем бра-
те-купце видела не соратников  в классовой борьбе, а 
конкурента в коммерческой деятельности, и считала 
по отношению к нему позволительными и допусти-
мыми все те средства, которые вели к его разорению» 
[5. С. 183]. Стоит ли говорить, что такая трактовка 
отечественного предпринимательства стала анахро-
низмом, хотя и используется часто в публицистиче-
ских и агитационных материалах. 

Одним из источников, подтверждающих форми-
рование и эволюцию отечественной буржуазии на 
основе естественного стремления организовать хо-
зяйственную, общественную, а затем и политическую 
жизнь страны на новых буржуазных началах, стало 
творчество прозаика Павла Ивановича Мельникова, 
более известного под псевдонимом Андрей Печер-
ский. Родился он в небогатой провинциальной дво-
рянской семье, а детство провел в уездном городе 
Семенове Нижегородской губернии. Эта территория 
на левом берегу Волги, покрытая дремучими лесами, 
называлась Заволжье и была местом поселения сто-
ронников старой веры, хранителей традиций древне-
русского быта, народного творчества и поэзии. Оче-
видно, что эти традиции с раннего детства вошли в 
сознание будущего писателя и стали основой его ми-
росозерцания. В 1834 г. П.И. Мельников поступил на 
словесный факультет Казанского университета, а в 
1837 г. закончил его со званием кандидата. Как отме-
чает в биографическом очерке П. Усов, будущий пи-
сатель в студенческие годы увлекался творчеством 
Пушкина и Гоголя, статьями Белинского и готовил 
себя к научной работе в университете, для чего в то 
время кандидатам предоставлялась длительная коман-
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дировка за границу. Однако в строгое «николаевское» 
время (правления Николая I. – В.Б.), он был за ничтож-
ный проступок выслан в Пермь, где преподавал исто-
рию и статистику в местной гимназии. Фактически 
Мельников оказался в ссылке, которая длилась до 1839 
г., когда он был переведен старшим преподавателем в 
Нижегородскую гимназию [6. С. 72–73]. 

В Нижнем Новгороде Мельников активно занялся 
русской историей, как общей, так и местной. В ре-
зультате в журнале «Отечественные записки» с 1839 
по 1842 г. появляются его историко-этнографические 
очерки «Дорожные записки на пути из Тамбовской 
губернии в Сибирь», где рассказывается о Перми, 
Соликамске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Ардатове 
и других населенных пунктах. Записки состоят из 
10 глав, которые объединяет в единое целое автор, его 
интерес к населению этих городов, его нравам, обы-
чаям, занятиям и многому другому, что раньше не 
привлекало ни у кого внимания. Эти записки вызвали 
интерес у читающей публики, особенно в тех городах, 
о которых в записках шла речь. Это была проба пера 
начинающего писателя, который в это время сблизил-
ся со славянофилами. Как известно, в 1840-е гг. в 
идеологии господствовали два направления, сложив-
шиеся уже к этому времени в определенное мировоз-
зрение, в систему взглядов на самобытность русского 
народа, на особый путь развития России, отличный от 
западноевропейского. Славянофилы, сближаясь с 
идеологами официальной народности, считали рус-
ский народ носителем таких добродетелей, как сми-
рение, религиозность, приверженность старине. 

В связи с этим в 1845 г. нижегородский губерна-
тор генерал Урусов поручает Мельникову редактиро-
вание местной газеты «Нижегородские губернские 
ведомости», которые стали выходить во всех губерн-
ских городах России, включая с некоторым запозда-
нием и Сибирь. Ведомости состояли из двух частей – 
официальных новостей, включающих различные рас-
поряжения, циркуляры и назначения, и неофициаль-
ных, состоящих из очерков на исторические, полити-
ческие и литературные темы. По мнению современно-
го исследователя, Мельников «первые девять месяцев 
сам писал от первого слова каждого номера до по-
следнего, а в остальные 4 года почти одну треть со-
ставляли его статьи» [7. С. 17]. Работа в газете содей-
ствовала обогащению жизненного опыта будущего 
писателя и давала богатый материал для последую-
щей литературной деятельности. Однако главным 
источником творчества уже писателя, взявшего псев-
доним Андрей Печерский, стало назначение Мельни-
кова чиновником особых поручений при нижегород-
ском  военном губернаторе, открывавшее перед ним 
широкие возможности для исследования истории 
церковного раскола и судьбе приверженцев старой 
веры. Эрудиция и энергия молодого чиновника с пер-
вых шагов привлекли внимание светского и духовно-
го начальства, и Мельникову стали поручать сложные 
раскольничьи дела, в которые он тщательно вникал и 
неукоснительно выполнял все предписания властей. В 
результате, искренне сочувствуя старообрядчеству 
как духовному движению, правдиво и сочувственно 
изображая его в своих художественных произведениях, 

на деле он жестоко преследовал староверов, представ-
ленных в Заволжье на реке Керженец преимущественно 
беглопоповцами, лишал их местночтимых святынь. Эти 
действия, иногда приписываемые ему, создали Мельни-
кову славу «разорителя» керженских скитов, яростного 
гонителя на старую веру. Старообрядцы не могли про-
стить Мельникову насильственного приведения старо-
веров в единую для кержаков и официальной церкви 
веру (единоверчество. – В.Б.), репрессий в отношении 
беглых в скиты попов, изъятие из скитов древних икон, 
крестов и других святынь. Между тем П.И. Мельников 
не был идейным гонителем раскола и в своем «Отчете о 
состоянии раскола в Нижегородской губернии», состав-
ленном в 1854 г., он показал себя тонким знатоком ста-
рообрядчества, собрал богатый фактический материал, 
послуживший ему потом ценным литературно-
художественным источником. 

Интересны выводы, к которым пришел Мельников 
после подробного описания нижегородских скитов в 
историческом, бытовом и нравственном отношениях: 

1. Русский раскольник, если он занял почему-либо 
«видное место в кругу сектаторов, отличается ханже-
ством и лицемерием». 

2. Раскольники поповского толка, по мнению 
Мельникова, организованы правильно, в соответствии 
с постановлениями официальной церкви, а «иерар-
хию, надобно сознаться, устроили более согласно с 
правилами апостолов, вселенских и поместных прика-
зов, нежели устроена администрация современной 
русской церкви». 

3. Успокоение пяти миллионов раскольников по-
повщины, «успокоение, столь сильно желаемое госу-
дарем императором, теперь может быть достигнуто 
без нарушения достоинства православного правитель-
ства и без оскорбления святой церкви дозволением ее 
священнослужителям бегать тайно к раскольникам». 
Имеется в виду, что для своих главных обрядов (кре-
щение, заключение брака, отпевание) старообрядцы 
часто привлекали священников официальной церкви, 
щедро их вознаграждая. Предлагаемые Мельниковым 
меры должны были устранить такое противоречие, 
так как по его предложению были разорены многие 
раскольничьи скиты Заволжья и имя Мельникова для 
них было ненавистно [6. С. 221]. 

В конце 1850 – начале 1860-х гг. П.И. Мельников 
считал, что необходимо слияние двух враждующих 
религиозных сторон русского православия. В обнов-
ленном пути он начинает видеть основу будущего 
развития России. Поэтому отрицательно относясь к 
расколу в своих отчетах и публицистических работах, 
он в романах «В лесах» (1871–1874) и «На горах» 
(1875–1881) выводит положительный образ предпри-
нимателя Потапа Максимовича Бугрова как носителя 
народной точки зрения, совмещавшего в себе муд-
рость и справедливость. Реальным прототипом этого 
литературного героя был Петр Егорович Бугров, 
имевший в 1853 г. 65 лет от роду, торговавшего тогда 
по свидетельству первого удельного крестьянина Се-
меновского уезда Чистопольского приказа дер. Попо-
вой. Он был поповцем Рогожского согласия и жил в 
Нижнем Новгороде, где занимался хлебным торгом и 
казенными подрядами. Вел образ жизни деревенского 
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мужичка, всем говорил «ты» и пользовался огромным 
авторитетом у населения. Когда неожиданно ему бы-
ли нужны большие деньги, он выходил на базарную 
площадь и обращался к торговцам – необходимая 
сумма тотчас набиралась в его шапку. «Ворочая сот-
нями тысяч, этот старик жил хуже всякого мещанина 
средней руки и делал это не от скупости, не из ханже-
ства и вообще не по какому-нибудь расчету, а по при-
вычке к простому быту», – отмечали его современни-
ки [6. С. 153]. Писатель М. Горький много беседовал с 
сыном П.Е. Бугрова о вере и коммерции и сделал для 
себя вывод, что этот «сектант» относится к труду как 
к чему-то сакральному, святому, в какую-то силу, 
которая сможет объединить людей «в одно необозри-
мое целое, в единую разумную энергию…» [8. С. 26]. 

У русских купцов-старообрядцев существовал 
своего рода негласный кодекс чести, осуждавший все 
виды паразитического или ростовщического капита-
ла. Наибольшим почетом у них пользовались вла-
дельцы промышленных предприятий, пусть даже не-
больших, и крупные торговцы-оптовики. Затем шли 
остальные торговцы, крупные, средние и мелкие, ве-
дущие торговлю без обмана, и только затем к купцам 
можно было отнести разного рода перекупщиков, ро-
стовщиком и кулаков, которые наживались на разного 
рода спекуляциях, махинациях и обмане. В результате 
купцы, принадлежавшие к старой вере, занимались 
«правильным» бизнесом, который давал не такой вы-
сокий процент прибыли, как виноторговля, ростов-
щичество и государственные заказы, но был более 
надежным, и капиталы у них рассчитаны на долгое 
время. Поэтому многие крупнейшие капиталы России 
принадлежали староверам: Морозовы, Рябушинские, 
Гучковы, Солдатенковы, Бугровы и многие другие. 

Приверженность традициям, старинному быту, 
жесткий консерватизм старообрядцев заставили из-
вестного писателя Мельникова-Печерского изменить 
свое отношение к старой вере и ее носителям. Не вра-
ги самодержавия и официальной веры, а основа и 
опора российской государственности, отечественной 
экономики и политической благонадежности. Именно 
так освещается старая вера в дилогии этого писателя, 
которая имела огромную популярность в России вто-
рой половины XIX в. и позже. Об этом хорошо напи-
сал в юбилейной статье критик А. Измайлов: «Романы 
“В лесах” и “На горах” считаются вещами, которых 
не может не знать интеллигентный человек… До сих 
пор хранятся следы былого внимания  к этим книгам 
в старых библиотеках, где в книжках “Русского бо-
гатства” за 70-е гг. вы неизбежно находите среди дев-
ственно-чистых страниц сильно потемневшие, “зачи-
танные” листы несколько лет тянувшегося поволж-
ского романа» [9. С. 454]. Отмечает критик и «лето-
писную» манеру письма Мельникова-Печерского, 
которая так привлекала и привлекает читателей: 
«Терпеливо, день за днем, он выписывает будничную 
жизнь своих героев, похожий на художника, поста-
вившего перед собой колоссальное полотно, для ра-
боты над которым необходимы табуреты и лестница» 
[9. С. 458]. Кстати сказать, в XIX в. портреты стали 
заказывать даже купцы, придерживающиеся старой 
веры. Устроитель выставки русского портрета в Рус-

ском музее М. Приселков в 1925 г. писал: «Перед 
нами все мужские портреты сохраняют русское обли-
чье: русский кафтан, русскую прическу “под скобку”, 
прямой пробор, наконец, русскую бороду. Эти люди 
носили бороду упорно, с нею себя изображали на 
портретах, хотя дворянская мода считала в ту пору 
бороду совершенно недопустимою, и Александр I 
заявлял, выражая общее мнение дворян о бороде, что 
лучше он опустится до такой степени неприличия, что 
отпустит себе бороду, чем подпишет мир с Наполео-
ном в 1812 г.» [10. С. 31]. Тем не менее борода как 
национальная русская принадлежность в течение 
XIX в. распространялась все шире среди разных слоев 
населения, включая дворянство и чиновничество, по-
ка не добралась до самого верха – последние русские 
императоры Александр III и Николай II имели рос-
кошные и холеные бороды. Однако вернемся к твор-
честву Мельникова-Печерского, который также под 
влиянием моды или под влиянием старообрядцев от-
пустил длинную бороду, как, впрочем, и большинство 
великих русских писателей. 

Удачным литературным дебютом П.И. Мельникова 
следует считать его рассказ «Красильников», впервые 
опубликованный в 1852 г. В центр повествования по-
ставлен крупный предприниматель, купец Корнила Его-
рович Красильников, который выступает новым хозяи-
ном жизни всей округи, дающий работу сотням ее жите-
лей и определяющий стиль поведения таких же как он 
воротил. Чувствуется, что купец вышел «в люди» в пер-
вом поколении, его речь изобилует пословицами и муд-
реными изречениями, навеянными библейскими текста-
ми: «Зелен виноград – не вкусен, млад человек – не ис-
кусен»; «хоть детское сердце в камне, да отцовское в 
детках»; «свои собаки грызутся, чужая не приставай»; 
«без детей горе, а с детьми вдвое» и т.д. Богатый дом 
Красильникова выстроен и устроен напоказ: ничего для 
себя, все для чужих. Потому то и пробирался хозяин 
всякий раз из раззолоченных палат в укромный уголок с 
теплой изразцовой лежанкой, крепким сосновым столом 
и таким же стулом, двуспальной кроватью с пуховиком 
и дюжиной пуховых подушек. Вот как он выражает свое 
купеческое кредо в отношении образования: «Говорят 
люди: красна птица пером, а человек ученьем… Гово-
рят: ученье свет, неученье тьма… Врут люди! Ученье – 
прямо мученье, а нашему брату погибель! Купец знай 
читать, знай писать, знай на счетах класть, шабаш – 
дальше не забирайся!... Лучше недоучиться, чем пере-
учиться. Ученье ведь что дерево: из него  и икона и ло-
пата… аль что ножик: иной его на пользу держит, а наш 
брат себя ж по горлу норовит… Купцу наука, что ребен-
ку огонь» [11. С. 66]. 

Конечно, такая эмоциональная тирада купца свя-
зана с тем, что проучившись четыре года в столич-
ном университете, его старший сын вышел из под 
воли отца и самостоятельно принял решение женить-
ся, что привело его в ярость. Не помня себя, он при-
бил молодых, просивших его благословения, в ре-
зультате чего невеста занемогла и скончалась. Благо-
даря связям и деньгам Красильникову-отцу удалось 
дело замять, а его старший сын, получивший высшее 
образование, спился, был близок к помешательству и, 
в конце концов, покончил с собой. За собой купец 
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вины не чувствовал, во всем винил образование и 
«моду на благородных» и так же, как сын, заливает 
горе вином. В разговоре с автором повествования 
Красильников формулирует причину успеха русской 
коммерции: «Чтоб дело торговое шло, – молвил Кор-
нила Егорович, – надо чтоб ему не делали помехи, а 
пуще того, чтоб ему не помогали, на казенну бы 
форму не гнули. Не приказное это дело: в форменну 
книгу его не уложишь. А главная статья – сноровка… 
Без сноровки будь каждый день с барышом, а век 
проходишь нагишом. А главней всего – божья воля: 
благословит господь – в отребье деньгу найдешь; без 
божьего благословенья корабль с золотом ко дну 
пойдет» [11. С. 60]. 

Однако в последние годы, по мнению Корнилы Его-
ровича, дела у кожевников пошли худо и главную при-
чину этого он видит в национальной русской небрежно-
сти: «Русский человек на трех сваях стоит: авось, небось 
да как-нибудь. Нам бы тяп-ляп и корабль… Вон на дво-
ре партия юхты лежит – на Урюпинску заготовил – раз-
валяйте-ка воз: тут подрез, тут гниль мясная а тут и все 
дырье… Отчего?... Оттого, что платишь рабочему по-
штучно, он тебе делает как-нибудь, одно норовит: 
больше бы кож обрядить» [11. С. 59]. Одним словом, 
перед нами образ рачительного и хитрого хозяина, про-
ницательного и ловкого дельца, которых было доста-
точно много среди деловых людей России. 

В работе над своим первым рассказом у 
П.И. Мельникова проявилась главная особенность его 
творчества – склонность к использованию личных 
наблюдений, этнологических по своей сути наблюде-
ний, интерес к деталям быта, внешности и языка, а 
также высокая степень обобщения фактов. Не слу-
чайно подзаголовок этого рассказа звучит так обы-
денно: «Из дорожных записок». Рассказ «Красильни-
ков» открыл Мельникову-Печерскому широкий до-
ступ в литературу, и он приступил к написанию мо-
нументальных полотен, дилогии «В лесах» и «На го-
рах». Показывая на страницах своих романов эконо-
мическое положение края и решающую роль в про-
цессе его хозяйственного развития местных предпри-
нимателей, Мельников-Печерский опирался, прежде 
всего, на свой богатый жизненный опыт и данные 
научных исследований, в том числе и своих, что дела-
ло его художественные произведения достоверными и 
реалистически убедительными. 

Уже на первых страницах своего романа «В лесах» 
автор указывает на главный путь спасения разных 
слоев русского населения – кустарный промысел. 
Этот промысел спасает народ от голода не только в 
неурожайные годы, но и приносит богатство местным 
«тысячникам», среди которых выделяется главный 
герой романа – Патап Максимович Чапурин и его же-
на Манефа. Они верны старообрядческим народным 
традициям, взаимоотношения хозяина и работника 
построены здесь на строгости и честности хозяина. 
По мнению Мельникова-Печерского, «миллионщиков 
за Волгой нет, а тысячников много. Они по Волге 
своими пароходами ходят, на своих паровых мельни-
цах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. 
Много за Волгой таких, что десятками тысяч свои 
капиталы считают» [12. Кн. 1. С. 13]. В своих верова-

ниях Чапурин был старовером, но не «закоснелым 
изувером», а потому больше, «что за Волгой издавна 
такой обычай велся, от людей отставать ему не при-
ходилось. Притом же у него расколом дружба и зна-
комство с богатыми купцами держалось, кредита от 
раскола больше было. Да, кроме того, во время отлу-
чек из дому по чужим местам жить в раскольничьих 
домах бывало ему привольней и спокойней» [12. 
Кн. 1. С. 16]. 

Хотя Чапурин и строгий хозяин, но почет ему от 
окрестных крестьян, а зависимости от него находилось 
не менее двадцати деревень, «был великий». Однако 
автор не скрывает от читателя, что старой вере перед 
светом просвещения не устоять, хотя бы потому, что 
среди множества толков и верований раскола появляют-
ся и домовитые молокане, и восторженные, ищущие 
упоения в своих беснованиях хлысты, и фанатики из 
«Спасова согласия», которые мечтали о страданиях и 
мучениях, и изуверское направления скопцов, которые 
радикально лишали себя возможности грешить. Одной 
из главных задач официальной русской православной 
церкви стала борьба с расколом и ересями всех направ-
лений, и в этой борьбе она к концу XIX в. достигла 
больших успехов, что, однако, не спасло ее от всеобще-
го атеизма в начале XX в. в эпоху революционного бро-
жения. Одним из разрушителей старой веры стал сын 
другого фанатика раскола – Алексей Лохматый, кото-
рый не смог устоять перед соблазнами «золотого тель-
ца» и сначала предал свою любовь, а затем устремился 
за этим тельцом в погоню. Науку эту он начал по совету 
своего маклера с трактиров и коммерческого клуба, с 
парикмахерских и модных магазинов и вскоре предстал 
перед домашними в таком виде, что они от него «так и 
шарахнулись». Для благородной жизни ему нужен был 
соответствующий дом и для этого он стал обхаживать 
свою жертву, богатую невесту Марью Гавриловну, с 
которой имел до брака незаконную связь. Благодаря 
хитрости и коварству Алексей Лохматый сначала ее 
обобрал, купив за ее деньги на свое имя двухэтажный 
дом и лучший в округе пароход «Соболь», а затем и во-
все отказался брать ее в жены [12. Кн. 2. С. 216–225]. 
Однако такой подход к делам не прошел для него даром, 
и он неминуемо разорился, так как деловой хватки в 
процессе такого быстрого своего обогащения он не по-
лучил. 

Чем-то собственное обогащение через выгодную 
женитьбу напоминает историю ростовского по проис-
хождению и томского по месту основной коммерции 
купца Евграфа Королева. Сначала он в молодые годы 
нанялся в приказчики к томскому купцу Ненашеву, а 
после его смерти оказался в милости у его вдовы. Од-
нако браку Евграфа Ивановича Королева и Евпраксии 
Семеновны (по первому браку Ненашевой) это не по-
мешало, хотя у нее уже было трое сыновей, почти 
ровесников ее мужу. Карьера Е.И. Королева склады-
валась благополучно, он стал крупным виоторговцем 
и винозаводчиком  в Томской губернии, добывал в 
Енисейской тайге золото, занимался извозом и тор-
говлей приисковым товаром и дважды избирался го-
родским головой [13. С. 262]. 

Не избежал искушения быстро обогатиться и 
главный положительный герой романа старик Чапу-
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рин, который поверил рассказу случайных путников о 
возможности добывать золото в далекой Сибири, но и 
у себя под боком, в заволжской тайге. Этот прием 
позволил писателю отправить путников в путеше-
ствие по местным старообрядческим монастырям, 
малодоступных в летнее время скитам и деревенькам, 
заставил неопытных старателей искать золотые рос-
сыпи в прибрежных песках таежных речек и ручей-
ков, и вскоре обман раскрылся. Немалую роль в этом 
разоблачении сыграла жена одного из компаньонов 
Чапурина, при описании которой П.И. Мельников не 
жалеет хвалебных эпитетов: «Испокон веков народ 
говорит: жена добрая, домовитая во сто крат ценней 
золота, не в пример дороже камня самоцветного. 
Правдиво то русское извечное слово; правду его Иван 
Григорьич на себе спознал» [12. Кн. 1. С. 113]. Кроме 
этого, осторожные и прижимистые кержаки перестали 
верить беглому монаху Стуколову, когда он стал со-
бирать с них в счет будущих несметных богатств 
деньги: «Не один миллион, три, пять, десять нажи-
вешь, – с жаром стал убеждать Патапа Максимыча 
Стуколов, – Лиха беда начать, а там загребай деньги. 
Золота на Ветлуге, говорю тебе, видимо-невидимо. 
Чего уж я – человек бывалый, много видал приисков и 
в Сибири и на Урале, а как посмотрел я на ветлужские 
палестины, так и у меня с дива руки опустились… Да 
что тут толковать, слушай. Мы так положим, что на 
все это дело нужно сто тысяч серебром. 

 – Значит, это дело надо оставить – махнув рукой, 
сказал Патап Максимыч – Сто тысяч! – Эк у него ты-
сячи-то – ровно парена репа …» [12. Кн. 1. С. 185]. 

Своеобразным продолжением романа П.И. Мель-
никова «В лесах» стал роман «На горах». Как извест-
но, если смотреть на реку сверху вниз и вниз по тече-
нию, то в силу законов природы левый берег у любой 
реки будет ровный и пологий, а правый – высокий и 
крутой. Как на сибирских реках, так и на Волге и ее 
притоках левый берег луговой с низкими берегами и 
заливными лугами, а правый – крутой и высокий, ле-
сов и лугов там мало, а почва, в отличие от левого 
берега, где она удобряется наносным илом, малопло-
дородная. В этой связи население здесь в большей 
степени кормится ремеслом и кустарными промысла-
ми, что красочно описано Мельниковым-Печерским в 
своих романах и других произведениях. 

В центре повествования стоит история старинного 
села Миршень и его обитателей. Спасение России 
писатель видит уже не в старых патриархальных по-
рядках и верности старине, но в стране встающей на 
капиталистический путь развития под руководством 
просвещенной буржуазии, образованной и приоб-
щившейся к европейской культуре. Такой поход про-
явился в образах купцов нового типа – Меркулова и 
Веденеева. Однако писатель не идеализирует хозяй-
ственную жизнь региона и вводит в повествование 
обличительную струю – образ Марка Даниловича 
Смолокурова. Этот образ должен был противостоять 

образу сугубо положительного персонажа – П.М. Ча-
пурина. Например, на предложение Марка Данилови-
ча заняться рыбной торговлей Чапурин отвечает рез-
ким отказом, заявляя, что он не способен заниматься 
грабежом и обманом. Тугая мошна Смолокурова тво-
рит чудеса: перед ним заискивает губернский предво-
дитель дворянства и даже не прочь породниться с 
ним. Мелкое чиновничество постоянно ждет подачки 
от крупного торговца и готово оказать ему любую 
услугу [7. С. 153]. Отказывается Мельников-
Печерский в своем последнем романе «На горах» и от 
идеализации кустарных промыслов. В предыдущем 
романе «В лесах» промыслы по производству дере-
вянной и глиняной посуды, валяных шляп, обуви и 
войлока, разного рода изделий из дерева (тележные 
колеса, дуги и оглобли, сани, бочки и туеса) является 
естественным и эффективным способом зарабатыва-
ния дополнительных денег. В романе «На горах» пи-
сатель уже отказывается от этой мысли, и промыслы 
вместе с земледелием являются только средством вы-
живания большинства населения нагорных деревень, 
уходом от призрака голодной смерти и нищеты. 

Таким образом, рассказы, очерки и особенно рома-
ны Мельникова-Печерского – это не только художе-
ственная эпопея истории России второй половины XIX 
в., но и трезвое экономическое исследование, в котором 
раскрываются пути крупных капиталов Поволжья, ана-
лизируется состояние дел на Нижегородской ярмарке, 
раскрываются взаимоотношения хозяев и работников, 
купцов и их приказчиков. В творчестве Мельникова-
Печерского освещены все стороны купеческого быта 
поволжского региона, включая быт и нравы, жилье, 
одежда и питание, традиции и обычаи, танцы, игры и 
народная медицина. Особо следует выделить сокрови-
ща фольклора, рассыпанные по произведениям этого 
писателя: песни, сказки, легенды, пословицы и пого-
ворки, а также отражение былинной поэзии и народных 
причитаний. Одним словом, творчество П.И. Мельни-
кова-Печерского, особенно его дилогия «В лесах» и «На 
горах», является одним из ярких примеров взаимодей-
ствия науки и художественной литературы [13. С. 272], 
что можно активно использовать при освещении раз-
личных социальных слоев поволжского региона, в 
первую очередь, местного купечества. 

Итак, во второй половине XIX в. местное купече-
ство активно изживало старообрядческую идеологию 
как в обрядовой стороне, так и в мировоззрении. Пра-
вительство в лице наиболее умных ее представителей 
стало понимать, что раскол – это не враждебное офи-
циальной вере и самодержавию течение, а верный 
союзник консервативного толка, который может стать 
оплотом режима. Проникновение в старообрядческую 
среду новых веяний, прежде всего капиталистиче-
ских, втянуло в этот процесс большинство предпри-
нимателей, которые быстро приспособились к новым 
условиям и стали быстро пополнять ряды российской 
буржуазии.
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The article analyzes the oeuvre of the great Russian writer Pavel Melnikov (Andrei Pechersky) as a source of the history of the 
Russian economic and social thought of the 19th century and the writer’s attitude to the development of the merchant class in the 
country. An attempt was made to elicit the reasons for Melnikov-Pechersky’s negative attitude to the new phenomena in the 
country’s social and economic life. The author infers that Melnikov-Pechersky’s writings show an increasing interest in the 
entrepreneurship of merchants, who primarily sought wealth for themselves and were not eager to establish themselves as leaders as 
it happened throughout the Western world. Such conclusions are confirmed by the content of Melnikov-Pechersky’s short stories, 
human-interest stories and novels. The writings were not only the epic of the Russian history of the 19th century, but also a shrewd 
economic research, which revealed the ways the big capital was formed in Povolzhye, analyzed the business situation in the market 
of Nizhny Novgorod, characterized the relationship between owners and workers, merchants and their representatives. Melnikov-
Pechersky’s texts described every aspect of the Povolzhye merchants’ living, including lifestyle and temper, dwelling and industrial 
buildings, clothes and food, traditions and customs, dancing, games and folk medicine. Special attention is paid to the treasures of 
folklore in the works of the writer: songs, fairy tales, legends, proverbs, sayings, and the reflection of bylina verses and lamentations. 
Thus, Melnikov-Pechersky’s works, especially his novels In the Forests and On the Hills, were the spectacular examples of 
intercommunion between historical studies and the belles-letters that can be used extensively when writing about the different social 
strata of Povolzhye, primarily about local merchants. The article concludes that the writer was originally sympathetic to the 
emergence of first entrepreneurs from the grassroots, primarily from the peasant community. The simplicity and the lack of education 
allowed prospective merchants to preserve the features of the national character, to have traditional androcratic families with long-
standing traditions and values, to remain committed to the old faith. From such families, there grew a great number of Russian 
merchant clans that mostly produced fabric made from linen and further of cotton first in their izbas, then in craftshops, and later in 
factories where several hundreds or even thousands of people worked. Melnikov-Pechersky depicts Russian entrepreneurship and 
commerce in the post-reform time as a process that had development prospects and could give positive results for the whole country. 
In Melnikov-Pechersky’s writings, the Russian Raskol is the carrier of the new, essentially bourgeois, relations and has certain 
achievements in the economic life and in the spiritual and social movement. 
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ДУХОВНЫЕ ХРИСТИАНЕ В Г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в. 

 
Анализируются деятельность духовных христиан молокан и духоборов, проживавших в г. Благовещенске Амурской обла-
сти в конце ХIХ – начале ХХ в., а также основные аспекты их взаимодействия. Акцентируется внимание на хозяйственной 
деятельности, рассказывается об общественно-политической деятельности молокан, неучастия в ней духоборов и об эко-
номическом влиянии молокан на город. Рассматриваются основные проблемы взаимодействия духовных христиан молокан 
и духоборов между собой. 
Ключевые слова: молокане; духоборы; религия; Благовещенск; Амурская область. 

 
На тему переселения и проживания духовных хри-

стиан написано несколько научных работ, тем не ме-
нее, данный аспект остается малоизученным. Можно 
выделить диссертацию М.Б. Сердюк «Религиозная 
жизнь Дальнего Востока (1858–1917 гг.)» [1] как одну 
из основополагающих работ, где была описана про-
блематика подобного рода. Вместе тем аспект взаи-
модействия духовных христиан молокан и духоборов 
рассматривается не в полном объеме.  

Духовные христиане переселились в Амурскую 
область в 1859 г. по поручению генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского [2. 
С. 18]. На протяжении всей первой половины XIX в. 
происходил процесс переселения духоборов и моло-
кан как часть административного давления и других 
мер, принимаемых в отношении иноверцев для недо-
пущения распространения их учения на ближайшие 
православные населенные пункты и как одна из мер 
наказания, применяемая в отношении лиц, отпавших 
от православия. Поскольку духоборчество в рассмат-
риваемый период времени являлось относительно 
новой религией (зародилось в первой половине XVIII 
в.), у государства было недостаточно опыта в борьбе с 
этой, по мнению властей, вредной сектой. И хотя ду-
хоборчество, в отличие от скопчества, не принадле-
жало в рассматриваемый период времени к числу 
особо вредных сект, меры, применяемые в отношении 
духоборцев, были довольно жесткие: им запрещали 
поддерживать контакты с представителями других 
религий, ограничивали их в местах проживания, не 
давали свободно исповедовать свою веру. Отсюда, 
переселение духоборов в Сибирь и на Дальний Во-
сток России – это лишь вынужденные меры борьбы с 
иноверием и стремление к поддержанию порядка, 
проводимое репрессивными методами. 

Схожее отношение было к молоканству. Появление 
духовных христиан молокан и духоборов в Сибири и на 
Дальнем Востоке – это, с одной стороны, вынужденная 
мера государства по заселению земель и избавлению от 
их влияния православного населения, с другой – стрем-
ление самих религиозных переселенцев к обретению 
религиозной свободы и большего уровня влияния. Если 
на Кавказе (например, на Молочных водах) молокане 
постоянно терпели неудобства или притеснения, а духо-
борческие общины находились под неусыпным надзо-
ром государства, то на востоке страны у властей не было 
ни возможностей, ни ресурсов для контроля сектантов. 

Вследствие этого переселение духоборов и молокан но-
сило столь массовый характер, что в 1914 г. на террито-
рии Амурской области проживало 13 095 молокан и 2 
037 духоборов (согласно данным отчета военного гу-
бернатора) [3]. Конечно, такое большое количество ино-
верцев наложило отпечаток на характер их взаимодей-
ствия. 

С одной стороны, духоборы и молокане тяготели к 
друг другу на религиозной почве. С другой – обнару-
живали расхождения во взглядах и поэтому противо-
поставляли себя друг другу. С одной стороны, испы-
тывали давление со стороны православной церкви. 
С другой – имели фундаментальные расхождения по 
вопросам веры. Обладая различными взглядами на 
происхождение капитала и характер работы, они ред-
ко сталкивались на экономической почве. Время от 
времени, они объединялись для религиозной кон-
фронтации с православием и баптизмом, но все же не 
обнаруживали ярких признаков духовного единения. 

Для духоборов основным источником дохода было 
сельское хозяйство и вылов рыбы, а селиться они 
предпочитали в небольших селах, на удалении от дру-
гих населенных пунктах. Духоборы жили общинным 
трудом, не стремились к накоплению собственности, 
редко торговали с представителями других религиоз-
ных групп [4]. 

Молокане жили в городах и крупных деревнях, за-
нимались торговлей, извозом, доставкой грузов, про-
мышленным производством. Имели мукомольни, торго-
вые дома, участвовали, в противовес духоборам, в поли-
тических и общественных делах. Признавали социаль-
ное неравенство, не стремились к общинному труду, 
помогали близким, поддерживали коллективное хозяй-
ство, оказывали финансовую помощь собратьям по вере, 
но не имели общего на всех капитала [5]. 

По мере роста численности молоканских общин 
вставал вопрос об их вероисповедании. Наблюдались 
отклонения от веры, отпад от религии, переход в пра-
вославие и баптизм. В этой связи духовные лидеры 
молокан стремились зафиксировать его на бумаге, 
помимо этого они пытались установить строгие по-
рядки в своих общинах. Если до начала XX в. моло-
кане признавали браки лишь только между своими 
членами, то в новом веке стали активно включать в 
себя духоборов, при этом невеста, как правило, пере-
нимала веру жениха, в результате чего наблюдались 
переходы из духоборчества в молоканство и наобо-



105 

рот. Вследствие этого отношения между двумя общи-
нами еще более укрепились. 

Другим поводом для улучшения отношений ста-
новились религиозные дискуссии с представителями 
Русской православной церкви, проводимые ими для 
борьбы с иномыслием и развенчанием мифов о рели-
гии. Указывая на спорные моменты в трактовке Св. 
Писания, и православные, и молокане стремились 
доказать свою правоту, но к согласию по данным во-
просам не приходили [6. С. 1–9]. Духоборы редко 
участвовали в этих беседах, однако и они имели свою 
особую точку зрения и отстаивали ее при разговоре с 
православными священнослужителями, которые 
стремились обратить их в православие. 

Различия лежали в собраниях и молениях. Они ка-
зались чуждыми представителям этих религиозных 
групп, в результате чего возникали конфликты на ре-
лигиозной почве. При этом стоит отметить, что они 
были крайне редки и большинство из них происходи-
ло на бытовой, а не религиозной почве и принадлеж-
ность к той или иной секте не была причиной для 
начала конфликта. Даже в тех случаях, когда в окно ду-
хоборческого молельного дома бросили камень (1902 г.) 
[7] или заперли двери духоборческого молельного 
дома снаружи (1903 г.) [8], речь идет о проступках, 
совершенных из хулиганских, но никак не религиоз-
ных побуждений, тем более, что вина молокан здесь 
никак не установлена и не доказана. 

Молокане внесли огромный вклад в развитие архи-
тектурного облика города. Ими был построен молель-
ный дом (располагается по ул. Горького, 97) [9. С. 39], а 
также мельницы (ул. Ленина 18, Горького 15, Амурская 
17) [9. С. 42, 43], торговые дома (ул. Ленина 161) [9. 
С. 53], лабазы. Многие из архитектурных сооружений 
сохранились и по сей день в хорошем состоянии. 

Возведение молельного дома стало возможным 
вследствие подписания Высочайшего указа об укреп-
лении начал веротерпимости (1905 г.), а само строе-
ние сдано в 1908 г. [9. С. 39]. Вслед за этим последо-
вало укрепление позиций духовных христиан молокан 
и увеличение числа верующих, что подтверждается 
статистическими данными, приводимыми в отчетах 
военного генерал-губернатора. 

Духоборы имели свой молельный дом, распола-
гавшийся на Иркутской улице, между Кузнечной и 
Статичной улицами, однако он не сохранился [9. 
С. 40]. Возведение простого деревянного дома духо-
боров в сравнении с каменным молокан может быть 
объяснено дороговизной возведения каменных по-
строек и тем, что у малочисленной общины духобо-
ров просто не было на это средств. Молокане как бо-
лее многочисленная группа могли себе это позволить.  

Значимым было участие молокан в политической 
жизни города. В разные годы представители разных 
молоканских фамилий занимали те или иные выборные 
должности в Благовещенской городской думе. Это Ко-
сицыны, Ефимовы, Кувшиновы, Исаевы и др. Всего в 
состав Благовещенской городской думы созыва 1894–
1898 гг. входило 16 молокан (из 34 человек) [10. С. 365]. 
В 1898 г. в новый созыв было избрано семь молокан [11. 
С. 48–49], а в созыве 1902 г. их было 17 человек (из 55 
гласных) [12]. Пользуясь большинством в Благовещен-

ской городской думе, молоканская община решила те 
или иные вопросы финансового характера, в том числе 
связанные с выплатами, пользованием земельными 
участками и решением досудебных споров. Помимо 
этого, молокане принимали активное участие в обще-
ственных слушаниях, занимались благотворительно-
стью, проводили выставки сельскохозяйственной про-
дукции. Духоборы участия в политической и обще-
ственной жизни, как правило, не принимали. 

Среди молокан было немало промышленников, тор-
говцев и купцов. Можно выделить такие предприятия, 
как торговый дом «Г.П. Косицын с С-ми» (пароходство, 
транспортные услуги, поставки продовольствия в город, 
заводы: известковый, веревочно-прядильный, матрас-
ный, сундучный, торговля), «В.А. Алексеев с С-ми» (па-
роходство, мукомольное производство, строительство, 
сельское хозяйство), «Товарищество Братьев Буяновых» 
(мукомольное дело, пароходство, торговля), «Товарище-
ство Братьев Н. и М. Саяпиных» (мукомольное дело, 
пароходство, транспортные услуги), «Товарищество 
Восток и Меркурий» (пароходство), «Акционерное об-
щество Сормово» (пароходство), «Товарищество Благо-
вещенского пароходства» (пароходство), торговый дом 
«Ф. Кувшинов с С-ми» (мукомольное дело, пароходство, 
торговля), «Товарищество Племянники Братьев Буяно-
вых и К°» (пароходство), «Товарищества Е.З. Платонов 
и С-я» (торговля). Значимыми судовладельцами, обес-
печившими торговые перевозки, были С.М. Буянов, 
С.П. Попов, М.И. Хворов, И.П. Ефимов, С.А. Косицын, 
Ф.Т. Коротаев, Д.М. Кузнецов. Помимо этого, предста-
вители молоканских семей входили в правление Благо-
вещенского городского общественного банка. В 1901 г. 
в правлении насчитывалось семь молокан, не считая 
директора банка В.П. Ефимова, который также принад-
лежал к молоканской семье [5. С. 130, 137, 138, 170]. 

Обладая значительными капиталами, молокане кон-
тролировали торговую жизнь в городе. Фактически они 
были монополистами на транспортном рынке, контро-
лировали доставку грузов по рекам Зея и Амур, владели 
значительной частью мельниц и элеваторов. Это порож-
дало конфликты как в молоканской общине, так и между 
общинами молокан и православных. Духовных христи-
ан упрекали в жажде наживы и стремлении получить 
капитал любой ценой. Передел различных сфер рынка 
привел к тому, что среди молокан стали возникать про-
тиворечия. Это также накладывало опечаток на развитие 
отношений в молоканской среде. Тем не менее серьез-
ных конфликтов в среде зафиксировано не было. 

Подводя итоги, стоит отметить, что молокане играли 
видную роль в политической, экономической и религи-
озной жизни г. Благовещенска Амурской области. Влия-
ние духоборов здесь было незначительным, так как их 
основная часть располагалась в сельской местности. 
Взаимодействие духоборов и молокан было интенсив-
ным, но малонаправленным и выражалось в консолиди-
рованном противостоянии проповедям и религиозным 
диспутам православных священников. В меньшей сте-
пени духоборы и молокане были объединены при про-
тивостоянии другим религиозным группам, а также в 
вопросах ведения экономической деятельности. Глав-
ным аспектом взаимодействия были смешанные браки 
между представителями двух общин. 
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The resettlement of Spiritual Christians in Amur Oblast was conditioned under the influence of many different factors. On the one 
hand, the authorities strove to limit the influence of sectarians on the minds of the people of Russian Orthodox Church; on the other 
hand, religious refugees sought higher religious freedoms. The resettlement started in 1859, with the order of N.N. Muraviev-Amurskiy, 
the governor-general of East Siberia. Following the order, a significant group of Molokans and Dukhobors moved to Amur Oblast. Most 
of them lived in the administrative center. In 1914, 13,095 Molokans and 2,037 Dukhobors lived in Amur Oblast. This left a mark on the 
socioeconomic and political development of Amur Oblast and on relations between Dukhobors and Molokans. The two groups 
interacted on religious grounds: they practiced mixed marriages and together opposed the sermons of the missionaries of the Russian 
Orthodox Church. They had different views on the matters of faith, and this separated them. Since they lived in different territories, they 
extremely rarely competed with each other. There was no economic competition between them as they divided the sectors of the market. 
There were conflicts on religious grounds between Molokans and Dukhobors, but they were rare. Most of the conflicts were domestic in 
nature. Molokans influenced the development of the architectural look of the city. Dukhobors could not do this because of their small 
number in Blagoveshchensk. Dukhobors had a simple wooden prayer house, which was not preserved. Molokans had a stone prayer 
house, which has been preserved to this day. Molokans built mills, grain elevators and other buildings, including trading ones. They 
participated in political life, had representatives in the Blagoveshchensk City Duma of all convocations. Merchants, industrialists, 
entrepreneurs were among them. Possessing significant capital, Molokans controlled commercial life in the city, had a political and 
socioeconomic influence on the processes taking place in Blagoveshchensk. Many of the questions discussed in the Blagoveshchensk 
City Duma were decided in their favor. Summing up, it is worth noting that Dukhobors and Molokans interacted with each other on the 
basis of mixed marriages. Molokans led an active life in the city, Dukhobors preferred to settle in the countryside; therefore, their 
influence was insignificant. Molokans and Dukhobors opposed the sermons of Orthodox priests. Differences in the economic and 
household spheres deprived them of competition, as a result of which the groups were neither separated from nor strongly united with 
each other. The difference in religious views only strengthened this situation. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОГО 

ГАЗОВОГО ЭКСПОРТА В ЕВРОПУ (1944–1967 гг.) 
 

На основании анализа вводимых в научный оборот рассекреченных документов СЭВ, Госплана СССР рассмотрено станов-
ление советского газового экспорта в Европу. Дана датировка явления, раскрыта его обусловленность. Начало поставок га-
за из СССР произошло под влиянием остроты проблемы с топливно-энергетическими ресурсами в странах Восточной Ев-
ропы, нехватки угля, недостаточности его ресурсов в СССР, а также под давлением настойчивых обращений о поставках 
газа руководства стран – членов СЭВ. С начала 1960-х гг. Советский союз взял курс на ускорение темпов добычи газа, 
строительства газопроводных систем, расширение советского газового экспорта.  
Ключевые слова: углеводороды; газ; экспорт; газопроводы магистральные; СЭВ; Советский Союз; Госплан СССР. 

 
Мир XX–XXI вв. выдающийся специалист в обла-

сти энергетики Д. Ергин назвал «углеводородным об-
ществом», «новой цивилизацией», тем самым под-
черкнув господство углеводородов в экономике, поли-
тике, обыденной жизни человека. Первым углеводо-
родным ресурсом, введенным в систему индустрии в 
конце XVIII в., стал уголь. Нефть начала наступление 
с середины XIX в. Она породила керосин, бензин, ма-
зут, смазочные масла, «свергла с престола “его Вели-
чество уголь”, создала “новый рынок”, привела к рож-
дению геополитики» [1. C. 21]. Во второй половине 
XX в. в мировой экономике стало возрастать значение 
нового источника энергии – природного газа.  

России, как и СССР, в становлении и развитии «уг-
леводородного общества» принадлежит самое значи-
мое место [2. C. 90]. В настоящее время наша страна – 
устойчивый мировой лидер в сфере нефтегазодобычи. 
По итогам 2019 г. Россия занимает второе место как 
по добыче нефти (после Саудовской Аравии), так и по 
добыче газа (после США). Россия – ведущий в мире 
экспортер энергоресурсов, которые представляют ос-
новную группу товаров в современной мировой тор-
говле. Базовым энергоресурсом выступает нефть. 
Природный газ в структуре потребления энергии в 
мире имеет удельный вес в 21% [3. C. 208]. Его доля 
продолжает расти. Лидерами по добыче газа являются 
США и Россия [4]. Третье место занимает Иран. Доля 
США в мировой газодобыче составляет 21%, России – 
16% [5], на эти две страны приходится почти 40% ми-
ровой добычи газа. В последние десятилетия в мире 
увеличивается производство сланцевого газа, сжижен-
ного природного газа (СПГ) [6. C. 16, 24, 48] и возоб-
новляемых источников энергии [6. C. 16, 24]. 

По данным Мирового энергетического агентства, 
природный газ занимает первую позицию по росту 
объемов потребления (прежде всего за счет стран 
Азии). Природоохранная политика ряда развитых 
стран, ориентируемая на снижение загрязняющих 
выбросов, учитывает высокую экологичность газа. 
Газ по сравнению с углем при горении производит на 
40% меньше двуокиси углерода (СО2), тонкодисперс-
ных частиц (РМ 2.5), диоксида серы (SO2), оксидов 
азота (NOх). Кроме того, газ используется в качестве 
вспомогательного или запасного источника энергии в 
энергосетях, работающих от солнечных панелей, вет-
рогенераторов, которые подают ток со значительны-

ми перебоями. Газ – один из ключевых видов сырья в 
нефтехимической промышленности. В 2019 г. его ис-
пользование в нефтехимии приблизилось к 30%. 

Рост объемов добычи газа, производства сланцево-
го газа и СПГ, как и повышение их потребления, 
обострили международную конкуренцию на мировом 
газовом рынке среди производителей и поставщиков. 
Наиболее острая борьба развернулась за европейский 
газовый рынок, так как Европа в силу климатических 
условий нуждается в газе как в бытовом топливе, а 
европейский потребитель обладает возможностями 
оплачивать растущие цены на газ. Россия, будучи ве-
дущим экспортером газа в Европу, с долей более чем 
35% [7], в условиях обострения борьбы за рынки его 
сбыта, оказалась в центре противостояния. Во втором 
десятилетии XXI в. Евросоюз (ЕС) стал проводить 
политику «на снижение зависимости» от российского 
газа, что продиктовано, на наш взгляд, растущей за-
интересованностью США в расширении своего газо-
вого экспорта. Многие процессы в современной Ев-
ропе можно рассматривать сквозь призму «газовой 
войны», связанной с вытеснением с территории Евро-
пы или, иными словами, с газового рынка Европы 
главного поставщика природного газа – России. Про-
играть в этой войне России нельзя. Нефть и газ фор-
мируют важные статьи доходов российского бюдже-
та: в 2018 г. доля энергоресурсов в экспорте составля-
ла 63,7%. Первое место по обеспечиваемым доходам 
занимала сырая нефть, второе – нефтепродукты, тре-
тье – газ [8].  

Таким образом, ситуация на мировой арене актуа-
лизирует поиск ответа на вопросы: когда, в каких 
условиях, под влиянием каких обстоятельств – Россия 
(или СССР) начала экспорт газа, какие условия опре-
делили выход на европейский газовый рынок? 

Историография рассматриваемой проблема слож-
на в силу ограниченности информации, противоречи-
вости мнений исследователей. Вопросы датировки 
рождения газовой отрасли России (СССР) отличаются 
разнообразием подходов [9. C. 10–11]. Так, А.А. Мат-
вейчук, Ю.В. Евдошенко соотнесли возникновение 
газовой отрасли с получением и потреблением искус-
ственного газа (из древесины – 1811 г.) [10]. Боль-
шинство исследователей связывают становление га-
зовой отрасли с 1944–1946 гг. [11. C. 94]. В предисло-
вии к «Российской газовой энциклопедии» утвержда-



108 

ется, что «историю отечественной газовой промыш-
ленности принято вести с 1946 г.» [12. C. 3]. В этом 
же издании на стр. 71–76 выделено «зарождение про-
мышленности искусственных горючих газов в России» 
(1835 г.) [12. C. 71], и «начало крупномасштабной га-
зовой индустрии в бывшем СССР» в 1942–1946 гг., 
когда были открыты газовые месторождения близ 
Саратова, началось строительство газопроводов, в том 
числе магистрального газопровода Саратов –Москва 
[12. C. 76]. На 1940-х гг., как времени самых явных 
изменений в развитии газовой сферы СССР, акценти-
ровали внимание авторы книги «Газ страны Советов» 
[13. C. 17]. В «Истории газовой отрасли России» (кни-
га вторая), в главе «Становление отечественной газо-
вой отрасли» [14. C. 3–40], детально рассмотрено от-
крытие Елшанского газового месторождения, строи-
тельство от него первых газопроводов, тем самым, 
дан ответ на вопрос, обозначенный в названии главы. 
К этой же позиции близок подход авторов книги 
«Государственная политика в нефтегазовой сфере в 
контексте российской модернизации» [15. C. 85–86].  

Сложна дата определения рождения газового экс-
порта нашей страны. Есть утверждения, что начало 
«торговли “голубым топливом”… положила истори-
ческая сделка “газ–трубы”, заключенная в 1970 г. 
между СССР и ФРГ» [16. С. 74]. В ряде публикаций в 
качестве исходной даты начала советского газового 
экспорта называется период 1944–1946 гг. [14. C. 413–
414; 17; 18. C. 159]. Наряду с простой датировкой яв-
лений, при отсутствии согласованных подходов, важ-
но понять обусловленность начала газового экспорта. 
В западных публикациях эта проблема имеет полити-
зированную окраску. Европейские исследователи 
усматривают в развитии советского нефтегазового 
экспорта «важное оружие» в проекте интеграции об-
ластей Восточной Европы, контролируемых Совет-
ским Союзом, в единое «энергетическое простран-
ство» посредством «единой мощной системы трубо-
проводов». Они связывают экспорт углеводородов с 
экспансией «советской политической влиятельности» 
[19. C. 143].  

Все это разнообразие подходов и определило про-
блему поиска времени начала становления российско-
го (советского) газового экспорта и его обусловлен-
ности. В работе использованы рассекреченные доку-
менты СЭВ и Госплана СССР. Среди впервые вводи-
мых в оборот архивных документов особо выделяем 
документы Постоянной комиссии по экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству в области 
нефтяной и газовой промышленности, Постоянной 
комиссии по нефтяной и газовой промышленности 
СЭВ, а также документы отделов Госплана СССР по 
тяжелой промышленности, внешней торговле, Комис-
сии Президиума Совета министров СССР по внешне-
экономическим вопросам. 

Для определения временных рамок исследования 
обратимся, прежде всего, к исходной дате начала со-
ветского экспорта газа. Авторы второго тома книги 
«История газовой отрасли России. 1946–1991 гг.» 
пишут: «Первой страной, куда попал советский газ, 
стала Польская народная республика. Подача газа в 
братскую страну началась осенью 1944 г. по газопро-

воду “Дроздовичи – Германовичи”» [14. C. 413]. 
Правда, Польской народной республики еще в тот 
период не существовало. Дроздовичи – село в Львов-
ской области, Германовичи на 1944 г. – городок в Ви-
тебской области Белоруссии, а в составе Польши он 
находился с 1921 по 1939 г., принадлежал Диснен-
скому повету Виленского воеводства. И тогда не со-
всем понятно, почему, говоря о газопроводе с Украи-
ны в Польшу, авторы называют географические точки 
Западной Украины и Витебской области Белоруссии. 
Тем не менее далее читаем: «…советская сторона ока-
зала Польше всестороннее техническое содействие в 
строительстве газопроводов и обеспечении техниче-
ским оборудованием, материалами и приборами» [14. 
C. 413]. Один из сайтов интернета, повествующий о 
развитии газовой промышленности Украины, дает 
информацию о том, что первые поставки газа в Евро-
пу из СССР были осуществлены с территории Украи-
ны именно в Польшу. Но называется период 1945–
1946 гг. Указывается, что газопровод шел из местечка 
Дашава [17]. Газ в Дашаве был открыт в начале 
1920-х гг., когда эта территория принадлежала Поль-
ше. В 1939 г. она вошла в состав СССР, в годы Вели-
кой Отечественной войны была оккупирована немца-
ми. В 1920-е гг. здесь были построены газопроводы 
«Дашава – Стрый», «Дашава – Львов», «Дашава –
Дрогобич». По данным интернет-ресурса, газопровод 
от Дашавы в годы войны строили немцы для подачи 
газа в Германию через Польшу. В 1944 г. газопровод 
дошел до Польши [17]. По данным этого же сайта, 
был построен газопровод и до Освенцима. Газопро-
вод, по которому газ стал поступать в Польшу, соеди-
нил географические точки: Опара – Самбор – Пере-
мышль – Сталева Воля. Пункт передачи газа распола-
гался в селе Дроздовичи. Город Сталева Воля отно-
сится к Подкарпатскому воеводству Польши. 

Таким образом, информация интернет-ресурса и 
книги «История газовой отрасли России» указывает 
на газопровод в Польшу, построенный то ли в 1944, 
то ли в 1945 гг., т.е. имеют расхождения как в дати-
ровке ввода, так и в географической протяженности 
газопровода. По данным научного издания, газопро-
вод шел из Западной Украины в поселение, соотно-
сящаеся с Витебской областью Белоруссии, по дан-
ным интернет-источника – в Сталеву Волю Польши. 
Большая детализация событий повышает доверие к 
интернет-ресурсу. Р.О. Самсонов и К.И. Джафаров 
утверждают, что «в 1946 г. впервые был осуществлен 
экспорт советского газа» с месторождений Стрый в 
Западной Украине до Варшавы. Уточняют, что «до 
Второй мировой войны эта территория принадлежала 
Польше, и трубопровод был построен поляками» [18. 
C. 159]. Нельзя не обратить внимание на то, что 
Р.О. Самсонов и К.И. Джафаров считают, что в 1946 
г. газ из СССР стал подаваться в Варшаву, что могло 
быть связано с дальнейшим развитием трубопроводной 
системы: расстояние от Сталевой Воли до Варшавы – 
199 км. По трубопроводу передавалось 75 млн м3 газа в 
год. В эти же годы от месторождений Западной Укра-
ины строительство газопроводов расширялось: Глав-
нефтегазстрой СССР осуществил строительство газо-
провода Дашава – Киев [14. С. 40]. В 1950 г. газопро-
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вод через Брянск продлили до Москвы, вскоре «при-
строили» ветку до Минска, затем от Вильно до Риги 
[14. С. 40]. 

Принимаем на вооружение точку зрения, что 
начало советского газового экспорта связано с 1944–
1946 гг. и было направлено на территорию Польши. 
Далее появляется незаполненный информацией вре-
менной промежуток, доходящий до 1967–1968 гг. «В 
1967 году после запуска экспортного трубопровода 
“Братство” советский газ начал поступать в Чехосло-
вакию. Спустя год, в 1968 г., советское объединение 
“Союзнефтеэкспорт” и компания Osterreichische 
Mineralolverwaltung OMV подписали договор на по-
ставку природного газа из СССР в Австрию», – пишет 
газета «Коммерсант» [20]. В этом тексте возникло 
упоминание о газопроводе «Братство», который «был 
введен в строй, – по данным этого издания, – в 
1967 г.». Однако в книге второй «Истории газовой 
отрасли России» утверждается, что газопровод «Брат-
ство» был проложен в 1963–1964 гг. [14. C. 416]. Ав-
торы этой книги, связывая инициативу начала совет-
ского газового экспорта с министром Мингазпрома 
СССР А.А. Кортуновым, пишут, что «в 1966 г. на од-
ном из внутренних совещаний в Мингазпроме СССР 
А.К. Кортунов поставил конкретные задачи по прора-
ботке вопроса выхода советского природного газа на 
европейский рынок… И в Советском союзе, и за ру-
бежом к предложениям трансграничной прокачки газа 
сначала отнеслись с большим недоверием» [14. 
С. 413–414]. 

Налицо очевидная несогласованность последова-
тельности событий: построен экспортный газопровод 
в 1963–1964 гг., А.К. Кортунов инициирует постанов-
ку вопроса экспорта советского газа в 1966 г. То есть 
получается, что строили экспортный газопровод, не 
приняв решения об экспорте газа? Невозможно по-
строить экспортный трубопровод, а затем иницииро-
вать экспорт. Невозможно еще и потому, что именно 
на Мингазпром СССР, который возглавляя А.К. Кор-
тунов с 1965 г., а до этого он же возглавлял Газпром 
СССР, было возложено все нефтегазовое строитель-
ство, в том числе и сооружение трубопроводов. Сле-
дует также подчеркнуть, что до сих пор всякая ин-
формация о газопроводе «Братство» единична и слу-
чайна. В статье об истории института «Гипроспецгаз» 
можно натолкнуться на информацию, что институт 
разрабатывал схему газопровода «Братство», который 
был построен из района Ужгорода до Братиславы в 
1967 г., в эксплуатацию введен в 1968 г. [21]. Статья в 
«Википедии» «Газотранспортная система Украины» 
газопроводом «Братство» называет экспортный маги-
стральный газопровод «Долина – Ужгород – Западная 
граница» [22]. Отметим, что Долина – город в Ивано-
Франковской области, Ужгород – в Закарпатской об-
ласти Украины.  

Для определения верхней даты обозначенного ис-
следования, учитываем даты расширения поставок 
газа в Европу (по газопроводу «Братство») – в 1967–
1968 гг. В 1968 г. Советский Союз подписал газовое 
соглашение с ГДР, а в 1969 г. предложил ФРГ обме-
нивать трубы и оборудование на поставки газа (сдел-
ка «газ–трубы» заключена в 1970 г.) [20]. 

Таким образом, совокупность сведений из не-
большого количества публикаций позволяет утвер-
ждать, что первый газопровод, который вывел газ с 
территории СССР в Европу, был газопровод с Украи-
ны от месторождений Дашава, Стрый. Газопровод 
подавал газ в Польшу. Это событие соотносится с 
1944–1946 гг. С этого времени по конец 1960-х гг. 
произошло сооружение и начало эксплуатации газо-
провода «Братство».  

Предпримем попытку найти ответ о газопровод-
ном строительстве в материалах архивов, а также вы-
яснить, под влиянием каких обстоятельств развивался 
советский газовый экспорт в 1940–1960-е гг. Нефтя-
ной экспорт сложился еще в XIX в., успешно был 
продолжен в советский период, в 1956–1958 гг. пере-
ориентирован с преимущественного вывоза нефте-
продуктов на вывоз сырой нефти. Экспорт газа начал-
ся в 1944–1946 гг., был связан с наличием на террито-
рии Западной Украины месторождений природного 
газа, строительства от них трубопроводов. 

Фоном для складывания газового экспорта из 
СССР явилась послевоенная ситуация в Европе с ост-
ро обозначившейся нехваткой топлива, главное место 
в котором занимал уголь. В западной зоне Европы 
проблема с топливом получила решение в рамках ре-
ализации американского плана Маршалла через по-
ставки нефти американскими компаниями с Ближнего 
Востока. В восточной зоне, в которой распространя-
лось экономическое и политическое влияние СССР, 
проблема с топливом оставалась длительное время 
очень сложной. Документы Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) – организации экономического 
сотрудничества стран, вставших на пусть строитель-
ства социализма, отразили, как в 1950-х гг. проблема 
нехватки топлива ставилась на разного уровня сове-
щаниях, заседаниях, рабочих группах Совета [23. 
Д. 20. Л. 14]. 

В ходе обсуждений отмечался общий дефицит уг-
ля, ограниченность его ресурсов, необходимость пе-
реоборудования шахт [24. Д. 334. Т. 2. С. 71]. VI сес-
сия СЭВ 7–11 декабря 1955 г. рассматривала пробле-
му дефицита каменного угля и необходимость увели-
чения добычи. Попытки поставить перед ГДР (первое 
место по добыче угля) и Чехословакией (третье место 
по добыче) вопрос об увеличении поставок угля стра-
нам СЭВ, натолкнулись на отказ. ГДР заявила о «за-
планированном сооружении трех электростанций» и 
внутренней потребности в угле. Чехословакия сосла-
лась на то, что «она будет проводить проверку своих 
возможностей» [23. Д. 20. Л. 14]. Проблема осталась 
нерешенной. Вновь к ней вернулись на сессии СЭВ 
18–25 мая 1956 г. Обсуждение отразило значительные 
противоречия по этому вопросу в рядах стран – чле-
нов СЭВ [23. Д. 23. Л. 18]. Нельзя не отметить, что 
особая сложность ситуации определялась разрастав-
шимся в это время венгерским кризисом. 

Согласно материалам совещания, центральной 
проблемой было увеличение добычи угля в странах – 
членах СЭВ. Планировалась реконструкция шахт в 
Польше, Румынии, Чехословакии, закладка новых 
шахт в Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, 
Румынии, Чехословакии. До выполнения этих наме-
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рений обеспечение поставок угля предложено было 
осуществлять из Польши, которая занимала второе 
место по его добыче [23. Д. 23. Л. 121]. Польша вы-
ступила с заявлением, «что должна прибегнуть к 
уменьшению экспорта угля», указав, что «не может 
гарантировать увеличение добычи». В процессе об-
суждения Польша выразила согласие на увеличение 
добычи, но при условии «долевого участия стран 
СЭВ, заинтересованных в поставках угля, в финанси-
ровании развития ее угольной промышленности», 
определив сумму в 1 млрд инвалютных рублей. 

Участие каждой страны в финансировании должно 
было определяться долей экспорта угля. Поступление 
средств Польша связала с текущим годом [23. Д. 23. 
Л. 20–21]. Данный подход к решению угольной про-
блемы вызвал неприятие, а последовавшее обсужде-
ние обозначило существенные противоречия между 
участниками совещания. Болгария однозначно высту-
пила против такого подхода. Венгрия предложила 
взнос по долевому участию осуществлять поставками 
оборудования и «других товаров». ГДР заявила об 
отсутствии средств для долевого участия и выразила 
готовность поставлять Польше «необходимое обору-
дование и другие товары». Вопрос о долевом участии 
стран СЭВ в развитии угольной промышленности 
Польши было решено рассмотреть на отдельном засе-
дании [23. Д. 26. С. 21]. Вскоре Польша заявила, что 
она «не согласна на поставки угля» [23. Д. 26. С. 22]. 
Фактически топливная проблема ставила под сомне-
ние возможность сотрудничества в социалистическом 
блоке. 

Наряду с угольной, все острее в 1950-е гг. членами 
СЭВ ставилась проблема нехватки нефтепродуктов 
[23. Д. 27. Л. 24]. На совещании Председателей Гос-
планов стран СЭВ 25–27 сентября 1957 г. в Праге об-
суждалось состояние топливно-энергетической базы. 
Это заседание состоялось после сессии СЭВ в Варша-
ве 6 сентября 1957 г., где было признано необходи-
мым на 10–15 лет скоординировать народно-
хозяйственные планы «в ряде отраслей». В первую 
очередь это касалось группы отраслей ТЭБ: электро-
энергетики, угольной, нефтяной, газовой, атомной 
[23. Д. 20. Л. 27]. Во второй половине 1957 г. совеща-
ния, встречи следовали регулярно (24 октября, 1–
2 ноября, 13 ноября, 15 ноября, 29 ноября 1957 г. и 
т.д.), проводились в Москве. Все это, несомненно, 
отражало сложность решаемых вопросов, каких – в 
повестках строго засекреченных тогда документов, 
как и после их открытия, понять практически невоз-
можно [23. Д. 27. Л. 84, 87, 90, 96, 97].  

На заседании 29 ноября 1957 г. обсуждался вопрос 
«Предложения секретариата Совета о порядке согла-
сования планов развития ТЭБ стран – участниц СЭВ» 
[23. Д. 27. Л. 101]. По итогам работы появился доку-
мент «Согласованные взаимные товарные поставки 
между странами – участницами СЭВ на 1957–
1960 гг.». В нем намечено планирование поставок 
нефти со значительной долей импорта из Австрии [23. 
Д. 23. Л. 153]. И тут же дана информация о том, что 
были достигнуты договоренности о поставке природ-
ного газа из СССР в Польшу в объеме 189 млн м3 в 
1957 г., с увеличением к 1960 г. – до 293 млн м3 [23. 

Д. 23. Л. 156]. То есть та Польша, которая проявляла 
неготовность пойти на уступки странам по вопросу 
поставок угля, получила обещание от СССР по увели-
чению поставок газа. 

В документах СЭВ по топливно-энергетической 
проблеме, из заседания в заседание, повторяются по-
становка Польшей вопроса «о транспорте» и иниции-
рование 15 ноября 1957 г. «созыва группы по транс-
порту» [23. Д. 27. Л. 77, 87, 102]. О каком транспорте 
идет речь – в документах нет никаких оговорок. Од-
нако было очевидно, что проблема «транспорта» пря-
мо вытекала из вопроса о топливно-энергетической 
базе стран – участниц СЭВ. Исходя из последующих 
решений СЭВ можно сделать вывод, что она состояла 
в развитии трубопроводного транспорта для поставок 
нефти и газа из СССР в страны СЭВ (для Польши – 
прежде всего это транспорт природного газа) [23. 
Д. 27. Л. 102, 104]. 

Мы полагаем, что Польша была заинтересована в 
увеличении поставок газа и активно ставила вопрос о 
развитии системы трубопроводного транспорта. Пер-
воначально СССР, не имевший на тот момент ресур-
сов для экспорта природного газа, попытался пере-
ориентировать Польшу на природный газ из Румы-
нии. В тот период на Румынию из 6,0 млрд м3 при-
родного газа, добываемого странами – членами СЭВ, 
приходилось 4,8 млрд м3. Добычу газа вели Венгрия, 
Польша, Румыния, Чехословакия. На совещании 18–
25 мая 1956 г., при обсуждении ситуации по угольной 
промышленности Польши, было «рекомендовано рас-
смотреть вопрос о поставках природного газ из Ру-
мынии» [23. Д. 26. Л. 33]. Следует обратить внимание 
на полную фразу: «…с участием СССР Польше реко-
мендовалось рассмотреть вопрос о поставках природ-
ного газа из Румынии». Из этой фразы следуют, на 
наш взгляд, три важных вывода: 

– Польша очень активно проявляла интерес к по-
ставкам природного газа; 

– члены СЭВ имели между собой сложности во 
взаимоотношениях, не шли на прямые двусторонние 
контакты и заключение договоренностей; 

– Советский Союз, несмотря на активную позицию 
Польши по этой проблеме, не стремился брать на себя 
обязательства по поставкам природного газа, ресурс-
ная база которого в середине 1950-х гг. была чрезвы-
чайно скудна. 

Интерес Польши к природному газу (точнее, к 
наращиванию объемов его экспорта) было решено удо-
влетворить за счет поставок с территории Румынии и 
небольших объемов газа из СССР. Однако уже в 1957 г. 
СССР проявил готовность увеличить поставки газа в 
Польшу. Это свидетельствует о том, что вопрос с Ру-
мынией не был решен или же был решен несколько 
иначе. 

С конца 1950-х гг. СССР начал активно развивать 
газовую сферу. В книге «История газовой отрасли 
России. 1946–1991 гг.» подчеркивается, что «во вто-
рой половине 1950-х гг. резко усиливается внимание 
руководства страны к проблемам газовой промыш-
ленности» [14. C. 130]. В 1958 г. впервые геологораз-
ведочные работы на газ были выделены в самостоя-
тельное направление, что вскоре и дало невероятный 
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прирост запасов природного газа, при том, что СССР 
не рассматривал газодобычу в предшествующий пе-
риод как перспективное направление развития эконо-
мики. По нашему мнению, очень важную роль в воз-
росшем внимании к проблемам газовой сферы играли 
внешнеполитические обстоятельства. 

На начало 1960 г. во всех странах СЭВ, по резуль-
татам анализа, проведенного Госпланом СССР и от-
раженном в документе «Анализ состояния развития 
ряда отраслей (угольной, химической, нефтяной) в 
странах СЭВ», уголь, кроме Румынии, остался основ-
ным видом топливно-энергетических ресурсов. В 
Болгарии на его долю приходилось 76,1%, в Вен-
грии – 82,1%, ГДР – 99,4%, ПНР – 96%, ЧССР – 
92,4% [24. Д. 334. Т. 2. Л. 71]. В «Справке о некото-
рых основных вопросах экономического развития 
ГДР» от 1963 г., подготовленной Госпланом СССР и 
направленной в Совет министров СССР, отмечалось, 
что ГДР получала уголь из СССР [24. Д. 377. Л. 6–7]. 
При этом из-за нехватки данного сырья в нашей 
стране отмечалось, что «поставки должны быть сни-
жены»,  однако обращалось внимание на то, что в 
ГДР «темпы роста промышленного производства са-
мые низкие в социалистическом лагере» [24. Д. 377. 
Л. 6–7]. В частности, приводилось сравнение с Поль-
шей и ЧССР, где темпы роста промышленного произ-
водства составляли 10,8 и 10,6% соответственно, а в 
ГДР – 6,4%. Видимо, такая ситуация, являлась недо-
пустимым фактором снижения поставок угольного 
топлива, и ставила проблему обеспечения экономики 
ГДР топливно-энергетическими ресурсами для даль-
нейшего повышения темпов экономического разви-
тия. Относительно Чехословакии также учитывались 
сложившиеся обстоятельства, связанные с тем, что в 
ЧССР стали сокращаться объемы торговли с капита-
листическими странами. Глава ЧССР А. Новотный, в 
ходе визита в Чехословакию 20 ноября 1962 г. совет-
ской делегации во главе с С.М. Тихомировым «отме-
чал «трудности, возникшие у ЧССР», «напряженное 
положение Чехословакии с обеспечением сырьем» 
[24. Д. 377. Л. 46], «отсутствие валюты для закупки 
сырья в капиталистических странах» [24. Д. 377. Л. 5].  

Таким образом, сырье выступало важнейшим эле-
ментом всех деловых встреч, переговоров советской 
стороны со странами социалистического блока. В 
справке «По вопросу обеспечения европейских стран 
народной демократии топливно-энергетическими ре-
сурсами» указывалось, что «существует напряжен-
ность с удовлетворением потребностей в ТЭР Болга-
рии, Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Чехосло-
вакии» [24. Д. 334. Т. 2. Л. 76]. В этих условиях все 
более возрастал интерес к природному газу. В доку-
ментах Госплана СССР потребности в газе Польши на 
1970 г. определялись в 1,7 млрд м3. В начале 1960-х гг. о 
намерении получать газ из СССР заявила Венгрия [24. 
Д. 384. Л. 20]. Она планировала «усиленное использо-
вание ресурсов природного газа», связывала его по-
лучение с «прокладкой магистральных газопроводов» 
[24. Д. 384. Л. 105]. Венгрия заявляла, «что внутрен-
ними ресурсами республики потребности в топливе и 
энергии могут покрываться только наполовину», и 
«при таких обстоятельствах покрытие дефицита явля-

ется одной из важнейших проблем перспективного 
плана развития народного хозяйства Венгрии» [24. 
Д. 384. Л. 109]. В 1963 г. чехословацкая сторона также 
обращалась в Госплан СССР с просьбой увеличения 
поставок угля, нефти, природного газа. На отрица-
тельный ответ по этому вопросу заместителя предсе-
дателя Госплана СССР Д. Новикова последовало 
письмо чехословацкой стороны в ЦК КПСС [24. 
Д. 378. Л. 191–192]. ЦК партии «предложил увели-
чить поставки». В ответе за подписью Н.С. Хрущева 
от 18 мая 1963 г., на имя главы Чехословакии А. Но-
вотного, «гарантировались поставки нефти в 9 млн т», 
«природного газа с 1967 г.» (без указания объема) [24. 
Д. 378. Л. 199–200]. Из стран капиталистического 
блока уже в начале 1960-х гг. интерес к получению 
природного газа из СССР проявила Финляндия «в 
объеме 1 млрд куб. м» [24. Д. 334. Т. 2. Л. 77].  

В 1955 г. добыча газа в СССР составляла 8,9 млрд м3. 
Не без влияния растущих «пожеланий» руководства 
ряда стран СЭВ по поставкам природного газа, СССР 
стал активно планировать увеличение доли природного 
газа в ТЭР: с 7,9 до 22,4% [25. Д. 150. Л. 20–21]. Рас-
сматривались варианты регионов добычи, которые мо-
гут обеспечить объемы экспорта: например в Финлян-
дию – с месторождений Северного Кавказа, Восточной 
Украины [24. Д. 334. Т. 2. Л. 77, 79, 80, 85] или «из 
Туркмении и Узбекистана». Все более предпочтение 
отдавалось месторождениям Средней Азии, но «с 
1967 г.» [24. Д. 334. Т. 2. Л. 74]. А тем временем члены 
СЭВ упорно обращали внимание руководства СССР на 
то, что сырье в странах СЭВ является дефицитным, за-
являли: «…мы будем вынуждены обеспечить его из не-
социалистических стран» [24. Д. 384. Л. 184].  

Можно полагать, что в условиях нехватки угля, 
сложной позиции ГДР, Чехословакии, Польши по его 
поставкам, роста интереса все большего количества 
стран к экспорту газа из СССР, Советский Союз по-
шел на то, чтобы начать обсуждать вопрос об экспор-
те газа и развитии трубопроводной сети для его 
транспортировки. Решение это было трудным. Сове-
щания заместителей представителей стран – членов 
СЭВ в 1957 г. отразили попытки Советского Союза 
найти иные решения проблемы, в частности, через 
развитие ресурсной базы стран СЭВ [23. Д. 27. Л. 93], 
оказание помощи в выявлении у них ресурсов нефти и 
газа, в изучении запасов, применении прогрессивных 
методов геологоразведочных работ, методов добычи 
[26. Д. 42. Л. 3]. СССР оказывал помощь странам – 
членам СЭВ и в форме консультирования учеными и 
специалистами институтов ВНИГНИ, ВНИИгеофизи-
ка, ВНИИБТ [26. Д. 28. Л. 9, 21, 77].  

В составленном «Обзоре состояния газовой промыш-
ленности в странах – членах СЭВ» начала 1960-х гг. от-
мечалось, что «страны – члены СЭВ рассматривают газ 
как один из важнейших факторов улучшения благосо-
стояния населения своих стран». Газ использовался на 
коммунально-бытовые нужды. Среди стран, в кото-
рых намечалось увеличение использования природно-
го газа – Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия. У 
них имелись планы газификации жилого фонда [26. 
Д. 93. Л. 13]. С 1955 по 1961 г. добыча природного 
газа и производство искусственного газа в странах 
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СЭВ возросли в 5 раз (68, 5 млрд м3), в СССР – в 6 раз 
(с 8,9 до 59 млрд м3). Среди газодобывающих стран 
Восточной Европы, после СССР, на втором месте сто-
яла Румыния (7,3 млрд м3), далее – ЧССР, ПНР, ВНР. 
К 1980 г. добычу газа в рамках СЭВ планировалось 
увеличить еще в 5,5 раза, довести до 124 млрд м3, в 
СССР – до 720 млрд м3 [26. Д. 93. Л. 11, 12]. Материа-
лы Постоянной комиссии СЭВ по нефтяной и газовой 
промышленности с 1957 г. стали отражать открытия 
новых месторождений, приросты запасов [26. Д. 42. 
Л. 25–28, 53–55]. В достижении установленных пла-
новых показателей была сделана ставка на развитие 
собственной базы газодобычи, прирост промышлен-
ных запасов газа, производство искусственного газа. 
Искусственный газ в объеме 1,2 млрд м3 производили 
в ГДР, ЧССР, ПНР, ВНР, при большей доле 
ЧССР, ГДР. 

Производство велось мелкими газовыми заводами 
местного значения, но планировалось создание круп-
ных, ликвидировав маломощные [26. Д. 93. Л. 11–15]. 
В качестве основного технологического процесса на 
новых газовых заводах определили процесс газифи-
кации углей под давлением. С ориентацией на эту 
технологию развернулось строительство заводов в 
ГДР (в Шварце-Пумпе), ЧССР (в Кадани, Вресове, 
Ужине). Наибольшее распространение получил гене-
раторный газ. В небольших объемах велось производ-
ство сжиженного газа, на 1960 г. – 247, 5 тыс. т – без 
CCCР, 1029,8 тыс. т – c CCCР [26. Д. 93. Л. 17]. Ис-
точниками его производства являлись «нефтедобы-
вающая и нефтеперерабатывающая промышлен-
ность», также «промышленность термической пере-
работки твердого топлива». Намечалось увеличение 
производства сжиженного газа «для обеспечения бы-
товых нужд сельского населения и городов с мало-
этажной застройкой», с доведением производства к 
1980 г.: в ГДР – до 0,5 млн т., в ЧССР – до 0,7, Поль-
ше – до 0,2, Венгрии – до 0,18 млн т [26. Д. 93. Л. 17]. 
В то же время «страны ориентировались и на импорт 
природного газа» [26. Д. 93. Л. 12].  

Договоренности об экспорте энергоресурсов из 
СССР, с учетом новых подходов, по нашему мнению, 
были достигнуты во второй половине 1957 г. – начале 
1958 г. В этот же промежуток времени было принято 
решение о строительстве магистральных трубопрово-
дов в Венгрию, Польшу, Чехословакию [23. Д. 29. 
Л. 5]. На VIII сессии СЭВ 18–22 июня 1957 г. в Вар-
шаве обсуждалась угольная проблема. Вскоре после 
этого на совещании заместителей представителей 
стран СЭВ 29 августа 1957 г. в Москве, как отражено 
в протоколе, «принято к сведению согласие стран 
начать с 10 сентября 1957 г. в Москве многосторон-

ние переговоры представителей Госпланов и мини-
стров внешней торговли по согласованию планов 
взаимных поставок важнейших видов продукции». 
В числе этих товаров – каменный уголь, трубы, сырая 
нефть, нефтепродукты [23. Д. 27. Л. Л. 24]. Газ в этом 
перечне не был упомянут. После этого на совещании 
заместителей представителей стран – членов СЭВ 1–
2 ноября 1957 г. в Москве Польша выступила с ини-
циативой проведения совещания по некому «транс-
порту» в Варшаве [23. Д. 27. Л. 87]. 

На совещании такого же формата в Москве 27 но-
ября 1957 г. главным в повестке был вопрос «О по-
рядке согласования планов развития ТЭБ стран – 
участниц СЭВ». «В разном» содержался вопрос 
«О созыве рабочей группы по транспорту» [23. Д. 27. 
Л. 102]. В решениях совещания записано: «…созвать 
рабочую группу по транспорту в 1958 г.» [23. Д. 27. 
Л. 104]. Протокол № 4 «Комиссии по экономическо-
му и научно-техническому сотрудничеству в области 
нефтегазовой промышленности стран – участниц 
СЭВ» от 7–9 мая 1958 г. зафиксировал уже план «по 
строительству нефтегазопроводов с использованием 
труб диаметром 1 000–1 020 мм» [26. Д. 9. Л. 18].  

Согласно этому документу, намечались строи-
тельство магистральных газопроводов, городских 
газовых сетей, подготовка газа к дальнему транспор-
ту, разработка и эксплуатация своих газовых место-
рождений [26. Д. 93. Л. 29]. Статус Комиссии по эко-
номическому и научно-техническому сотрудничеству 
в области нефтегазовой промышленности не позво-
лял ей принять такие базовые решения. Решение по 
этому вопросу, несомненно, было принято на уровне 
более высоком, скорее всего в конце 1957 г. – начале 
1958 г. Документы Комиссии лишь наметили вопло-
щение на практике принятых ранее решений. 

К 1965 г. сеть магистральных газопроводов в 
СССР предполагалось увеличить с 20 до 35 тыс. км, в 
странах СЭВ – до 18 тыс. км [26. Д. 93. Л. 18]. Надо 
полагать, что работа в этом направлении началась уже 
с конца 1950-х г. В этих условиях польская сторона в 
ноябре 1962 г., в лице Председателя Госплана ПНР 
Ендриховского, обратилась в Госплан СССР на имя 
П.Ф. Ломако с просьбой о поставках газа (скорее все-
го, об очередном увеличении), о чем 21 декабря 
1962 г. было сообщено руководством Госплана СССР 
в ЦК КПСС [24. Д. 377. Л. 72]. 

Газ в 1950-е гг. из СССР экспортировался в Поль-
шу. Газ Румынии подавался в Венгрию с 1958 г. 
СССР импортировал газ из Румынии, что и позволило 
увеличить экспорт газа из СССР в Польшу, а возмож-
но, и начать его ввозить в Венгрию в последней трети 
1950-х гг. (табл. 1). 

 
Таблица  1  

Экспорт газа в странах – членах СЭВ в 1946–1960 гг., млн м3 

 
Страна вывоза Страна ввоза 1946 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 
СССР Польша 75,1 189,2 205,0 250,0 293,0 
Румыния Венгрия – – 10 90 120 
Румыния СССР – – – 2 000 2 500 

Примечание. Таблица составлена на основе следующих данных: [26. Д. 93. Л. 156]. 
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Данные, отраженные в табл. 2, позволяют видеть 
наличие достаточно развитой сети магистральных 
газопроводов в странах Восточной Европы в 1963–

1964 гг. Считаем, что начало наращивания протяжен-
ности магистральных газопроводов относится к по-
следней трети 1950-х гг.  

 
Таблица  2  

Протяженность магистральных газопроводов с странах СЭВ на 1964 гг. 

 

Страна 
Протяженность магистральных 

газопроводов, км 
Объем переданного газа, 

млрд м3 

НРБ  – – 
ВНР 480 0,24 
ГДР 1 700 2,5 
ПНР 2 680 2,8 
РНР 2 940 6,0 
ЧССР 3 275 1,7 

Примечание. Таблица составлена на основе следующих данных: [26. Д. 93. Л. 18]. 
 
С конца 1950-х началось проектирование газопро-

водов для поставок советского газа в страны – члены 
СЭВ. Об этом свидетельствует наличие в документах 
СЭВ материалов о согласовании разных вопросов, 
связанных с проектированием. Обсуждались вопросы 
«допускаемого приближения газопроводов к жилым 
строениям, осуществлялись расчеты прочности труб, 
рассматривались проблемы заглубления труб – от 
0,5 м до 1, 5 м» [26. Д. 93. Л. 19–20], применение 
пластмасс – для изготовления труб, полимерных ма-
териалов – для изоляционных материалов. Определя-
лись варианты сварки, защиты грунтов, контроля ка-
чества швов, типов экскаваторов при рытье траншей, 
прорабатывались основы создания и эксплуатации 
подземных хранилищ газа. Разрабатывались «унифи-
цированные основные технические положения по 
проектированию, строительству, эксплуатации маги-
стральных газопроводов» [26. Д. 93. Л. 27].  

11–14 декабря 1963 г. в Москве состоялось сове-
щание рабочей группы по проблеме «Строительство 
магистральных газопроводов» [26. Д. 3. Л. 2–9]. От 
СССР группу представлял в качестве руководителя 
делегации заместитель председателя Государственно-
го производственного комитета по газовой промыш-
ленности СССР Ю.И. Боксерман. Вопросы, обсужда-
емые на совещании, отразили проблемы, возникаю-
щие при эксплуатации трубопроводов. Так, доклад 
начальника Государственной инспекции Госгазпрома 
СССР Д.П. Бабенко был посвящен правилам «без-
опасности при транспорте горючих газов по между-
народным газопроводам» [26. Д. 3. Л. 3]. Доклад ру-
ководителя лаборатории института ВНИИСТ Госгаз-
прома А.Г. Камерштейна – расчетам газопроводов на 
прочность. Специалисты ЧССР и СССР предложили 
проект основных технических требований к трубам 
для магистральных газопроводов [26. Д. 3. Л. 3–5]. 
Устанавливалось, что строительство магистральных 
трубопроводов на участке, проходящем по террито-
рии страны, осуществлялось каждой страной [23. 
Д. 29. Л. 23]. Поставки труб возлагались на Чехосло-
вакию, ГДР, Польшу, Венгрию [23. Д. 29. Л. 5]. Стра-
ны СЭВ «заявили готовность участвовать в поставке 
труб и оборудования для участка на территории 
СССР» [26. Д. 3. Л. 3]. 

Таким образом, косвенные сведения из докумен-
тов СЭВ по проблемам строительства магистральных 
газопроводов позволяют делать вывод, что проекти-

рование газотранспортных сетей в рамках достигну-
тых договоренностей о развитии экспорта газ нача-
лось с конца 1950-х гг. Строительство развернулось с 
начала 1960-х гг. как со стороны СССР, на террито-
рии СССР, так и в Европе на территориях стран – 
участниц СЭВ.  

Кардинальные изменения темпов развития нефтя-
ной и газовой отраслей в СССР относились к первой 
половине 1960-х гг. При этом проводился глубокий 
анализ тенденций развития мировой и советской топ-
ливно-энергетической сфер, отраженный в «Справке 
отдела народнохозяйственного плана по химической, 
нефтяной и газовой промышленности» Госплана 
СССР от 21 августа 1963 г. [24. Д. 335. Л. 1]. Высший 
Совет народного хозяйства Совета министров СССР в 
документе от 12 ноября 1963 г. «О проекте плана раз-
вития народного хозяйства СССР на 1964–1965 гг.» 
наметил существенное увеличение с 1962 г. по 1965 г. 
добычи нефти – с 186,2 до 240 млн т; газа – с 75,2 до 
126, млрд м3 [24. Д. 233. Л. 118]. Период запланиро-
ванного резкого увеличения объемов добычи нефти и 
газа совпадал по времени с планами ввода в эксплуа-
тацию экспортных трубопроводных систем: нефте-
провода «Дружба» и газопровода «Братство».  

В начале 1960-х гг. произошли изменения в топ-
ливно-энергетическом балансе СССР: на смену пре-
обладавшему в ТЭБ в 1934–1953 гг. углю, с 1954 по 
1963 г. пришли нефть и газ. С 1956 г. добыча нефти 
выросла на 136 млн т, газа – на 81 млрд м3 [24. Д. 696. 
Д. 210]. Стало сокращаться отставание по добыче 
нефти и газа СССР от США: с 1953 по 1963 г. разрыв 
в добыче нефти сократился в 1,8 раза, по газу, правда, 
ситуация выглядела несколько сложнее. В 1953 г. при 
добыче газа в СССР в 8,0 млрд м3, в США добывалось 
238 млрд м3. К 1963 г., за десятилетие, СССР увеличил 
добычу газа до 90 млрд м3, США – до 410 млрд м3. Раз-
рыв составил на 1963 г. 320 млрд м3 [24. Д. 696. 
Д. 212]. Однако все прираставшая ресурсная база газа 
в Средней Азии (Казахстан, Туркменистан, Узбеки-
стан), Коми АССР, Тюменской области позволяла 
делать самые оптимистичные прогнозы. Развернулось 
сооружение сложнейшей системы магистральных 
газопроводов: в 1961–1963 гг. был построен газопро-
вод «Бухара – Урал», в 1965–1967 гг. – «Средняя 
Азия – Центр». Протяженность только первого из них 
составила 4 537 км [14. С. 41, 45, 46]. В 1964 г. в Ко-
ми АССР было открыто крупное газовое месторожде-
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ние – Вуктыльское, в 1967 г. от него началось строи-
тельство газотранспортной системы «Сияние Севера – 
Вуктыл – Ухта – Торжок» протяженностью 1 600 км 
[14. С. 133, 134, 135]. В 1966 г. началась эксплуатация 
месторождений Березово-Игримской группы в Тю-
менской области, от которых был построен и в февра-
ле 1966 г. запущен в эксплуатацию газопровод «Иг-
рим – Серов» как первый участок системы газопрово-
дов «Северные районы Тюменской области – Урал». 
Осенью 1966 г. газопровод в районе Нижнего Тагила 
соединился с системой «Бухара – Урал». В 1967 г. в 
Тюменской области начал действовать газопровод 
«Пунга – Серов», ответвление от которого вскоре по-
тянулось в район первого сверхмощного месторожде-
ния на территории Тюменской области – месторожде-
ния «Медвежье», введенного в эксплуатацию в 1972 г. 
Подача газа от него стала осуществляться сразу в 
двух направлениях: в систему газопроводов «СРТО –
Урал» и «Сияние Севера». 

Таким образом, в начале 1960-х гг. сложилась си-
туация, которую усиленно отстаивали или создавали 
представители руководства стран – членов СЭВ. Эле-
ментами этой ситуации выступали заявления об от-
сутствии или дефиците топливно-энергетических ре-
сурсов, нехватки или недостатке валюты, невозмож-
ности торговать или закупать сырье в капиталистиче-
ских странах, нежелание идти на уступки друг другу, 
как и отсутствие стремления вести между собой двух-
сторонние переговоры по вопросам сырья. Все это 
происходило в условиях все большего проявления 
интереса к сырой нефти из СССР, отказа от угля, уси-
ления интереса к поставкам природного газа. Страны 
члены – СЭВ, как показывают документы начала 
1960-х гг., достаточно согласованно проводили поли-
тику наступления, давления на советское руководство 
по вопросам увеличения поставок нефти и началу 
экспорта газа.  

Основные договоренности о поставках нефти и га-
за достигались в период выработки соглашений о 
строительстве экспортных нефте- и газопроводов, и 
не могли сложиться после ввода их в эксплуатацию. 
Строительство экспортных трубопроводов осуществ-
лялось при тесном взаимодействии со странами, с 
которыми были достигнуты соглашения о поставках. 
В последующем договоренности лишь обновлялись, в 
них вносились увеличенные к поставкам объемы. В 
Польшу газ поставлялся с середины 1940-х гг. на про-
тяжении 1950-х гг. В 1963 г. с Польшей достигается 
договоренность о поставках газа с 1970 г. в объеме 1,7 
млрд м3 [24. Д. 377. С. 171, 183]. Уже на 1963 г. оче-
видно наличие договоренности с ЧССР о поставках 
газа, с какого года – трудно понять, скорее всего с 
пуском газопровода «Братство», а вот с 1970 г. – в 
объеме 1 млрд м3. Почему можно утверждать, что газ 
поставлялся уже с начала 1960-х гг., потому что в об-
ращении в разные руководящие структуры СССР 
(Госплан СССР, ЦК КПСС) А. Новотный в 1963 г. 
просил увеличить поставки газа, сначала указывая 
объем до 1 млрд м3, затем – до 1–4 млрд м3. В ответе 
от имени Н.С. Хрущева дано согласие на увеличение 
поставок с 1967 г., с конкретным указанием «для Во-
сточно-Словацкого химкомбината» [24. Д. 378. Л. 

191, 200; Д. 334. Л. 77]. Из этих обращений можно 
сделать вывод, что поставки были, но требовалось 
увеличить их объем. Относительно Венгрии в доку-
ментах Госплана СССР можно найти информацию, 
что в 1960 г. в Венгрию поставлено 186 млн м3 газа, 
на 1965–1970 гг. планировались поставки в год 
200 млн м3 [24. Д. 384. Л. 17, 18, 20]. Соглашения 
имелись не только со странами СЭВ. Уже на 1963 г. 
имелись договоренности с Финляндией о поставках 
газа, с указанием увеличения объема к 1967 г. до 
1 млрд м3 [24. Д. 412. Л. 259].  

Период с 1968 г. в развитии газового экспорта из 
СССР стал отличаться все новыми соглашениями со 
странами капиталистического блока: 1968 г. – с Ав-
стрией, 1969 г. – с Италией (с итальянской фирмой 
«Эни»), 1969 г. – с Францией, 1971 г. – с Финляндией 
по увеличению поставок (?) и т.д.  

Документы СЭВ, в условиях расширения совет-
ского нефтегазового экспорта, были подвергнуты еще 
большей закрытости. На XVI заседании Исполни-
тельного комитета СЭВ в 1965 г. было принято реше-
ние по обеспечению «секретности организаций СЭВ и 
их документации» [23. Д. 73. Л. 130], что, несомнен-
но, еще длительное время будет осложнять изучение 
данной проблемы.  

Таким образом, первый период развития совет-
ского газового экспорта в Европу охватил 1944–
1968 гг., начался с поставок природного газа в 
Польшу. Поставки газа в Польшу сохранялись на 
протяжении всего рассматриваемого периода и уве-
личивались в объеме. Под давлением стран – чле-
нов СЭВ СССР в конце 1950-х гг. принял сложно 
давшееся решение о расширении газового экспорта. 
Началась строго засекреченная работа по строи-
тельству газопроводной сети как на территории 
стран СЭВ (Венгрия, Чехословакия, Польша), так и 
СССР. Длительное время ресурсная база природно-
го газа Советского Союза была очень ограничена. 
Удовлетворение стран Восточной Европы в при-
родном газе СССР пытался перенести на поиск ме-
сторождений газа на территории стран – членов 
СЭВ, увеличение в них производства искусствен-
ных газов, удовлетворение потребностей за счет 
газа Румынии. Однако под влиянием остроты про-
блемы с топливно-энергетическими ресурсами в 
странах Восточной Европы, нехватки угля и недо-
статочности его ресурсов в СССР для экспортных 
поставок, настойчивых обращений по поставкам 
газа руководства стран – членов СЭВ, кризисных 
явлений в «социалистическом лагере» (1953, 1956, 
1968 гг.), а также с учетом увеличения числа откры-
тых в СССР в конце 1950-х гг. – начале 1960-х гг. ме-
сторождений природного газа (в Средней Азии, 
Коми АССР, Тюменской области), был взят курс на 
наращивание темпов добычи газа, а также строи-
тельства газопроводных систем из труб максималь-
ного диаметра. Учитывая, что в основном га-
зотранспортные системы, которые стали строить с 
начала 1960-х гг., направлялись к западным грани-
цам СССР, обеспечение газового экспорта явилось 
одной из главных составляющих в развитии газовой 
сферы СССР. 
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Based on the analysis of declassified documents of the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA), the Gosplan of the 
USSR, and the Russian State Archive of Economics, the article examines the history of Soviet gas exports to Europe. Among 
documents used for the first time, the documents of the CMEA Department of the Oil and Gas Industry, of the Permanent 
Commission on Economic and Scientific-Technical Cooperation in the Oil and Gas Industry, the CMEA Permanent Commission on 
the Oil and Gas Industry, as well as the documents of the departments of the USSR Gosplan on heavy industry and foreign trade, and 
the Commission of the Presidium of the USSR Council of Ministers for Foreign Economic Affairs, are of primary significance. The 
aim of the article was to determine the date of the beginning and the time frames of the initial period of the development of Soviet 
gas exports, and to identify the reasons why the USSR started gas exports. The main research methods were: problem-chronological, 
historical-genetic, historical-typological, and retrospective. In the course of the research, the following conclusions were made. The 
initial period of the development of Soviet gas exports to Europe covered 1944–1967. It began with the supply of natural gas to 
Poland. Gas supplies to Poland continued throughout the period under review and increased in volume. Under pressure from the 
CMEA member countries, the USSR made a difficult decision in the late 1950s to expand gas exports. Strictly classified work began 
on the design and construction of the gas pipeline network both on the territory of the CMEA countries (Hungary, Czechoslovakia, 
Poland) and the USSR. For a long time, the natural gas resource base of the USSR was very limited. The USSR tried to transfer the 
demand of Eastern European countries for natural gas to the development of the resource base of the CMEA member countries, 
increasing their production of artificial gases, and supplying gas to Romania. However, under the influence of the severity of the 
problem of fuel and energy resources in the countries of Eastern Europe, the shortage of coal, the insufficient resources for export in 
the USSR, the persistent appeals of the leaders of the CMEA countries, as well as the increasing number of natural gas fields opened 
in the USSR in the late 1950s and early 1960s (in Central Asia, Komi Republic, Tyumen region), the USSR accelerated the rate of 
gas production and forced the construction of gas pipeline systems from pipes of maximum diameter. Given that the main gas 
transport systems were initially built in the direction of the Western borders of the USSR, ensuring gas exports was one of the main 
reasons for the development of the gas sector of the USSR. 
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«ПРИАМУРЬЕ НЕ СИБИРЬ»: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЛИЧИЙ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ОТЧЕТАХ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.  
 

Выявлены отличия Сибири и Дальнего Востока во всеподданнейших отчетах восточно-сибирских и приамурских генерал-
губернаторов второй половины XIX в., показана эволюция представлений о Дальнем Востоке как особом регионе по сравне-
нию с Восточной Сибирью. Установлена зависимость репрезентации названных отличий от управленческого опыта, лич-
ностных характеристик представителей высшей региональной администрации, от особенностей всеподданнейших отчетов 
как разновидности делопроизводственных документов, от системообразующих характеристик географических образов. 
Ключевые слова: Сибирь; Дальний Восток; генерал-губернаторы; отчеты; образы регионов. 

 
В последние десятилетия осмысление Дальнего 

Востока как специфического региона Российской им-
перии привлекает пристальное внимание историков. В 
фокусе исследовательских интересов – место региона 
в имперской географии власти [1–9] и на ментальных 
картах образованных русских [4, 8, 10–11], эволюция 
образов дальневосточного региона [12, 13], биографии 
сибирских и приамурских генерал-губернаторов [14–
17], а также история колонизации дальневосточного 
края и биографическая связь с ним представителей 
интеллектуальной элиты, «научное завоевание» им-
перской окраины. Однако если географическое, при-
родно-климатическое, социально-экономическое, со-
циокультурное и ментальное своеобразие дальнево-
сточных областей, а также репрезентация их отличий 
от Европейской России в разножанровых текстах вто-
рой половины XIX столетия уже неоднократно были 
предметом научной рефлексии, то сравнение Сибири и 
Дальнего Востока в социальном воображении генерал-
губернаторов Азиатской России до настоящего време-
ни, насколько нам известно, не являлось предметом 
специального анализа.  

В статье мы стремимся дать ответы на следующие 
вопросы: 1) когда и под влиянием каких обстоятель-
ств представители высшей региональной администра-
ции поставили вопрос о Дальнем Востоке как специ-
фическом регионе, отличном от Восточной Сибири; 
2) как именно эволюционировали образы дальнево-
сточных территорий во всеподданнейших отчетах; 3) 
какую роль в репрезентации данных отличий играл 
личностный фактор. 

В качестве основного источника мы привлекаем кол-
лективный текст-источник – всеподданнейшие отчеты 
генерал-губернаторов (более подробно о специфике от-
четов как источнике изучения образа региона см. [18]). 
Статья базируется на ежегодных всеподданнейших от-
четах восточносибирских генерал-губернаторов 
Н.Н. Муравьева (1847–1861), М.С. Корсакова (1861–
1871), Н.П. Синельникова (1871–1873), П.А. Фредерикса 
(1873–1879), Д.Г. Анучина (1879–1885), А.П. Игнатьева 
(1885–1887), а также приамурских генерал-губернаторов 
А.Н. Корфа (1884–1893), С.М. Духовского (1894–1898), 
Н.И. Гродекова (1898–1900).  

Как верно замечено А.В. Ремневым, выделение 
Дальнего Востока из Сибири, начавшееся на рубеже 
XVIII–XIX вв., испытало новый политический им-

пульс в 1850-х гг. и завершилось в 1884 г. админи-
стративным обособлением в Приамурское генерал-
губернаторство [4. С. 31–32]. Однако очевидны и уже 
многократно отмечены исследователями подвижность 
административного деления Сибири, его несовпаде-
ние с географическими границами региона, сложная 
сопряженность административных, географических 
реалий с образами региона на ментальных картах. 
Привлеченные нами материалы наглядно демонстри-
руют правомерность системообразующих характери-
стик географических образов, выявленных отече-
ственными социологами. Географические образы 
инерционны, они меняются гораздо медленнее, чем 
«объективный» мир, но зато они существуют дольше, 
чем реалии, на которых они основаны; они много-
слойны, поскольку формулируются разными акторами 
и обращены разным адресатам; они противоречивы, 
ибо в сознании человека, равно как и в коллективном 
сознании, причудливо уживаются  прямо противопо-
ложные представления об одном и том же географи-
ческом объекте, актуализируемые в зависимости от 
обстоятельств [19. С. 30–38]. Слова, вынесенные нами 
в начальную часть заглавия статьи, могут быть соот-
несены с отчетами генерал-губернаторов и как утвер-
ждения, и со знаком вопроса, в зависимости от их 
отношения к административному статусу Дальнего 
Востока.  

Большинство восточносибирских генерал-
губернаторов второй половины XIX столетия дальне-
восточные владения Российской империи описывали 
как восточные окраины Сибири. К примеру, Н.Н. Му-
равьев в письме к Г.И. Невельскому их называл «во-
сточные оконечности Восточной Сибири» (цит. по: 
[20. С. 92]), соответственно, признавая за последней 
статус внутренней периферии.  

Н.Н. Муравьев-Амурский, горячо обосновывая в 
конце 1840–1850-х гг. необходимость оживления 
дальневосточной политики, делал акцент не только 
на ее геополитическом, военном значении для импе-
рии в целом, но и на экономическом значении выхо-
да к Тихому океану для перспектив развития Во-
сточной Сибири. «Амурская эпопея», мода на Амур 
у русской политической и интеллектуальной элит 
породила многочисленные номинации Приамурского 
края как «оплота Сибири и Русского царства на 
дальних пределах Востока», «несомненной надежды 
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Сибири» и др. [4. С. 146–147]. Таким образом, даль-
невосточная территория в середине XIX в. позицио-
нировалась как часть Сибири, но подчеркивалось ее 
огромное значение для страны в целом. В данном 
случае важны наблюдения С.В. Глебова о месте 
Амура в социальном воображении Муравьева и его 
сподвижников: «…присоединенные в конце 1850-х гг. 
земли стали своеобразным полигоном, на котором 
испытывались бы новые формы социальной органи-
зации, управления, колонизации, градостроительства 
и так далее. Дальний Восток для них был своего ро-
да русской Америкой, где не действовали бы старые 
ограничения дореформенной России. На этой терри-
тории не было укоренившегося дворянства и его 
землевладения, крестьянских общин с их запутан-
ными отношениями с землевладельцами. И хотя на 
территории края, безусловно, уже было какое-то 
население, многие российские путешественники, 
бюрократы и военные использовали троп “пустоты” 
для описания этих земель. Именно здесь, на берегах 
Амура и Уссури, можно было начать конструировать 
общество “с чистого листа”, не заботясь о глубоко 
укорененных интересах разных групп населения» 
[9. С. 19]. 

В отчетах и записках Муравьева, подававшихся 
после 1858 г., говорится об Амуре не только как о 
реке, но и как о вновь присоединенной территории. У 
него же впервые появляется номинация «Приамур-
ский край»: рапорт 1858 г. «Об устройстве Приамур-
ского края», записка 1858 г. «О заселении Приамур-
ского края», «Правила для переселения в Приамур-
ский край» и т.д. По конкретным управленческим 
вопросам в делопроизводственной документации, 
оставленной Муравьевым, встречается выделение 
Приамурья в качестве особой территории, отличной 
от Восточной Сибири по своим природно-
климатическим, социально-экономическим, демогра-
фическим условиям. Можно привести в качестве 
примера записку 1858 г. «О разрешении поиска и до-
бывания драгоценных и цветных камней в Восточной 
Сибири и Приамурском крае» [21]. В ней предполага-
лось разрешить свободный поиск в «Амурской 
стране». В 1859 г. Главное управление Восточной 
Сибири рассматривало вопрос о «Правилах для пере-
селения из Восточной Сибири в Приамурский край» 
[22. Л. 60]. Речь шла об утверждении условий пересе-
ления как из внутренних губерний России, так и из 
Сибири [22. Л. 159]. 

О понимании специфики Приамурья наглядно 
свидетельствуют и планы Муравьева-Амурского о 
создании Амурской области в составе Восточно-
Сибирского генерал-губернаторства, одобренные Си-
бирским комитетом 22 ноября 1858 г., а также его 
идеи о новом административно-территориальном де-
лении Азиатской России, заключающиеся в создании 
на Дальнем Востоке новой административной группы, 
в которую бы вошли Приморская, Амурская и Забай-
кальская области, не поддержанные большинством 
министров на заседании Сибирского комитета 11 мая 
1860 г. Тогда победила точка зрения, согласно кото-
рой единство управления Восточной Сибирью и 
Дальним Востоком продиктовано как продоволь-

ственной зависимостью Приморья от восточносибир-
ских губерний, так и опасениями ослабления местной 
высшей власти в регионе путем ее раздробления [4. 
С. 194–195]. 

Особый раздел «Устройство и торговля Приамур-
ского края» впервые появился во всеподданнейшем 
отчете Муравьева за 1856 г. по управлению Восточ-
ной Сибирью [23. Л. 78 об.–79 об.]. Как видим, это 
произошло за два года до подписания Айгунского и за 
четыре –до заключения Пекинского русско-китайских 
договоров, закрепивших новую границу. Напомним, 
что этот государственный деятель в ходе «амурской 
эпопеи» решительно сначала заселил и отчасти при-
своил территорию, и лишь потом занялся официаль-
ным оформлением уже достигнутого. 

В отчетах М.С. Корсакова неизменно, начиная с 
отчета за 1860 г., когда он был помощником генерал-
губернатора, представлен особый раздел «Амурский 
край», хотя его территория (как и в отчетах Муравье-
ва) включена в границы Восточной Сибири. Так, в 
отчете за 1860 г. встречаем: «Географическое положе-
ние бывших границ Восточной Сибири» [24. Л. 2 об.]; 
«Новое положение Восточной Сибири вследствие 
приобретения Амурского края» [24. Л. 12 об.]. Содер-
жание названного раздела варьируется от особого, 
содержательно и тематически соответствующего ос-
новной части отчета, где говорится о Восточной Си-
бири в целом (отчеты за 1862 г., 1865 г.), до характе-
ристики лишь специфических черт (освоение, заселе-
ние, пограничные вопросы, внешняя торговля, Сибир-
ская флотилия), тогда как экономика, образование, 
административные дела и т.п., касающиеся дальнево-
сточной территории, включены в основную часть от-
чета (за 1863 г.). Нам не удалось выявить закономер-
ность в таком расположении. Отчеты Корсакова явля-
ются наглядным отражением его идеи создания нового 
генерал-губернаторства в составе Забайкальской, 
Амурской и Приморской областей с центром в Хаба-
ровке для более эффективного управления дальнево-
сточными территориями, сформулированной в его 
всеподданнейшей записке 19 декабря 1868 г. Однако 
во всеподданнейших отчетах Амурский край продол-
жает репрезентироваться как часть Восточной Сибири 
(что вполне соответствовало административным реа-
лиям), но особая, занимающая окраинное положение, 
в отличие от других «внутренних» губерний и обла-
стей возглавляемого им региона. Примечательно в 
данном случае название документа: «Провоз товаров 
по Амурской и Забайкальской областям во внутренние 
губернии Восточной Сибири» [25. Л. 65]. В отчете за 
1863 г. появляется внутри раздела «Амурский край» 
подраздел «Уссурийский край» [26. Л. 85–88] и таким 
образом подчеркиваются субъектность и своеобразие 
областей, входящих в состав Амурского края.  

Обращает на себя внимание одновременное ис-
пользование номинаций «страна» и «край» примени-
тельно к территории Приамурья и употребление то-
понимов «Приамурский край», «Амурский край» и 
«Амурская страна» в качестве синонимов. Так, в от-
чете за 1860 г. на одном листе подряд читаем: 
«Устройство всякого нового края есть дело сложное 
и трудное, а тем более края при условиях, в которых 
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находится географическое, экономическое и полити-
ческое положение Амурской страны» [24. Л. 30 об.], 
а далее «[только после Айгунского договора стало 
возможным] «действовать в ней [стране] «как в про-
винции, составляющей одно целое с Россиею». Кро-
ме того, в отчете встречаются следующие повторя-
ющиеся словосочетания «устройство Амурского 
края», «частная деятельность русских весьма мало 
еще касалась Амурской страны» [24. Л. 35]; «…есть 
надежда на лучшие для Амурской страны обстоя-
тельства» [24. Л. 35 об.]; «для вящего преуспеяния 
нового края… [важен ]вопрос заселения страны» 
[24. Л. 36]; «колонизация новой страны… [обеспе-
чит] устройство и развитие Амурского края» [24. 
Л. 36 об.] и др. В его отчете за 1861 г. тоже видим 
применительно и к Восточной Сибири «общее со-
стояние края», «экономические условия страны» и 
«естественные богатства края», и к Приамурью (в 
разделе «Амурский край» первый пункт назван «За-
селение Амурской страны») [27]. 

Таким образом, наблюдается неустойчивое функ-
ционирование терминов. При большом желании мож-
но увидеть слабо проглядывающую тенденцию: чаще 
страна – территория, край – административная едини-
ца. Однако можно предположить, что в рассматрива-
емый нами период категории «страна» и «край» во-
обще считались синонимами, о чем свидетельствует и 
толковый словарь В.И. Даля, где «край – начало и 
конец; предел, рубеж… берег, страна; земля, область, 
народ» [28. С. 184]. Словесная неопределенность но-
минаций дальневосточных территорий в отчетах Кор-
сакова, соратника Муравьева, разделявшего его 
взгляды на будущее Амура, некоторым образом сви-
детельствует и о наступившей в правительственных 
кругах апатии по отношению к дальневосточной по-
литике, разочаровании в результатах колонизации 
Тихоокеанского побережья, отказом от реализации 
его идеи административного переустройства При-
амурского края, созданной специально для обсужде-
ния данного вопроса межведомственной комиссией 
под руководством И.С. Лутковского. 

В отчетах Н.П. Синельникова Приамурский край 
не выделяется как особый регион. Его отчеты под-
тверждают наблюдение А.В. Ремнева о том, что Си-
нельников не отличался особым вниманием к дальне-
восточным делам [4. С. 246]. Более того, рассуждая о 
возможном новом административном делении Сиби-
ри, он предлагал сохранить в составе генерал-
губернаторства Восточной Сибири часть Приморской 
области, наряду с Иркутской губернией, Забайкаль-
ской, Амурской и Якутской областями, прибрежную 
же часть Приморья вместе с островами (в том числе 
Сахалином) и Камчаткой передать Морскому мини-
стерству [29. Л. 6 об.]. Показательно, что если боль-
шинство руководителей губерний просили увеличить 
суммы на содержание вверенных им территорий, то 
Н.П. Синельников в отчете за 1872 г. писал: «...можно 
сократить экстраординарную Амурскую сумму: из 
80 т. убавить 45 т., потому что Амурский край не нуж-
дается в этой сумме» [30. Л. 5 об.]. 

Таким образом, он, с одной стороны, осознавал 
специфические особенности разных территорий, во-

шедших впоследствии в состав Приамурского генерал-
губернаторства, с другой же – считал, что Забайкалье 
и Амурская область должны остаться в составе Во-
сточно-Сибирского генерал-губернаторства (и засе-
ляться путем крестьянской колонизации), в отличие от 
уже упомянутой прибрежной части Приморья и Кам-
чатки, перспективы которых связаны с морским фло-
том. В мемуарах Синельникова постоянно подчерки-
вается плохое состояние административного управле-
ния Приморской области морским ведомством, зло-
употребления местного военного губернатора, делает-
ся вывод о необходимости усиления полномочий во-
сточносибирского генерал-губернатора для более эф-
фективного решения проблем экономического и адми-
нистративного развития Приморья [31]. Отчасти это 
объясняется конфликтом между Синельниковым и 
военным губернатором Приморской области адмира-
лом А.Е. Кроуном, которого поддерживало Морское 
министерство. 

В отчетах генерал-губернатора П.А. Фредерикса, 
который, как и его предшественник, отстаивал терри-
ториальную целостность Восточно-Сибирского гене-
рал-губернаторства, тем не менее вновь появляется 
особый раздел, посвященный Дальнему Востоку. Так, 
в отчете за 1874 г. встречаем «Положение Приамур-
ского края» [32. Л. 35 об. – 47 об.], в отчете за 1875–
1876 гг. особо характеризуются Приамурский край, 
Северо-Восточное прибрежье и о. Сахалин [33. Л. 48–
57 об.]. Характерно, что в конце раздела о положении 
в Приамурском крае в отчете за 1874 г. есть «говоря-
щая» ремарка: «…изложив настоящее положение Во-
сточной Сибири» [32. Л. 47 об.]. Таким образом, для 
Фредерикса дальневосточные территории обладают 
своей спецификой, но все же рассматриваются как 
часть Сибири.  

В отчетах Д.Г. Анучина сохраняется особый раз-
дел о Приамурском крае, но для него это всего лишь 
составная часть (окраина) Восточной Сибири (и Си-
бири вообще), как прямо сказано в отчете за 1879 г. 
[34. C. 43]. В другом месте того же отчета границы 
Южно-Уссурийского края упоминаются как часть 
границ Восточной Сибири [34. C. 35]. Здесь же он 
подчеркивает важную роль Забайкальской области 
как связующего звена между центром генерал-
губернаторства и Приамурским краем, базы воору-
женных сил [34. C. 78–79]. В отчете за 1880–1881 гг. 
бывший генштабист Анучин, исходя прежде всего из 
военно-политических и стратегических соображений, 
возражает против отделения Приамурского края, он 
находит несвоевременным образование на Амуре са-
мостоятельного управления, вывод его из-под ведения 
генерал-губернатора Восточной Сибири [35. С. 67]. 
Наряду с необходимостью использовать военную базу 
Восточной Сибири, особенно Забайкальской области, 
для обороны Приамурья в связи с нарастанием угрозы 
внешних врагов в лице Китая и усиления позиций 
Британской империи на Дальнем Востоке, он выска-
зывает опасение, что в новом самостоятельном гене-
рал-губернаторстве ослабнет связь с империей и уси-
лится тяготение к востоку. Здесь же он сравнивает эту 
недостаточно изученную, развитую и населенную 
часть генерал-губернаторства с Якутской областью, 
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подчеркивая их сходство по указанным параметрам. 
Важно иметь в виду, что к этому времени Анучин, в 
отличие от своего предшественника, успел лично 
осмотреть этот регион. Высказывается Анучин и про-
тив включения в состав нового генерал-
губернаторства Забайкальской области, обращая вни-
мание на возможные сложности с управлением катор-
гой и горным делом, исторически связанными с Во-
сточной Сибирью [36. С. 360–363]. 

В отчетах генерал-губернатора Восточной Сибири 
А.П. Игнатьева никаких упоминаний о Приамурском 
крае нет, за исключением констатации факта образова-
ния в 1884 г. Приамурского генерал-губернаторства, с 
этого времени дальневосточная территория исчезает из 
сферы непосредственных служебных приоритетов во-
сточно-сибирских генерал-губернаторов. 

Первый приамурский генерал-губернатор 
А.Н. Корф выделял входившую в подведомственное 
ему генерал-губернаторство Забайкальскую область, 
подчеркивая специфику ее населения, экономики, 
географического положения. Более того, Забайкалье 
по-прежнему остается для него частью Сибири, не-
смотря на то, что область вошла в состав «его» гене-
рал-губернаторства. Так, в первом его отчете читаем: 
«…население в Забайкалье, как и вообще в Сибири» 
[37. С. 56]; во втором упоминается о переселении в 
Забайкалье из Европейской России и «из других ча-
стей Сибири» [38. С. 3]. При этом примечательно, что 
в первом отчете подчеркивается одно обстоятельство, 
объединяющее Забайкальскую область с Северо-
Востоком региона и отличающее от южных террито-
рий: «…Забайкалье и отдаленные северные округи 
принадлежат России уже более двух веков» [37. 
C. 75]; во втором же отчете, наряду с особой характе-
ристикой Забайкальской области, таким же образом, 
отдельно, дается характеристика северо-восточных 
округов, но гораздо больше места и внимания уделено 
корейцам и китайцам, чье присутствие в регионе вы-
зывает у него тревогу [38. C. 12–16]. 

В том же отчете в разделе о тюрьмах, каторге и 
ссылке ситуация в Забайкалье и на Сахалине характе-
ризуется в одном блоке, без выделения регионального 
своеобразия (оно, конечно, упоминается, но на нем не 
ставится акцент). Вообще во втором отчете больше 
видно понимание единства, даже целостности генерал-
губернаторства, в том числе в связи с развитием ком-
муникаций. Но есть и прямое указание на различие 
Сибири и Дальнего Востока: говоря о предполагаемом 
строительстве железной дороги, подчеркивается: 
«…рельсовый путь в пределах одного Приамурского 
генерал-губернаторства… был бы очень убыточен, но 
необходимо продолжить его через всю Сибирь, кото-
рая нуждается в нем не менее Приамурского края» [38. 
C. 51–52]. В данном случае важно, что в начале своей 
деятельности на посту генерал-губернатора Корф не 
только в отчете, но и в выступлениях на II Хабаров-
ском съезде сведущих людей, высказывал сомнения в 
целесообразности присоединения Забайкальской обла-
сти к генерал-губернаторству, имея в виду ее террито-
риальную отдаленность от Хабаровска и иную истори-
чески сложившуюся структуру управления. Однако по 
мере знакомства с новым для него Дальним Востоком 

(в том числе и при помощи инициированных им хаба-
ровских съездов сведущих людей (1885, 1886, 1893 гг.), 
в процессе своей деятельности по управлению генерал-
губернаторством и его социальному конструированию 
он акцентировал все больше внимания на общности 
различных частей вверенной ему территории. Это 
напрямую связано и с идеей Корфа «управлять Амур-
ской областью не как российской губернией, а как са-
мостоятельной колонией» (цит. по: [5. С. 282]). 

Очень интересны последние слова отчета, они яко-
бы сказаны «простым крестьянином» в связи с ожи-
давшимся прибытием наследника престола Николая 
Александровича: «Теперь, значит, Сибирь уже не будет 
больше Сибирью» [38. C. 80]. Трудно сказать, понима-
ли ли включившие его в текст чиновники (или сам 
Корф) многозначность этих слов, но современный ис-
следователь свободен рассуждать в этом направлении. 

В отчетах преемников Корфа сохраняется дуаль-
ность представлений о том, является ли Дальний Во-
сток частью Сибири или самостоятельным регионом. 
Так, С.М. Духовской, с одной стороны, видит управ-
ляемый им край частью Сибири. Подобное представ-
ление как бы реставрируется, возникает вновь в связи 
со строительством Транссиба: «Для нашего края Ве-
ликая Сибирская железная дорога – это светлый луч 
солнца, врывающийся в глухую и темную сибирскую 
тайгу… Наблюдателю со стороны должно казаться, 
что в Сибири совершается чудо: край, лишенный до-
селе всяких сообщений, разом получает теперь то, что 
составляет венец современной науки» [39. C. 51]. 

С другой же, размышляя о значении железной до-
роги для Приамурья, он пишет: «Событие 19 мая 
1891 г., когда… Наследник Престола заложил первый 
камень Великой Сибирской железной дороги, встрепе-
нуло всю Сибирь из конца в конец и от велика до ма-
ла. Блеснувший в глубь непроглядной тайги луч живи-
тельного света откликнулся более всего в Приамурье, 
как в стране наиболее отдаленной, наименее населен-
ной и устроенной… В нашем крае нет предприятия, 
которое прямо или косвенно не было бы связано с но-
вым путеводителем сибирской жизни» [39. С. 1]. 

В созданных в 1895–1899 гг. документах словосо-
четания «Дальний Восток» и «Крайний Восток» упо-
требляются как синонимы и в контексте обсуждения 
внешнеполитических вопросов, таких как китайско-
японский конфликт, соотношение сил Англии, Япо-
нии, России и т.п. [40. С. 48, 61, 84, 179, 206, 226 и 
др.]. Традиционно считается, что номинация «Даль-
ний Восток» применительно к восточной окраине 
Российской империи закрепляется в связи с образова-
нием Дальневосточного наместничества [12. С. 8]. 
Для нашей темы важно заглавие этого документа: 
«Именной высочайший указ… об образовании из 
Приамурского генерал-губернаторства и Квантунской 
области особого наместничества на Дальнем Востоке» 
[41]. Таким образом, Приамурье еще не отождествля-
ется с Дальним Востоком, оно рассматривается как 
важная часть этого нового макрорегиона.  

В отчете Н.И. Гродекова за 1898–1900 гг. (при-
амурский генерал-губернатор в 1898–1902 гг.) мы 
вновь встречаем противоречивое понимание того, 
являлось ли Приамурье частью Сибири. На одной 
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странице регион упоминается как особый от Сибири: 
«Отдаленность Приамурского края от хлебных райо-
нов Европейской России и Сибири» [42. С. 41]; и как 
ее часть: «Хотя повсеместно в Сибири, не исключая и 
Приамурья» [42. C. 102]. 

Итак, всеподданнейшие отчеты восточно-
сибирских и приамурских генерал-губернаторов вто-
рой половины XIX столетия дают возможность су-
дить о месте дальневосточных территорий на мен-
тальных картах представителей высшего региональ-
ного управления. Процесс отделения Приамурья от 
Сибири в их представлениях все еще не завершился. 
Мнение генерал-губернаторов по данному вопросу 
зависело от разных обстоятельств. 

1. От символического значения, которое они при-
давали «дальневосточным приобретениям империи» и 
в конечном счете от их мировоззренческих ориенти-
ров. Так, если в социальном воображении Н.Н. Мура-
вьева и М.С. Корсакова эти территории наделялись 
особым статусом и рассматривались как пространство 
социального эксперимента, в котором старый сослов-
ный, крепостнический режим, с судебной волокитой и 
прочими анахронизмами традиционного общества 
должен уступить место новому гражданскому обще-
ству с развитым местным самоуправлением и спра-
ведливым судом, то для Н.П. Синельникова, 
П.А. Фредерикса, Д.Г. Анучина территории, вошед-
шие впоследствии в состав Приамурского генерал-
губернаторства, хотя и обладали определенной спе-
цификой, заключающейся в географическом положе-
нии, иных природно-климатических условиях, позд-
нем вхождении в состав империи значительной части 
этих территорий, иной системе территориального 
управления, особом составе населения (высокий про-
цент инородческого, ссыльно-каторжного населения и 
пр.), но в целом осмысливались как часть Восточной 
Сибири, ее восточная окраина. При этом если Мура-
вьев и Корсаков, имея в виду одного из непосред-
ственных адресатов отчетов – императора, и называли 
Приамурье частью Сибири, в тексте отчетов они 
структурно выделяли Амурский край как особую тер-
риторию. 

2. От специфики всеподданнейших отчетов как 
особого вида делопроизводственной документации. 
Известно, что всеподданнейшие отчеты подавались и 
государю, и министрам. Как уже неоднократно заяв-
ляли историки, генерал-губернаторские и губернатор-
ские отчеты были важным каналом информации, 
средством прямой связи глав регионов с центром и 
самим монархом. Будучи представителями Центра в 
регионах, генерал-губернаторы в то же время явля-
лись выразителями местных интересов. Д.Г. Анучин 
так и писал: «Предстательствовать о нуждах Сибири я 
считаю первым своим долгом» [35. C. 140]. Привле-

кая отчеты генерал-губернаторов в качестве источни-
ка, мы имеем дело не с самими представлениями ге-
нерал-губернаторов, а с тем, как они презентовались в 
отчетах. Они формировались и эволюционировали 
под влиянием ряда факторов. Во-первых, это соб-
ственные непосредственные впечатления, со време-
нем изменявшиеся и дополнявшиеся. Во-вторых, 
чтение отчетов предшественников и подчиненных, 
литературы – художественной, научной, публици-
стической. В-третьих, знакомство с жалобами и про-
шениями отдельных лиц и групп населения. На пре-
зентацию включавшихся в отчет и наполнение тех 
или иных положений влияло также понимание целей 
и содержания политики центральных властей, внима-
ние генерал-губернатора к отдельным аспектам своей 
деятельности, которое зависело и от стоявших перед 
ним задач. Иногда генерал-губернаторы являлись са-
мостоятельными авторами отчетов, однако чаще всего 
отчет был продуктом коллективных усилий. Сам ге-
нерал-губернатор мог быть не вполне искренним, он 
мог – и порой так и делал – сознательно или неосо-
знанно пытаться влиять на монарха и (или) министров 
и других деятелей высшей власти и центрального 
управления, выделяя те или иные характеристики, 
формируя тот образ, который должен был сложиться 
у адресатов отчета. 

3. От непосредственного знакомства генерал-
губернатора с Приамурьем и отношением к региону и 
его вхождению в империю. Даже в тех случаях, когда 
генерал-губернатор не разделял идею административ-
ного выделения Приамурья из Восточной Сибири, как 
Н.П. Синельников, но сам побывал на Дальнем Во-
стоке, он фиксировал в своих отчетах особые условия 
развития экономики, административного управления, 
состава населения самых восточных областей импе-
рии. Еще более важно, что генерал-губернаторы Во-
сточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский и М.С. 
Корсаков не только по многу раз посещали При-
амурье. Присоединение региона к России было глав-
ным делом их жизни, важнейшим историческим 
свершением, к которому они были причастны. 
Д.Г. Анучин, хотя и не участвовал в «амурской эпо-
пее», придавал особое значение региону в военно-
стратегическом и геополитическом отношениях. 

От самих свойств географических образов, перечис-
ленных нами ранее, а именно их инерционности, много-
слойности, противоречивости. Все эти характеристики 
наглядно демонстрируют отчеты первых приамурских 
генерал-губернаторов, которые то позиционируют, в 
соответствии с новыми административными и геополи-
тическими реалиями, Дальний Восток (как синоним 
Приамурского генерал-губернаторства) как самостоя-
тельную административно-террито-риальную единицу, 
то по инерции соотносят ее с Сибирью. 
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This article aims to show the dynamics of the representation of differences between Siberia and the Far East in the 
vsepoddanneyshie reports of the governor-generals of Eastern Siberia and of Amur Oblast in the second half of the 19th century, and 
to define factors that enabled this dynamics. The article is based on the annual reports of Governor-Generals of Eastern Siberia N.N. 
Muraviev, M.S. Korsakov, N.P. Sinelnikov, P.A. Frederiks, D.G. Anuchin, and A.P. Ignatiev, and Governor-Generals of Amur 
Oblast A.N. Korf, S.M. Dukhovsky, and N.I. Grodekov. According to the conducted research, the authors infer that the governor-
generals’ reports allow reconstructing the place of the Far Eastern territories on the mental maps of the top officials of the regions. 
Opinions of the governor-generals depended on various circumstances. First, they depended on the symbolic meaning the officials 
gave to the “Far Eastern acquisitions of the empire” and on their mindsets. In Muraviev’s and Korsakov’s social imagination the 
territories were given a distinctive status and viewed as a space for a social experiment in which the old regime based on serfdom and 
bearing anachronisms of traditional society was to give way to a civil society with a developed local self-governance and a fair 
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judicial system. However, Sinelnikov, Frederiks and Anuchin saw the territories that later were included into Amur Governorate-
General as a part of Eastern Siberia, its eastern border, although the area had a specific geographic location, a different climate, a late 
inclusion into the empire, a different system of territorial governing, and a distinctive social structure. Second, the opinions of the 
governor-generals depended on the specifics of vsepoddanneyshie reports as a certain type of documents. It is known that 
vsepoddanneyshie reports were intended for the monarch and for his ministers. As historians have frequently mentioned, reports by 
governor-generals and governors were an important channel of information, a means of direct communication between the center and 
the periphery of the empire. Governor-generals were representatives of the imperial center in the regions and, simultaneously, were 
spokesmen for local interests. Third, the governors’ opinions depended on their knowledge and understanding of Amur Oblast and 
their attitude to the region’s inclusion into the empire. Even when the governor-general did not share the idea of an administrative 
separation of Amur Oblast from Eastern Siberia, as Sinelnikov did, but happened to visit the Far East, he recorded the special 
conditions of economic development, administrative governance and scope of the population of the most eastern parts of the empire 
in his reports. Governor-Generals of Eastern Siberia Muraviev-Amursky and Korsakov not only visited Amur Oblast many times but 
saw the incorporation of the region into the Russian Empire as the goal of their lives. Governor Anuchin, who did not take part in the 
“Amur saga”, saw the region’s strategic and geo-political importance. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ А.А. БОГДАНОВА 
 

Реконструируются антропологические поиски А. Богданова, включающие в себя следующие составляющие: определение 
сущности человека; историософскую концепцию «собирания человека»; проблему соотношения между личностью и обще-
ством, между человеком и техникой; роль труда / отдыха и творчества в процессе продолжающегося антропогенеза; про-
блему соотношения сциентизма и гуманизма; товарищеский способ мышления, соответствующий социалистическому об-
ществу; вопросы этики. Сделан к вывод, что Богданов, будучи одновременно наследником «второго позитивизма» и марк-
систом, впадает в противоречивое видение человека как чисто утилитарно-механистическое приложение социальных сил и 
как многоликого и оригинального творца себя, организатора общества и природы.  
Ключевые слова: А.А. Богданов; сущность человека; философская антропология; марксизм; позитивизм; историософия; 
историография. 

 
Подъём рабочего и студенческого движения про-

тив капитализма и самодержавия, крестьянские вос-
стания против всевластия помещиков в России на ру-
беже XIX–XX вв., вылившиеся в итоге единым пото-
ком в революцию, оживили мощный пласт размыш-
лений о природе человека и общества, подстегнули 
выдвижение проектов возможных моделей социаль-
ных отношений между людьми. Одним из оригиналь-
ных, честных и энергичных мыслителей-практиков 
был Александр Александрович Богданов (Малинов-
ский). Он являлся личностью творческой и не догма-
тичной, настроенной на создание методологии не 
только в качестве инструмента / рамки для объясне-
ния и интерпретации мира, но и для его активного 
переустройства. Однако на протяжении многих деся-
тилетий научное и творческое наследие Богданова 
было несправедливо забыто. В СССР – по причине 
«непререкаемости» ленинской критики методологии 
эмпириомонизма с последующим политическим об-
винительным «бессрочным» «вердиктом». В «запад-
ных» странах настороженность и скептичность в от-
ношении Богданова были вызваны его политической 
идентификацией (он являлся революционером-
марксистом и большевиком), что повлияло на свое-
временную неотрефлексированность в научной среде 
«Эмпириомонизма» и «Тектологии» Богданова, кото-
рые предвосхитили рождение общей теории систем и 
кибернетики, что было признано уже постфактум [1. 
С. 3–13; 2. С. 332–333; 3. С. 283–284; 4. С. 740–741]. 

Краткий историографический обзор по теме. 
Первыми на антропологические поиски Богданова 
через его «Красную звезду» трезво оценивают люди, 
наиболее близкие к духовной культуре, его друзья и 
единомышленники – Луначарский и Горький. С од-
ной стороны, они замечают отсутствие страсти, кра-
сок, холодность схематизм мышления у героев-
марсиан романа-утопии, противопоставляя их стро-
гий, дисциплинированный, монистический позити-
визм юношеской, бурной, многоликой земной культу-
ре, в будущем обещающей нечто гораздо более бога-
тое и впечатляющее. С другой – им нравится «свет-
лая, глубокая вера… с коей автор смотрит в буду-
щее», отождествляемое с осуществлением социали-
стического идеала [5; 6. С. 144]. Акцентацию внима-
ния Богданова на психологические феномены, на со-
знание человека, способ мышления, советские крити-

ки вслед за Плехановым и Лениным определяли как 
«субъективный идеализм», не замечая развитие им 
деятельностного подхода Маркса (по 11-му тезису о 
Фейербахе: не только объяснение-интерпретация, но 
и изменение мира). В то же время «патриарх» совет-
ской марксистской историографии М.Н. Покровский 
обращает внимание на бессознательную веру Богда-
нова («вице-лидера» большевиков) в могущество че-
ловека (а значит, и в ставку на субъективный фактор), 
где «человек из себя строит весь мир», прибавляя к 
этому, что «Богданова напрасно обвиняли в чистом 
идеализме» [7. С. VI]. Русский религиозный философ 
В.В. Зеньковский реконструирует плехановское и ле-
нинское видение субъективного фактора в истории, 
однако, касаясь Богданова, этот момент пропускает 
[8. С. 695–708]. А.А. Белова в краткой биографии 
Богданова относительно его романов-утопий, выска-
зывает критическую, но достойную внимания пози-
цию в отношении отображения им взаимоотношения 
личности и общества: «Коллективная сила человече-
ства планеты Марс – духовная капитуляция отдельно-
го индивидуума (самоубийства престарелых, убий-
ство учёного – Стэрни)» [9. С. 29]. Данную мысль 
продолжает социолог В.В. Витюк, усматривая «не-
привлекательность богдановской концепции коллек-
тивизма в двух противоречивых планах: 1) старатель-
ное и даже несколько нарочитое подавление “Я”». 
Роман Замятина «Мы» толкуется как противопостав-
ление богдановским футуристическим художествен-
ным изыскам, – отсюда внесение лепты «в создание 
атмосферы, облегчающей принятие концепции “вин-
тиковˮ и утверждение культистских умонастроений»; 
2) Богданову присуща вера в активного человека и 
даже сверхчеловека [10. С. 47–48]. Так, Н.Н. Измоде-
нова данных противоречивых пластов у Богданова не 
замечает: коллектив не отрицает личность, общая 
цель должна слиться с целью индивидуальной [11. С. 
161–162]. Касательно «Красной звезды» американ-
ский советолог Дженсен приходит к утверждению: 
Богданов придавал особую значимость психическим 
проблемам, конфликту характеров, т.е. психическим 
препятствиям на пути к социализму [12. С. 19]. Для Л. 
Грэхэм драматическая история Леонида – одно из 
преломлений конфликта внутри духовного мира са-
мого Богданова, где уживались две основополагаю-
щие идеи – пессимистическая и оптимистическая: 
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глубокое переживание раздоров среди людей и 
напряженная попытка показать, что взаимопонимание 
все же возможно [13. С. 243]. Американская исследо-
вательница Зеновия Сохор в своей работе высказыва-
ет неоднозначную и спорную мысль о противопостав-
лении культивации товарищеских отношений Богда-
новым авангардистско-вождистским тенденциям у 
Ленина [14. С. 31, 35, 37]. 

Леонид (главный герой «Красной звезды»), по 
словам М. Арапова, потрясён эрозией этических 
принципов в марсианской атмосфере победившего 
социализма: коллективизм выливается в анонимность 
и безразличие, стирание классовых и национальных 
границ – к «мертвенной регулярности языка», автома-
тическая готовность откликнуться на общественные 
нужны – к отсутствию соревновательности, необре-
менительность личных отношений – к этической ин-
дифферентности. По мысли автора, марсианское 
насилие (высылка Леонида на Землю после убийства 
математика Стэрни, предлагающего уничтожить всё 
человечество Земли) «безэмоционально и зловеще 
функционально». Помимо этого исследователь указы-
вает на мысль Богданова об историчности форм 
мышления: человек мог думать в прошлом принципи-
ально иным образом, чем сейчас (стоит добавить, что 
это было сделано в рамках позитивизма). К той же 
идее независимо пришли философы, этнографы, пси-
хологи, лингвисты (Леви-Брюль, Б. Малиновский, 
Боэс, Сэпир, Выготский и др.) [15. С. 68–69]. Добавим 
сюда и знаменитую «школу Анналов», в отечествен-
ной историографии – Лаппо-Данилевского и др. Ан-
дреас Шёнле в своей статье даёт литературоведческий 
анализ «Красной звезды» Богданова. Автор видит, что 
Богданов нарушает основной признак любой утопии – 
претензию на описание идеального мира, ибо люди на 
Марсе весьма несчастливы [16. С. 160] Ту же мысль 
проговаривает и Шушпанов: «…антиутопия проника-
ет в саму текстовую ткань “позитивной” утопии, да-
вая возможность двоякого истолкования» [17. С. 220]. 
В рамках проблемы соотношения цели и средств, по 
Е.А. Самарской, Богданов придерживался позиции 
вырастания цели из средств, как и цели диктуют сред-
ства, т.е. они не должны быть противоположны друг 
другу [18. С. 165]. Завершая историографический об-
зор темы, скажем: целостного исследования антропо-
логических поисков Богданова до сих пор нет. 

Что есть человек? В статье «Собирание челове-
ка» (1904 г.) Богданов задаётся вечным вопросом «что 
такое человек?», являясь неосознанным продолжате-
лем дискурса К. Маркса об отчуждении человека 
(ранние произведения К. Маркса [19] к тому времени 
не были опубликованы). Богданов объединяет фило-
софские и обывательские представления о человеке: 
они претендуют на целостное видение, но в них про-
ецируется «зауженный мирок» быта [20. С. 7–9]. По-
зиция «философов-метафизиков» Богдановым пред-
ставлена абстрактно и общё, что значительно упро-
щает деконструктивную задачу, но не поиск истины. 
Научная точка зрения о человеке, – по словам Богда-
нова, «верная», – остаётся расщеплённой между дис-
циплинами, каждая из которых определяет человека 
со своей стороны, частично, потому недостаточно. 

Отсюда его определение: «“Человек” есть целый мир 
опыта», который не сводится ни к «человеческому 
телу», ни к «сознанию», ни к «сотрудничеству» по 
отдельности, а является целостным (целое же не есть 
сумма частей) [20. С. 9–10]. Между тем, с одной сто-
роны, метафизик Н.А. Бердяев обличает позитивизм, 
которого придерживается и Богданов, в «идеализме»: 
«Позитивизм… слишком наивно верит в опыт, в его 
единственность и окончательность, забывая, что этот 
опыт продукт нашего же сознания и даже одной толь-
ко его стороны (исключающей этику. – Т.Д.)» 
[21. С. 97]. 

С другой – и у Бердяева есть целостное понимание 
человека: «Личность не есть часть чего-то… она есть 
целое, сопоставимое с целым мира» [22. С. 61]. И бо-
лее того: «…мир есть часть человека, а не человек 
часть мира. У человека, как дробной и малой части 
мира, не могла бы зародиться дерзновенная задача 
познания» его [20. С. 16]. Но «философское» и «обы-
вательское» определения человека критикуются Бог-
дановым и за «консерватизм»: мол, человек выступает 
в них как раз навсегда данное, тогда как человек – 
«мир развёртывающийся, не ограниченный никакими 
безусловными пределами» [20. С. 11]. Однако и у Бер-
дяева «человек есть существо, недовольное самим 
собою и способное себя перерастать» [22. С. 51]. 

С космологических позиций человек, по Богдано-
ву, есть микрокосм (частичный, в отличие от космоса 
как целого), через общение пополняющий свой опыт 
опытом другого. Бесчисленные потоки опыта влива-
ются в «бесконечный океан», космос, «природу». Че-
ловек здесь у Богданова лишь «часть, отражение ве-
ликого целого», что есть перевёрнутая выше обозна-
ченная позиция Бердяева [20. С. 11–12]. Одновремен-
но Богданов утверждает концепцию борьбы человека 
с природой во имя разумного господства над ней с 
целью привнесения в неё организованности [20. 
С. 45–50; 23. С. 181; 24. С. 4]. 

Эта позиция в чём-то схожа с бердяевской. Но по-
нятие «организованность» у Богданова и Бердяева 
трактуются по-разному. У первого организационная 
точка зрения пронизывает весь мир, где первый вели-
кий организатор – природа (как органическая, так и 
неорганическая) [25. С. 71]. Бердяев же склонен раз-
личать неорганическую природу, организм и органи-
зованность. Организм рождается из природной жизни 
и рождает сам; организация создаётся, творится чело-
веком. И потому «господство техники и машины 
есть прежде всего переход от органической жизни к 
организованной жизни, от растительности к кон-
структивности», причем Николай Александрович 
опасается, что «организация имеет тенденцию и само-
го организатора превратить из организма в машину», 
хотя человек «не может быть технизирован и маши-
низирован без остатка, в нем всегда останется ирра-
циональное начало» [26. С. 8, 10, 12]. 

Богданов же преспокойно отождествляет механи-
ческую точку зрения с организационной [25. С. 99], 
хотя человека и не считает машиной. Религиозные 
философы вместо холодной «организации» говорят о 
гуманизации мира: «Он (человек. – Т.Д.) зависит от 
природной среды, и вместе с тем он гуманизирует эту 
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среду, вносит в неё принципиально новое начало» [22. 
С. 51]. У Н.Ф. Фёдорова: «Задача человека – морали-
зировать все естественное, обратить слепую, неволь-
ную силу природы в орудие свободы» [27. С. 298]. У 
Богданова человек, во-первых, для себя есть комплекс 
непосредственных переживаний, входящих и не вхо-
дящих в психический опыт; во-вторых, для других и 
для себя – как воспринимаемый определенный зри-
тельно-тактильно-акустический комплекс; в-третьих, 
в дальнейшем развитии опыта – для себя и для других 
как объективный физиологический процесс; в-
четвёртых, вследствие взаимного понимания друг 
друга через высказывания – и для других комплекс 
непосредственных переживаний [24. С. 75–76]. Ленин 
решительно, не стесняясь в выражениях, оценивает 
такое определение как «сплошной «комплекс» вздора, 
годного только на то, чтобы вывести бессмертие ду-
ши или идею бога и т.п.» [28. С. 240]. Если смотреть 
глубже, данное богдановское понимание навеяно по-
зитивизмом (который регистрирует только факты-
элементы внешнего опыта) и «психологизмом», кото-
рый, по Бердяеву, есть «замкнутость в природном, 
объективированном мире» и по которому «человек 
есть дробная часть мира» [22. С. 10]. 

С началом разделения труда, классовой диффе-
ренциации человек стал, по Богданову, раздроблен-
ным: люди различных профессий и классов перестали 
понимать другу друга. Дробление человека, по мне-
нию Богданова, совершается в большей степени 
именно в «силу» одностороннего развития: «Всякий 
строит мир по образу и подобию своего специального 
опыта» [20. С. 24–25]. «Проклятые вопросы»: что я 
такое? Что есть этот мир? Откуда всё это? Зачем? По-
чему столько зла в мире? – Богданов считает вопро-
сами раздробленного человека [20. С. 31–33] (для 
Бердяева, философов это собственно человеческие 
вопросы [29. С. 90]). Но при переходе капитализма в 
промышленную стадию процесс дробления человека 
повернул к собиранию: рабочий становится не только 
исполнителем, но и организатором машины, начина-
ется постепенное освобождение рабочего из антаго-
низма организатор–исполнитель [20. С. 37–41]. 

В итоге – историософия Богданова, являясь разви-
тием марксизма, предполагает телеологическую 
направленность исторического процесса, ведущую от 
«примитивного» первобытного «человека-целого» к 
«человеку-дроби» (как сущности человека эпохи со-
циального неравенства) и от него к «человеку-
целому» (как будущему) [20. С. 45]. Богданов в ро-
мане-утопии «Красная звезда» нарисовал «идеаль-
ную» гуманистическую модель социалистической 
революции в качестве социальной «перезагрузки» как 
важного момента на пути собирания цельного челове-
ка, постепенно разрывающего со своим классовым 
прошлым: вся власть в руках у рабочей партии, 
свергнутые классы не сопротивляются и не являются 
полностью «обделёнными» – им выплачивается пен-
сия и они работают в качестве «менеджеров» [30. 
С. 71–72]. В завершение статьи «Собирание человека» 
Богданов задаётся вопросом: есть ли смысл словом 
«человек» обозначать «существа» столь разнородные 
(индивида и первобытной, и авторитарной, и индиви-

дуалистической, и коллективистской стадий разви-
тия)? И приходит к ответу: «…очевидно, что “нет” 
здесь вернее, чем “да” <…> Человек ещё не пришёл» 
[20. С. 53–54]. Стоит задаться вопросом: на чём же, 
если не на человеке, базируются его наработки по 
«элементам» социализма в настоящем [31] и относи-
тельно пролетарской культуры? 

Но что есть богдановский «человек-целое»? Про-
цитируем: «…гармоничное движение, спокойно-
уверенное проявление силы, действие, чуждое болез-
ненности усилия, стремление, свободное от волнения, 
живая активность, проникнутая сознанием своего 
стройного единства и своей непобедимой разумно-
сти» (ср. с бердяевским «недовольным», потому и 
растущим человеком). «Сложные человеческие суще-
ства» изображаются сосредоточенными на каком-
нибудь одном чувстве, стремлении (неясно, для чего 
такое насильственное обуживание. – Т.Д.); любимые 
темы: отображение экстаза творческой мысли, любви 
(но ведь «свобода от волнений»? – Т.Д.), наслаждения 
природой, спокойствия добровольной смерти; вопло-
щение самой любви, «ясной, светлой, всепобеждаю-
щей» [30. С. 101–102] (как же тогда возможна «доб-
ровольная смерть»?). 

Марсиане избегают всех формальностей и условно-
стей при общении друг с другом: никогда не здорова-
ются, не прощаются (хотя упоминания рукопожатий 
есть), не благодарят, не затягивают разговора из веж-
ливости [30. С. 57, 126, 127]. Скорее, Богданов подра-
зумевает проявления пошлости и лицемерия, которые 
определяются Бердяевым как бесконечная повторяе-
мость, однообразие, утеря своего лица [22. С. 191, 200]. 
Но неужели эти качества не преодолены при комму-
низме? В то же время с «большим терпением» марси-
ане приспосабливаются к психологическим особенно-
сти собеседника, «входят» в его психологию. На Марсе 
единый литературный и разговорный язык. Его прави-
ла не имеют исключений, в нём нет разграничений на 
мужской, женский и средний род (и по одежде сложно 
отличить девочку от мальчика, – смысла такой стран-
ной унификации не даётся [30. С. 90, 135–136]). 

Марсианам неведомы понятия «великий человек», 
гений, они не приемлют вождизма. Для них каждый 
работник является творцом, которым «творит челове-
чество и природа». Балласт имён прошлого, «мёртвый 
символ личности» («человек – личность, но дело его 
безлично», – отчеканивает Нэтти) марсиане считают 
бесполезным бременем для памяти человечества. В 
этом можно видеть перехлёст антиавторитарного 
настроя Богданова, исходящий из неприятия иерар-
хизма. Богданов, в отличие от Бердяева, не отличал 
безличный иерархизм (чинопочитание) от иерархизма 
человеческих качеств и даров, который выделяет свя-
того  и гения, изобретателя и мастера, героя и т.д. [22. 
С. 88–89]. Между тем экипаж для полёта на Марс 
Мэнни отобрал из числа многих тысяч желающих. А в 
домашнем кабинете у Мэнни висел портрет выдаю-
щегося предка – организатора строительства марсиан-
ских каналов (о деяниях которого Богданов напишет 
позже фантастический роман «Инженер Мэнни»). Тем 
не менее памятники марсиане ставят только великим 
событиям: первой попытке достигнуть Земли, устра-
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нению смертельной эпидемической болезни, откры-
тию разложения и синтеза всех химических элементов 
[30. С. 51–53, 78, 103]. 

Соотношение личности и общества. Авангардом 
социального развития для Богданова является рабочий 
класс, но подвергается сомнению важность личности и 
семьи: «Маркс… впервые сумел понять… социальную 
сущность человека. Для него исходным пунктом был 
не индивидуум, и не… обломок родовых коллекти-
вов – моногамная семья, а новый, нарождающийся 
трудовой коллектив – рабочий класс» [32. С. 197]. За-
метим, что основатели марксизма к личности относи-
лись более трепетно: «…в этой коллективности инди-
виды участвуют как индивиды», а не усреднённые 
члены класса [33. С. 75–76]. К тому же Богданов, ви-
димо, пропустил 3-й тезис из «Тезисов о Фейербахе» 
Маркса: «Материалистическое учение о том, что люди 
суть продукты обстоятельств и воспитания… это уче-
ние забывает, что обстоятельства изменяются именно 
людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан» 
[34. С. 2]. Центральной фигурой художественного 
произведения, по Богданову, при социализме стано-
вится не личность, а коллектив сначала классовый, а 
затем и общечеловеческий в борьбе с природой [22. 
С. 91; 35. С. 194], и «если даже видимым автором кни-
ги, картины, теории, нормы является определённая 
личность, то действительный генезис их гораздо шире 
и глубже, он коренится в коллективе». 

У Бердяева по этому поводу более глубокая пози-
ция: с одной стороны, «личность пуста, если она не 
наполняется сверхличными ценностями и качествами, 
если в творческих актах она не выходит за свои пре-
делы вверх, не преодолевает себя, тем реализуя себя» 
[37. С. 229]. С другой – «человеческая личность не 
может не определить своего отношения к обществу, 
но она не может нравственно определяться обще-
ством» [22. С. 64]. 

Притом Богданову, к сожалению, безразличен уро-
вень дарований индивидуума, который является про-
стым «приложением» социума: «Гений или простой 
работник… всегда – точка приложения социальных 
сил, не более, но и не менее этого» [38. С. 33]. Но ведь 
есть и нечто выше общества – истина, в результате по-
иска которой, например, произошло трагичное столк-
новение афинской демократии с Сократом. По мнению 
Богданова, порождает науку «только… общественная 
практическая необходимость» [39. Л. 27]. И здесь вы-
свечивается утилитаристская позиция. Автор, по Бог-
данову, является организатором «данного материала, а 
через то, в известной мере, и самой коллективности», 
что схоже с «ролью сборщика машинных частей в ме-
ханическом производстве» [36. С. 39]. Причём создать 
нечто новое можно только из старых элементов [40. 
С. 212]. У Бердяева: «Творчество есть всегда… созда-
ние нового, небывшего в мире… Творчество по самому 
существу своему есть творчество из ничего» [22. 
С. 135]. В механицистском представлении Богданова 
есть некое преддверие постмодернистского подхода, 
где текст – лишь сборник цитат, просматривается и 
утрата самоценности личностного начала, которая 
мощно присутствовала в предшествующей традиции 
русской социалистической мысли.  

Смотрим у В.Г. Белинского: «…судьба субъекта, 
индивидуума, личности важнее судеб всего мира» [41. 
С. 22]. У Герцена: «Вечное подчинение человека об-
ществу есть не что иное, как продолжение человече-
ских жертвоприношений в другой форме <…> Чело-
век, любящий только самого себя, чудовище так же, 
как человек, любящий всех, кроме самого себя» [42. 
С. 229, 233]. И далее: «Согласовать личную свободу с 
миром – тут вся задача социализма» [43. С. 260]. Но 
суждениям, умаляющим личность, противоречат 
мысли тектолога из других работ: «Только в социали-
стическом строе возможен полный расцвет духа и 
выявление личности», – заявляет Богданов в 1917 г. 
[44. С. 5], как и в полемике с Каутским: «То, чем 
высший коллектив отличается от стада, есть именно 
индивидуальность членов коллектива, их самостоя-
тельность, дух инициативы, оригинальность – то, без 
чего они не активные элементы коллектива, а только 
инертные элементы массы. Есть все основания ду-
мать, что именно в царстве коллективизма индивиду-
альность расцветёт наиболее пышно» [45. Л. 12–13].  

Небесспорная позиция Богданова по взаимоотно-
шению общества и личности отражается и в его мыс-
лях о воспитании. Процесс воспитания уподобляется 
армейской жизни: подобен «делу набора, обучения, 
дисциплинирования, распределения рекрутов в ар-
мии», – что не может не вызвать удивления. В про-
цесс воспитания включается и образование, где обще-
ство, учитывая свои утилитарные потребности, цели-
ком и полностью формирует личность: подготовку 
человека «к выполнению той роли, тех функций, ко-
торые ему в системе общества придётся выполнять».  

Скажем, что это определение воспитательного 
процесса предвещает модель буржуазного «общества 
потребления», где требуется подготовить человека 
лишь к «свободному выбору специальной функции в 
обществе», – модель, не подразумевающую творче-
ского дерзновения личности. «Пережитками прошло-
го» в современной ему системе образования Богданов 
называет богословие и «мёртвые» языки (латинский и 
древнегреческий), что есть позитивистский же пере-
гиб. В обществе социалистическом, по Богданову, 
воспитываются демократические принципы, что, от-
метим, осуществлялось уже и в русской крестьянской 
общине, которую Богданов игнорировал: «…все по 
мере знания и опыта участвуют в выработке коллек-
тивной воли (обсуждение и решение), каждый затем в 
её исполнении» [46. С. 112, 115–117]. 

Как в таком случае избежать возможного проявле-
ния «дурного коллективизма», где каждый голосует 
так, как все, где царит всеобщая безответственность, 
Богданов не поясняет, но подчёркивает, что при соци-
ализме «каждый мог бы в полной мере развивать 
свою производительную энергию, следуя своему тру-
довому призванию» [31. С. 91]. Однако призвание 
личности, по Богданову (1918 г.), определяется обще-
ством: «Роль каждого в общем деле …должна менять-
ся сообразно потребностям коллектива. Каждый 
определяет её сообща с другими, и участвует в её 
определении для других». Прямо противореча себе, 
далее Богданов говорит о самостоятельности лично-
сти: «В коллективе каждый дополняет других, в этом 
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сущность его роли. Но дополнять их он может по-
стольку, поскольку от них отличается… поскольку 
самостоятелен… смысл этой самостоятельности не в 
отстаивании личных интересов, а в инициативности, 
критике, оригинальности…» [46. С. 117, 118]. Оче-
видно, что личные интересы Богданов понимает лишь 
в эгоистическом ключе, как идущие в ущерб обще-
ству. Дальше он, полемизируя с либерализмом, гово-
рит: мир индивидуализма «суживающей специализа-
цией» и борьбой, отнимающей силы и возможности 
для реализации творчества, подавляет индивидуаль-
ные способности. Ещё более точно о губительном 
влиянии индивидуализма на личность высказался 
Бердяев: «Удушливая изоляция личности в современ-
ном индивидуализме есть гибель, а не торжество лич-
ности, есть обезличивание…» [22. С. 63]. Дисциплина 
при коллективизме принимает вид «не фетишистиче-
ской дисциплины долга и закона<,а> живой товари-
щеской связи коллектива, сознательного подчинения 
его общим интересам, его целям» [46. С. 119]. 

Богданов не досказал, что такое сознательное под-
чинение возможно лишь при снятии противоречия 
между частными и общественными интересами. В 
«Красной звезде» социалистическая сознательная 
дисциплина видится более свободной для личности. 
Марсианская организация труда осуществляется по-
средством разумной ориентировки работников на 
таблицы, в коих указывается излишек или недостаток 
труда в отраслях производства: «При одинаковой или 
приблизительно равной склонности к двум занятиям, 
человек выберет то из них, где недостаток сильнее». 
«Статистика никого ни к чему не обязывает», хотя её 
влияние «непрерывно сказывается на массовых пере-
мещениях труда» [30. С. 85, 89]. В «Красной звезде» 
мы видим «самоуправленческую» крайность в деле 
воспитания детей. В отдельном доме детей всего трое 
специалистов-воспитателей, в остальном воспита-
тельную функцию на себя берут старшие дети, наве-
щающие своих детей (или живущие некоторое время 
с ними) родители и молодые люди, изучающие дело 
воспитания [30. С. 93]. Касательно роли воспитателя 
Богдановым так же не учтён 3-й тезис Маркса о Фей-
ербахе: «Роль воспитателя достигает здесь наиболь-
шей сложности и ответственности. Но зато она впер-
вые ясно выступает перед ним во всей своей глубине 
и величии. Он сознаёт себя действительным организа-
тором общества, создающим истинного человека из 
того, что не было человеком» [46. С. 119]. 

Как видим, Богдановым вырисовывается колос-
сальная роль субъекта. Но почему воспитатель – че-
ловек, а общество ещё не человеческое? Откуда он 
мог такой взяться? В целом такая тонкая тема, как 
воспитание, при данном позитивистском подходе да-
ётся лишь конспективно, по верхам. Вместе с тем в 
«Красной звезде» обозначена (без разрешения её) 
проблема: в детском возрасте у марсиан ещё присут-
ствует атавизм личной собственности [30. С. 92]. От-
вет на данный вопрос можно найти у советских пси-
хологов-дефектологов Загорского центра по воспита-
нию и обучению слепоглухонемых детей: освоение 
предметов быта, с помощью которых осуществляется 
«деловая» деятельность по индивидуальному самооб-

служиванию, – а затем и групповому, – в целях обес-
печения первичных, органических нужд, открывает 
двери к «ориентировочно-исследовательской» / по-
знавательной (т.е. творческой) деятельности, форми-
рующей личностные потребности» [47. С. 80, 82, 124, 
152, 175–176]. То есть именно творчество способно 
преодолеть собственническую одержимость.  

Труд Богдановым определяется как сознательно-
целесообразная деятельность, вызывающая как отри-
цательный (страдание, затрату энергии), так и поло-
жительный аффекционал (удовольствие), направлен-
ная как на приспособление человека к внешней среде, 
так и на её изменение [24. 198, 202]. «Социально-
экономическое» определение труда у Богданова: 
«Труд есть общественная функция работника, – за-
трата энергии коллектива для поддержания и разви-
тия жизни коллектива» [48. С. 101]. Здесь снова мы 
видим «проглатывание» коллективом личности. В 
данном случае, к сожалению, Богданов подтверждает 
негативную точку зрения Бердяева о социалистах: «В 
своей борьбе за освобождение труда и трудящихся 
социализм не менее капитализма готов рассматривать 
личность как функцию общества» [22. С. 230]. В бог-
дановской «Философии живого опыта» учитывается 
историко-преобразующее значение труда: «Труд в 
целом, это активность всего человечества в историче-
ской связи всех его поколений». Труд, по утвержде-
нию Богданова, «организует мир для человечества» 
[32. С. 47, 48]1. 

В «Познании с исторической точки зрения» (в 
«Эмпириомонизме» этого уже нет) Богданов выделяет 
два вида труда: консервативный и изменяющий. Кон-
сервативный – сохраняет, поддерживает и воспроиз-
водит прежние условия существования человека; ему 
присущ статический тип мышления. Изменяющий – 
преобразует условия существования человека; ему 
соответствуют пластическое строение психики и ис-
торический тип мышления [40. С. 204–208]. Фактиче-
ски консервативный труд = воспроизводящий, а изме-
няющий = творческий. Богданов отмечает важность в 
том числе культурной «подпитки» для труда: «…если 
грамотный, мыслящий рабочий лишается привычной 
уже для него газеты, чтения брошюр, то падает его 
“настроение”, и опять понижается рабочая сила» [48. 
С. 104]. Вместе с тем скажем: Богданов здесь не вы-
ходит за рамки логики своего персонажа инженера 
Мэнни – менеджера технократической фазы развития 
капитализма: «Рабочий, который недоволен, угрожает 
неожиданностями, нарушающими ход дела. Мне 
нужна полная рабочая сила, и мне не надо неожидан-
ностей» [50. С. 226]. «Работа “творческая”, – по Бог-
данову, – представляет особый, сверхквалифициро-
ванный тип сложного труда». Для неё необходимы 
«новые и новые воздействия извне, вариации впечат-
лений, нарушающие шаблонный ход жизни». Как по-
лагает тектолог, «природа никогда не повторяет в 
точности раз возникшего сочетания своих условий» и 
потому является наиболее ценным и даровым источ-
ником творчества в противоположность городу, чуж-
дому «её могущих стимулов творчества», искусствен-
но производящему вторичные и во многом вредные 
«возбудители»: алкоголь, разврат и азартные игры 
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[48. С. 109]. И далее: «Общество же грядущее позабо-
тится о том, чтобы всем своим работникам дать есте-
ственные стимулы творчества – живую связь с мате-
рью Природой». Эти соображения схожи с фёдоров-
ской точкой зрения о городской жизни как искус-
ственной [27. С. 47]. К творчеству у Богданова скла-
дывается отношение, как к хрупкому дару, но вместе 
с тем он срывается в позитивистскую калькуляцию 
творческой составляющей труда [48. С. 110]. По сло-
вам Бердяева, «возврат к природе есть вечный мотив в 
истории культуры, в нем чувствуется страх гибели 
культуры от власти техники, гибели целостной чело-
веческой природы» [26. С. 6]. В своих записных 
книжках Богданов выводит «две мудрости: обыва-
тельскую и революционную. Первая принимает чело-
века, как существо живое, вторая – как творческое. 
Первая избегает страдания и смерти вообще; для вто-
рой страдание может быть меньшим злом, чем пере-
ход к 1-й, который означает смерть творческого су-
щества, соединённую с необходимостью потом ещё 
созерцать свой труп» [51. Л. 25]. Это схоже с бердяев-
ской точкой зрения на творчество: «Никогда блажен-
ство, счастье не является целью творчества, и творче-
ство знает свои муки и страдания» [22. С. 162]. 

Богданов убеждён, что без способности к творче-
ству пролетариат не сможет стать самостоятельным и 
полноценным социальным субъектом – строителем 
нового мира. В связи с этим он обрушивается с кри-
тикой на точку зрения социал-демократов, пренебре-
гающих вопросом культуры: «Одни предлагают опеку 
со стороны обладающих досугом и достатком высших 
классов, другие – со стороны свято и строго охраня-
ющих абсолютную истину теоретиков, – различна 
лишь степень и форма приложения тенденции, кото-
рая по существу в обоих случаях одна и та же», – от-
вечает Богданов в «Культурных задачах нашего вре-
мени» «скептикам». И далее: «…нельзя быть надёж-
ными идеологами рабочего класса людям, которые 
проникнуты… глубоким недоверием к его творческим 
силам» [36. С. 30, 31]. 

Богданов видит «панацею» в выработке пролета-
риатом своих организационных методов (но ведь и 
они могут быть искажены. – Т.Д.), которые и приве-
дут его к победе. Напротив – следование старым ме-
тодам, логике других классов обрекают пролетариат 
на положение «объекта» социальной манипуляции 
(«живого материала промышленности, пушечного 
материала милитаризма»): «Одно из 2-х, – отмечает в 
записных книжках Богданов: либо он принимает ста-
рую культуру, методы др. классов – и вместе с тем 
подчиненное положение; или он создаёт свою культу-
ру, свои методы, подчиняет им свои организаторские 
силы, откуда бы они не пришли – и тогда, как госпо-
дин хода вещей, выполняет свою историческую мис-
сию» [51. Л. 28, 42; 52. 313–314]. «Пролетариат, ко-
нечно, – замечает Богданов, – законный наследник 
художественного богатства старой культуры. Но 
культурное наследство не достигается без усилий… И 
для этого один способ: надо иметь свою культуру, 
чтобы с её новой точки зрения осветить и понять про-
дукты старого творчества» [36. С. 75; 49. С. 85]. Ис-
ходя из этого, по Богданову, необходимо, «продолжая 

прежнюю борьбу и организацию, сознательно и пла-
номерно собирать, развивать, стройно систематизиро-
вать возникающие зародыши новой культуры – эле-
менты социализма в настоящем» [52. С. 350]. Трудо-
вой процесс изменения внешней природы вызывает и 
изменение самого человека, которое тоже есть труд 
по выработке в себе определённого мировоззрения и 
воспитания характера. Благотворно на человека дей-
ствует свободный ( = полезный) труд, который выте-
кает из собственных и основных потребностей лич-
ности (коллектив здесь не упоминается. – Т.Д.) и вы-
зывает удовольствие («положительный аффекцио-
нал»). Именно он является воспитательным сред-
ством, и самое главное, по Богданову, он изменяет 
человеческую природу в сторону возрастания гармо-
нии и полноты жизни и изменчивости её форм. По-
этому история ставит на повестку дня вопрос свобод-
ного труда, как «о систематическом, планомерном, 
непрерывно прогрессивном развитии человеческой 
психики» [24. С. 198–202]. По марксистскому канону 
Богданов определяет свободный труд как «естествен-
ную потребность каждого развитого социального че-
ловека» [30. С. 86].Тем временем Бердяев трактует 
освобождение труда как «освобождение личности» не 
только «от гнетущих фантазмов буржуазно-капита-
листического мира», но и «от гнетущей власти соци-
альной обыденности» [22. С. 233].  

Отдых марсиан Богдановым в «Красной звезде» 
охватывается лишь в одном предложении: после ра-
боты марсиане отправляются по музеям, библиоте-
кам, лабораториям и даже на другие фабрики наблю-
дать производство или работать [30. С. 136–137]. 
Вместе с тем у самого К. Маркса мы видим: в буду-
щем обществе « мерой богатства будет отнюдь уже не 
рабочее время, а свободное время», ибо «рабочее 
время в качестве меры богатства предполагает, что 
само богатство основано на бедности… благодаря 
полаганию всего времени индивида в качестве рабо-
чего времени и потому благодаря низведению этого 
индивида до положения только лишь рабочего, благо-
даря подчинению его игу труда». 

Словом, расширение пространства свободного 
время в новом обществе способно преодолеть уз-
коклассовую картину мира, т.е. превратить рабочего в 
целостного и универсального человека. Маркс опре-
деляет свободное время «как досуг, так и время для 
более возвышенной деятельности», и в таком случае 
оно «превращает того, кто им обладает, в иного субъ-
екта, и в качестве этого иного субъекта он и вступает 
затем в непосредственный процесс производства». 
При коммунизме, по мысли Маркса, будет реализова-
но «свободное развитие индивидуальностей, и поэто-
му имеет место… сведение необходимого труда об-
щества к минимуму, чему в этих условиях соответ-
ствует художественное, научное и т.п. развитие инди-
видов благодаря высвободившемуся для всех времени 
и созданным для этого средствам» [53. С. 214, 217, 
221]. И всё-таки у Маркса в некоторых местах проис-
ходит выпячивание процесса производства, что дало 
повод для вывода Бердяева о марксовом коммунизме: 
«Личность есть лишь орудие хозяйственно-
общественного процесса, качества личности есть 
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лишь способ достижения максимальных хозяйствен-
ных благ и мощи» [22. С. 230]. 

Касательно проблемы соотношения человека и 
машины у Богданова в 1913 г. выходит специальная 
статья. При мануфактурном разделении труда человек 
берёт на себя функции машины. На стадии фабричной 
человек передаёт механическую работу машинам, 
отсюда «рабочий мог уже стать человеком». Инженер 
Тэйлор со своей «научной системой» организации 
труда, по словам Богданова, вновь превращает чело-
века в машину: «Но разве может человек не отупеть, 
выполняя изо дня в день, из года в год… механиче-
скую работу под строжайшим, непрерывным, можно 
сказать – каторжным надзором? <…> он должен оту-
петь…». Богданов убеждён в том, что «над машиною 
нужен настоящий человек, а не тэйлоровская живая 
машина». Резюмируя, Богданов утверждает: «Вообще, 
тэйлоризм гораздо больше заключает усовершенство-
ванные способы эксплуатации, чем улучшенные спо-
собы производства» [54. С. 5, 6, 12, 14, 15]. 

Схожая позиция и у Бердяева: «Система Тейлора 
есть крайняя форма рационализации труда, но она 
превращает человека в усовершенствованную маши-
ну» [26. С. 11]. Именно «отталкиваясь» от машины, по 
Богданову, человек определяет свою сущность и пред-
назначение: «Машина… непрерывно повторяет работ-
нику: “ты человек, ты человек свободный, могучий, ты 
направляешь стихийную силу, ты побеждаешь твёр-
дость металла, формы вещей покорны тебе; ты чело-
век”». Эта речь машины настраивает его на борьбу, 
его «губы бессознательно шепчут: “настанет день!”… 
Что принесёт он – счастье победы, или гибель бойца – 
этого не знает молодой мечтатель; верно одно, – что 
он сумеет быть свободным и сильным, достойным 
того, что утверждает машина» [55. Л. 11–12]. 

Идеализируя технические возможности человека, 
управляющего машиной, Богданов не замечает обрат-
ную, негативную сторону власти техники. На этом 
аспекте останавливается Бердяев. Он предупреждает 
о подмене целей жизни средствами, когда человек 
становится орудием производства, об опасности 
омассовления и уничтожения всякой индивидуализа-
ции, говорит о том, что душевная организация чело-
века не поспевает за развитием техники, отсюда и 
дегуманизация мира. Между человеком и машиной 
разворачивается борьба: либо дух человеческий под-
чинит себе технику, человек станет космиургом и в 
этом случае техника «может способствовать преодо-
лению капитализма и созданию иного, более справед-
ливого социального строя», либо человек, проявив 
слабину духовную, позволит машинам вытеснить себя 
полностью[26. С. 5, 7, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 33]. 

О товарищеском способе мышления. Учитывая, 
что «капитализм практически организуется при по-
средстве права частной собственности и морали ин-
дивидуализма» [52. С. 325], социализм должен быть 
построен на иных – товарищеских принципах. Богда-
нов надеется, что «борьба ведётся не за перемену вла-
стителя, не за то, чтобы самим лично стать властите-
лями, – а за ограничение власти, за изменение самого 
способа организации» [36. С. 49, 51], и «вместо инди-
видуализма буржуазии, против авторитарности под-

нимается коллективизм, жажда освобождения классо-
вого и с ним общечеловеческого» [35. 186]. 

По мысли Богданова (увы, исключающей кресть-
янство), «именно товарищеское сотрудничество явля-
ется для рабочего класса его специфической формой 
организации» [36. С. 54]. В записных книжках Богда-
нова читаем: «Товарищество – это центр мироотно-
шения, это высшая точка зрения, с которой оценива-
ются формы сознания, а природа перестаёт быть без-
различной и враждебной средой, становится полем 
общественного действия – опоры гордого сознания 
силы… опять определяемого товариществом». При-
чём коллективизм, по Богданову, является высшей 
формой универсализма, призванного очеловечить 
Вселенную: «Коллективизм познания есть активный 
универсализм, т.е. выражает реальную тенденцию к 
осуществлению универса-лизма: человечество орга-
низует мир, – но он ещё не организован по-
человечески, универсализм же пантеистов и панпси-
хистов есть созерцательный, т.е. фиктивный…» [51. 
Л. 86, 94].  

Вопросы этики. Что есть любовь в представлении 
Леонида (главного героя «Красной звезды») и марси-
ан? На Земле у Леонида была жена, они были отлича-
лись по мировоззрению: она ориентировалась на эти-
ческие императивы, он – убеждённый аморалист, по-
лагающий, что нравственные установления – пустые 
временные фетиши (по мысли А Шёнле, не случайно 
отчество героини Анны Николаевны отсылает к Чер-
нышевскому [16. С. 160]); она считала, что любовь 
обязывает к жертвам, уступкам и верности, он – отри-
цал обязательства, считая многобрачие принципиаль-
но высшим, чем единобрачие. Однако, его марсиан-
ская возлюбленная врач Нэтти в чём-то оказалась по-
хожа на бывшую жену: «Если бы мне не удалось 
вполне вылечить вас, я бы, может быть, умерла». На 
Марсе Леонид постепенно отходит от своих «земных» 
принципов, когда узнаёт, что Нэтти в прошлом была 
женой двух своих товарищей одновременно. Она в 
своём письме, призывая его к самообладанию, давала 
со своей стороны обещание: «У меня не будет других 
личных связей… перед страстным желанием помочь 
тебе в твоей великой жизненной задаче всё остальное 
становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не 
только как жена, я люблю тебя как мать, которая ве-
дёт своего ребёнка в новую и чуждую ему жизнь, 
полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и 
глубже всякой другой (курсив мой. – Т.Д.)» [30. С. 22–
23, 25, 125–126, 128–129, 131–132, 139–141, 144–148]. 
И если у Богданова-рационалиста  «великая жизнен-
ная задача» заслоняет личность, то, тем не менее, в 
«Красной звезде» он бессознательно приходит к бер-
дяевской позиции: «истинная любовь мучительна и 
трагична <…> элемент вечного материнства входит 
во всякую подлинную любовь. Жена есть также мать. 
Полное отсутствие материнского начала свойственно 
лишь типу любовницы-гетеры, куртизанки, которая 
вампирична, берет и не отдает» [22. С. 252, 256]. То 
же замечает и американский советолог К.Дженсен: 
Богданов подводит своего героя к пониманию, что 
представление Анны Николаевны о любви как духе 
самопожертвования было более правильным. Вместе 
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с тем Дженсен находит любовные сцены романа осо-
бенно сильными и достойными сравнения с творче-
ством Джейн Остин и Пушкина [12. С. 10, 26–27]. 

В «Тектологии» Богданов прямо пишет, что она 
чужда морали, как и математика [25. С. 57, 141]. Од-
нако, в записных книжках он фиксирует мысли чисто 
этического характера, хотя сознательно пытается ди-
станцироваться от данного понятия, заменяя его более 
«нейтральным»: «Не моральная, но организационная 
точка зрения знать, что объединение в будущем неиз-
бежно, и всячески отправлять его в настоящем». 
Средства, по суждению Богданова, должны соответ-
ствовать цели, и потому допустимо ли: «Я готов на 
всякую подлость для дела?» но если: «я сам суще-
ствую для дела», значит, «что делаю для себя, то кос-
венно делаю для дела. Поэтому, если я сделаю под-
лость и для себя, это в конечном счёте тоже для дела. 
Затем подлость – метод становится привычкой, и рано 
или поздно делается открытие: “а ведь я подлец”» [51. 
Л. 31, 86]. 

По данному вопросу Богданов смыкается с Бердя-
евым: «“средства”, которыми пользуется человек», не 
менее важны, чем «цели», ибо «они больше свиде-
тельствуют о духе человека» [22. С. 87]. После Фев-
раля 1917 г. Богданов, поднимая политический дис-
курс до антропологического, на передний план выво-
дит факт неравенства людей по своему человеческому 
достоинству: 1) служащие господству капитала – 
«низшая часть человечества»; 2) обыватели, – кото-
рых большинство, – сосредоточенны только на лич-
ных и семейных делах, не заботясь об общем деле и 
великом будущем; 3) «те, которые работают для осво-
бождения всех от всякого рабства, гнёта и эксплуата-
ции, для общего счастья. Это – борцы за социализм, 
люди будущего. Выше этого нет звания на земле» [56. 
С. 23]. Однако «революционер, который доведён до 
низости, который “сдал”, делается хуже обывателя, 
для которого низость – дело обихода: падение с 
большей высоты глубже». Образ либерала у Богдано-
ва вырисовывается прямо противоположным револю-
ционеру: «Либералы усвоили из Маркса, что их роль 
заключается в предательстве демократии, и постоянно 
ищут случая предать, – до сих пор всё на свою голову. 
Политику они понимают, как искусство выгодно из-
менить» [51. Л. 90, 95]. 

Опасность абсолютизации сциентизма. Среди 
болезней на «Красной звезде» преобладают психиче-
ские заболевания, вызванные волнениями и кризиса-
ми половой жизни, а также смертью близких людей. 
Значит, в марсианском обществе не всё «идеально» и 
рационализм далеко не всеобъемлющ. В лечебнице 
самоубийцам предоставляется возможность осознанно 
покончить с жизнью: «Врач, конечно, сначала предла-
гает больному посоветоваться с ним. Некоторые со-
глашаются на это, другие – нет», – замечает врач-
Нэтти. Здесь очевиден позитивистский уклон в мыш-
лении Богданова: холодное подчинение неспособно-
сти убедить человека не делать непоправимое. Хотя в 
то же время Нэтти спасает от самоубийства Энно. 
Кроме того, с помощью обмена кровью между людь-
ми, марсиане относительно долго сохраняют свою 
молодость: происходит «товарищеский обмен жизни 

не только в идейном, но и в физиологическом суще-
ствовании» [30. С. 110–116, 140]. Отношение к другой 
жизни, другой культуре оказывается противоречи-
вым. Вследствие увеличения эксплуатации Марса 
стучится в дверь опасность истощения природных 
ресурсов. С точки зрения математического ума Стэр-
ни, для колонизации лучше всего подходит Земля. 
Главным препятствием являются земляне, считающее 
её своею собственностью. И поскольку немедленное 
социалистическое перевоспитание землян нереально, 
колонизация Земли требует, по заключению Стэрни, 
полного истребления земного человечества. Увеличе-
нием количества представителей «высшей» жизни, по 
его мнению, нельзя жертвовать ради «низшей» зем-
ной [30. С. 106, 107, 153–154, 158–160, 163–164]. 

Таким образом, чистый от «этических химер» раци-
онализм таит в себе опасность проявлений нацизма, о 
чём в последующем говорили и представители «запад-
ного марксизма»: «…фашизм, избавляющий подвласт-
ные ему народы от бремени моральных чувств посред-
ством дисциплины… в тем более глубоком созвучии с 
чистым разумом обращается… с людьми как с вещами 
<…> тоталитарный порядок полностью восстанавлива-
ет в своих правах калькулирующее мышление и осно-
вывается на науке как таковой» [57. С. 110]. 

Стэрни отвечает врач Нэтти, она выходит из ли-
нейно-вульгарного эволюционистского дискурса, ста-
новится на точку зрения равноправного межкультур-
ного диалога. Культурная и этноментальная многоли-
кость землян, по словам Нэтти, привели к «возникно-
вению множества различных точек зрения и оттенков 
понимания жизни вселенной» [30. 164–165, 166–167], 
что является отправной диалектической точкой для 
дальнейшего развития. Нэтти убеждена: «Мы долж-
ны… если это необходимо, пожертвовать частицей 
той нашей жизни, которой ещё нет, для той, пока ещё 
чужой жизни, которая есть и развивается» [30. С. 168–
169]. Эта мысль уже ставит ощутимый предел амора-
листским тенденциям, заявленным от лица Леонида в 
начале романа, а после провозглашённым Стэрни, 
гибель которого можно считать символической. 

При социализме человечество, по Богданову, 
должно достигнуть некоего «просветленного» состо-
яния: «Из реальной власти общества над природой 
внешней и над своей собственной природою вытекает 
другая черта психологии нового мира – это отсут-
ствие всякого фетишизма, чистота и ясность позна-
ния, освобождённого от идолов мистики и признаков 
метафизики». «Фетишизмом», по Богданову, являют-
ся и принудительные нормы. Функцией принудитель-
ных норм (обычай, право, нравственность) является 
регулирование жизненных противоречий между 
людьми, группами, классами. В связи с тем, что соци-
альные противоречия устранены, нет надобности и в 
принудительных нормах [58. С. 282, 283]. Правда, на 
первой стадии коллективизма принудительность ещё 
необходима к нарушителю как представителю враж-
дебной общественной силы. Принуждение и наказа-
ние будут применяться вплоть до перевоспитания 
новых поколений в духе коллективизма [35. С. 196–
197]. При этом Богданов высказывает странное суж-
дение: «Когда индивидуалисту доказывают услов-
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ность… социальное происхождение нравственных 
норм, то он понимает это, как голое их отрицание, и 
впадает в великий гнев против “безнравственности” 
противников». Нам же представляется, что крайний 
индивидуализм это и есть аморализм. Характеризуя 
пролетарскую товарищескую солидарность, Богданов 
дистанцируется от термина «моральные принципы», 
заменяя его «организационной потребностью / целе-
сообразностью коллектива» [35. С. 197; 36. С. 81, 82, 
83–84, 85]. Более того, социальные нормы будущего 
он приравнивает к техническим нормам [36. С. 86] и 
правилам, к «научным положениям», нарушителями 
которых могут быть лишь люди с «психическими» 
отклонениями, к которым может быть применено 
«врачебное» насилие [35. С. 197]. Заметим, здесь едва 
ли не предвосхищение грядущей практики заключе-
ния оппозиционно настроенных лиц в психиатриче-
ские больницы, опасности чего Богданов не замечает. 
Пролетарские нормы, по Богданову, условны и пла-
стичны: «…устав для коллектива, а отнюдь не наобо-
рот» [36. С. 86, 87].  

В целом у Богданова зауженная трактовка морали 
всецело как закона и фетиша. У Бердяева этот вопрос 
рассматривается значительно глубже: помимо этики 
закона он выделяет христианскую этику искупления и 
благодати, творческую этику, которые не отрицают 
первую: «Высшее не отрицает низшего, но включает 
его в себя в преображенном виде». «Этика закона, – 
по Бердяеву, – не знает внутреннего человека, она 
регулирует жизнь внешнего человека в его отноше-
нии к обществу людей… она авторитарна и социаль-
на». Именно против неё (при упрощённом её понима-
нии) и восстаёт Богданов, заменяя её ещё более бес-
человечно-холодной технической, не подозревая о 
творческой этике, не учитывая «этики внутреннего 

человека». Но «человек… ни одно мгновение не дол-
жен превращаться в нравственного автомата <…> 
Этика творчества есть этика бесконечного, для нее 
мир раскрыт и пластичен … Этика творчества исхо-
дит от личности, но направлена она не на личность, а 
на мир, в то время как этика закона исходит… от об-
щества и направлена на личность» [22. С. 101, 107, 
109, 114, 116, 117, 119, 142, 143]. К сожалению, пози-
тивистские пристрастия Богданова не позволили ему 
увидеть и учесть чрезвычайно ценные антропологиче-
ские наработки отечественных мыслителей. 

Резюмируем. Наследие позитивизма, отразившееся 
во многом в собственных методологических наработках 
Богданова, – в эмпириомонизме, а затем в тектологии, – 
на наш взгляд, значительно обуживают его концепцию 
о сущности человека. Сочетание позитивистской позна-
вательной программы с приверженностью марксизму и 
отголосками от дискуссии с философами-«идеалис-
тами» (в первую очередь с Н.А. Бердяевым) во время 
вологодской ссылки (1901–1902 г.) у Богданова поро-
дили противоречия в отношении сущности человека: 
как чисто утилитарно-механистическое приложение 
социальных сил и как многоликого и оригинального 
творца себя, организатора общества и природы. Отме-
тим: поставленный им же идеал монистического миро-
восприятия самому Богданову реализовать не удалось. 
В заключение скажем: постановка Богдановым вопроса 
о сущности человека (человека-в-прошлом, человека-в-
настоящем и человека-в-будущем в подвижном сопо-
ставлении сущего и должного), наличие «стрелы вре-
мени» (соблюдение принципа историзма), присутствие 
целевой причинности (направленности развития) при-
ближают тектолога (если отвлечься от позитивистских 
пластов его мышления) к постнеклассической парадиг-
ме научного знания и синергетике. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
1 Человечество организует мир так же и в своём познании [49. С. 47]. Производство в целом есть организующее действие [25. С. 71]. 
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The article aims to reconstruct Alexander Bogdanov’s anthropology searches. The sources of the material for the research were: 
Bogdanov’s theoretical & methodological works; works of art; social and political journalism; notebooks (RSASPH. Fund 259); 
philosophical works of representatives of socialist thought and Russian religious philosophy. Bogdanov understands human as a 
whole, as a microcosm organizing the world for oneself, but also as a mechanical organization of “complexes of elements of 
experience” and as a reflection, part of the whole-nature. The antagonism between the organizer and the doer, according to 
Bogdanov, turned the human into a part–fraction–limitation. The “integration” of the human, the return to an all-round person-whole 
is an overcoming of this antagonism, which starts in industrial capitalism where the proletarian is not only a doer, but also an 
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organizer of the machine. People’s labor transforms external nature and themselves. Bogdanov defined creativity in a positivist key: 
the new is a recombination of the elements of the old. At the same time, Bogdanov acknowledges nature as the primary source of 
creativity (= position of Russian religious philosophy). Capacity for creativity can make the proletariat an active social subject, a 
fighter for a new world, from which stems the idea of proletarian culture. The comradely method of thinking formed, according to 
Bogdanov, within proletarian collectives supplants authoritarian and individualistic views of the world and becomes dominant in 
socialism. Bogdanov’s view of a person is contradictory. Rejection of authoritarianism often goes to belittling a person as a point to 
which social forces are applied. On the other hand, Bogdanov holds that, in the realm of collectivism, personality will flourish most 
magnificently. Bogdanov criticizes Taylor’s scientific management, which he sees as a transformation of a person into a machine; 
Bogdanov is close to Berdyaev’s position in this issue. At the same time, Bogdanov believes in the advantage of scientific and 
technical standards over legal and moral norms, without going, unlike Berdyaev, beyond the ethics of law into the ethics of creativity. 
Pronouncing his otherworldliness in the issues of morality, in his notebooks Bogdanov asserts: the aim-cause does not justify vile 
means; he contrasts the elastic conscience and cynicism of the bourgeois political culture to the adherence to principles and serving 
the bright ideals of socialism. In Red Star, Bogdanov makes a warning: consistent cold rationalism leads to the danger of a physical 
obliteration of another historical and cultural community on account of a lack of resources for further progressive development. 
However, later, in Tectology, he calmly continues affirming the leadership, monism of the natural-scientific model of cognition. The 
author of the article comes to the conclusion that Bogdanov, being a successor of the “second positivism” and a Marxist 
simultaneously, has a contradictory vision of the human as a utilitarian-mechanistic annex of social forces and as a many-sided and 
original creator of oneself, an organizer of society and nature. 
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РАЗВИТИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В КАЛИФОРНИИ: 

ОТ СТАНОВЛЕНИЯ ДО НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Предпринята попытка проанализировать периодические печатные издания, основанные представителями первой и второй 
волн русской эмиграции на территории Калифорнии в конце XIX – первой трети ХХ в. Рассматриваются история 
и развитие русскоязычной прессы в регионе с момента ее зарождения и до начала Второй мировой войны. Выявляются ре-
гиональные особенности развития периодики, ее роль в адаптации эмигрантов в инокультурное пространство; дается по-
дробная классификация изданий. 
Ключевые слова: Калифорния; диаспора; периодическая печать; издание; развитие. 

 
Представители русского зарубежья первой и вто-

рой волн эмиграции оставили после себя колоссаль-
ное наследие в виде значительного опыта создания 
периодической печати за пределами своей Родины в 
различных уголках земного шара. В настоящий мо-
мент, когда все большее значение приобретают во-
просы, связанные с интеграцией переселенческих 
групп в инокультурное общество, изучение эмигрант-
ской прессы как инструмента социокультурной адап-
тации становится наиболее актуально. В историогра-
фии исследование вопроса, касающегося развития 
русскоязычных периодических изданий на Американ-
ском континенте, отражено в ряде научных трудов. 

Первые попытки изучения данной проблемы были 
предприняты еще в первой половине XX в. в зару-
бежной историографии. Особо выделяются работы, 
вышедшие в США. Это – труды М. Вильчура «Рус-
ские в Америке» [1] и Р.Е. Парка «Иммигрантская 
пресса и ее контроль» [2], в которых представлена 
динамика распространения, а также тематическая 
направленность русскоязычных изданий на континен-
те. Монография И.К. Окунцова «Русская эмиграция в 
Северной и Южной Америке» [3], несмотря на содер-
жащиеся в ней националистические и антисемитские 
суждения, представляет определенный интерес для 
исследователя. Значительная часть работы посвящена 
развитию печатного дела в Соединенных Штатах 
Америки. И.К. Окунцовым была предпринята попыт-
ка каталогизировать периодические издания США. 
Однако, по признанию самого автора, его перечень 
остался незавершенным и требует дополнения. 

Среди отечественных исследователей периодиче-
ской печати русской эмиграции следует назвать 
санкт-петербургского ученого П.Н. Базанова, автора 
ряда работ, посвященных издательскому делу поли-
тических организаций русского зарубежья ХХ в. [4]. 

Региональный аспект развития периодики русско-
го зарубежья в Северной и Южной Америке получил 
отражение в трудах отечественных американистов – 
Э.Л. Нитобурга [5], А.Б Ручкина [6], О.С. Зацепиной 
[7], М.Н. Мосейкиной [8], И.В. Сабенниковой и соавт. 
[9]. Становление церковных изданий в США рассмат-
ривается в контексте изучения миссионерской дея-
тельности Русской православной церкви в фундамен-
тальном труде А.Б. Ефимова [10]. 

Одна из немногих попыток анализа русскоязычной 
периодической печати штата Калифорния представ-

лена в работе А.А. Хисамутдинова «Русский Сан-
Франциско» [11]. Автор отразил историю становления 
газет и журналов региона от зарождения до середины 
XX в. Однако в монографии в основном речь идет об 
изданиях, выходивших в Сан-Франциско, и практиче-
ски не освещены другие районы штата. 

В данной статье ставится цель комплексно про-
анализировать факторы развития и тематическую 
направленность периодической печати русской эми-
грации в штате Калифорния с момента ее зарождения 
до начала Второй мировой войны. 

Калифорния занимает особое место в истории 
эмигрантской прессы, поскольку данный штат являет-
ся «колыбелью» всей русскоязычной периодики 
США. У ее истоков стоял беглый священник Агапий 
Гончаренко (настоящее имя – А.О. Гумницкий), спа-
савшийся от преследования царизма и работавший 
некоторое время в «вольной типографии» А.И. Герце-
на в Лондоне [5. С. 248]. По прибытию в США в 
1865 г. он начал преподавать греческий язык и зани-
маться граверными работами, а также сотрудничал с 
нью-йоркскими газетами. 

Благодаря активной деятельности А. Гончаренко 
был замечен госсекретарем Соединенных Штатов 
У. Сьюардом, одним из инициаторов сделки по при-
обретению Русской Америки (Аляски). Американская 
сторона предложила ему субсидии для создания пе-
чатного органа, направленного на скорейшую асси-
миляцию русскоговорящего населения новоприобре-
тенной территории. Для реализации данной идеи 
священник поселился в Сан-Франциско, имевшем 
тесные исторические связи с бывшей колонией Рос-
сийской империи. 

Первый номер газеты А. Гончаренко «Вестник 
Аляски» (англ. Alaska Herald) вышел в свет 1 марта 
1868 г. Статьи печатались на двух языках – русском и 
английском. В английском сегменте автор рассказы-
вал американцам об особенностях Аляски; русско-
язычные материалы содержали в себе переведенные 
тексты Конституции США, а также новости из жизни 
русской общины. Сам издатель так объяснял потреб-
ность в создании подобного печатного органа в Ка-
лифорнии: «Цель учреждения нашего русского станка 
в Сан-Франциско состояла в том, чтобы нашим сооте-
чественникам, отдаленным от центра великого пле-
мени, доставить возможность встретить русское слово 
в далекой отдаленности. Для Алеутских и Аляскин-
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ских единоязычников наш станок необходим для изъ-
яснения на русском языке правительственных распо-
ряжений совершенно нового правительства, торговых 
отношений с новыми товарищами в торговом обра-
щении, имеющими другие обычаи и другие цены, от-
личные от старых их русских обладателей...» 
[12. С. 258]. 

Особое значение А. Гончаренко придавал разъяс-
нению прав и свобод в новом общественном про-
странстве для бывших российских подданных: 
«В скором времени из Вашингтона будет определен 
временный управитель, он изъяснит вам установле-
ния, законы и обычаи Союзного народа, заведет шко-
лы и устроит порядок во всем. Через год или два, ко-
гда вы обучитесь Союзным порядкам, сами себе избе-
рете управителя между вами. Кто знает, быть может, 
Иван или Петр, которые теперь занимаются рыбной 
ловлей, через два года будет губернатором в вашей 
стране (будет таким же барином, как бывший ваш 
князь Максутов). В республике управители избирают-
ся выборочно...» [11. С. 23–24]. Немаловажным ас-
пектом было приобщение жителей Аляски к особен-
ностям американских трудовых отношений. 

В своей газете А. Гончаренко активно и жестко 
критиковал царизм, тем самым побудив принять от-
ветные меры. После ноты протеста российского по-
сланника в Вашингтоне К.Г. Катакази печатный орган 
лишился субсидий со стороны американского прави-
тельства. А. Гончаренко был вынужден продать ан-
глоязычный отдел издания, чтобы уже за личный счет 
публиковать исключительную русскую газету под 
названием «Свобода». Точный тираж установить не-
возможно. По оценке А.А. Хисамутдинова, 200 эк-
земпляров отправлялось на Аляску на безвозмездной 
основе [11. С. 24]. Всего за период с 1872–1873 гг. 
было напечатано пять номеров «Свободы». В 1873 г. 
А. Гончаренко продал оставшееся оборудование и 
окончательно отошел от издательской деятельности. 
Созданный им печатный орган стал ярким примером 
того, какую важную социальную функцию выполняла 
для диаспоры пресса на родном языке. С одной сто-
роны, она помогала адаптироваться в новой обще-
ственной среде, с другой – позволяла сохранить куль-
турную связь со страной исхода. 

После закрытия «Свободы» в русскоязычной пе-
риодике Калифорнии наблюдался длительный застой, 
продолжавшийся свыше 30 лет. Хотя С.Н. Марков 
сообщал о существовании газеты «Славянин», изда-
вавшейся на русском, сербском и английском языках 
и выходившей в Сан-Франциско параллельно с 
«Вестником Аляски» [13. С. 166], однако в ходе ис-
следования никаких сведений о печатном органе вы-
явить не удалось. Более того, М. Вильчур отмечал, 
что деятельность А. Гончаренко стоит обособленно от 
расцвета русского издательского дела в США [1. 
С. 104; 14. С. 154]. 

Возобновлению печати в регионе способствовало 
поражение Первой русской революции 1905–1907 гг., 
вызвавшее приток из России новой волны политиче-
ских эмигрантов, главным образом, левых взглядов. 
Одним из них являлся А.П. Щербак, который отли-
чался радикальной позицией к царскому режиму. Он 

стоял у истоков еженедельной газеты «Великий оке-
ан», основанной в 1910 г. в Лос-Анджелесе при под-
держке Русского народного университета. Уже через 
год издание перебазировалось в Сан-Франциско. 
А.П. Щербак, занимавший должность редактора, был 
известен не только революционными взглядами, но и 
тем, что вел активную переписку с Л.Н. Толстым и 
даже предлагал ему публиковаться в газете 
[15. С. 282]. 

Попытки распространения «Великого океана» 
предпринимались не только в США, но и на террито-
рии Российской империи. Это, в свою очередь, вызва-
ло ответные меры со стороны власти. В 1910 г. в 
Смоленской губернии было заведено уголовное дело 
на техника С.М. Соколовского, распространявшего 
среди рабочих региона антиправительственные мате-
риалы, публиковавшиеся в газете. В рамках расследо-
вания был произведен анализ издания, отмечалось, 
что газета имеет «направление крайне радикальное с 
социал-демократическим оттенком» [16. Л. 3]. «Почти 
в каждом отдельном нумере встречаются статьи, воз-
буждающие к насильственному изменению в России 
установленного законами основными образа правле-
ния и к ниспровержению существующего в государ-
стве общественного строя» [16. Л. 9].  

В приложении к делу нами обнаружен один из не-
многих сохранившихся номеров газеты, анализ кото-
рого подтверждает антимонархическую направлен-
ность издания. Однако «Великий океан» нельзя оха-
рактеризовать как исключительно революционный 
печатный орган. Газета одновременно выступала ин-
струментом консолидации русскоязычных эмигран-
тов. На ее страницах активно освещались новости из 
жизни русской диаспоры, публиковались призывы об 
оказании помощи и защите соотечественников в 
США. Что касается распространения издания в Рос-
сийской империи, то это видится как личная инициа-
тива сочувствующих делу А.П. Щербака, а не как 
программная установка редакции, поскольку изъятая 
в ходе расследования в России партия газет была 
крайне мала (16 номеров по 1–2 экз. каждый) [16. 
Л. 8–9], а сам издатель испытывал острую нехватку 
средств даже для продвижения «Великого океана» на 
территории Соединенных Штатов [17. С. 1]. 

Революционные события в России 1917 г. явились 
переломным моментом в характере развития русско-
язычной периодики США, существенно изменив ее 
политический окрас. После падения царского режима 
началась репатриация, в большинстве своем, полити-
ческих эмигрантов. В частности, из Калифорнии вер-
нулись в Россию около 400 человек [18. С. 110]. В их 
числе был редактор А.П. Щербак, газета которого 
«Великий океан» закрылась в 1918 г. сразу после его 
отбытия на родину. 

Прямым следствием революции 1917 г. явилась 
«Красная паника», возникшая в американском обще-
стве в связи со стремительным распространением 
большевизма; она вылилась в «палмеровские рейды» 
1919–1920-х гг., в ходе которых происходили массо-
вые аресты и депортация участников радикальных и 
анархистских движений. Данные меры привели к 
упадку русскоязычных изданий левого толка и, 
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напротив, росту числа изданий антисоветской и анти-
большевистской направленности. Вторая волна рус-
ской эмиграции в США (1917–1939 гг.) сформировала 
значительное число подобных печатных органов. 
Первым изданием новой волны в Калифорнии стал 
«Вестник русско-американского сближения» (ред. 
Ю.С. Романовский), издаваемый в Сан-Франциско 
российским консульством, представлявшем интересы 
правительства А.В. Колчака. 

Первый номер вышел в мае 1919 г., бюллетень из-
давался ежемесячно, статьи в нем дублировались на 
двух языках – русском и английском. Для англоязыч-
ной аудитории вестник назывался Siberian opportuni-
ties («Сибирские возможности»). Часть издержек по-
крывалась за счет размещения большого количества 
коммерческой рекламы. Цель издания заключалась в 
формировании благоприятного образа «Омского пра-
вительства» и создании некой платформы для взаи-
модействия между американцами и русской общиной. 
Вестник отличался антибольшевистской риторикой, 
но при этом не являлся монархистским. В нем дава-
лись довольно негативные оценки царской власти: 
«Истощенная войною, обессиленная внутренними 
неурядицами, задавленная режимом автократического 
правления, носившая в себе заразу измены высших 
чинов, она [Россия. – Авт.] подняла голову в великие 
дни мартовской революции. Казалось, благословление 
снизошло на Россию. Весь народ, освобожденный от 
оков цепей и бесправия воспрянул духом, зажегся 
энтузиазмом и клятвенно подтвердил обещание про-
должать до конца справедливую борьбу за право и 
правду» [19. С. 19]. 

В последующих выпусках структура бюллетеня 
отчасти напоминала «Вестник Аляски» А. Гончарен-
ко. Появился сегмент, направленный отдельно для 
англоговорящей аудитории и отдельно – для русско-
говорящей, при этом, в большинстве своем, сохраня-
лись двуязычные дублируемые материалы. Амери-
канцам вещали о русском кустарном производстве и 
крупных городах России, россиянам – о новостях об-
щины и консульства. В рамках заданной программы, 
направленной на сближение США и «новой» России, 
особое внимание в вестнике уделялось гуманитарной 
деятельности принимающей страны, подчеркивалась 
значимость миссии американского Красного Креста 
на территории Сибири, а также возможности, которые 
предоставляла американская передовая медицина для 
реабилитации ветеранов и инвалидов Первой мировой 
войны [20. С. 23, 36]. История «Вестника русско-
американского сближения» закончилась практически 
одновременно с историей Белого движения в России. 
Последний номер вышел в печать в 1921 г. 

Калифорния, как известно, явилась местом сосре-
доточения военных и морских эмигрантских органи-
заций, имевших свои печатные органы. В 1926 г. в 
Сан-Франциско был основан «Вестник Общества Рус-
ских Ветеранов Великой войны (ОРВВ)», издаваемый 
одноименным объединением. Первый его редактор – 
А.А. Тихонравов. Миссия журнала заключалась в 
освещении деятельности общества в вопросах оказа-
ния помощи ветеранам войны. Для этой цели устраи-
вались инвалидные балы и благотворительные вечера, 

весь доход с которых шел на реализацию программы 
помощи инвалидов. 

Помимо статей о данных мероприятиях на страни-
цах издания можно обнаружить воспоминания членов 
ОРВВ о Первой мировой и Гражданской войнах, но-
вости о русской диаспоре в Калифорнии. Отдельные 
специальные выпуски были целиком посвящены вид-
ным деятелям царской власти и Белого движения. 
Редакция журнала не обходила стороной и новости 
внутри СССР, при освещении которых демонстриро-
вала всю свою антибольшевистскую направленность. 
Любые достижения Советской России воспринима-
лись скептически; считалось, что «все это приписыва-
ется каторжному режиму, при котором девять деся-
тых населения сидят на голодном или полуголодном 
пайке, а вся обстановка ведет к физическому вырож-
дению огромного большинства населения» [21. С. 13]. 

Примечательно, что в издании ОРВВ в межвоен-
ный период полностью отсутствовала коммерческая 
реклама. «Вестник» существовал за счет бюджета 
общества, пополняемого с помощью пожертвований и 
средств, вырученных от благотворительных меропри-
ятий. Тем не менее журнал оставался на плаву до-
вольно долго, лишь в середине 1990-х гг. было приня-
то решение о его закрытии. 

Помимо «Вестника ОРВВ» появились такие изда-
ния, как «Вахтенный журнал» и «Вестник Объедине-
ния офицеров Генерального штаба в г. Сан-
Франциско». Последний выходил непродолжитель-
ный период в 1931–1932 гг. и имел незначительный 
тираж. Первый номер – 50 экз., второй – 70. Вестник 
целиком был посвящен деятельности объединения, 
повествуя о собраниях в форме «очередных чашек 
чая» и публикуя тезисы или тексты докладов участ-
ников общества. Доклады характеризовались военно-
политической тематикой – ключевые сражения в ис-
тории, биографии великих полководцев и пути проти-
водействия большевизму. По признанию редакции, 
существовала острая нехватка денежных средств, из-
за чего даже невозможно было публиковать все мате-
риалы собраний [22. С. 2]. Вероятно, по этой причине 
вестник в скором времени был закрыт (всего было 
выпущено два номера). 

«Вахтенный журнал» выходил в печать с 1934 г. 
под редакцией Ю. Гордеева, периодичность – три но-
мера в год. С 1936 г. он издавался Кают-компанией, 
представлявшей собой объединение морских офице-
ров бывшей царской армии. И.К. Окунцов оценивал 
это издание как «профессиональный, содержательный 
журнал, одновременно являющийся литературным и 
историческим» [3. С. 342], в котором содержались 
обзоры новинок мирового кораблестроения, давались 
практические советы морякам по калибровке обору-
дования и проч. На страницах журнала можно также 
обнаружить воспоминания офицеров о службе в цар-
ской армии, освещение американских новостей; в 
конце каждого номера располагалась юмористическая 
колонка. Как и многие печатные органы белоэми-
грантских военных образований, «Вахтенный жур-
нал» отличался антибольшевистскими формулиров-
ками, приобретавшими порой комичные формы. 
Например, авторы изощрялись уместить К. Маркса и 
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Ф. Энгельса в обзор профессионального морского 
сборника и наделить их уничижительным эпитетом 
«жалких газетных писак» [23. С. 42]. В 1938 г. журнал 
прекратил свое существование. 

Среди других изданий подобной тематики, изда-
вавшихся в Калифорнии, следует назвать «Бюллетень 
Кают-компании морских офицеров бывшего россий-
ского флота в Сан-Франциско» (1931–1953 гг.) и «За-
писки военно-морского исторического имени адмира-
ла Колчака кружка». Причем «Записки» являлись па-
рижским журналом и лишь в течение 1937 г. печата-
лись в Сан-Франциско. Данная мера была вызвана 
потребностью снизить издержки по выпуску печатно-
го издания и значительно облегчить финансовое по-
ложение кружка [24. С. 21]. 

Очень точно охарактеризовал журналы военных 
белоэмигрантских объединений Э.Л. Нитобург, под-
черкнувший, что все они являлись изданиями «но-
стальгических» организаций, созданных в память о 
своем прошлом людьми, давно уже читающими ан-
глийскую прессу, и выходили крошечным тиражом 
[5. С. 265]. Примечательно, что практически вся пе-
риодика антибольшевистского толка сохраняла в пуб-
ликациях дореформенную орфографию русского язы-
ка, в очередной раз противопоставляя себя Советской 
России, использовавшей с 1918 г. новую систему пра-
вописания. 

Периодическая печать Калифорнии была также 
представлена изданиями, являвшимися официаль-
ными органами партии младороссов (социал-
монархистов). В 1933–1934 гг. выходил журнал 
«Клич» – орган связи 33-го очага Союза младорос-
сов. Немногим позже публиковалось ежемесячное 
издание «На рассвете» (1937–1939 гг.). В 1939–
1940 гг. в Сан-Франциско распространялась ежене-
дельная газета «Русское дело». Принципиальное от-
личие младоросской периодики от других монар-
хистских изданий заключалось в отношении к Со-
ветской России. Данная позиция восходит к идеоло-
гии партии, утверждавшей, что для них «нет деления 
русской нации на две части: белых и красных. Мла-
дороссы всегда считали, что по обе стороны рубежа 
находятся только русские, в массе своей одинаково 
любящие Родину...» [25. С. 3]. Поэтому на страницах 
социал-монархической прессы невозможно обнару-
жить уничижительную критику в адрес большеви-
ков, а лишь умеренные оценки и призывы к сотруд-
ничеству с ними. 

Помимо прочего существовало также несколько 
просоветских печатных изданий. В марте 1925 г. в 
Лос-Анджелесе была основана еженедельная газета 
«Русский Вестник», издателем и редактором которой 
являлся И.Б. Полонский. Основная тематика газеты – 
это обзор новостей из СССР. Газета, выходившая на 
пике НЭПа, положительными отзывами встречала 
любые преобразования советского правительства, 
направленные на укрепление рыночных отношений. 
Поэтому на страницах издания можно обнаружить 
такие заголовки, как «Зиновьевцы за частный капи-
тал», «Дзержинский и развитие НЭПа» и др. [26. С. 3]. 

В рубрике «На родине» освещаются не только со-
бытия, происходившие в СССР, но и на территории 

бывших окраин Российской империи – Польше, Лит-
ве, Финляндии. Новостная колонка также представле-
на заметками о жизни русской диаспоры в Калифор-
нии. Причем редакция отрицательно относилась к 
представителям ее консервативной части: «У “публи-
ки нашей” отсутствует какой-либо интерес к тому, 
что творится на белом свете дальше их “родного 
уголка”. Умственный багаж все тот-же с каким они 
прибыли сюда: “за царя и отечество” – и дальше ни с 
места...» [26. С. 3]. Газета просуществовала недолго, 
была закрыта менее чем через год после своего осно-
вания. 

Немногим ранее «Русского вестника» в Калифор-
нии было создано другое издание, характеризовавше-
еся просоветской направленностью. В 1921 г. группой 
эмигрантов во главе с Г.Г. Григорьевым, ставшим 
впоследствии первым редактором, была основана од-
на из крупнейших газет региона «Русская жизнь», 
которая выходила еженедельно при поддержке Рус-
ско-американского кооперативного общества. Не-
смотря на то, что данное издание являлось внепар-
тийным, его руководство открыто выражало под-
держку Советской России, называя ее «великой демо-
кратической республикой в Европе и Азии... освобо-
дившейся от царизма и пробивающей себе дорогу к 
народовластию» [27. С. 2]. Первые полосы газеты 
практически всегда отводились обзору новостей 
из СССР. 

«Русская жизнь» наравне с «Русским вестником» 
явилась одним из первых и немногих изданий Кали-
форнии, которое полностью перешло на пореформен-
ную графическую систему языка. Хотя в первых вы-
пусках газеты сохранялось влияние дореволюционной 
орфографии (наличие «десятеричного i» и окончаний 
прилагательных -аго-, -яго-). 

На рубеже 1920–1930-х гг. произошли первые из-
менения в редакционной политике газеты. Ее издате-
лем и редактором стал вице-президент Русско-
американского кооперативного общества Ф. Кларк. 
Жесткой критике с его стороны подверглась совет-
ская индустриализация, в особенности положение 
американских квалифицированных рабочих в СССР и 
невыполнение перед ними контрактных обязательств. 
На страницах газеты произошла трансформация обра-
за СССР из «великой демократической республики» в 
«страну нищеты и голода» [28. С. 1]. 

Новым этапом в развитии издания стала вторая 
половина 1930-х гг., когда издатель и литератор 
П.П. Балакшин приобрел «Русскую жизнь», переиме-
новав ее в «Русские новости-жизнь». Газета несколь-
ко изменила формат. Увеличился ее объем, она боль-
ше ориентировалась на освещение событий, связан-
ных с жизнью диаспоры. Новости о стране исхода 
также не сходили с полос, в отношении СССР теперь 
появлялись нейтральные оценки без политического 
окраса, нежели это было в период редактуры Ф. Клар-
ка. По замыслу нового владельца, газета должна была 
стать объединяющим фактором для русской колонии 
Сан-Франциско. Для осуществления этой цели 
П.П. Балакшин привлекал видных деятелей культуры 
русского зарубежья – М.А. Осоргин, И.А. Бунин, 
М.В. Щербаков; на регулярной основе печаталась в 
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издании Т.А. Баженова – одна из лучших русскоязыч-
ных журналисток Калифорнии. 

Несомненным недостатком печатного органа был 
то, что публикуемые материалы, в большинстве сво-
ем, затрагивали Сан-Франциско, значительно реже 
Лос-Анджелес и практически не освещали остальные 
районы Калифорнии, что снижало популярность газе-
ты в среде эмиграции. Очевидно также, что редакция 
испытывала финансовые трудности, не раз обращаясь 
со страниц издания с просьбой о материальной под-
держке. Поэтому П.П. Балакшин был вынужден в де-
кабре 1941 г. продать газету Русскому Центру. У ис-
токов этой организации стояли белоэмигрантские и 
монархистские объединения. Неудивительно, что по-
сле передачи в ведение Центра газета «Русские ново-
сти-жизнь» в очередной раз изменила вектор своего 
развития. Новым редактором был назначен профессор 
Г.К. Гине, издание стало ежедневным, было возвра-
щено прежнее название «Русская жизнь». Произошел 
возврат к дореформенной орфографии, оценки дея-
тельности большевиков диаметрально изменились. 
Формулировки в их адрес на полосах газеты стали 
крайне негативными: трудящиеся массы превратились 
в «рабов», советское правительство – в «Кремлевскую 
шайку», а И.В. Сталин сравнивался с Чингисханом, 
который на фоне советского лидера по степени же-
стокости выглядел любителем [29. С. 3]. Подобные 
идеологические рамки на долгие годы явились ориен-
тиром для газеты, которая издается и в настоящее 
время. 

Другим долговечным изданием Калифорнии стала 
газета «Новая заря», основанная в 1928 г. (издатель 
(до 1932 г.) и редактор – П.П. Васильев; с 1932 г. – 
издатель Г.Т. Сухов), выходившая еженедельно, а с 
1938 г. – ежедневно. «Новая заря» и «Русская жизнь» 
считались прямыми конкурентами, поэтому они часто 
публиковали критические статьи друг на друга. 

Первые полосы газеты отводились освещению 
международной повестки, в том числе затрагивалась 
тема советского государства. Редакция весьма лояль-
но относилась к Советскому Союзу, в положительном 
ключе оценивая его деятельность. Жизнь русской ко-
лонии на Тихоокеанском побережье являлась не ме-
нее важной тематикой для «Новой зари». В газете 
часто публиковались призывы к благотворительной 
деятельности, отчеты и анонсирование инвалидных 
балов и вечеров для сбора средств в пользу нуждаю-
щихся. «Новая заря» по продолжительности выпуска 
уступала только «Русской жизни» и «Вестнику Обще-
ства Русских Ветеранов Великой войны» и выходила 
на протяжении 44 лет. 

Значительную часть периодических изданий вто-
рой волны русской эмиграции в Калифорнии состав-
ляли издания, основанные деятелями русской культу-
ры, которые отличались своей аполитичностью. Пер-
вым из них стала основанная в 1921 г. в Сан-
Франциско еженедельная «Русская газета» (изд. 
Ф.А. Постников). В состав редакционной коллегии 
вошли многие деятели культуры, в том числе и по-
этесса Е.П. Грот. По свидетельству современников, 
«не приходилось говорить о каком-либо направлении 
газеты, не было не только направления, но и доста-

точных средств» [11. С. 83]. Данное обстоятельство, 
вероятно, стало причиной закрытия издания менее 
чем через год после его основания. 

В период выпуска «Русской газеты» в 1921 г. на 
квартире у Е.П. Грот начал собираться Литературно-
художественный кружок. Плодом деятельности этих 
собраний явилось основание в 1923 г. ежегодного 
журнала «Родные мотивы» (изд. – Е.П. Грот совмест-
но с Ф.А. Постниковым). Это было литературное из-
дание, в котором публиковались прозаические и поэ-
тические произведения членов кружка. Журнал печа-
тался в г. Беркли, и всего вышло в свет три номера за 
1923–1925 гг. После закрытия «Родных мотивов» 
важным достижением Литературно-художественного 
кружка стала публикация трилогии, включавшей в 
себя коллективные сборники. Первый из них – «Дым-
ный след» был издан в 1925 г. в Сан-Франциско (ред. 
А.П. Ющенко) со стихами Е.П. Грот, О.А. Ильиной, 
А.А. Масаинова; в сборнике также присутствовала 
проза, просветительские статьи и эссе [30]. 

Второй частью серии был «Калифорнийским аль-
манах», напечатанный в 1934 г. в Харбине специально 
для кружка. Состав авторов практически повторял 
«Дымный след». Одним из редакторов выступал вла-
делец газеты «Русские новости-жизнь» П.П. Балак-
шин, который тесно сотрудничал с кружком. Помимо 
своей основной деятельности он в 1936–1937 гг. под 
псевдонимом Б. Миклашевкий выпускал художе-
ственно-литературный сборник «Земля Колумба». 

Наконец, альманах «У золотых ворот» (Сан-
Франциско, 1957 г.) был задуман как завершающий в 
трилогии. Авторский состав сборника был значитель-
но шире, чем в предыдущих двух частях за счет дея-
телей культуры, прибывших в Калифорнию в ходе 
третьей волны эмиграции: в их числе, Н.В. Нароков, 
П.П. Лапикен, Е.В. Глушкова (псевдоним А. Василь-
ковская) и др. [30]. Наравне с произведениями про-
фессионалов в альманахе вышло несколько рассказов 
писателей-любителей, что подчеркивало демократич-
ный характер литературно-художественного объеди-
нения. 

Ведущие деятели данного кружка (Е.П. Грот, 
П.П. Балакшин, Т.А. Баженова) активно публикова-
лись в единственном детском журнале колонии «День 
русского ребенка». Его выход был приурочен к одно-
именному празднику, устраиваемому диаспорой на 
Благовещение. Впервые данное мероприятие было 
организовано в 1932 г., а первый номер издания, 
имевшего ежегодный формат, вышел в печать в 
1934 г. (редактор-издатель – Н. Борзов). Содержание 
включало в себя детские стихи и рассказы, сочетав-
шиеся на страницах журнала с рассуждениями о 
трудной жизни потомков эмигрантов и призывами о 
материальной помощи нуждающимся детям. Значи-
тельная часть литературных произведений пропаган-
дировала идеи воспитания в православной вере и по-
требность в сохранении исторической памяти о 
стране исхода среди подрастающего поколения. 

Каждый номер журнала содержал отчет о доходах, 
получаемых от проведения Дня русского ребенка, и 
расходах, направляемых на нужды обездоленных де-
тей. Из отчетов следует, что тираж издания составлял 
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всего 250 экземпляров [31. С. 33]. Несмотря на такое 
незначительное количество, журнал выходил в тече-
ние 21 года (последний номер был опубликован 
в 1955 г.). 

Интеллигенция русской колонии была представ-
лена не только людьми творческих специальностей, 
но также и учеными. В 1937 г. в Сан-Франциско было 
учреждено Русское историческое общество в Америке 
(РИОА). Основным итогом деятельности РИОА за 
непродолжительный период его существования стало 
создание собственного печатного органа. Первый но-
мер «Записок Русского исторического общества в 
Америке» вышел в 1938 г. (ред. А.П. Фарафонтов). В 
журнале публиковались известные историки русского 
зарубежья: С.Г. Сватиков, П.В. Шкуркин, Д.В. Ники-
тин и др. Издание отличалось узкой специализацией. 
Публиковавшиеся статьи затрагивали проблемы, рас-
сматриваемые исключительно в рамках американи-
стики (русская колонизация Аляски, российско-
американские отношения, «доколумбовые открытия» 
Америки и др.). Редакция открыто призывала игнори-
ровать советскую историческую науку и не изучать 
историю «по Покровскому» [32. С. 4]. Всего вышло 
два номера журнала. В годы Второй мировой войны 
деятельность РИОА была свернута. 

Удивительно схожая судьба ожидала другое науч-
ное объединение Калифорнии Русское сельскохозяй-
ственное общество в Северной Америке, основанное в 
июне 1938 г. в Сан-Франциско с целью поддержки 
русских фермеров, организации для них справочно-
информационной службы. Данное объединение в 
1939 г. выпустило свой научный журнал «Известия 
Русского сельскохозяйственного общества в Северной 
Америке», в котором публиковались аналитические 
статьи, заметки о развитии сельского хозяйства в 
СССР и США, перепечатывались материалы из дру-
гих схожих по тематике изданий. Как и РИОА, дея-
тельность сельскохозяйственного общества полно-
стью прекратилась в годы войны. По ее окончанию 
деятели объединения совместно с представителями 
Русского исторического общества участвовали в со-
здании Музея-архива русской культуры в г. Сан-
Франциско, существующего по настоящее время 
[11. C. 155]. 

Свой след в истории русской периодики колонии 
оставило студенческое движение. В Беркли при Ка-
лифорнийском университете был основан ежегодник 
«Русский медведь», являвшийся органом Русского 
национального студенческого общества. Издание вы-
ходило в канун Татьяниного дня. В нем публикова-
лись пожелания и поздравления студенчеству, замет-
ки об истории общества и воспоминания о родине. 
Было выпущено, по меньшей мере, два номера в 1930 
и 1931 гг. [33. С. 1]. 

Что касается церковной периодики, то в Калифор-
нии она была распространена слабо. Скорее всего, это 
обусловлено тем, что к началу XX в. Сан-Франциско, 
в котором располагалась епархиальная кафедра, начал 
терять свою значимость как центр православия в Се-
верной Америке. В связи с увеличением эмиграции из 
России в восточные штаты, соответственно, наблю-
дался и рост числа приходов на Восточном побережье 

США. Для удобства управления и территориальной 
близости к основной части паствы архиепископ Тихон 
Беллавин в 1905 г. принял решение о переносе кафед-
ры Алеутской и Североамериканской епархии из Сан-
Франциско в Нью-Йорк [10. С. 375]. Именно на Во-
сточном побережье на рубеже XIX–XX вв. возникли 
первые церковные издания – «Журнал православной 
церкви», «Американский православный вестник», 
«Русский эмигрант» и др. Появление в Калифорнии 
новых религиозных изданий приходится лишь на 
1930-е гг. 

В 1931 г. был издан журнал «Вера и правда» под 
редакцией генерал-майора царской армии, участника 
объединения офицеров Генерального штаба в г. Сан-
Франциско Г.Т. Киященко. Журнал – церковно-
монархический, ультраконсервативного толка. В нем 
автор публиковал свои рассуждения, воспоминания о 
жизни в дореволюционной России. С особым пиете-
том Г.Т. Киященко в своих статьях относился к по-
следнему императору Николаю II, которому был по-
священ отдельный спецвыпуск, приуроченный к 15-
летней годовщине расстрела царской семьи. Печат-
ный орган, в свойственной монархическому изданию 
манере, выступал с жесткой критикой большевиков, 
называя их, не иначе как, «пришельцы сатаны» [34. 
С. 458]. Журнал оказался недолговечным, в 1933 г. 
было принято решение о его закрытии. 

Другим церковным изданием второй волны эми-
грации была газета «Русский клич» (ред. В.А. Воец-
кий), выходившая в Лос-Анджелесе в 1937–1938 гг. 
Она являлась официальным органом Братства побор-
ников православной веры и церковной истины, вы-
ступавшего против предоставления Автокефалии Се-
вероамериканской епархии. Эта тема нашла отраже-
ние на страницах печатного органа [35. С. 1]. В газете 
также отражалась история христианской церкви, осо-
бое внимание уделялось освещению духовной и свет-
ской жизни русской колонии региона. В указанный 
период было выпущено всего три номера издания. 
В 1946 г. была предпринята попытка возродить газету 
под редакцией Б. Страпски, однако в печать вышел 
лишь один номер. 

Из журналов не православной деноминации изда-
вался лишь ежегодник «Молоканское обозрение». 
Молокане являлись представителями еще первой 
волны эмиграции в регионе. Они расселились пре-
имущественно в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в 
1904–1906 гг. Несмотря на высокой уровень их орга-
низации, община довольно продолжительный период 
функционировала без собственного печатного орга-
на, который был создан лишь в 1941 г. Издателем и 
редактором стал П.И. Самарин. В ежегоднике пуб-
ликовались новости молоканской общины, догматы 
их учения и трактовки священных текстов. Журнал 
оказался недолговечным, последний номер вышел в 
1947 г.  

Подводя итог всему вышеизложенному, необхо-
димо подчеркнуть, что русскоязычная периодика Ка-
лифорнии выполняла важную социокультурную 
функцию для диаспоры. Начиная с появления первой 
газеты региона – «Вестника Аляски» Агапия Гонча-
ренко, она не только способствовала сохранению эт-
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нической самоидентификации в среде эмигрантов, но 
и повышала уровень их образованности, занимаясь 
просветительской деятельностью, посредством озна-
комления колонии с правовыми и культурными осо-
бенностями США. Русскоязычная пресса оказала су-
щественное влияние на скорейшую адаптацию и ин-
теграцию эмигрантов в инокультурное пространство 
Америки. 

Важно также отметить, что первая и вторая волны 
русской эмиграции не были однородными по своему 
социальному составу. Они включали в себя различ-

ные слои населения – политические и религиозные 
эмигранты, военные, интеллигенция, студенты, рабо-
чие и др. Поэтому тематическое многообразие, пред-
ставленное русскоязычной периодикой Калифорнии, 
благоприятно сказалось на местной диаспоре, позво-
ляя каждому читателю обнаружить необходимую ин-
формацию. Развитие периодической печати региона в 
указанный период имело свои локальные особенно-
сти – это слабое распространение церковных изданий, 
а также большое количество недолговечных газет и 
журналов. 
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One of the emigrants’ adaptation and integration factors into the host country’s sociocultural space is the press publishing any 
material in the language of the original country. Such periodicals have a great number of local features that differ from each other 
depending on the area of their distribution. The aim of this investigation is to comprehensively analyze the development of the 
Russian-language periodical press which was established by the representatives of the first and second Russian emigration waves in 
California. To achieve this aim, the following objectives were set: identifying specific regional features of periodicals, classifying 
publications and determining the role of the press in the resettlement groups’ adaptation process. The source base of the research is a 
wide-range number of newspapers and magazines published and circulated in California during the second half of the 19th – the first 
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third of the 20th centuries. The author also relies on the historiographic heritage of the most known researchers who studied the 
emigrant press development in North America in the specified chronological frameworks. Materials from the State Archive of the 
Russian Federation are also used in this article. In the course of the investigation, the author revealed that only two periodicals were 
established in the years of the Russian emigration’s first wave in California: Alaska Herald and The Great Ocean, they had an anti-
monarchist orientation. The revolutionary events in the former Russian Empire in 1917 contributed to a substantial increase in the 
number of Russian-language newspapers and magazines in the region. Periodicals produced by representatives of the Russian second 
wave emigration, which was not homogeneous in the social composition, were thematically diverse: monarchist, anti-Bolshevik, pro-
Soviet, military, historical, scientific, artistic and literary, children’s, and others. The regional emigrant press facilitated the rapid 
assimilation and Americanization of the resettlement groups as well as their familiarization with the sociocultural features of the new 
community. In the course of the investigation, other specific features of the Russian-language periodical press development in 
California were revealed. There was a considerable number of non-durable magazines and newspapers as well as an insignificant 
circulation of the Russian Orthodox Church periodicals in the region. 
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ПРИКЛАДНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
 

Рассмотрена возможность актуализации концепции прикладного физкультурного образования студентов с применением 
методики профессионально-прикладной подготовки. Обосновано, что экспериментальная методика, опираясь на средства 
физического воспитания, способствует сокращению периода профессиональной адаптации. 
Ключевые слова: студенты; педагогический процесс; прикладное физкультурное образование; профессиональная адапта-
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Введение. Успешное освоение будущей профес-

сиональной деятельности с учетом специфических 
требований, предъявляемых конкрентными професси-
ями, позволяет обеспечить оптимальный уровень фи-
зической и функциональной подготовки, тренирован-
ности организма, а также формировать важные про-
фессиональные качества и способности.  

Сущность профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП) заключается в оптимальном 
использовании совокупности средств физической 
культуры, методов прикладной подготовки и форм 
физического воспитания в целях усвоения человеком 
знаний, умений и навыков, необходимых в будущей 
профессии [1]. 

Ратификация в 2018 г. Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС 3++) 
позволила вузам переводить студентов на разрабо-
танные в соответствии с новыми положениями про-
граммы.  

Появилось новое наименование компетенций – 
универсальные компетенции (УК).  

Набор универсальных компетенций действитель-
но необходим для будущего специалиста, их необхо-
димо формировать на протяжении всего процесса 
обучения по определенной образовательной про-
грамме [2]. 

В отечественном образовании основное внимание 
уделяется формированию знаний в области приклад-
ной подготовки, умению передавать прикладные зна-
ния, в то время как навыки и умения выполняют 
вспомогательную роль. В соответствии с этим тради-
ционно применяются формы контроля, позволяющие 
оценивать сформированные знания, умения и навыки, 
полученные как продукт изучения образовательных 
программ.  

Однако этого недостаточно. Вузы обращаются к 
поиску новых форм обучения, повышающих качество 
прикладной подготовки и, следовательно, профессио-
нальной адаптации [3]. 

Для студентов, которые имеют ограничения воз-
можностей здоровья, поддержка должного уровня 
прикладной подготовленности в рамках будущей 
профессии затруднительна.  

Согласно учебным планам, разрабатываемым на 
основе ФГОС ВО (3+) либо ФГОС ВО (3++), на реа-
лизацию программы профессионально-прикладной 
физической подготовки отводится последний семестр 
изучения дисциплины [4, 5].  

Для успешного достижения оптимального уровня 
физического развития и формирования необходимых 
в будущей профессиональной деятельности умений и 
навыков требуются новые подходы к процессу орга-
низации и педагогической реализации ППФП Данные 
подходы должны быть направлены на методическое и 
содержательное преобразование программы приклад-
ной физподготовки. 

Однако далеко не все преподаватели физической 
культуры в достаточной степени владеют необходи-
мыми для этого знаниями, многие зачастую пассивны 
и инертны в работе [6]. 

На наш взгляд, методику ППФП следует актуализи-
ровать, т.е. использовать последовательную (этапную) 
реорганизацию программы дисциплины, направить из-
менения в сторону не только количественных, но и ка-
чественных преобразований при сохраняемой основе. 
При этом следует использовать совокупность принци-
пов, подходов и методов физической культуры. 

Цель исследования – актуализировать концепцию 
прикладного физкультурного образования студентов с 
учетом потенциала профессионально-прикладной 
физической подготовки, обеспечивающей возмож-
ность эффективного формирования профессиональ-
ной адаптации. 

Под профессиональной адаптацией студентов в 
период обучения мы понимаем процесс вхождения в 
профессию и гармонизации взаимодействий обучаю-
щихся с профессиональной средой посредством орга-
низации учебного процесса  

Прикладное физкультурное образование осу-
ществляется через педагогический процесс ППФП, но 
отличается от традиционной практики тем, что в рам-
ках освоения дисциплины у студентов формируется 
диапазон адаптационных возможностей организма и 
развиваются профессионально важные качества. 

Вопрос о возможности адаптации студентов в про-
цессе подготовки к профессиональной деятельности в 
вузе остается дискуссионным до настоящего времени. 
Человек способен адаптироваться как к существенным 
физическим нагрузкам, так и к будущей профессио-
нальной деятельности. Позиции студента современного 
вуза изменяются в условиях образовательного процесса. 
Он из пассивного субъекта обучения превращается в 
активного участника учебно-профессиональной дея-
тельности [7]. 

На уровне традиционного процесса обучения мето-
дически это сложно осуществить. 
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Известно, что при высокой мотивации организм 
человека способен продемонстрировать не доступ-
ную для него в спокойном состоянии функциональ-
ную активность.  

Грамотно организованная профессионально-
прикладная физическая подготовка позволяет подго-
товить специалистов, обладающих высокими адапта-
ционными резервами. Эти резервы в процессе про-
фессиональной деятельности они могут полноценно 
использовать  

Еще раз обратимся к определению процесса адап-
тации: адаптация есть предпосылка активной дея-
тельности студентов, связанная с приспособлением к 
содержанию, условиями и характеру конкретной про-
фессиональной деятельности посредством организа-
ции учебного процесса. При этом профессиональная 
адаптация предполагает овладение нормами и функ-
циями будущей профессиональной деятельности. 

Нами была выдвинута гипотеза: профессиональная 
адаптация, понимаемая нами как приспособление ор-
ганизма к прикладным физическим нагрузкам про-
фессиональной деятельности, у студентов будет более 
успешной, если изменить методику преподавания 
прикладной физической подготовки.  

Согласно ФГОС на реализацию ППФК отводится по-
следний семестр изучения дисциплины.  

Нами предлагается внести изменения в порядок изу-
чения и преподавания ППФП, изменив в том числе и 
структуру программы, и время, отведенное на ее 
усвоение, а также формы и методы обучения, вклю-
чив данную дисциплину в структуру четных (2-й, 4-й 
и 6-й) семестров.  

Такая методика обусловливает распределение со-
держания, способов подачи учебного материала и ви-
дов учебно-профессиональной деятельности.  

Такой подход предполагает (но не предопределяет) 
позицию обучаемого. 

В дальнейшем эмпирическим путем установлено, 
что ПФО создает серьезные предпосылки для успеш-
ной профессиональной адаптации, которая проявляет-
ся через фактор улучшения здоровья и повышение 
уровня тренированности организма. 

Организация исследования. В исследовании 
приняли участие 40 студентов ЮУрГУ (НИУ) (экс-
прериментальная группа) и 39 студентов ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского (контрольная группа).  

Наблюдение проводилось в течение 2017–
2020 гг. Нами учитывалось, что формирование 
адаптации, в том числе и профессиональной, про-
ходит в три фазы:  

1) срочная «начальная» фаза процесса приспособ-
ления к физической нагрузке;  

2) долговременная фаза, заключающаяся в струк-
турных перестроениях в организме, вследствие 
накопления эффектов многократно повторенной 
срочной адаптации; 

3) фаза устойчивой адаптации (табл. 1). 
Учебный процесс был организован по принципу 

поэтапного вовлечения студентов в ПФО (независи-
мо от выбранной специальности).  

Учебный план предусматривал определенную пе-
риодичность занятий – два раза в неделю. 

Таблица  1  
Экспериментальная методика ПФО 

 
2-й семестр 4-й семестр 6-й семестр 
Начальная  
адаптация  

Долговременная 
адаптация  

Устойчивая  
адаптация  

Мобилизация функци-
ональных систем 

(внешнего дыхания 
и кровообращения) 

Повышение  
качества функции  

равновесия 

Двигательная  
активность  

(мощность работы)

 
На этапе срочной «начальной» стадии процесса 

приспособления к физической нагрузке, которая ха-
рактеризуется мобилизацией функциональных систем 
(внешнего дыхания и кровообращения), использова-
лись методы функциональных проб (проба Серкина и 
проба Мартине–Кушелевского). 

На этапе долговременной адаптации, обеспечи-
вающей повышение физиологических возможностей 
доминирующей системы за счет включения режима 
экономичности ее функционирования, использовался 
метод стабилометрии. Данный метод позволяет от-
следить качество функции равновесия, другими сло-
вами, динамику освоения человеком новых (приклад-
ных) двигательных навыков;  

На этапе устойчивой адаптации, подразумеваю-
щей увеличение мощности и повышение экономично-
сти функционирования двигательного аппарата, ис-
пользовался экспресс-метод PWC170 и МПК. Резуль-
таты применения данных методов позволяют опреде-
лить, насколько эффективно сердце, легкие и сосуды 
обеспечивают организм кислородом после физиче-
ских нагрузок. 

Перечисленные показатели характеризуют ста-
бильность (устойчивость) функционирования отдель-
ных физиологических систем и всего организма в це-
лом в течение периода времени, необходимого для 
эффективного выполнения профессиональной дея-
тельности. 

Данные эксперимента представлены в виде M ± m, 
где M – средняя, а ± m – стандартное отклонение. Ана-
лиз достоверности полученных результатов проводился 
по t-критерию Стьюдента. Различия показателей в экс-
периментальной и контрольной группах до и после экс-
перимента считали значимыми при p ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Показано, что при 
сравнении фиксируемых показателей в конце 2-го,     
4-го и 6-го семестров (см. табл. 2–4) мобилизация та-
ких функциональных систем, как внешнее дыхание и 
кровообращение) (1-й этап), неизбежно отражается на 
качестве такой функции, как равновесие (2-й этап), а 
повышение показателей функции равновесия связано 
с развитием двигательной активности (3-й этап). Это, 
по нашему мнению, служит доказательством эффек-
тивности предлагаемой методики занятий.  

Из табл. 2. видно, что при проведении пробы Серки-
на (трехэтапная задержка дыхания) каждый этап объ-
единяет важные категории функционального состояния: 
1-й этап – физические возможности, 2-й этап – физиче-
ские способности, 3-й этап – энергетические ресурсы.  

В 6-м семестре (2019–2020 гг.) и в эксперимен-
тальной, и в контрольной группах отмечены досто-
верные отличия (p < 0,05) от результатов, зафиксиро-
ванных в 1-м и 2-м семестрах.  
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Таблица  2  
Начальная фаза процесса формирование профессиональной адаптации 

 

Показатели Группы 
Этапы исследования  

Начальная 
адаптация 

Долговременная 
адаптация 

Устойчивая 
адаптация 

Проба Мартине 
ЭГ 39/61* 64/36* 74/26* 

КГ 43/57* 61/39* 69/31* 

Проба Серкина  
ЭГ 46,3/86,7** 48,2/97,5** 59,5/103,4** 

КГ 46,7/91,9** 48/103,1** 64,6/116,4** 

*Доля респондентов (%) по типу реакции: благоприятная (норм) / неблагоприятная;  
**2-й, 3-й этапы (%) 
 

На 2-м этапе выросло значение показателя задерж-
ки дыхания, что указывает, в частности, на хорошую 
способность респондентов переносить гипоксические 
условия и экономичную работу дыхательно-
мышечной системы. Этим обосновывается эффектив-
ность предлагаемого подхода к формированию про-
фессиональной адаптации.Кроме того, это можно рас-
сматривать как доказательство возрастания адаптив-
ных возможностей организма.  

Результаты занятий со студентами эксперимен-
тальной группы позволяют предположить, что в соот-

ветствии с функциональными возможностями систем 
организма формируются и двигательные качества. 
Средние по группам значения показателей пробы 
Серкина подтверждают (независимо от пола и уровня 
физической подготовленности) достоверность повы-
шения адаптационных сдвигов, адекватных физиче-
ской нагрузке. 

Данные, приведенные в табл. 3, свидетельствуют о 
положительной динамике показателей формирования 
профессиональной адаптации у студентов экспери-
ментальной группы. 

 
Таблица  3  

Долговременная фаза процесса формирование профессиональной адаптации 
 

Показатели Группа 
Этапы исследования 

Начальная адаптация 
Долговременная 

адаптация 
Устойчивая 
адаптация 

Скорость ОЦД 
ЭГ 24,6 ± 2,6 18,4 ±1,9 17,8 ± 1,9 

КГ 17,1 ± 2,1 15,9 ± 0,4 16,1 ± 0,6 

Показатель площади 
статокинезиограммы 

ЭГ 235,1 ± 51,6 205,9 ± 39,9 173,2 ± 29,9 

КГ 237,5 ± 43,7 229,1 ± 39,01 231,72 ± 41,6 

LFS 
ЭГ 3,2 ± 0,39 2,43 ± 0,6 2,01 ± 0,41 

КГ 2,89 ± 0,14 2,45 ± 0,19 2,21 ± 0,22 

КФР 
ЭГ 64,42 ± 4,9 76,71 ± 4,5 85,08 ± 4,12 

КГ 65,63 ± 2,37 68,62 ± 3,54 73,32 ± 2,34 
 

Следует также отметить, что снижение значений 
показателя ОЦД к 3-му курсу является отражением 
способности организма функционировать в режиме, 
приближенном к стабильному. 

Площадь статокинезиограммы – это часть плоско-
сти, ограниченной кривой статокинезиограммы, пока-
затель, зависящий от многих параметров.  

Значительное снижение данного показателя в экс-
периментальной группе (на 26% – с 235,1 до 173,2) 
свидетельствует об эффективности ПФО.  

К сожалению, в контрольной группе данный пока-
затель снизился лишь на 15,8%. 

Суммарная энергия, затраченная на поддержание или 
изменение позы за время проведения исследования (LFS), 
характеризует энергоемкость усилий поддержания позы.  

Данный показатель имеет еще и явно выраженный 
физический смысл, что позволяет более точно связы-
вать его значение с долговременной фазой професси-
ональной адаптации.  

Эффективность в данном случае означает миними-
зацию затрат энергии, которая у студентов экспери-
ментальной группы к концу 3-го курса отражает эко-
номичность ввиду выраженной динамики (3,2 – на 1-м 
курсе, 2,43 – на 2-м курсе и 2,01 на 3-м курсе). 

Это является свидетельством динамичности перестро-
ек функциональной системы и статокинетической устой-
чивости организма в новых, усложненных условиях. 

Показатель стабильности (КФР), интегративно от-
ражающий состояние равновесия, достоверных раз-
личий не имеет ни до, ни после эксперимента, что 
подтверждает наличие у всех студентов устойчивой 
нормы, стабильность координационно-пространствен-
ных параметров деятельности и результативность 
технических действий.  

Однако у студентов экспериментальной группы 
данный параметр сопровождается уменьшением раз-
броса значений колебаний. 

Результаты анализа показателей PWC170 позволи-
ли установить, что во 2-м семестре в эксперименталь-
ной и контрольной группах их значения были на низ-
ком уровне.  

В 4-м семестре в обеих группах они были на 
уровне ниже среднего, но в 6-м семестре в контроль-
ной группе относительный показатель PWC170 остал-
ся на среднем уровне. 

Следует подчеркнуть, что в экспериментальной 
группе значение данного показателоя зафиксировано 
на уровне выше среднего (p < 0,05). 
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Аналогично по МПК: во 2-м семестре в экспе-
риментальной и контльной группах зафиксированы 
очень низкие показатели, в 4-м семестре в экспери-
ментальной группе – низкие, в контрольной – пока-

затели ниже среднего (p > 0,05), в 6-м семестре в 
экспериментальной группе – средние, в контроль-
ной – показатели ниже среднего (p < 0,05) (см. 
табл. 4). 

 
Таблица  4  

Устойчивая фаза процесса формирование профессиональной адаптации 
 

Показатели Группы  
Этапы исследования  

Начальная адаптация Долговременная адаптация Устойчивая адаптация 
PWC170 

(относительная) 
ЭГ 12,9 ± 1,2 14,4 ± 1,4 16,7 ± 0,5 
КГ 13,1 ± 1,1 14,2 ± 1,4 14,8 ± 1,3 

МПК 
(относительная) 

ЭГ 31,9 ± 2,1 37,1 ± 1,7 42,2 ± 0,7 
КГ 31,8 ± 1,8 35,6 ± 2,3 37,6 ± 2,5 

 
Выводы. Прикладные методы и средства, реали-

зуемые в программах физического воспитания в 
настоящее время, не позволяют студентам в период 
обучения в вузе достичь должного уровня развития 
профессионально значимых физических и функцио-
нальных качеств.  

Снижение физической нагрузки на этапе непо-
средственной профессиональной подготовки (стар-
шие курсы), отсутствие прогрессивных методик, при-
менение средств прикладной физической подготовки, 
по объему и интенсивности недостаточных для здоро-
вья обучающихся, не способствуют успешному овла-
дению профессией.  

Используемые в настоящее время прикладные 
нагрузки не стимулируют студентов демонстрировать 
функциональную активность, эмоциональное напря-
жение и высокую мотивацию к будущей профессии. 

Если в педагогическом процессе профессиональ-
но-прикладной физической подготовки использовать 
методику разработанной нами концепции прикладно-
го физкультурного образования (ПФО), можно в до-
статочной степени обеспечить у студентов увеличе-
ние диапазона адаптационных возможностей орга-
низма и формировать в процессе обучения професси-
онально важные качества. 

Для этого в экспериментальной методике мы 
предусмотрели включение прикладной подготовки в 
каждый четный (2-й, 4-й, 6-й) семестр, тогда как 
ФГОС на реализацию пофессионально-прикладной 
физической культуры отводит только последний се-
местр изучения дисциплины. 

Разработанная технология ПФО, опираясь на по-
казатели мобилизации функциональных систем 
(начальная адаптация), метод изучения качества рав-
новесия (долговременная адаптация) и метод макси-
мального потребления кислорода (устойчивая адапта-
ция) в соответствии с методологическими принципа-
ми (систематичности, комплексности, практической 
направленности, постепенности, доступности, един-
ства и взаимосвязи), последовательно раскрывает пу-
ти достижения поставленных целей и решения задач, 
гарантируя планируемый результат образовательного 
процесса. Таким образом, исследуемые показатели в 
экспериментальной группе существенно отличались 
от таковых в контрольной группе (p < 0,05) или в экс-
периментальной группе они значительно улучшились. 

Поскольку в современных реалиях требующую 
модернизации проблему профессиональной адапта-
ции необходимо решать путем построения единого 
образовательного пространства в области професси-
онально-прикладной физической подготовки, в рам-
ках снятия противоречия между программами обу-
чения, иного порядка структурирования учебной 
информации, создания новых курсов для обеспече-
ния успешности в будущей профессиональной дея-
тельности студентов всех медицинских групп, то 
осуществлять эту концепцию необходимо в учебных 
заведениях высшего образования, которые по своему 
статусу имеют материальное, законодательное и 
кадровое обеспечение для внедрения форм и средств 
прикладной подготовки в повседневную жизнь сту-
денческой молодежи. 
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Practice shows that professional adaptation is adaptation to the content, conditions and nature of a specific professional activity 
through the organization of professional applied physical training. According to the federal state educational standards of higher 
education, applied physical training is taught in the last semester of the discipline; universal competencies are formed as the goals 
and results of education. However, at present, it can be stated that, first, adolescents have a slow physical development. Second, 
physical conditions are different in terms of performance. Third, there is a decrease in the number of students with an average 
physical condition. In such conditions, it is necessary to update the existing system of applied training for a most specific increase in 
the range of adaptive capabilities of the body, for the formation of professionally important qualities, and, as a result, of professional 
adaptation. To achieve this aim, the author has developed the concept of applied physical education (APE), a pedagogical process of 
professional applied physical training towards the development of professionally important physical and personal qualities using a set 
of interrelated principles, approaches, and methods of physical culture within the modern federal state educational standards of 
higher education. A hypothesis has been put forward: professional adaptation to the future professional activity of students will be 
more successful if we use the APE methodology with the inclusion of applied training in each even (2, 4, 6) semester to reduce the 
period of adaptation. Taking into account that the formation of adaptation, including professional adaptation, goes through three 
stages: (1) urgent “initial” – adaptation to physical activity; (2) long-term – structural changes in the body due to the accumulation in 
the body of the effects of repeated urgent adaptation; and (3) stable adaptation. The indicators characterizing each of the stages were 
compared. The author compared the indicators of 40 students of South Ural State University (experimental group) and 39 students of 
South Ural State Institute of Arts (control group). At the first stage, the methods of functional tests were used: Serkin’s Test and the 
Martine–Kushelevsky test; at the second stage, the stabilometry method was used; at the third stage, the PWC170 and VO2max 
express method was used. The study clearly demonstrates that, if the pedagogical process of professional applied physical training 
uses the author’s methodology of applied physical education in accordance with the methodological principles (systematicity, 
complexity, practical orientation, graduality, accessibility, unity, and interconnection), the experimatal group sufficiently (p<0.05) 
increase the range of adaptive capabilities of the body and better form professionally important qualities. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

С УЧЕТОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 

Представлены результаты внедрения в образовательный процесс алгоритма формирования валеологической культуры 
у будущих медицинских работников среднего звена на основе специального курса, составленного с учетом отечественного 
и зарубежного опыта. Разработанный алгоритм формирования валеологической культуры как компонента профессиональ-
ной подготовки студентов средних медицинских образовательных учреждений рассматривается как последовательный по-
этапный комплекс действий, направленный на постепенное развитие у студентов валеологической культуры.  
Ключевые слова: валеологическая культура; здоровье; здоровый образ жизни; формирование валеологической культуры; 
учебный процесс; студенты медицинского колледжа; отечественный и зарубежный опыт. 

 
В документах Всемирной организации здравоохра-

нения укрепление здоровья детей и молодежи, форми-
рование валеологической культуры студента, борьба с 
вредными привычками, профилактика употребления 
психотропных веществ выдвинуты как задача первосте-
пенной важности для развития общества и личности, что 
актуализирует, поднимает роль медицинского образова-
ния. Современное обучение в медицинском колледже 
характеризуется динамичностью, высокой интенсивно-
стью труда, возрастанием объема информации, что 
предъявляет высокие требования к студентам, в том 
числе и к состоянию их здоровья. 

Г.К. Зайцев [1], В.П. Куликов [2], С.Е. Квасов [3] 
выявили несколько причин как объективного, так и 
субъективного характера, приводящие к ухудшению 
здоровья: низкий экономический уровень жизни у 
большинства студентов; высокие нагрузки в рамках 
учебы; отсутствие стимуляции для формирования 
валеологической культуры и др. Тем не менее веду-
щая роль в формировании у молодежи новых миро-
воззренческих установок, отвечающих современным 
требованиям к здоровью, отводится образованию, 
которое имеет все возможности для системной и мас-
совой деятельности в данном направлении. 

Информационную базу нашего исследования про-
блемы формирования валеологической культуры у 
будущих медицинских работников среднего звена 
составили:  

– правовые акты Евросоюза (ЕС), решения Евроко-
миссии и Совета Европы в области образования, Лисса-
бонская конвенция, программные документы Европей-
ской сети гарантии качества (ENQA), Европейского ин-
ститута образования и социальной политики и россий-
ского Института «Общественная экспертиза»; 

– отчеты стран-участников и России о реализации 
принципов Болонского процесса, отчеты благотвори-
тельных образовательных фондов; 

– данные, полученные при выявлении частоты и объ-
ема внимания к тематике международного образова-
тельного сотрудничества в авторитетных российских 
журналах «Высшее образование в России», «Специа-
лист», «Мир образования – Образование в мире»; 

– Послание Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному собранию, Программные 
и нормативные документы Минобрнауки РФ, Закон 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Хотя в большинстве зарубежных исследований не 
рассматривают понятия валеологии и валеологиче-
ской культуры, так как эти понятия были разработаны 
отечественными учеными, в зарубежных странах раз-
работана определенная программа для сохранения 
здоровья у молодого поколения. Их основным доку-
ментом является Джакартская декларация «За пропа-
ганду здорового образа жизни в 21 веке» (1997 г.). 
Она отражает 20-летний опыт реализации Глобальной 
стратегии «Здоровье для всех», дает оценку эффек-
тивности формирования здорового образа жизни, 
описывает, как необходимо улучшить общественное 
здоровье людей, выделяет новые тенденции развития 
данного процесса. Некоторые исследователи 
(E. Leslie, P.B. Sparling, N. Owen [4]) уверяют, что для 
решения этой проблемы нужно в первую очередь 
обучать людей вести здоровый образ жизни и в даль-
нейшем формировать у них валеологическую культу-
ру. При этом желательно начинать обучение уже со 
школьного возраста, в крайнем случае на начальных 
курсах в учебных заведениях. Так, студентам в нашей 
стране, как в Германии, необходимо формировать 
валеологическую культуру с раннего детства, а для 
студентов – будущих медиков процессу формирова-
ния валеологической культуры может помочь «палео-
тренинг», созданный в Испании; опыт же французов 
может стать примером пропаганды здорового образа 
жизни; опыт итальянцев, занимающих первое место 
по наличию жителей, имеющих сформированную ва-
леологическую культуру, поможет поменять свои 
привычки, отказаться от курения, алкоголя, непра-
вильного питания и гиподинамии [5, 6]. 

Рассмотрев отечественный и зарубежный опыт 
формирования валеологической культуры, мы больше 
склоняемся к мнению ряда авторов (В.В. Сериков [7], 
Ю.П. Лисицин [8] и др.), которые считают, что необхо-
димо использовать индивидуальный подход к каждому 
студенту при формировании у него валеологической 
культуры, т.е. следует учитывать его возможности и 
предпочтения для создания мотивации к ведению здо-
рового образа жизни, также нужно учесть ранее полу-
ченные им знания о валеологической культуре. 

Валеологическая культура студента медицинского 
колледжа объединяет в себе профессиональные, об-
щественные, семейные и бытовые функции, которые 
выполняются для поддержания, сохранения и даль-
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нейшего укрепления здоровой жизнедеятельности 
каждой личности. Студент – будущий медик, у кото-
рого сформирована валеологическая культура и он 
имеет мотивацию для ее сохранения, способен стиму-
лировать формирование валеологической культуры не 
только среди своего окружения – сокурсников, дру-
зей, родных, но и среди пациентов, с которыми он 
будет общаться в силу своей профессиональной дея-
тельности. Безусловно, здоровье самого студента и 
его социально-психологическая адаптация зависят от 
среды, в которой он проживает и обучается [9]. Так 
как молодежь большую часть времени проводит в 
учебном заведении, следует в рамках учебного про-
цесса формировать у нее валеологическую культуру, 
поскольку в этот период подрастающее поколение 
подвержено внешним влияниям. 

В образовательной сфере можно выделить ряд фак-
торов риска: стрессовые ситуации во время учебы, 
нарушения методики обучения, отсутствие или несоот-
ветствие необходимых дисциплин для подготовки спе-
циалистов, незнание физиологических и гигиенических 
требований к организации учебного процесса, отсут-
ствие контроля со стороны родителей и педагогов для 
сохранения здоровья студентов, несовершенство совре-
менной системы физического воспитания [10], большие 
нагрузки в рамках учебного процесса, недостаточность 
медицинского контроля, отсутствие системной работы 
по формированию ценности здоровья и валеологической 
культуры студента медицинского колледжа, которые 
негативно влияют на здоровье студента. Поэтому про-
цесс формирования валеологической культуры студен-
тов средних медицинских образовательных учреждений 
является неотъемлемым компонентом профессиональ-
ной подготовки студентов-медиков. 

Таким образом, необходимость формирования ва-
леологической культуры студентов, сохранение и 
укрепление их здоровья, определяется объективно 
существующей потребностью общества в подготовке 
физически выносливых, мобильных, конкурентоспо-
собных специалистов, готовых к высокоинтенсивной 
производительной деятельности. Отсюда мы опреде-
лили, что валеологическая культура студентов сред-
них медицинских образовательных учреждений – 
часть общей культуры личности, проявляющейся в 
осознании физических, психологических и нравствен-
ных составляющих личности, позволяющих не только 
сохранить, но и улучшить собственное здоровье, ве-
сти здоровый образ жизни и популяризировать эти 
знания в своей профессиональной деятельности.  

Нами было выяснено, что в условиях медицинского 
колледжа можно выделить семь факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на успешность процесса 
формирования валеологической культуры студентов: 

1) необходима поддержка как преподавателей, как 
и близких родственников;  

2) наличие объективных и субъективных факторов: 
– к объективным факторам относятся материаль-

ная основа жизни личности, ее социальное окружение 
и природная среда обитания, уровень развития здра-
воохранения и эффективность социальных программ, 
перевод медицины на платную основу и принижение 
ее санитарно-профилактической функции; 

– субъективные факторы связаны с активностью 
человека, его поведением, бережным отношением к 
собственной жизни и здоровью и др.; 

3) правильно организованная учебная деятель-
ность; 

4) необходимость изучения как базисных понятий 
валеологической культуры, так и процесса ее форми-
рования; 

5) содержание и формы активного использования 
свободного времени – условия, которые способствуют 
развитию общей культуры в целом и формированию 
валеологической культуры студента медицинского 
колледжа в частности; 

6) духовные ценности, которые для некоторых 
студентов могут быть базой для формирования валео-
логической культуры; 

7) общение со сверстниками, доброжелательные 
отношения между студентами; важно, чтобы никто не 
ощущал свое одиночество и был уважаем другими; в 
процессе общения происходит обмен той или иной 
информацией, культурой, поэтому в процессе обще-
ния в благоприятной обстановке студенту легче реа-
лизоваться в обществе, найти применение в профес-
сиональной сфере и в комфортных условиях форми-
ровать свою валеологическую культуру во время 
учебной деятельности. 

Выявленные факторы определили компонентный 
состав валеологической культуры студента медицин-
ского колледжа. 

Когнитивный компонент валеологической куль-
туры студентов медицинского колледжа:  

– включает в себя знания о сущности валеологиче-
ской культуры как общей культуры; знания о качестве 
здоровья, качестве жизни, факторах риска, негативно 
влияющих на здоровье, о влиянии социальных и эко-
логических условий на качество здоровья; причинах и 
факторах возникновения болезней;  

– отвечает за пополнение объема знаний о физиче-
ском, духовном и нравственном здоровье личности;  

– декларирует принципы и составляющие здорово-
го образа жизни, пути, методы, приемы, средства со-
хранения, укрепления и восстановления здоровья.  

Мотивационно-личностный компонент включает 
нормы, обеспечивающие формирование валеологиче-
ской культуры студента в процессе обучения в меди-
цинском колледже и направленные, в первую очередь, 
на его личность, проникая во все направления целост-
ного педагогического процесса обучения, формируя 
ориентацию на личностное профессиональное разви-
тие, а также формирование мотивации к ведению здо-
рового образа жизни.  

Практический компонент включает в себя примене-
ние знаний о валеологической культуре на практике, т.е. 
в процессе организации здорового образа жизни у сту-
дентов медицинского колледжа. В процессе формирова-
ния валеологической культуры студенту медицинского 
колледжа необходимо постоянно придерживаться ЗОЖ, 
самосовершенствоваться, развивать моральные и воле-
вые качества, укреплять психологическую основу, рас-
ширять объем знаний по вопросам валеологической 
культуры и распространять эти знания на окружающих, 
особенно среди молодежи.  
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Рассматривая многоаспектность процесса форми-
рования валеологической культуры как компонента 
профессиональной подготовки студентов средних 
медицинских образовательных учреждений, нами в 
качестве ключевого педагогического условия форми-
рования валеологической культуры был разработан 
алгоритм формирования валеологической культуры 
на основе внедрения в учебный процесс спецкурса 
«Основы валеологической культуры». 

Этапами алгоритма формирования валеологиче-
ской культуры как компонента профессиональной 
подготовки студентов средних медицинских образо-
вательных учреждений стали три этапа. 

I этап – подготовительно-проектировочный, вклю-
чает проведение и анализ входного теста по определе-
нию уровня знаний у студентов о валеологической куль-
туры. Полученные данные свидетельствуют о низком 
уровне знаний о валеологической культуре, хотя в 
школьных программах предусматривается время на изу-
чение основ валеологической культуры. Среди причин, 
не позволяющих изучать и формировать валеологиче-
скую культуру у будущих медицинских работников, 
главной студенты назвали отсутствие мотивации. Также 
часть из них предполагает, что нужно будет тратить 
большое количество времени, сил и денежных средств 
для формирования валеологической культуры. Ряд сту-
дентов назвали причинами наличие вредных привычек, 
отсутствие здоровой жизнедеятельности и нежелание 
изменить себя и свой образ жизни. 

II этап – организационно-познавательный, предпо-
лагает разработку и внедрение в учебно-
познавательный процесс средних медицинских обра-
зовательных учреждений спецкурса «Основы валео-
логической культуры», цель и задачи которого ориен-
тированы на реализацию представленного в нем со-
держания учебного курса, перечня учебно-
методического обеспечения и пакета контрольно-
измерительных материалов на основе разработанных 
матриц планируемых результатов обучения в знание-
вой и компетентностной интерпретации и подготов-
ленного пакета дидактического материала в виде тем 
рефератов и докладов, вариантов проектных заданий 
и т.п. Технологическая часть спецкурса ориентирова-
на на максимальное использование инновационных 
форм, методов и средств учебно-прикладного обуче-
ния будущих медицинских работников среднего звена 
(урок-диалог, урок-диспут, урок-конференция, урок-
суд и т.п.) в сочетании с традиционными формами.  

Методика проведения занятия в процессе реализа-
ции спецкурса имеет свою специфику. Каждая тема 
изучается в течение шести часов и состоит из четырех 
взаимосвязанных частей.  

В первой части определяется исходный уровень 
знаний, разбираются и обсуждаются основные вопро-
сы темы.  

Вторая часть посвящается разбору типовых и ре-
шению ситуационных задач по медико-гигиени-
ческому обучению и воспитанию населения.  

Третья часть направлена на контроль усвоения 
теоретических знаний и практических навыков.  

И, наконец, четвертая часть посвящена обобщению 
пройденного материала и подведению итогов занятий. 

Спецкурс структурирован по принципу дедуктивно-
го анализа понятия «валеологическая культура». Снача-
ла раскрываются основополагающие вопросы культуры 
общения медицинского работника среднего звена: 
структура, виды, функции, стили. Затем подробно рас-
сматриваются все структурные компоненты культуры 
профессионального общения медицинского работника: 
коммуникативный, интерактивный, перцептивный. И, 
наконец, определяется специфика культуры общения 
медицинского работника и пациентов с различными 
заболеваниями, учитываются возрастные и гендерные 
особенности пациента при общении. 

В результате инновационный характер проведенных 
занятий, направленных на получение студентами знаний 
о валеологической культуре, был ориентирован на со-
здание у них выявленной недостающей мотивации. При 
этом учитывались физические, психологические и нрав-
ственные особенности студентов, что позволило приме-
нять индивидуальный подход к каждому из них. Им 
давались индивидуальные задания, предлагалось решать 
ситуационные задачи, отвечать на вопросы, требующие 
самостоятельного поиска ответа и решения. В результа-
те освоения теории и прохождения практики по валео-
логической культуре будущие медики получили знания, 
умения, навыки, сформировали валеологическую куль-
туру и утверились во мнении, что она необходима для 
поддержания ЗОЖ. 

III этап алгоритма формирования валеологической 
культуры – оценочно-рефлексивный, предполагает ин-
терпретацию полученных результатов формирования 
валеологической культуры студентов средних медицин-
ских образовательных учреждений. Этот этап направ-
лен, прежде всего, на проверку эффективности подо-
бранного содержания спецкурса, использования инно-
вационных форм и методов его реализации, т.е. оценку 
своей деятельности по формированию валеологической 
культуры как компонента профессиональной подготов-
ки студентов – будущих медиков. Анализ полученной 
информации направлен не только на рефлексию своей 
деятельности, но и определение условий, в которых бу-
дет наиболее эффективен данный процесс в будущем. 

Необходимо заметить, что традиционные формы, 
используемые в процессе формирования валеологиче-
ской культуры у будущих медицинских работников 
среднего звена, являются ресурсно-затратными, и при 
их использовании можно отметить невысокий уро-
вень самостоятельности студента. Процесс формиро-
вания валеологической культуры как компонента 
профессиональной подготовки студентов средних 
медицинских образовательных учреждений можно 
сделать более эффективным и устранить ряд недо-
статков с помощью активного использования средств 
информационных и коммуникационных технологий. 
В «Законе об образовании в Российской Федерации» 
(2020 г.) ясно выражена мысль о необходимости сме-
ны ориентиров образования с получения знаний, уме-
ний и навыков на формирование универсальных спо-
собностей личности студента, основанных на новых 
социальных потребностях и ценностях [11]. Достиже-
ние этой цели прямо связано с индивидуализацией 
образовательного процесса, что вполне осуществимо 
в процессе формирования валеологической культуры 
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студента медицинского колледжа, в том числе и на 
основе применения разработанного нами спецкурса. 

Под формированием валеологической культуры 
мы понимаем процесс, включающий на разъяснение, 
приведение примеров и дальнейшее стимулирование, 
а также способствующий сохранению и укреплению 
здоровья людей. Поэтому целью разработанного и 
апробированного в экспериментальной группе спец-
курса «Основы валеологической культуры» [12] было 
приобретение студентами – будущими медиками 
научных знаний о закономерностях и методиках фор-
мирования, сохранения, укрепления и воспроизвод-
ства здоровья, формирование валеологической куль-
туры студента медицинского колледжа, а также навы-
ков о путях и способах пропаганды здорового образа 
жизни и привития валеологической культуры.  

Наши наблюдения выявили, что в медицинских 
образовательных учреждениях вопросам здоровья не 
уделяется должного внимания. Конечно, будущие 
медицинские работники среднего звена изучают дис-
циплины, в которых идет речь о здоровом образе 
жизни, но сдав зачеты и экзамены по этим предметам, 
они не всегда полноценно приобщаются к ЗОЖ. Кро-
ме того, организация учебного процесса, методика 
обучения зачастую не учитывают особенности их 
влияния на организм студента. Это касается и учебно-
го расписания, и проведения контрольных мероприя-
тий, и взаимоотношений педагог – студент, и обуче-
ния новому материалу, и многих других аспектов 
учебно-воспитательной работы [2].  

Нами был использован метод анкетирования. Анке-
ты разработаны и использованы в 2019–2020 гг., ими 
были охвачены 272 студента первого курса специально-
сти «Сестринское дело» Казанского медицинского кол-
леджа (экспериментальная группа – 142 человека) и Зе-
ленодольского медицинского колледжа Республики Та-
тарстан (контрольная группа – 130 человек).  

В экспериментальной группе был проведен спец-
курс по валеологической культуре, который включал 
лекции, семинары, практические занятия, интерак-
тивные уроки, индивидуальные беседы с каждым из 
студентов. Была проведена диагностика формирова-
ния валеологической культуры студентов экспери-

ментальной и контрольной групп до и после спецкур-
са по валеологической культуре.  

В качестве диагностического материала были ис-
пользованы самостоятельно составленные анкеты 
количественного и качественного анализа.  

Коэффициент уровня сформированности валеоло-
гической культуры будущего медицинского работни-
ка среднего звена вычислялся по формуле 

К = [а(+2) + б(+1) + в(0) + г (–1) + д(–2)] / H, 
где К – коэффициент уровня сформированности; 

а – число ответов с твердой положительной оцен-
кой «да» (+2 балла); 

б – число ответов с положительной оценкой «ско-
рее да, чем нет» (+1 балл); 

в – число ответов с сомневающейся, неопределен-
ной оценкой «затрудняюсь ответить» (0 баллов); 

г – число ответов с почти отрицательной оценкой 
«скорее нет, чем да» (–1 балл); 

д – число ответов с твердо отрицательной оценкой 
«нет» (–2 балла); 

Н – число диагностических признаков: знаний и 
умений, свойств, качеств личности студента. 

Исходя из указанных критериев, в каждой анкете 
выделялись степени сформированности валеологиче-
ской культуры. Низкий уровень считался для коэф-
фициента от (–0,7) до (–2), средний – от (–0,6) до 
(+0,7), высокий – от (+0,7) до (+2) (табл. 1). 

Сравнительные результаты приведены в табл. 1. 
Сравнительный анализ показал, что если в начале 

эксперимента в экспериментальной группе из 142 
человек 47 имели относительно высокий уровень 
валеологической культуры, 61 – средний уровень и 
34 – низкий, то по итогам эксперимента из тех же 
142 уже 56 имели соответственно высокий, 60 – 
средний, и лишь 26 – низкий уровень. Прирост ре-
зультативности (в чел.) повышения уровней сформи-
рованности валеологической культуры у студентов 
экспериментальных групп по сравнению с результа-
тами контрольных групп показан в табл. 2 и на 
рис. 1. 

Таким образом, наблюдаемый к концу экспери-
мента значительный рост показателей свидетельству-
ет об эффективности проведенной работы.  

 
Таблица  1  

Сравнительный анализ результатов проведенного эксперимента в контрольной и экспериментальной группах 
специальности «Сестринское дело» 

 

Градация баллов для определения 
коэффициента уровня валеологической 

культуры студента 

Контрольная группа (130 чел.) Экспериментальная группа (142 чел.) 
До После До После 

I уровень – низкий (критический) 
0,7 – (–2) 

30 28 34 26 

II уровень – средний (допустимый) 
+0,7 – (–0,6) 

56 58 61 60 

III уровень – высокий 
(оптимальный) +2 –(+7) 

44 44 47 56 

 
Таблица  2  

Прирост результативности повышения уровней сформированности валеологической культуры у студентов  
экспериментальных групп по сравнению с результатами контрольных групп, чел. 

 
Уровень Контрольная группа (130 чел.) Экспериментальная группа (142 чел.) 

I уровень – низкий (критический) –2 +8 
II уровень – (допустимый) +2 –1 

III уровень – высокий (оптимальный) 0 +9 
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Рис. 1. Изменения повышения уровней сформированности валеологической культуры у слушателей экспериментальных групп 

по сравнению с результатами контрольных групп, чел. 

 
Результаты показывают, что у студентов – будущих 

медиков, участвовавших в эксперименте, значительно 
возрос и углубился интерес к валеологической культуре, 
желание ее сформировать у себя, сложилась устойчивая 
внутренняя позиция, основанная на понимании необхо-
димости и ценности сохранения собственного здоровья, 
ведения здорового образа жизни, и возникло желание 
распространить знания о валеологической культуре. 

Таким образом, Формирование валеологической 
культуры у будущих медицинских работников сред-
него звена с учетом отечественного и зарубежного 
опыта основано на совершенствовании образователь-
ного процесса учебного заведения, заключающегося в 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих усло-
виях учебной, внеучебной и воспитательной деятель-
ности; в валеологическом  содержании; в актуализа-
ции и интеграции знаний здорового образа жизни 
в дисциплинах Государственного образовательного 
стандарта федерального и регионального компонен-
тов и организации профессиональной практики.  

Изучая отечественный и зарубежный опыт формиро-
вания валеологической культуры, мы пришли к выводу, 
что ведущая роль в формировании у молодежи новых 
мировоззренческих установок, отвечающих современ-
ным требованиям к здоровью, в том числе в области 
формирования валеологической культуры, отводится 
образованию, которое имеет все возможности для си-
стемной и массовой деятельности в данном направле-
нии. При этом необходимо использовать индивидуаль-
ный подход к каждому студенту при формировании у 
него валеологической культуры, учитывать его возмож-
ности и предпочтения для создания мотивации на веде-
ние здорового образа жизни, а также ранее полученные 
им знания о валеологической культуре.  

Валеологическая культура рассматривается нами как 
часть общей культуры, проявляющейся в осознании 
физических, психологических и нравственных состав-

ляющих личности, позволяющих не только сохранить, 
но и улучшить собственное здоровье, вести здоровый 
образ жизни, а также популяризировать знания о валео-
логической культуре, которые могут являться жизненно 
и профессионально необходимыми компонентами про-
фессиональной подготовки студентов средних медицин-
ских образовательных учреждений, направленных на 
разъяснение, приведение примеров и дальнейшее сти-
мулирование формирования валеологической культуры.  

Успешно апробированный нами в педагогическом 
эксперименте алгоритм формирования валеологиче-
ской культуры как компонента профессиональной 
подготовки будущих медицинских работников сред-
него звена на основе разработанного авторского спец-
курса «Основы валеологической культуры» базирует-
ся на реализации технологической части этого спец-
курса, на максимальном использовании инновацион-
ных форм, методов и средств учебно-прикладного 
обучения студентов – будущих медиков при сочета-
нии с традиционными формами и ориентирует на 
формирование валеологической культуры, необходи-
мой для повышения ценностного отношения ни толь-
ко к своему здоровью, но и к здоровью пациентов в 
будущей профессиональной деятельности. 

Представленные результаты являются весьма убе-
дительным свидетельством для распространения и 
практического использования спецкурса «Основы 
валеологической культуры» в процессе формирования 
валеологической культуры студентов, который был 
организован и регулировался разработанным нами 
алгоритмом на основе составленных матриц планиру-
емых результатов обучения в знаниевой и компетент-
ностной интерпретации и подготовленного пакета 
дидактического материала в виде тем рефератов и 
докладов, вариантов проектных заданий и т.п. в педа-
гогической практике обучения в средних медицин-
ских образовательных учреждениях. 
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The article presents the results of implementing an algorithm for valeological culture formation in future middle-level medical 
workers in a special course developed taking into account domestic and international experience. The aim of the study was to 
develop and implement in the educational process an algorithm for the formation of valeological culture as a component of 
professional training of medical college students in the form of a step-by-step set of actions directed to the gradual development of 
students’ valeological culture. The objectives of the study were: 1) to study domestic and international experience of valeological 
culture formation; 2) to develop the composition of the valeological culture of future middle-level medical workers; 3) to test the 
authorial special course Fundamentals of Valeological Culture, which includes the working program, methodological 
recommendations for studying the course, assignments for independent training. The experimental bases of the study were Kazan 
Medical College and Zelenodolsk Medical School. The following research methods were used in the experiment: observation, 
interviews, questionnaire. The participants in the study were 272 first-year students majoring in Nursing: the experimental group was 
142 students of Kazan Medical College and the control group was 130 students of Zelenodolsk Medical School. The stages of the 
algorithm for the formation of valeological culture as a component of professional training of medical college students are the 
following. Stage 1, preparation and design, includes the students’ diagnostic questioning and the subsequent analysis of the 
questionnaires in order to identify the level of the students’ knowledge about valeological culture. Stage 2, organization and 
information, is the development and implementation of the special course Fundamentals of Valeological Culture in the educational 
process of medical colleges. Stage 3, evaluation and reflection, is the interpretation of the obtained results of the formation of 
students’ valeological culture. The experimental group had a special course that includes lectures, seminars, practical classes, 
interactive lessons (lesson-conference, lesson-dialogue, and others), and individual conversations. For diagnostics, developed 
questionnaires of qualitative and quantitative analysis were used. The comparative analysis shows that, at the beginning of the 
experiment, out of the 142 participants, 47 had a relatively high level of valeological culture, 61 had a middle level, and 34 a low 
one, while, at the end of experiment, out of the same 142 people, 56 had a high level of valeological culture, 60 had a middle level, 
and only 26 a low level. This significant increase of the indicators by the end of the experiment proves that the students that 
participated in the experiment have significantly developed interest in valeological culture.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТОСПОСОБНОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 
Проведено обоснование и сопровождение спортивной подготовки лыжников-гонщиков на специально-подготовительном 
этапе и соревновательном периоде годового цикла тренировки. Выявлены инновационные подходы к интегрированию до-
полнительных (нервно-мышечная регуляция и гиперкапния) средств в основной тренировочный процесс. Доказана целесо-
образность индивидуализации построения тренировочной программы на основе применения метода текущего контроля 
адаптационного (преморбидного) состояния сердечно-сосудистой системы лыжников-гонщиков в периоды годового цикла 
тренировки. 
Ключевые слова: лыжники-гонщики; гиперкапния; дыхательный тренажер; преморбидное состояние; адаптация; спор-
тивная подготовка; нервно-мышечная регуляция. 

 
Актуальность работы. Запредельные нагрузки, 

предъявляемые квалифицированным лыжникам-
гонщикам в процессе спортивной карьеры, далеко не 
всегда сопровождаются корректной оценкой текущего 
функциональной состояния, физической подготовлен-
ности. Существует вероятность достижения негатив-
ных изменений функционирования основных систем 
организма, которые лимитируют результативность со-
ревновательной деятельности, влияют на адаптоспо-
собность и отражаются на здоровье спортсменов. 

В данном контексте под адаптоспособностью под-
разумевается фазовый, последовательный процесс 
долговременной адаптации организма лыжников-
гонщиков к напряженным тренировочным и соревно-
вательным нагрузкам (А.П. Исаев, В.В. Эрлих, 
В.В. Апокин, А.С. Аминов, А.А. Повзун и др). 

Цель исследования – научно обосновать механизмы 
достижения устойчивой адаптоспособности организма 
квалифицированных лыжников-гонщиков к напряжен-
ной тренировочной и соревновательной деятельности.  

Гипотеза исследования заключается в том, что 
квалифицированные лыжники-гонщики могут по-

высить уровень эффективной адаптоспособности к 
тренировочным и соревновательным нагрузкам, 
если на регулярной основе проводить анализ уров-
ня физической и функциональной подготовленно-
сти, а тренировочный процесс и подводку к сорев-
нованиям осуществлять с учетом показателей пре-
морбидного состояния отдельных функциональных 
систем организма. Также целесообразна интеграция 
основного тренировочного процесса с дополни-
тельными (нервно-мышечная регуляция (НМР) и 
гиперкапнические воздействия (ГВ) средствами и 
методами тренировки на основе индивидуализации 
тренировочного процесса. 

Организация исследования. В исследовании 
принимали участие квалифицированные лыжники-
гонщики 18–19 лет из сборной команды Тюменской 
области, которые были разделены на две группы: 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 
8 спортсменов в каждой. Все лыжники имели высо-
кий уровень спортивной квалификации (КМС, МС). 
В табл. 1 указаны характеристики спортсменов экс-
периментальной и контрольной групп. 

 
Таблица  1  

Показатели антропометрии и метаболического состояния  лыжников-гонщиков 18–19 лет в начале эксперимента 
 

№ п/п Показатель 
Экспериментальная группа,  

n = 8 
Контрольная группа, 

n = 8 
М ± m М ± m 

1 Длина тела, см 175,00 ± 11, 34 179,00 ± 5, 16 
2 Масса тела, кг 70,00 ± 4, 46 68,00 ± 7, 05 
3 МПК, мл/мин/кг 68,40 ± 2, 15 69,20 ± 1, 45 
4 ЧСС покоя, уд./мин 51,00 ± 1,55 51,00 ± 1,55 
5 САД, мм рт. ст. 115,0 ± 1,54 112,0 ± 2,02 
6 ДАД, мм рт. ст. 69,0 ± 1,02 70,0 ± 1,02 

 
Основные применяемые средства, методы, инвен-

тарь и план тренировочных мероприятий лыжников-
гонщиков экспериментальной и контрольной групп во 
время реализации эксперимента были одинаковыми. 
Существенным отличием программы юношей экспе-
риментальной группы была интеграция функциональ-
ных, физических и эргогенических (НМР и ГВ) компо-
нентов подготовки на протяжение всего специально-
подготовительного этапа тренировки. 

Сравнительные результаты начального и итогово-
го тестирования для определения качественных и ко-

личественных сдвигов в физической, функциональной 
подготовленности спортсменов после проведенного 
эксперимента определялись по: индексу преморбид-
ного состояния ССС (ИПС), гипоксическому индексу 
(I-Hyp), жизненной емкости легких ЖЕЛ, ЧСС в по-
кое, аэробному порогу (АэП), анаэробному порогу 
(АнП), концентрации лактата в капиллярной крови на 
5-й ступени стресс-теста на тредмилл-системе модели 
Т 2100 GE. Спортсмены выполняли субмаксимальную 
мышечную работу (бег) ступенчато-возрастающего 
характера. 
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Начальная скорость передвижения в течение пер-
вых 5 мин (разминка) составляла от 5 до 8 км/ч при 
горизонтальном положении дорожки. Протокол те-
стирования подразумевал увеличение нагрузки через 
каждые 2 мин за счет повышения скорости на 1 км/ч и 
увеличения угла подъема беговой дорожки на 1,0%. 

Полученные данные обрабатывались на персо-
нальном компьютере с использованием прикладных 
электронных программ. Достоверность различия в 
показателях оценивали с использованием критериев 
t-Стьюдента. Для всех полученных данных различия 
считались достоверными на уровне значимости p < 0,05, 
где минимальная достоверность составляла 95%. Ко-
личественные показатели легли в основу построения 
оценочных таблиц. 

Отметим, что определение порогов аэробного и 
анаэробного энергообеспечения оценивалось по адап-
тационным показателям функций сердца к предложен-
ной нагрузке в ходе стресс-теста, что, по мнению мно-
гих авторов, является наиболее информативным в от-
ношении последующего контроля тренировочного 
процесса [1. С. 32]. 

Гиперкапнические экспозиции (ГЭ) использова-
лись лыжниками в расслабленном состоянии (поло-
жение сидя) на протяжении 20–30 мин, не позднее 
чем за 30 минут до ночного сна. Это метод использо-
вался в течение 30 дней, но напряженность воздей-
ствий на организм спортсменов корректировалась в 
соответствии с интенсивностью тренировочных 
нагрузок, объективным и субъективным состоянием 
спортсменов. 

С целью объективного контроля самочувствия 
юношей в процессе выполнения гиперкапнических 
воздействий выполнялся мониторинг функциональ-
ных показателей: частота сердечных сокращений 
(ЧСС) и уровень сатурации (SpO2). 

По итогам оперативного и текущего контроля нис-
ходящая динамика значений указанных параметров и 
уменьшение индекса преморбидного состояния сер-
дечно-сосудистой системы после ночного сна сигна-
лизировали тренеру о изменениях в состоянии 
спортсменов, на основании чего принималось реше-
ние об увеличении (двухразовое использование в те-
чение дня), снижении или прекращении гиперкапни-
ческих воздействий.  

Также спортсмены ЭГ за 15 мин до тренировочной 
или соревновательной нагрузки выполняли индивиду-
ально подобранные по воздействию на различные 
группы мышц корректирующие упражнения (НМР), 
которые позволяли добиться последовательного из-
менения постуральных основ движения тела, что, в 
свою очередь, приводило к более эффективному и 
менее энергозатратному способу преодоления ди-
станции, а также направленному увеличению функ-
циональности нервной системы. Известно, что согла-
сованная работа нервно-мышечного аппарата поло-
жительно влияет на силу, выносливость, подвижность 
и координацию [2. С. 31]. 

Направленное использование НМР (коррекцион-
ных дыхательных упражнений) в тренировочном про-
цессе лыжников-гонщиков стимулировало включение 
максимального количества межреберных дыхатель-

ных мышц и диафрагмы, тем самым улучшая функ-
цию внешнего дыхания и увеличивая обмен газов 
между альвеолами и внешней средой как в течение 
тренировочного занятия, так и при соревновательной 
нагрузке. Повышение сократительной функции 
наружных межреберных мышц увеличивало грудную 
полость в переднее-заднем, боковом и вертикальном 
направлении путем уплощения куполов диафрагмы, в 
виду чего объем атмосферного воздуха, поступающе-
го в бронхолегочную систему, влиял на согласованное 
включение всех мышечных композиций, участвую-
щих в акте дыхания, соответственно, увеличивая эф-
фективность адаптационных процессов при напря-
женной нагрузке. 

Подбор упражнений, способствующих коррекции 
связочного аппарата тазового пояса, направленных на 
стабилизацию тазовых костей и крестца в трех плос-
костях адекватного физиологического положения, 
увеличивал подвижность тазобедренного сустава, 
артериально-венозный трафик и регулировал сбалан-
сированную работу всего подвздошно-
большеберцового тракта.  

Для этапного и текущего контроля функциональ-
ного состояния организма спортсменов применялась 
методика определения индекса преморбидного состо-
яния ССС, разработанная Д.О. Малеевым и Е.Г. Ви-
ноградовым (2019 г). 

Данный инновационный метод диагностики осно-
ван на многопоказательном подходе к оценке функ-
ционирования ССС. Одним из наиболее значимых 
показателей в определении индекса преморбидного 
состояния является кислородное насыщение миокар-
да, которое является индикатором негативных про-
цессов перегрузки кровотока продуктами распада в 
процессе работы мышц. Расчет ИПС способствовал 
корректной диагностике нарушений функции ССС, 
которые могут в некоторых случаях лимитировать 
работу сердца. Эти процессы, происходящие в работе 
сердца, можно отслеживать как в преднагрузочном, 
так и постнагрузочном состоянии [3. С. 213]. Указан-
ные особенности отражают ряд показателей. Одним 
из них является динамика сегмента ST [4. С. 71]: 

– горизонтальная депрессия сегмента ST не менее 
2 мм; 

– косонисходящая депрессия сегмента ST не менее 
2 мм; 

– куполообразный сегмент ST; 
– косовосходящая эллевация сегмента ST; 
– инверсия зубца T в прикардиальных отведениях. 
Одновременно с изменениями показателей работы 

сердца при изменении физической активности, эмо-
ционального и психофизиологического состояния 
спортсмена изменяются его метаболизм и коронарный 
кровоток. Это происходит благодаря автономным 
механизмам и функционированию сложных процес-
сов регуляции сердечной деятельности [5. С. 329]. 

Ранее проведенные обследования юношей-
лыжников состояли из ряда последовательных, стан-
дартизированных нагрузочных тестов на тредмил-
системе. Первоначальное тестирование показало уро-
вень функциональной подготовленности спортсменов 
и дало предпосылки для выявления текущего индекса 



158 

преморбидного состояния (уровня адаптоспособно-
сти) ССС, а также величин порогов аэробного и анаэ-
робного обменов. 

В дальнейших тестированиях был зафиксирован 
феномен повышения функционального состояния ССС 
в ответ на нагрузку ступенчато-возрастающего харак-
тера после применения нервно-мышечной регуляции. 
Реализация экспериментального проекта подразумева-
ла согласование нервно-мышечной диагностики и по-
следующую коррекцию, которая позволяла проводить 
настройку специфических движений спортсменов в 
тренировочной и соревновательной деятельности. 
Данный метод воздействия на различные группы 
мышц был направлен на совершение двигательных 
действий спортсмена или преодоление им какой-либо 
нагрузки на фоне регуляторных манипуляций, увели-
чивающих способность мышечных композиций к гар-
моничному напряжению и расслаблению.  

Полученные результаты транслировали более вы-
сокий уровень адаптоспособности организма спортс-
менов по таким параметрам, как нормализация ише-
мического индекса (ST/ЧСС), увеличение индекса 
преморбидного состояния ССС, повышение уровня 
АэП и АнП, а также силовых показателей и ЖЕЛ. Во 
многом именно этот эффект определил направлен-
ность дальнейшей исследовательской работы.  

Индивидуализация тренировочного процесса поз-
воляла интегрировать подготовку квалифицирован-
ных лыжников-гонщиков и избегать возможных про-
цессов переутомления. На протяжение всего исследо-
вания в ежедневном (по возможности) режиме перед 
основной тренировкой определялся уровень физиче-
ской подготовленности (тредмил-тест, ЖЕЛ, кистевая 
динамометрия) с учетом индивидуального премор-
бидного состояния, которое определялось с помощью 
стресс-системы «CardioSoft» (США), на основании 
чего каждый спортсмен получал корректную и точ-
ную информацию по индивидуальным параметрам 
тренировочной нагрузки на предстоящий день.  

Специально-подготовительный этап подготовки 
содержал: два недельных микроцикла базовой работы 
и два чередующихся между собой развивающих мик-
роцикла. 

Базовый недельный цикл, направленный на фор-
мирование функционального резерва организма лыж-
ников-гонщиков, содержал в себе два микроцикла. 
Начинался цикл с одной аэробной, преимущественно 
специализированной тренировки (лыжероллеры (лы-
жи) без палок или одновременный бесшажный ход, 
бег с палками, скандинавская ходьба, шаговая имита-
ция и др.). Второй день микроцикла подразумевал (в 
рамках утренней тренировки) развитие скоростно-
силовых качеств гликолитических групп мышц. При-
менялись упражнения, воспроизводимые в режиме 
анаэробного ресинтеза АТФ, что подразумевало вы-
сокоинтенсивную специфическую нагрузку на отрез-
ках времени от 30 до 40 с. Проведенные исследования 
показали целесообразность использования данных 
вариантов тренировки благодаря нивелированию 
большой концентрации лактата в работающих мыш-
цах, что при неконтролируемом процессе критически 
сказывается на внутриклеточном дыхании миокарда и 

напрямую лимитирует эффективность тренировочной 
деятельности. 

В третий и четвертый дни развивали общую и спе-
циальную выносливость (окислительные волокна). 
В то же время на послеобеденных тренировках осу-
ществлялся дифференцированный подбор совокуп-
ных воздействий для увеличения окислительного по-
тенциала специализированных мышечных групп. Си-
ловые упражнения (статодинамического и взрывного 
характера и др.) на фоне восстановительной аэробной 
нагрузки способствовали развитию энергетических 
возможностей, локально-региональной выносливости 
и статокинетической устойчивости лыжников-
гонщиков за счет увеличения митохондриальной мас-
сы в локальных мышечных группах. В пятый день 
решались задачи восстановительного характера через 
единовременную аэробную циклическую нагрузку в 
течение 1,5–2 ч. В шестой и седьмой дни выполнялась 
длительная циклическая нагрузка в аэробной зоне 
интенсивности со скоростными вставками до 30 с 
(лыжероллеры (лыжи) – с чередованием стилей; 
кросс-походы; велосипед; бег с имитацией и др.) 

Описанный недельный микроцикл выполнялся (с 
небольшими изменениями) в течение всего этапа. 

Развивающий недельный цикл отличался большим 
на 20% объемом работы на уровне анаэробного поро-
га энергообеспечения при сохранении структуры и 
направленности тренировочного процесса. 

В соревновательном периоде гиперкапнические 
воздействия осуществлялись блоками по 14–20 дней. 
Данный подход позволял сохранить достигнутый 
уровень функциональных возможностей и увеличить 
адаптоспособность организма лыжников на протяже-
нии всего периода. Проведение экспозиций в трени-
ровочном процессе возобновлялось по индивидуаль-
ным физическим и функциональным показателям, 
которые также учитывались при решениях использо-
вания гиперкапнии в период участия в основных и 
второстепенных соревнованиях. Напротив, нервно-
мышечная регуляция стала неотъемлемой частью 
спортивной подготовки на протяжении всего сорев-
новательного периода. 

Результаты. Исследование показало, что положи-
тельный развивающий эффект внедрения интегриро-
ванной подготовки, сочетающей в себе индивидуали-
зацию тренировочного процесса с опорой на диагно-
стические данные ежедневных медико-биологических 
исследований, а также использованием эргогениче-
ских средств гиперкапнической направленности и 
нервно-мышечной коррекции, был зафиксирован уже 
в середине специально-подготовительного этапа. 

Было выявлено, что формирование устойчивой 
адаптации лыжников-гонщиков 18–19 лет к предло-
женной экспериментальной программе (с применени-
ем гиперкапнии и нервно-мышечной регуляцией) 
произошла за счет понижения ЧСС покоя, ЧСС под 
нагрузкой и увеличения МОК, что при продолжи-
тельном воздействии на организм спортсменов при-
вело к увеличению метаболической емкости аэробно-
го ресинтеза АТФ.  

На следующем этапе исследования (вторая по-
ловина специально-подготовительного этапа), по-
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сле определенных функциональных сдвигов про-
явились признаки формирования устойчивой адап-
тоспособности организма спортсменов к планомер-
но увеличивающимся нагрузкам. Эти сдвиги повли-
яли на все изучаемые функциональные, физические 
и биохимические параметры, которые качественно 
различались в двух изучаемых группах. Из данных 
литературы следует, что параметры долговремен-
ной адаптации обусловлены колебаниями нагрузок, 
сезонными факторами и специфической нерези-
стентностью иммунореактивности [6. С. 126]. Ин-

дивидуализация позволяла проводить отбор 
спортсменов, более устойчивых к гипоксии под 
влиянием анаэробных или аэробных нагрузок в 
цикле годовой подготовки.  

По окончании исследования зафиксировано, что 
применяемая экспериментальная программа положи-
тельно повлияла на лыжников-гонщиков (ЭГ) в части 
формирования адаптоспособности, функционального 
резерва организма и повышения физической работо-
способности, о чем транслируют показатели, отра-
женные в табл. 2. 

 
Таблица  2  

Показатели функции дыхания и метаболического состояния лыжников-гонщиков 18–19 лет в условиях эксперимента 
 

Показатель 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

в начале эксперимента в конце эксперимента в начале эксперимента в конце эксперимента 

М ± m М ± m М ± m М ± m 
ИПС ср., 
усл. ед 

400,00 ± 9,15 
830,00 ± 11,30 

p < 0,001 
413,00 ± 14,20 

540,00 ± 23,10 
p < 0,01 

I-Hyp ср., 
усл. ед 

2,20 ± 0,75 
8,90 ± 1,10 

p < 0,05 
3,10 ± 1,74 

3,30 ± 2,10 
P > 0,05 

ЖЕЛ, мл 4 500,00±12,11 
5 200,00 ± 1,36 

p < 0,001 
4 560,00±10,37 

4 900,00±15,01 
p < 0,001 

ЧСС покоя, 
уд./мин 

51,00 ± 1,55 45,00 ± 1,19
p < 0,01 

51,00 ± 2,18 
50,00 ± 0,09 

p < 0,001 
АэП, 
уд./мин 

137,00 ± 10,05 
165,00 ± 2,02 

p< 0,001 
136,00 ± 2,05 

150,00 ± 9,01 
p > 0,05 

АнП 
(уд/мин) 

165,00 ± 2,53 
180,00 ± 2,91 

P < 0,001 
165,00 ± 3,01 

168,00 ± 4,02 
p< 0,01 

Лактат на 5-й 
ступени теста, 

ммоль/л 
5,00 ± 0,51 

1,40 ± 0,12 
p < 0,05 

5,20 ± 0,48 
3,00 ± 0,55 

p < 0,05 

 
Вышесказанное подтверждается результатами 

собственных исследований, приведенными в табл. 2. 
Из таблицы видно, что среднегрупповое значение ин-
декса приморбидного состояния ССС в эксперимен-
тальной группе лыжников-гонщиков увеличилось на 
207,5%, а в контрольной – на 130,7%. В начале иссле-
дования экспериментальная группа имела менее вы-
раженную адаптационную устойчивость по сравне-
нию с контрольной группой вследствии интеграции 
основного тренировочного процесса с гиперкапниче-
скими воздействиями. 

Исследования подтвердили необходимость опре-
деления гипоксического индекса (I-Hyp) – показателя 
толерантности (устойчивости) организма спортсменов 
к гипоксическим условиям. Увеличение гипоксиче-
ского индекса у юношей ЭГ группы составил 404%, 
КГ – 6,5%. 

Отметим увеличение показателей ЖЕЛ в обеих 
группах. Однако спортсмены ЭГ увеличили данный 
показатель на 15,5%, а юноши КГ – на 7,5%, что 
транслирует эффективность экспериментальной 
программы. 

Итоговое обследование испытуемых установило 
факт снижения ЧСС покоя в ЭГ на 11,7%, в КГ – на 
1,9%. По нашему мнению, данный показатель свиде-
тельствует об изменениях, связанных с тоногенной 
гипертрофией миокарда (дилатация), что косвенно 
характеризует снижение напряжения миокарда, эко-
номизацию и морфологическую сформированность 
изменений. 

Повышение уровня порога аэробного обмена в ЭГ 
на 20,4%, а в КГ – на 10,3% свидетельствует об эф-
фективности ССС и адаптоспособности окислитель-
ных мышечных волокон за счет увеличения митохон-
дриальной массы. 

Процессы повышения или уменьшения уровня по-
рогов энергетического обмена сильно взаимосвязаны, 
что подтвердили показатели АнП в эксперименталь-
ной группе, увеличившиеся на 9,1%, а в контрольной 
группе повысившиеся на 1,8%. 

Как уже было сказано, по итогам тестирования 
(тредмил-тест), в котором спортсмены обеих групп 
достигали пятой ступени, было зафиксировано сни-
жение уровня лактата, по сравнению с первоначаль-
ным обследованием, в ЭГ на 72%, а КГ – на 42,3%, 
что на биохимическом уровне показывает большую 
эффективность экспериментальной методики. 

Проведенное исследование выявило, что все выяв-
ленные изменения показателей функции дыхания и 
метаболического состояния лыжников-гонщиков ЭГ 
являются статистически достоверными (р < 0,05). В 
тоже время результаты тестирования контрольной 
группы не зафиксировали статистической значимости 
в показателях индекса гипоксической устойчивости 
(I-Hyp) и изменений уровня аэробного порога (АэП). 
Достоверность статистических показателей ЭГ в пол-
ной мере отражает общую картину проведенной рабо-
ты, которую можно считать успешной и адаптирован-
ной к использованию в тренировочном процессе со 
спортсменами более высокого уровня.  
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Заключение. По окончанию исследования были 
установлены ведущие механизмы достижения устой-
чивой адаптоспособности квалифицированных лыж-
ников-гонщиков к высоким тренировочным нагруз-
кам на специально-подготовительном этапе подготов-
ки и созданию фундамента для последующей успеш-
ной соревновательной результативности. Этими ме-
ханизмами являются:  

– интеграция основного тренировочного процесса 
с этапным применением дополнительных дыхатель-
ных воздействий гиперкапнического характера, кото-
рые в контролируемом режиме увеличения концен-
трации углекислого газа в крови запускают механиз-
мы аэробного ресинтеза молекул АТФ, повышая ме-
таболическую емкость, и формируют физиологиче-
скую гипертрофию тоногенного расширения (дилата-
ции) желудочков сердца. Все перечисленное дает 
предпосылки к увеличению ударного и минутного 
объема крови при меньших пульсовых режимах и 
увеличивает уровень физической работоспособности 
спортсменов на протяжение всего соревновательного 
периода; 

– включение в разминку перед тренировочным заня-
тием или соревнованием нервно-мышечных воздей-
ствий, в зависимости от индивидуального паттерна 
миофасциальной сети, усиливает эффективность выпол-
нения специализированной работы лыжников-гонщиков 
и способствуют успешности соревновательной деятель-
ности за счет сбалансированных на клеточном и моле-
кулярном уровнях процессов, способствующих биоме-
ханической целостности всего движения; 

– осуществление построение тренировочной 
программы с учетом показателей преморбидного 
состояния (адаптоспособности) сердечно-сосу-
дистой системы; 

– индивидуальная спортивная подготовка лыжни-
ков-гонщиков на основе систематического анализа 
уровня физической и функциональной подготовлен-
ности и определения порогов аэробного и анаэробно-
го обмена исходя из показателей сердечной деятель-
ности. Такой метод может считаться корректным по 
отношению к выставлению зон интенсивности, так 
как на сердце (в первую очередь) отражаются процес-
сы «закисления» организма в условиях нагрузки. 
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The study aims to scientifically justify mechanisms for achieving a stable adaptation of the body of qualified ski racers to intense 
training and competitive activity. The hypothesis of the study is that professional ski racers can increase their effective adaptability to 
training and competitive loads if their physical and functional capacities are analyzed on a regular basis and the training and 
preparation for competitions are based on indicators of the premorbid state of some functional systems of the body. It is advisable to 
integrate neuromuscular regulation and hypercapnic effects into the main individualized training process. Professional ski racers aged 
18 and 19 from the team of Tyumen Oblast took part in the research. They were divided into experimental and control groups, eight 
athletes in each. All ski racers had a high level of sports training (candidates for masters and masters of sport). The leading methods 
for achieving the ski racers’ sustainable adaptive ability to high training loads at the special preparatory stage were determined at the 
end of the study: (1) Integration of the main training process with the staged application of additional respiratory hypercapnic effects. 
These effects activate the actions of aerobic resynthesis of ATP molecules by increasing the metabolic capacity under a controlled 
regime of increasing the concentration of carbon dioxide in blood. They also form physiological hypertrophy of the tonogenic 
expansion (dilatation) of the ventricles of the heart. All of the above gives the prerequisites for an increase in stroke and minute blood 
volume at lower pulse modes, and increases the physical working efficiency of athletes during the competitive period. (2) Inclusion 
of neuromuscular influences in the warm-up before a training or competition, depending on the individual pattern of the myofascial 
network. It enhances the ski racers’ training and contributes to the success of competitive activity due to balanced processes at the 
cellular and molecular levels. They advance the biomechanical integrity of the entire motion. (3) Design of the training program with 
regard to the indicators of the premorbid state (adaptability) of the cardiovascular system. (4) Individualization of sports training for 
ski racers based on a systematic analysis of the level of physical and functional state, and on the definition of the thresholds for 
aerobic and anaerobic metabolism based on indicators of cardiac activity. It is this method that works best for setting zones of 
intensity. 
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ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ИТОГА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ KAHOOT! 

 
Описан опыт внедрения геймификации с использованием информационно-коммуникационных технологий на базе системы 
Kahoot! при проведении контрольной работы по математической статистике. Контрольная работа проводилась дистанци-
онно в форме стандартного теста Kahoot!. Осуществлен анализ процесса разработки материалов и их содержания, процесса 
проведения работы в небольшой группе студентов (22 человека) с целью выявления основных проблем и преимуществ (как 
для студентов, так и для преподавателей) и возможностей развития данного подхода в будущем. 
Ключевые слова: геймификация; контрольная работа; математическая статистика; тестирование; Kahoot!. 

 
Введение 

 
В современном образовании становится популяр-

ной геймификация учебного процесса. Под геймифи-
кацией понимается использование элементов игрово-
го дизайна в неигровых условиях (аудиторная и само-
стоятельная работа) для привлечения участников и 
поощрения желаемого поведения. В современном об-
зазовательном процессе используемые технологии 
должны повышать уровень мотивированности и заин-
тересованности студентов и, как следствие, достигае-
мых результатов обучения [1]. Хайманом (Hyman) [2], 
Детердингом (Deterding), О’Хара (O’Hara) и др. [3] 
отмечено, что геймификация привносит элементы 
реальности в процесс обучения, в результате чего 
студентам становится легче использовать полученные 
навыки в своей практической деятельности в буду-
щем. Н.В. Яременко [4] установлено, что в целом 
обучающие онлайн-игры стимулируют внутреннюю 
мотивацию и способствуют привлечению студентов к 
учебной деятельности. Использование онлайн-игр в 
обучении демонстрирует прямую связь между высо-
ким уровнем конкуренции и повышением мотивации, 
сохраняя содержание образовательной деятельности, 
но меняя ее планирование, организацию и сопровож-
дение [5]. М.Д. Ханусом (Hanus) и Дж. Фоксом (Fox) 
[6], а также М.С. Куо (Kuo) и Т. Чуанг (Chuang) [7] 
показано, что геймификация повышает вовлеченность 
студентов в учебный процесс. Согласно исследова-
нию Р. Аб.-Рахмана (Ab. Rahman) с соавт. [8] студен-
ты в целом положительно воспринимают геймифика-
цию, особенно они отмечают простоту и удобство 
интерфейса используемых систем. Онлайн-
платформы Kahoot!, Quizizz, Socrative и др. уже 
предоставляют преподавателям прекрасные возмож-
ности для разработки различных планов уроков и за-
нятий, которые могут увлечь и мотивировать учащих-
ся. Используемые элементы игрового процесса – таб-
лица лидеров, значки, очки и уровни – являются игро-
выми элементами, которые активизируют роли сту-
дентов в образовательном процессе [6, 9, 10].  

Безусловно, внедрение элементов геймификации в 
образовательный процесс имеет определенные слож-
ности и недостатки, требующие совершенствования 
методологии. Несмотря на это, Е.В. Соболевой с со-
авт. [11] обоснована целесообразность использования 
геймификации в рамках образовательного процесса, 

однако необходимо искать баланс между используе-
мыми элементами геймификации и классическими 
составляющими образовательного процесса. Необхо-
димо учитывать, что основная ценность состоит не в 
игровом процессе и его элементах как таковых, а в 
выработке навыков принятия стратегически выверен-
ных решений, пригодных для применения в профес-
сиональной деятельности. 

При проведении контрольных работ в рамках мо-
дульно-рейтинговой системы необходимо использо-
вать дидактические материалы определенного уровня 
сложности, позволяющие качественно провести кон-
троль знаний и дифференциацию учащихся по уров-
ню освоения материала [12]. Одним из вариантов яв-
ляется использование контрольной работы в форме 
теста [13, 14]. Стоит также отметить, что поскольку в 
рамках школьной программы и при обучении в уни-
верситете работы в такой форме выполняются до-
вольно часто, учащиеся привыкли к данной форме 
контроля. Следовательно, нет необходимости в затра-
тах времени и ресурсов преподавателя на дополни-
тельную работу по адаптации студентов к выполне-
нию проверочной работы. 

Однако в дисциплинах математического цикла 
такой подход используется достаточно редко [12]. 
Так как важно не только представление итогового 
результата (который, например, может быть получен 
студентом с помощью системы компьютерной мате-
матики [15]), но и логика и представление решения, 
выбор метода и так далее, которые могут вносить 
больший вклад в итоговую оценку, чем полученный 
результат. Поэтому при разработке тестов в области 
дисциплин математического цикла особое внимание 
следует уделять выбору задач, их формулировке, 
однозначности решения, порядку следования друг за 
другом. Положительный опыт использования кон-
трольных работ в форме теста описан М. Боровчи-
ком (Borovchik) и Р. Кападия (Kapadia) [16], а также 
Т. Копараном (Koparan) [17]. 

Важным является выбор платформы, с помощью 
которой будут внедряться элементы геймификации. 
Чайо (Chaiyo) и Р. Нохам (Nokham) [18] изучали 
влияние использования трех различных систем 
Kahoot!, Quizizz и Google Forms на уровни вовлече-
ния, удовольствия, концентрации, восприятия и 
мотивации учащихся на уроках. Они обнаружили, 
что хотя все три платформы не показали различий в 
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том, как учащиеся воспринимают свое обучение, 
студенты были более склонны к Kahoot! и Quizizz 
по сравнению с Google Forms. Оказалось, что 
Kahoot! и Quizizz могут улучшить концентрацию, 
вовлеченность, удовольствие и мотивацию студен-
тов. Аналогичные результаты получены и А. Су-
леймен [19]. 

Использование системы Kahoot! подробно описа-
но Вангом (Wang) [20], а также Ю.В. Никоноровой и 
Н.И. Чабановой [21]. Установлено, что использова-
ние Kahoot! однократно или в течение всего семест-
ра двумя группами студентов дает один и тот же ре-
зультат. Также выявлено, что продолжительность 
геймификации не влияла отрицательно на вовлечен-
ность учащихся. Ванг (Wang) и Либерот (Lieberoth) 
[22] расширили предыдущее исследование, рассмат-
ривая влияние игровых элементов, таких как аудио и 
очки в Kahoot!, на вовлечение студентов в образова-
тельный процесс. Результат показывает, что сочета-
ние звука и очков дало гораздо больший эффект, 
поскольку с их помощью была обеспечена положи-
тельная динамика в классе. Р.Ю. Царевым [23] также 
отмечено положительное влияние использования 
Kahoot! на результаты обучения. Вследствие этого 
для проведения контрольных работ была выбрана 
данная платформа. 

В настоящей работе описан тестовый подход к 
проведению контрольной работы по математической 
статистике для студентов третьего курса бакалавриа-
та инженерного направления подготовки с использо-
ванием информационно-коммуника-ционных техно-
логий на базе системы Kahoot!. Выполнен анализ 
составления материалов и проведения работы в не-
большой группе студентов с целью выявления ос-
новных проблем, преимуществ (как для студентов, 
так и для преподавателей) и возможностей развития 
данного подхода в будущем. 
 

Методология исследования 
 

Выборка. Контрольная работа проводилась в 
двух группах студентов третьего курса факультета 
прикладной математики МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
обучавшихся в весеннем семестре 2019/20 учебного 
года. Для допуска к контрольной работе учащиеся 
должны сдать обязательное домашнее задание на 
установленный минимум. Всего таких студентов 
оказалась 22 (12 девушек и 10 юношей). Контроль-
ная работа выполнялась в системе Kahoot! дистан-
ционно, на нее был выделен 1 час, а время проведе-
ния было выбрано таким образом, чтобы в эти часы 
не проводились занятия по другим дисциплинам и 
студенты обеих группы могли проходить тестирова-
ние одновременно. Учащимся было объявлено, что в 
первую очередь будет оцениваться количество верно 
решенных задач, а только потом – время, затрачен-
ное на их решение, и, как следствие, рейтинг. 

Далее студентам было предложено пройти анкети-
рование по оценке работы в системе и описать основ-
ные сложности, с которыми они столкнулись. Участ-
ники опроса были проинформированы о том, что ан-

кетирование анонимное, не влияет на результаты кон-
трольной, и участие добровольное. 

Инструмент исследования. Промежуточный 
контроль знаний проводился в форме теста из 10 
стандартных задач по математической статистике, 
пример варианта теста приведен в прил. 1. Задачи 1–3 
связаны с вычислением точечных оценок параметров 
распределений (методом моментов или максимально-
го правдоподобия) и анализом их свойств, задача 4 – с 
критерием эффективности и оптимальными оценками, 
задача 5 – с построением доверительного интервала, 
задачи 6–8 – с критерием хи-квадрат, задачи 9–10 – с 
критерием Неймана–Пирсона. Варианты ответов под-
бирались так, чтобы трудно было угадать верный, 
исходя из постановки задачи. 

Всего было подготовлено 3 варианта заданий. Для 
успешного выполнения контрольной работы необхо-
димо было правильно решить 7 задач из 10. На каж-
дую задачу давалось 60 или 240 секунд в зависимости 
от уровня сложности, рейтинговые очки за задачи 
(1 000 или 2 000 баллов) также варьировались в зави-
симости от уровня ее сложности. Максимальный рей-
тинг составлял 13 000 баллов (подробнее см. прил. 1). 

Для оценки восприятия работы в системе Kahoot! 
и формата теста в целом студентам было предложено 
ответить на вопросы анкеты, представленной в 
табл. 1. Некоторые вопросы анкеты были открытыми. 
 

Таблица  1  
Анкета, предложенная студентам для оценки работы в системе 
 
1 Какие сложности возникли при решении задач? 

□ Недостаточно времени          □ Неудобный интерфейс 
□ Связь задач друг с другом     □ Сложные задачи 

2 Назовите основную сложность, возникшую при прохожде-
нии теста 

3 Что еще вызвало трудности и было неудобно? 
4 Что понравилось при выполнении работы? 

□ Работа в форме теста 
□ Удобный интерфейс 
□ Задачи не слишком сложные 
□ Можно сразу узнать, правильно ли решена задача 

5 Что больше всего понравилось при прохождении теста? 
6 Что еще понравилось при прохождении теста? 

 
Результаты решения задач контрольной работы 

 
64% (14 студентов) выполнили контрольную рабо-

ту на необходимый минимум, что является, с нашей 
точки зрения, достаточно хорошим результатом. Так-
же отметим, что 6 задач решили 4 студентов (18%), 
результаты представлены в табл. 2. Остальные 4 сту-
дентов не справились с выполнением задач контроль-
ной работы. 

При выполнении работы студенты были ограни-
чены по времени как при решении отдельных задач, 
так и по времени на всю работу, и соревновались 
между собой. Разбиение по вариантам осуществля-
лось по общему алфавитному списку. Поэтому мож-
но предположить, что обучаемые действовали пре-
имущественно самостоятельно. Отметим, что при 
таком подходе невозможно исключить отгадывание 
части ответов, а также кооперацию студентов между 
собой. 

 



164 

Таблица  2  
Результаты решения задач студентами – участниками тестирования  

 

Номер 
участника 

Кол-во 
очков 

Кол-во 
верных 
задач 

Кол-во 
неверных 
задач 

Задача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 055 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 10 986 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 10 491 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 9 866 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 9 473 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 9 030 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 8 595 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 8 313 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 7 957 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 7 925 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 7 341 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 7 122 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 7 321 7 2 1 1 1 1 1 1 1 
14 5 289 7 3 1 1 1 1 1 1 1 
15 7 741 6 4 1 1 1 1 1 1 
16 5 392 6 4 1 1 1 1 1 1 
17 5 352 6 4 1 1 1 1 1 1 
18 3 953 6 4 1 1 1 1 1 1 
19 5 388 5 5 1 1 1 1 1 
20 3 065 4 6 1 1 1 1 
21 3 015 3 7 1 1 1 
22 950 1 9 1 

Среднее 7 074 6,73 3,23 0,45 0,50 0,59 0,73 0,64 0,73 0,82 0,86 0,73 0,68 
Примечание. Цифра «1» в таблице означает, что задача решена верно. Студенты проранжированы в зависимости от числа решенных задач, 
а также по числу набранных баллов (второстепенный критерий). 
 

Оказалось, что не было задач, которые не решил 
ни один участник. В целом это можно считать 
очень хорошим результатом. Наибольшие трудно-
сти вызвали задачи 1–3, связанные с точечными 
оценками. Предположительно это может быть свя-
зано с тем, что решение каждой из задач суще-
ственно зависит от вида закона распределения. Как 
следствие, нет универсального метода, который 
приводил бы к гарантированному решению задачи. 
В качестве рекомендации для преподавателя можно 
сформулировать необходимость более подробного 
разбора задач по данной теме, возможно составле-
ние шаблонов или алгоритмов решения для различ-
ных классов распределений (см., например: [24]). 

Задачи на критерий хи-квадрат, наоборот, были 
решены наиболее успешно. Это прежде всего свя-
зано с тем, что такие задачи имеют более универ-
сальный метод решения из всех рассмотренных 
классов задач. Однако стоит проанализировать от-
веты отдельных участников. Так, участники с но-
мерами полностью не справились с блоком из трех 
задач. Предположительно, они угадали ответ на 
задачу 8 либо незначительно ошиблись при вычис-
лениях в задаче 6 (также возможно, что ими был 
получен верный ответ, но студенты ошиблись при 
выборе ответа). В этой связи все-таки следует да-
вать задачи, которые требуют выбора правильного 
варианта более чем из 2 вариантов ответов. Напри-
мер, задачу 8 можно было бы переформулировать 
так: вычислить p-value для статистики из вопроса 6. 

Также отметим, что медианные значения во всех 
задачах, кроме 1 и 2, оказались равны 1, т.е. более 
половины участников решили каждую из задач. 
В целом можно считать, что полученные результаты 
контрольной работы являются удовлетворительными. 

Оценка работы студентами 
 

Все студенты были предупреждены о том, что уча-
стие в опросе является добровольным, анонимным (по 
желанию) и не влияет на итоговую оценку за кон-
трольную работу. 

Начнем с анализа ответов на вопросы 1 и 4 анке-
ты о том, как студенты восприняли работу в систе-
ме. Эти вопросы имели 4 варианта ответов, кото-
рые, как мы предполагали, оказывают большее вли-
яние на результат и восприятие прохождения теста. 
Мы получили ответы 21 из 22 студентов, писавших 
работу. Распределение ответов представлено на 
рис. 1. 

Подавляющее большинство (86%) указали ограни-
чение по времени основным неудобством при про-
хождении теста. Также 10% (2 человека) посчитали, 
что неудобства вызывает связь задач между собой, а 
5% (1 человек) отметили сложность задач как основ-
ной недостаток. 

На вопрос 4 о том, что понравилось при прохож-
дении теста, подавляющее большинство (81%) отме-
тили, что можно сразу узнать, правильно ли решена 
задача. 14% указали, что задачи были не слишком 
сложными, 5% посчитали удобство интерфейса ос-
новным преимуществом. 

Также мы дополнили вопрос 1 открытыми вопро-
сами 2 (об основной сложности, возникшей при вы-
полнении работы) и 3 (о второстепенных сложностях, 
возникших при выполнении работы). На вопрос 2 бы-
ли получены следующие ответы: 

 недостаток времени (в той или иной формули-
ровке, например, «мало времени», «время давит» и 
т.п.). Это является ожидаемым результатом с учетом 
ответов на вопрос 1; 
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 нестандартность (например, «нестандартно», 
«немного нестандартно»). Действительно, ранее ни-
кто из нишах студентов не выполнял контрольные 
работы в такой форме, особенно с конкретным време-
нем на каждую задачу; 

 трудно сосредоточиться. Данный ответ не был 
подробно расписан, поэтому нелегко понять, что 
именно мешало сосредоточиться (возникшие техни-
ческие сложности, ограничение по времени или что-
то еще). 

 

а б 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопросы 1 и 4 
 

На вопрос 3 ответы были разнообразнее, в них 
также упоминалось ограничение по времени или от-
сутствие других сложностей. Стоит также отметить 
следующие ответы: 

 «Звук». Действительно, в системе по умолчанию 
присутствует звуковое сопровождение, которое легко 
может быть отключено пользователем на его устрой-
стве. Возможно, студент просто растерялся при вы-
полнении работы; 

 «Невозможность переходить к предыдущим за-
дачам». Отметим, что задачи теста были построены в 
логической последовательности. Кроме того, при вы-
полнении работы студент сразу после ответа на оче-
редной вопрос узнает, какой ответ был правильным. 
Поэтому при данном подходе возвращение к преды-
дущим задачам невозможно; 

 «Требуется ответ в цифрах». В математической ста-
тистике из-за вычислительной сложности некоторых за-
дач для больших выборок многие ответы на семинарских 
занятиях оставлялись в виде формул без вычисления. Во 
время теста надо было проводить вычисления полностью, 
что является рутиной и кому-то, естественно, это не нра-
вилось. Для устранения этой сложности можно рекомен-
довать использование систем компьютерной математики 
при обучении, тогда рутинный вычислительный аспект 
конкретной задачи будет сведен к минимуму; 

 «Отображение ответов». Здесь можно только 
предположить, что у кого-то возникли определенные 
сложности с интерфейсом системы. 

Подводя итог, отметим, что основная сложность, от-
меченная учащимися, – это отведенное конкретное вре-

мя на каждую задачу. Вообще, этот таймер может быть 
отключен преподавателем, но тогда более вероятно спи-
сывание и обсуждение между участниками работы. 

Вопрос 4 мы также дополнили открытыми вопро-
сами 5 (о том, что понравилось больше всего) и 6 
(о том, что понравилось еще).  

На вопрос 5 мы получили следующие ответы: 
 получение результата сразу (например, «ответы 

сразу», «видно ответы», «быстрая проверка» и т.п.). 
Здесь в целом учащиеся отмечают, правильно ли от-
ветили на вопросы, и готовы самостоятельно работать 
над задачами, особенно в случае неверного ответа, 
чтобы понять и разобраться, в чем была их ошибка; 

 «формат теста», «формат с рейтингом». Наши 
учащиеся привыкли к тестовой работе еще в старшей 
школе при выполнении ГИА и ЕГЭ, а также на других 
дисциплинах в университете; 

 об интерфейсе (например, «оформление», «хо-
роший интерфейс»). 

В ответе на вопрос 6 также были упомянуты «му-
зыка», «цвета интерфейса», «милые фигурки» (для 
обозначения вариантов ответов). 

В целом впечатление сложилось положительное с 
одним основным недостатком, упомянутым выше (о 
счетчике времени). При подготовке студентов к работе 
им была предоставлена возможность пройти аналогич-
ный тест по математическому анализу, который никто из 
них не проходил ранее. При этом участие было добро-
вольным и анонимным, а результаты прохождения теста 
нигде не учитывались. В нем также был установлен тай-
мер. Студенты были информированы о том, что работа 

0,857142
857

0

0,095238
095

0,04761
9048

Вопрос 1

Недостаточно времени
Неудобный интерфейс
Связь задач друг с другом
Сложные задачи

0,142857
143

0
0,047619

048

0,809523
81

Вопрос 4

Работа в форме теста
Удобный интерфейс
Задачи не слишком сложные
Можно сразу узнать, правильно ли решена задача



166 

будет проходить в том же формате. Как оказалось, они 
психологически были не готовы к выполнению задач на 
оценку в рамках ограниченного временного интервала 
(обычно ограничивается время на всю работу, но не на 
отдельные задачи), хотя справились в целом неплохо. 
Таким образом, в дальнейшем необходимо особо акцен-
тировать внимание до проведения тестирования на огра-
ничения по времени для каждой задачи, если преподава-
тель собирается это использовать на контрольной работе. 

 
Сложности использования системы 

для преподавателя 
 

При использовании системы Kahoot! для составле-
ния задач преподаватели столкнулись со следующими 
сложностями: 

 интерфейс системы плохо приспособлен для 
набора формул. Сложные математические формулы 
набирались отдельно в Microsoft Word и вставлялись 
как картинки в соответствующие страницы с задача-
ми. Варианты ответов также могут быть набраны 
только в простейшем виде или должны быть подго-
товлены как отдельные картинки. Это затрудняет ра-
боту, требует дополнительного времени на разработку 
и проверку вариантов. В то же время текстовые зада-
чи и варианты ответов могут быть импортированы из 
файла Microsoft Excel; 

 необходимость варьирования времени, устанав-
ливаемого на решение конкретной задачи. Сложно 
понять, какой именно временной интервал устанавли-
вать. На первом этапе в качестве эксперимента на 
большинство задач (кроме простейших) было решено 
установить наибольшой интервал времени. В основ-
ном это связано с тем, что студенты также не привык-
ли решать задачи с ограничением по времени. В це-
лом с точки зрения преподавателя сложно объективно 
оценить, сколько времени нужно «среднему» студен-
ту на решение конкретной задачи; 

 необходимость разбивать задачи на отдельные 
подзадачи, которые будут следовать друг за другом. 
Вместе с тем при использовании платформы Kahoot! 
студенты сразу видят правильный ответ на предыду-
щий пункт. С нашей точки зрения, это хорошо для 
персонализации процесса обучения, но при этом зада-
чи дополнительно нужно проектировать так, чтобы, 

исходя из ответа на одну из подзадач, нельзя было 
отгадать ответы на другие подзадачи; 

 необходимость использовать задачи с макси-
мальным числом ответов (4 в Kahoot!), а ответы под-
бирать так, чтобы не было априори очевидно, что не-
которые из них можно сразу исключить. Это создает 
дополнительную методическую трудность при разра-
ботке вариантов задач, формулировке условий и ва-
риантов ответов. 

Однако, с нашей точки зрения, сложности для пре-
подавателей могут быть достаточно успешно разреше-
ны. Для этого нами был применен следующий метод. 
Одна группа преподавателей составляет полный ком-
плект вариантов заданий, а другая группа проходит 
работу в тестовом режиме. После этого выявляются и 
устраняются возникшие ошибки, проводится обсужде-
ние задач и возникших при их решении трудностей, а 
также вносятся предложения по исправлению или до-
работке вариантов заданий. Отметим особую важность 
того, что в ответах вариантов тестов, предоставляемых 
студентам, категорически не должно быть ошибок. В 
противном случае придется пересматривать все ре-
зультаты (что возможно в Kahoot!), но это требует до-
полнительного времени на анализ результатов, а также 
вызывает трудности с пересчетом рейтинга каждого 
студента. 
 

Заключение 
 

Представлены описание и анализ процесса разра-
ботки вариантов заданий для контрольной работы по 
математической статистике для проведения тестиро-
вания с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий на базе системы Kahoot! Про-
веден анализ сложностей, с которыми сталкиваются 
преподавателя, и даны возможные пути их решения. 
Выполнен анализ результатов контрольной работы и 
восприятия системы студентами третьего курса бака-
лавриата инженерного направления подготовки. 
Установлено, что полученные академические резуль-
таты являются достаточно высокими, а система вос-
принимается студентами в целом положительно. Про-
веден анализ сложностей, с которыми столкнулись 
студенты в процессе работы, даны рекомендации по 
их преодолению. 

 

Приложение 1 
 

Вариант задач контрольной работы с вариантами ответов, рейтингом и временем на выполнение задач. 

1. В распределении ( ):				 ( ; ) = √ √ ( √ )
 найти смещение оценки методом моментов для θ при 

объеме выборки n = 5 и истинном значении θ = 2. 
 

2/5 3/4 1/5 1/2 

✔� ✘ ✘ ✘ 

(2 000 баллов, 240 секунд) 

2. Получена выборка 2,3; 2,5; 2,1; 0,8; 0,5 из ( ):				 ( ; ) = √ √ ( √ )
. Найти несмещенную оценку для 

θ на основе оценки методом моментов. 
 

2,7 1,9 2,2 2,5 
✘ ✘ ✔� ✘ 

(1 000 баллов, 240 секунд) 
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3. Для каких функций в распределении ( ):				 ( ; ) = √ √ ( √ )
 существует эффективная оценка? 

Ɵ Ɵ1/2 Ɵ2 Нет эффективной оценки 
✘ ✘ ✘ ✔� 

(1 000 баллов, 240 секунд) 

4. В распределении ( ):				 ( ; ) = √ √ ( √ )
 написать нижнюю границу дисперсии всех несмещенных 

оценок для θ при n = 5 и θ = 2. 
 

16/15 7/8 15/16 Модель нерегулярна 

✔� ✘ ✘ ✘ 

(1 000 баллов, 240 секунд) 
5. В партии из 200 деталей 74 первого сорта. Построить 0,9-доверительный интервал для числа деталей пер-

вого сорта. 
 

(0,25; 0,44) (0,28; 0,46) (0,31; 0,43) (0,41; 0,54) 
✘ ✘ ✔� ✘ 

(2 000 баллов, 240 секунд) 
6. В партии из 200 деталей 74 первого сорта. Найти значение статистики χ2 для проверки гипотезы: 40% де-

талей первого сорта. 
 

0,58 0,75 0,81 1,11 

✘ ✔� ✘ ✘ 

(1 000 баллов, 240 секунд) 
7. Какое число степеней свободы у предельного распределения статистики из предыдущей задачи? 
 

1 2 3 

✔� ✘ ✘ 

(1 000 баллов, 60 секунд) 
8. В партии из 200 деталей 74 первого сорта. Принимается ли гипотеза: 40% деталей первого сорта по кри-

терию χ2 (α = 5%)? 
 

True False 

✔� ✘ 

(1 000 баллов, 60 секунд) 
9. В ( ):				 ( ; ) = , > 0, найти вероятность ошибки II рода критерия Неймана–Пирсона для про-

верки H0: θ = 1 против H1: θ = 2 при n = 10, α = 0,1. 
 

0,1 0,21 0,32 0,79 
✘ ✔� ✘ ✘ 

(2 000 баллов, 240 секунд) 
10. Какой вид критической области в предыдущей задаче? 
 

{T > c} {T < c} 
✘ ✔� 

(1 000 баллов, 60 секунд)
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The article describes the experience of using information and communication technologies based on the system Kahoot! when 
conducting interim assessment in mathematical statistics in the form of a test in two groups of the third-year bachelor’s students at 
the Faculty of Applied Mathematics of Bauman Moscow State Technical University. The aim of the article is to identify the main 
advantages and disadvantages (for both the student and the teacher) of using gamification, in particular the system Kahoot!, when 
teaching mathematical statistics and other disciplines of the mathematical curriculum. The process of designing materials for the test 
in mathematical statistics was analyzed; the key features that the used teaching materials had to have were identified. A small group 
of students (22 people) completed the test. To assess the perception of the test by students, an anonymous survey was conducted. The 
main stages in the development of materials by the teacher are presented. The difficulties teachers of mathematical disciplines 
encounter when using the Kahoot! as a platform for testing and their possible solutions are described. It has been revealed that the 
main (and most difficult) task in compiling options for the test is to make the answer options hard to guess, and each of the tasks not 
too laborious. It makes sense to divide tasks into sections so that tasks are interconnected and logically follow each other in each 
section. Also, the teacher needs to set time limits for each task to minimize the opportunities for students to communicate with each 
other. Students perceive working in Kahoot! Positively in general. They said the main disadvantage was the time limit for each of the 
tasks – not for the entire work in general, which is more familiar to them. Therefore, to use Kahoot! within the considered approach 
of organizing tasks, it is recommended that the teacher thoroughly explain students how the test will be organized in connection with 
time frames. Additionally, it is worth focusing students’ attention on the elements of the gameplay and the final rating table, 
rewarding successful students with additional rating points within the modular rating system to exclude academic dishonesty and 
cheating as much as possible. The performed analysis can be used by other teachers in the preparation of options for assignments to 
test students’ knowledge remotely and on the basis of using other systems. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 

 
Показаны результаты экспериментальной работы по оценке уровня сформированности коммуникативной компетенции 
у студентов, обучающихся по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль «Переводчик английского языка и русского 
жестового языка» в Новосибирском государственном техническом университете. Используемые в ходе исследования 
эмпирические методы анкетирования, беседы и наблюдения позволили определить круг проблем, требующих решения, 
и описать положительный опыт подготовки переводчиков русского жестового языка, накопленный в университете. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; русский жестовый язык; подготовка переводчиков; коммуникация; вза-
имодействие культур. 

 
Введение 

 
Обучение переводчиков русского жестового языка 

(РЖЯ) на лингвистических направлениях подготовки 
в вузах актуализировалось как педагогическая про-
блема после признания в 2011 г. Институтом языко-
знания РАН этого языка полноценной лингвистиче-
ской системой, стоящей в одном ряду со звучащими 
языками, а также получением в 2012 г. статуса офи-
циального языка лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ЛОВЗ) по слуху в Российской Федера-
ции, что было закреплено в поправке к Федеральному 
закону «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 30 декабря 2012 г. В части 4 ста-
тьи 14 этого закона органам государственной власти и 
органам местного самоуправления предписано созда-
вать «условия в подведомственных учреждениях для 
получения инвалидами по слуху услуг по переводу с 
использованием русского жестового языка» [1]. Та-
ким образом, возникла потребность в подготовке ква-
лифицированных переводчиков РЖЯ для посредниче-
ства в коммуникации представителей глухого сооб-
щества с сообществом слышащих людей на офици-
альном уровне, что и обусловило открытие новых 
профилей подготовки на университетском уровне.  

В публикациях последних пяти лет, касающихся 
обучения РЖЯ, исследователи отмечают такие про-
блемы, как недостаток квалифицированных препода-
вателей – очень часто РЖЯ преподают дети глухих 
родителей (так называемые CODA – children of deaf 
adults), не имеющие лингвистического (переводческо-
го или методического) образования [2]; недостаточ-
ную изученность РЖЯ как лингвистической системы 
[3]; недостаточную разработанность методики обуче-
ния РЖЯ и методики обучения переводу с РЖЯ на 
звучащий язык и со звучащего на РЖЯ (И.М. Востров 
и др. [4], Е.С. Минаева [5], О.Е. Никитина [6], О.Ю. 
Полонская [7], О.И. Рукавишникова, О.С. Рукавиш-
ников [8], А.Е. Харламенков [9]); недостаточное 
обеспечение учебниками и учебными пособиями по 
изучению РЖЯ (Т.Н Малиновская [10], А.Е. Харла-
менков [9]); отсутствие единых требований к квали-
фикации переводчика РЖЯ (И.М. Востров и др. [3], 
Е.С. Минаева [5]). 

Говоря о значимости языковой подготовки пере-
водчиков русского жестового языка, авторы акценти-
руют внимание на дефиците специалистов, осуществ-

ляющих подготовку обучающихся в области русского 
жестового языка [2], на том, что проблемам обучения 
РЖЯ «посвящены единицы исследований, несмотря 
на существование программы “Доступная среда”» [10. 
С. 214], что в основном преподавание жестового язы-
ка «базируется на языковых интуициях и культурных 
убеждениях преподавателей и разработчиков учебных 
программ, большинство из которых являются члена-
ми сообщества глухих» [7. С. 318]. 

Авторы публикаций также пишут о недостатке 
квалифицированных сурдопереводчиков и качестве 
их подготовки. Так, О.И. Рукавишникова и О.С. Рука-
вишников подчеркивают, что несмотря на то, что в 
нашей стране жестовым языком пользуются более 
120 тысяч человек, по данным Всероссийской органи-
зации глухих всего лишь 1 100 сурдопереводчиков 
сопровождают процесс их социальной адаптации [8. 
С. 65; 11]. На необходимость унификации требований 
к профессиональным компетенциям переводчика 
РЖЯ и использование единой методики их аттестации 
указывают И.М. Востров, В.П. Камнева и В.Э. Ро-
машкина, признавая недопустимость различий про-
фессионального уровня переводчиков одного квали-
фикационного разряда, работающих в разных регио-
нах страны [4. С. 51]. 

В качестве одной из ключевых квалификационных 
характеристик переводчика РЖЯ, требующей особенно-
го внимания при обучении в вузе, Е.С. Минаева рас-
сматривает коммуникативную компетенцию, которая 
определяется не лексическим запасом, а умением легко 
и успешно взаимодействовать с другими людьми в са-
мых разных ситуациях общения. Для этого, по ее мне-
нию, будущему переводчику РЖЯ необходимо чаще 
«погружаться» в среду глухих, что должно быть преду-
смотрено программой обучения [5. С. 64]. 

Вышеуказанные проблемы учитываются при под-
готовке переводчиков русского жестового языка в 
Новосибирском государственном техническом уни-
верситете (НГТУ). Первый набор студентов на 
направление 45.03.02 Лингвистика, профиль «Пере-
водчик английского языка и русского жестового язы-
ка» был осуществлен в 2013 г. как совместный проект 
кафедры иностранных языков факультета гуманитар-
ного образования и лаборатории РЖЯ института со-
циальной реабилитации НГТУ. Одновременно с набо-
ром по программе бакалавриата для подготовки кад-
ров высшей школы был осуществлен набор в маги-
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стратуру по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиль «Обучение английскому языку 
и русскому жестовому языку». 

Несмотря на то что к настоящему времени в НГТУ 
уже накоплен опыт подготовки переводчиков 
РЖЯ (состоялось три выпуска бакалавров), ряд про-
блем остается актуальным и требует поиска опти-
мального решения. Одной из таких проблем является 
формирование коммуникативной компетенции пере-
водчика РЖЯ. 

В широком смысле под коммуникативной компе-
тенцией понимают «способность осуществлять обще-
ние посредством языка, то есть передавать мысли и 
обмениваться ими в различных ситуациях в процессе 
взаимодействия с другими участниками общения, пра-
вильно используя систему языковых и речевых норм и 
выбирая коммуникативное поведение, адекватное 
аутентичной ситуации общения» [12. C. 45]. Н.Д. Галь-
скова и Н.И. Гез выделяют три основных компонента 
коммуникативной компетенции: лингвистический – 
знания о языке; прагматический – умение использовать 
эти знания в конкретной ситуации общения; со-
циолингвистический – умение осуществлять речевое и 
неречевое общение с учетом иностранного культурно-
го контекста [13. С. 19]. Что касается коммуникативной 
компетенции переводчика, то, по мнению Я.Б. Емелья-
новой, она состоит из следующих компонентов:  

– языковая компетенция (грамматическая, тексто-
вая, функциональная и социолингвистичекая); 

– стратегическая компетенция (целеполагание, 
планирование, реализация целей); 

– психофизиологические механизмы (эрудиция, 
интерес к языкам и культурам, умение сосредотачи-
ваться и быстро переключать внимание, стрессо-
устойчивость, гибкость, быстрое принятие решений, 
умение поставить себя на место другого человека, 
коммуникабельность, языковая интуиция, толерант-
ность, организованность и многие другие качества, 
отличающие хороших переводчиков); 

– знаниевый компонент (знание о мире и культуре) 
[14. С. 65]  

Таким образом, в данной работе коммуникативная 
компетенция переводчика русского жестового языка 
понимается как система знаний, личностных качеств и 
умений для межъязыкового посредничества в общении 
между представителями глухого сообщества и сообще-
ства слышащих людей. 
 

Цель исследования 
 

В статье представлен анализ данных констатиру-
ющего этапа экспериментального исследования, 
проведённого на базе НГТУ среди студентов, обу-
чающихся по профилю «переводчик английского 
языка и русского жестового языка». Целью данного 
этапа эксперимента был поиск ответа на следующие 
вопросы. 

1. Как студенты оценивают свой уровень вла-
дения коммуникативной компетенцией переводчи-
ка РЖЯ?  

2. Совпадает ли их оценка с мнением преподава-
телей, оценивающих их по критериям общеевропей-

ской шкалы «Жестовые языки и общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком – Sign 
languages and the Common European Framework of Ref-
erence for Languages» [15]? 

3. Случаются ли в практике взаимодействия сту-
дентов с ЛОВЗ по слуху коммуникативные неудачи, и 
что является их причиной? 
 

Методы исследования 
 

В данном исследовании были использованы такие 
эмпирические методы как опрос (анкетирование, бе-
седа), наблюдение и рефлексия. 
 

Контекст исследования 
 

Эксперимент был проведён на кафедре иностран-
ных языков факультета гуманитарного образования и 
института социальных технологий (бывший институт 
социальной реабилитации) Новосибирского государ-
ственного технического университета. В эксперименте 
принимали участие студенты 2, 3, 4-х курсов, обучаю-
щиеся по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль 
«Переводчик английского языка и русского жестового 
языка». Всего в исследовании приняло участие 50 че-
ловек. Из них: 19 – обучающиеся 2-го курса, 11 – обу-
чающиеся 3-го курса и 20 – обучающиеся 4-го курса.  

По социальному составу студенты данных групп яв-
ляются слышащими и не имеют инвалидности в связи с 
нарушением слуха. Большинство студентов до поступ-
ления на данное направление подготовки не имели опы-
та общения с людьми с нарушением слуха. Среди опра-
шиваемых отсутствовали дети глухих родителей.  
 

Результаты и обсуждение 
 

Данные констатирующего эксперимента были по-
лучены от непосредственных субъектов образова-
тельного процесса: преподавателей – через наблюде-
ние и беседу, студентов – через анкетирование. Пре-
подаватели в качестве критериальных показателей 
сформированности коммуникативной компетенции 
студентов использовали шкалу «Жестовые языки и 
общеевропейские компетенции владения иностран-
ным языком – Sign languages and the Common Europe-
an Framework of Reference for Languages» [15], разра-
ботанную в 2016 г. Советом Европы на основе систе-
мы уровней владения иностранными языками, приня-
той в 2001 г. 

Результаты педагогического наблюдения в ходе 
практических занятий по РЖЯ и беседы с преподава-
телями (5 преподавателей РЖЯ) показали следующее:  

 студенты 2-го курса владеют РЖЯ на уровне 
Basic User (в основном А1, реже A2) – они способны 
поддержать беседу с преподавателем на пройденные 
темы, активно применяют изученную лексику, отве-
чают на вопросы по теме занятия, могут составить 
монолог с использованием изученных жестов и рече-
вых образцов, однако, восприятие спонтанной речи 
носителя РЖЯ затруднено; 

 студенты 3–4-х курсов демонстрируют коммуни-
кативную компетенцию на уровне Independent User 
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(В1–B2) – они могут общаться на разнообразные темы, 
а также осуществлять последовательный и синхронный 
перевод в среднем темпе под контролем преподавателя 
с исправлением ошибок и дальнейшей корректировкой 
перевода того же отрывка текста РЖЯ. 

Данные анонимного анкетирования студентов в 
целом совпадают с результатами наблюдения препо-
давателей и позволяют получить более детальную 
информацию о проблемах, которые испытывают сту-

денты в процессе формирования коммуникативной 
компетенции переводчика РЖЯ.  

Первый блок анкеты касался непосредственно 
языковой компетенции. Студентов попросили ука-
зать, умеют ли они верно (в большинстве ситуаций) 
использовать грамматические формы и синтаксиче-
ские конструкции РЖЯ, понимать смысловые речевые 
отрезки, организованные в соответствии с существу-
ющими нормами РЖЯ (рис. 1). 

Рис. 1. Лингвистическая компетенция 

 
При ответе на вопросы этого раздела 40% ответив-

ших указали, что они успешно справляются с понима-
нием и использованием РЖЯ как языковой системы. И 
почти такое же количество – 38% – отметили, что 
справляются, хотя иногда испытывают трудности в 
использовании грамматики РЖЯ и понимании грамма-
тических конструкций, содержащихся в речи носите-
лей. Существующие трудности объясняются в первую 
очередь пробелами в знаниях системы РЖЯ, которая 
сегодня недостаточно изучена и описана. 

Многие аспекты неизвестны студентам в силу то-
го, что преподаватели-CODA не владеют лингвисти-
ческим терминологическим аппаратом и не способны 
верно объяснить суть того или иного лингвистическо-
го явления в РЖЯ так, как это традиционно делают 
преподаватели-лингвисты. Что касается практической 
стороны – использования имеющихся знаний, то сту-
дентам не хватает практического опыта общения с 
носителями языка, что препятствует закреплению 
изученных речевых формул. 

Мысль о необходимости постоянного взаимодей-
ствия с носителями жестового языка высказывается 
Д. Квинто-Позосом при описании процесса подго-
товки переводчиков жестового языка (ЖЯ) в США. 
По его мнению, предусмотренная учебным планом 
подготовка ЖЯ в вузе недостаточна для успешной 
переводческой деятельности. Поскольку ЖЯ по 
сложности изучения ставится лингвистами в один 
ряд с китайским и японским языками, человеку в 
среднем необходимо от 6 до 15 лет для того, чтобы 
овладеть ЖЯ на профессиональном уровне. Вот по-
чему существенно важными в подготовке перевод-
чиков ЖЯ становятся выбор методов обучения и по-
стоянное взаимодействие с ЛОВЗ по слуху [16. 
С. 160–161].  

Для этой цели преподаватели РЖЯ в НГТУ актив-
но используют информационно-коммуникационные 
технологии, ролевые игры, организуют обучение с 
участием носителей языка. Например, записанные 
студентами видеотексты анализируются глухими по 
принципу понятно / непонятно, говорят так глухие 
или не говорят. Также студенты анализируют видео-

запись с речью носителя языка с точки зрения лекси-
ческой, грамматической, синтаксической или стили-
стической организации текста. 

Также для методического обеспечения процесса 
обучения РЖЯ в НГТУ был подготовлен и издан 
учебник «Введение в лингвистику жестовых языков. 
Русский жестовый язык» под руководством канд. фи-
лол. наук, доцента кафедры филологии С.И. Бурко-
вой, целью которого является «дать представление о 
лингвистике жестовых языков как о динамично раз-
вивающейся науке, ознакомить читателя с ее основ-
ными понятиями и терминологией, продемонстриро-
вать разнообразие жестовых языков мира, их специ-
фику по сравнению со звуковыми языками и предста-
вить, по возможности полно, имеющиеся на сегодня 
сведения о русском жестовом языке» [17. С. 10]. Это 
первое в России столь солидное издание по лингви-
стике РЖЯ, которое, несомненно, имеет теоретиче-
скую и практическую значимость для всех изучаю-
щих и преподающих жестовые языки. 

Во втором блоке студентам предлагалось ответить, 
способны ли они выбирать языковые единицы РЖЯ в 
соответствии с ситуацией коммуникации и коммуника-
тивного намерения собеседника, что характеризует 
составляющие социолингвистической компетенции. 

Половина студентов (50%) ответили «да», считая, 
что они способны в беседе с носителем выбирать лек-
сические единицы, соответствующие ситуации, такие 
как формулы приветствия, прощания, уместные для 
данной категории собеседников (друзья, ровесники, 
взрослые, знакомые или малознакомые люди и т.д.). 
Многие респонденты всё же испытывают трудности, 
указывая, что бывает сложно сформулировать выска-
зывание, отвечающее коммуникативному намерению, 
многие отметили, что справляются с этим не во всех 
ситуациях (32%), и 18% опрошенных не знают, 
справляются ли. Многие респонденты всё же испыты-
вают трудности, отмечая, что бывает сложно сформу-
лировать высказывание, отвечающее коммуникатив-
ному намерению, многие отметили, что справляются 
с этим не во всех ситуациях (32%), и 18% опрошен-
ных не знают, справляются ли (рис. 2).  

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет
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Рис. 2. Социолингвистическая компетенция 

 
Это можно объяснить недостаточными знаниями 

студентов о субординации в сообществе глухих, а 
также стилистике РЖЯ и даже выражении лица в раз-
личных ситуациях общения. 

Мимика очень важна в общении ЛОВЗ по слуху. 
В процессе общения многое «считывается» с лица. 
Однако слышащие и говорящие на ЖЯ, согласно 
исследованию Н.Е. Голдштейн, Дж. Секстона и Р. 
Фельдмана, отличаются в способности воспринять и 
выразить эмоции с помощью лица: например, слы-
шащие люди легче понимают выражение добра, при-
вязанности, тогда как носители ЖЯ легко «расшиф-
ровывают» и передают выражение отвращения, 
брезгливости и раздражения. По мнению ученых, 
именно выражение отвращения чаще всего передает-
ся мимикой носителей ЖЯ [18]. Учет таких особен-
ностей невербальной коммуникации необходим в 
подготовке будущих переводчиков. Постоянное 

наблюдение за мимикой преподавателей, переводчи-
ков и носителей жестового языка в реальных ситуа-
циях общения, её «расшифровывание» и копирова-
ние в практике коммуникации, как в учебной ауди-
тории, так и за её пределами, способствуют разви-
тию социолингвистической компетенции будущего 
переводчика РЖЯ. 

Третий блок касался дискурсивной компетенции, 
т.е. умения регулировать своё речевое поведение и 
выбирать языковые единицы в беседе с носителем 
РЖЯ в зависимости от ситуации общения, коммуни-
кативной задачи и коммуникативного намерения. 
Данная компетенция имеет сходство с социолингви-
стической, однако в её развитии акцент делается на 
собственном коммуникативном намерении обучаю-
щегося и построении текста высказывания, а не толь-
ко на умении понять коммуникативное намерение 
собеседника (рис. 3). 

 

   
 

Рис. 3. Дискурсивная компетенция 

 
По результатам опроса – 40% студентов ответили 

«да» и 36% – «скорее да, чем нет», – можно сделать 
вывод, что большинство из них полагают, что они 
способны верно излагать свои мысли в беседе с носи-
телем РЖЯ и умеют донести их до собеседника, что-
бы он понял и верно на них отреагировал, однако 20% 
ответов «не знаю» и 4% – «нет» свидетельствуют о 
том, что четвертая часть обучающихся не имеет до-
статочно развитых продуктивных навыков общения и 
испытывает сложности в применении имеющихся 
знаний на практике с учетом различий социального и 
прагматического контекста общения и целей комму-
никации. 

Для формирования дискурсивной компетенции 
преподаватели стараются как можно больше задей-
ствовать в процессе обучения носителей языка начи-
ная с первых дней изучения РЖЯ, а на более продви-
нутом этапе к обучению переводчиков подключаются 
глухие преподаватели РЖЯ. Таким образом, студенты 

имеют возможность работать носителями языка на 
регулярной основе. 

Четвертый раздел анкеты относился к социокуль-
турному компоненту коммуникативной компетен-
ции. Студенты отвечали на вопросы о знании куль-
турных особенностей сообщества глухих и умении 
выделять общее и специфическое в культуре носите-
лей этого языка (рис. 4). 

Знания о культуре взаимодействующих языков и 
межкультурных отличий людей, говорящих на этих 
языках, очень важны для переводчика любого языка, 
потому что люди, говорящие на разных языках, вос-
принимают и видят мир по-своему. Поэтому нельзя не 
согласиться с мнением О.А. Обдаловой и О.В. Одего-
вой, рекомендующих ориентировать процесс обуче-
ния иностранному языку на «раскрытие особенностей 
проявления национальной специфики в речевой и 
коммуникативной деятельности» через различные 
способы «вовлечения обучающихся в активную дея-

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да 

Нет

Да 
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
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тельность по изучению особенностей коммуникатив-
ного поведения носителей родной и инофонной куль-

тур и овладению опытом межкультурной коммуника-
ции» [19. С. 76].  

 

 
Рис. 4. Социокультурная компетенция 

 
Что касается специфики деятельности переводчи-

ков жестового языка в контексте взаимодействия 
культур, то А. Купер и Т. Нгуен утверждают, что пе-
реводчики обязательно должны быть задействованы в 
лингвистически обусловленном культурном и поли-
тическом переговорном процессе, и что «адекватность 
перевода с жестового языка на звучащий с учетом 
коммуникативных намерений носителя жестового 
языка в значительной степени зависит от того, 
насколько концептуально и идеологически взгляды 
переводчика совпадают со взглядами глухого автора 
исходного сообщения» [20. С. 121]. 

То, почему большой процент студентов (56%) поло-
жительно ответили на вопрос «да» и 20% – «скорее да, 
чем нет», можно объяснить тем, что в процессе обучения 
они активно знакомятся с основами культуры глухих:  

– историей возникновения сообщества; биографи-
ями выдающихся личностей, внесших вклад в разви-
тие сообщества глухих в России;  

– историей становления переводческой профессии;  
– историей возникновения и развития Всероссий-

ского общества глухих (ВОГ);  

– видами спорта и видами искусства, которыми 
занимаются глухие;  

– основными особенностями коммуникации 
(зрительный контакт, способы привлечения внима-
ния) и т.п.  

Студенты участвуют в мероприятиях регионально-
го и международного уровня – конференциях и семи-
нарах, в том числе и с приглашением представителей 
зарубежного академического сообщества как слыша-
щих, так и с нарушениями слуха. НГТУ поддерживает 
контакты с университетами, занимающимися обуче-
нием людей с ограниченными возможностями здоро-
вья по слуху, из Франции, США, Германии, Италии и 
Норвегии.  

Четверть респондентов, ответивших отрицательно, 
представляют студенты 2-го курса, которые ещё не 
успели погрузиться в культуру глухих.  

Социальной компетенции был посвящен пятый 
блок анкеты, целью которого было получить ответ на 
вопрос о желании и готовности будущих переводчи-
ков РЖЯ к взаимодействию с другими людьми, уме-
нию управлять ситуацией (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Социальная компетенция 
 

Для развития коммуникативной компетенции уме-
ние использовать знания о культуре изучаемого языка 
на практике имеет не меньшее значение, чем само 
знание. Неслучайно А.В. Соболева и О.А. Обдалова 
акцентируют вниманием на том, что эффективность 
межкультурного взаимодействия зависит от умения 
вступающих в коммуникацию людей понимать и ана-
лизировать отличительные особенности иной культу-
ры. Для этого, по их мнению, требуются такие каче-
ства личности, как толерантное отношение и уваже-
ние к иным взглядам на жизнь, нормам поведения и 
культурным традициям, а также умение рефлексиро-
вать над различием образов сознания двух взаимодей-
ствующих культур [21. С. 148].  

Ответы на данный раздел анкеты показали, что, с 
одной стороны, студенты чувствуют готовность к ра-
боте в профессии типа «человек–человек» (38% – 
«да» и 30% – «скорее да, чем нет»), с другой стороны, 
они осознают сложности, обусловленные как внут-
ренними (личностными), так и внешними факторами. 
Некоторым студентам, изучающим РЖЯ, как и любой 
другой иностранный язык, трудно справляться с куль-
турным шоком, когда студент теряется, не зная неко-
торых норм новой культуры, и не чувствует уверен-
ности, будут ли уместны в конкретной ситуации стра-
тегии поведения, кажущиеся привычными и есте-
ственными для него. При этом несколько насторажи-
вает то, что треть студентов (22% – «скорее нет, чем 

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
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да» и 10% – «нет») отметили полную или частичную 
неготовность к взаимодействию с людьми. Ведь про-
фессия переводчика, тем более переводчика РЖЯ, 
предполагает постоянный контакт с людьми. Воз-
можно, работа с ЛОВЗ по слуху оказалась для отве-
тивших отрицательно фактором, сдерживающим го-
товность к взаимодействию с представителями другой 
культуры.  

Нередко начинающие переводчики чувствуют не-
ловкость, когда глухой человек недоволен их дей-
ствиями (непонятный перевод, требование высказать 
своё мнение, помочь). Начинающие переводчики в 
данном случае не всегда могут выработать оптималь-
ный для взаимодействующих сторон алгоритм дей-
ствий по управлению ситуацией, под которым пони-
мается умение продуктивно разрешать конфликты и 
возникающее недопонимание.  

Для развития данной компетенции преподаватели 
максимально задействуют студентов в жизни пред-
ставителей глухого сообщества города. С этой целью 
проводятся занятия-экскурсии, погружение в языко-
вую и культурную среду глухих. Студенты принима-
ют участие в культурных, спортивных и обществен-
ных мероприятиях, выполняют волонтерские функ-
ции. Например, студенты участвовали в синхронном 
переводе на РЖЯ спектакля по пьесе А.П. Чехова 

«Каштанка», поставленного на сцене Новосибирского 
молодежного театра «Глобус». О подобной практике и 
её значимости при подготовке переводчиков ЖЯ пишут 
К. Мониковски и Р. Петерсон, утверждая, что обучение 
жестовому языку и переводу в практике реальных ситу-
аций на службе у глухого сообщества способствует его 
лучшему усвоению. Такой подход они называют Service 
Learning, что переводится как «практическое обучение с 
элементами общественной деятельности» или «обучение 
методом социальных проектов». Именно этот подход 
позволяет не только сочетать обучение с активной ре-
флексией на отношения между сообществом и самим 
студентом, но и служить средством вхождения студента 
в мир глухих [22. С. 174–175]. 

Шестая в анкетном списке компетенций – стра-
тегическая – определялась через выяснение того, 
обладают ли студенты умением компенсировать не-
достаток лингвистических знаний, найти выход из 
ситуации, если высказывание собеседника непонятно 
или недостаточно языковых средств, чтобы выразить 
тот или иной смысл. Стратегическая компетенция 
формируется на основе когнитивных стратегий, кото-
рые побуждают обучающегося использовать осознан-
ные и адекватные действия в процессе речемысли-
тельной деятельности на основе своего лингвистиче-
ского и личностного опыта [23. С. 293]. 

 

 
 

Рис. 6. Стратегическая компетенция 
 

На данный вопрос не было получено ни одного ка-
тегорически отрицательного ответа. Мы видим, 10% 
ответивших «скорее нет, чем да» затрудняются найти 
выход из ситуации «сбоя» коммуникации вследствие 
незнания каких-либо языковых явлений. Возможно, 
им нужно больше практиковаться с носителями языка 
для преодоления языкового барьера. При этом боль-
шинство студентов в развёрнутых ответах указали 
различные стратегии, которые они применяют в об-
щении с носителями: дактилирование (использование 
пальцевой азбуки), переформулирование, повторный 
вопрос, просьба повторить или выразить мысль иначе, 
что вполне согласуется с определением стратегиче-
ской компетенции, данным Т.И. Тимофеевой, которая 
рассматривает её как «интегративный феномен, отра-
жающий способность личности на основе полученных 
знаний и умений адекватно использовать освоенный 
репертуар стратегий» [24. С. 22]. 

С целью понимания причин коммуникативных не-
удач, случающихся в практике взаимодействия сту-
дентов с представителями глухого сообщества, сту-
дентам предложили дать рефлексивную оценку их 
коммуникативной деятельности на РЖЯ. В качестве 
отправной точки рефлексии студентов познакомили с 

наиболее распространенными причинами коммуника-
тивных неудач и определением, предложенным 
С.Е. Поляковой, рассматривающей это понятие как сбой 
в общении, при котором определенные фрагменты дис-
курса не выполняют своего предназначения в силу не-
совпадения ожидаемого и действительного эффекта ре-
чевого высказывания, что может быть обусловлено раз-
личиями говорящих в их культурном и психологическом 
отношении к действительности [25. С. 91].  

В качестве основной причины студенты указали 
недостаток знания культуры глухих, так как прак-
тически для всех обучающихся на момент поступ-
ления в университет она была совершенно незна-
комой. Это согласуется с мнением С.Е. Поляковой, 
утверждающей, что «культурный барьер <…> 
опаснее и труднее языкового, потому что он неосо-
знаваем до момента столкновения, конфликта, вой-
ны культур и нарушение культурных норм воспри-
нимается гораздо более болезненно, чем языковые 
промахи» [25. С. 89]. Некоторые студенты, особен-
но студенты 2-го курса, сообщили, что иногда ис-
пытывают чувство страха при общении с инвали-
дами, поскольку ограничение здоровья по слуху у 
людей довольно часто сопровождается нарушения-

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
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ми физического и психологического здоровья по 
другим нозологическим группам. Эти страх и куль-
турное разобщение объясняются исторически сло-
жившимся отношением к людям с инвалидностью в 
России. Лишь в последнее десятилетие у нас в 
стране стали решать проблему инклюзии и созда-
ния доступной среды для ЛОВЗ. 

У студентов старших курсов коммуникативные 
неудачи объясняются главным образом недостатком 
языковых средств, обусловленным недостаточным 
прилежанием – невыполненными заданиями и про-
пущенными занятиями, что приводит к тому, что ка-
кой-то важный для коммуникации по теме материал 
оказывается неусвоенным.  
 

Выводы 
 

Таким образом, проведенное исследование о 
сформированности компонентов коммуникативной 
компетенции у будущих переводчиков русского же-
стового языка, проведенное в Новосибирском госу-
дарственном техническом университете, позволяет 
сделать следующие выводы: 

– формирование коммуникативной компетенции 
осуществляется с учетом мирового и отечественного 
опыта обучения жестовым языкам и критериев, раз-
работанных специалистами Совета Европы; 

– в оценке сформированности компонентов 
коммуникативной компетенции студентов, данной 
преподавателями и самими обучающимися, нет 
противоречий; 

– коммуникативные неудачи, случающиеся при 
общении студентов с представителями глухого сооб-
щества, объясняются причинами как психологическо-
го, так и социокультурного характера, и преподавате-
ли предпринимают меры для их преодоления в про-
цессе обучения. 

Что касается процесса подготовки переводчиков 
РЖЯ в НГТУ, то он постоянно совершенствуется 
через активные формы обучения, задействование в 
преподавании носителей языка, участие в жизни 
глухого сообщества г. Новосибирска, подготовку и 
защиту диссертаций, создание учебников и учебно-
методических пособий, обмен опытом с российски-
ми и зарубежными стратегическими партнерами 
университета. 
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In the article, the problem of training interpreters of the Russian sign language (RSL) is considered. The problem is important for 
the social support service. The need for RSL interpreters became greater than ever before, as Federal Law 296-FZ (adopted in 2012) 
treats RSL as an official language for people with hearing disabilities in Russia and requires to provide interpreting services for deaf 
citizens in all governmental institutions and administration offices. To meet this need, Novosibirsk State Technical University 
(NSTU) started a new bachelor’s degree program – Interpreter of the English Language and the Russian Sign Language – in 2013. It 
was the second program in the country after Moscow State Linguistic University. That became possible due to the fact that NSTU 
incorporates the Institute of Social Technologies and Rehabilitation with the Laboratory of RSL Interpreting. As far as 
communicative competence (CC) is considered to be one of the key interpreter’s competences, the aim of this research was to 
explore how students evaluated their own level of CC development and if their opinion coincided with the teachers’ opinion. The 
participants were 50 students majoring in Linguistics, the Interpreter of the English Language and the Russian Sign Language 
program, and five RSL teachers. The participants were supposed to answer a questionnaire containing five sections of questions 
specifying the six components of communicative competence: linguistic, sociolinguistic, discursive, sociocultural, social, and 
strategic. The findings indicate the positive dynamics of the competence development starting from level A1 at the beginning of 
studying RSL to demonstrating the level of an independent user (B1–B2) when graduating from the program. That became possible 
due to the close cooperation of NSTU with the Deaf Community of Novosibirsk. Students are actively involved into different 
Community’s events as volunteers and as a part of the interpreter’s field practice. The deaf members of the Community take part in 
educating students both as RSL teachers and as experts assessing the success and failures of students’ interactions with people with 
hearing disabilities. In spite of the fact that the majority of the students highly evaluated their CC level, the survey revealed some 
psychological and pedagogical problems. The students reported about occasional communicative failures such as psychological 
barriers or fears of interacting with the disabled. Sometimes they do not have enough linguistic means to express themselves. That is 
why the RSL teachers see the prospects of the program development in the formation of interpreters’ readiness to effectively fulfill 
professional duties, in the development of a specific methodology of teaching RSL interpreters, in the designing of materials and 
writing of textbooks and teaching manuals as well as in their own professional development.  
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕОРИИ ВНУТРЕННЕЙ ВАЛЕНТНОСТИ 
СЛОВА В ОБУЧЕНИИ БЕСПЕРЕВОДНОЙ СЕМАНТИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛЕКСИКИ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

 
На основе лингводидактической интерпретации теории внутренней валентности слова разработана методическая техноло-
гия, нацеленная на формирование умений беспереводной семантизации терминолексем как необходимой составляющей 
иноязычной терминологической компетенции студентов медицинских специальностей. Доказывается, что рост уровня 
умений анализа внутренней валентности слова способствует положительной динамике в развитии умений беспереводной 
семантизации терминологической лексики. 
Ключевые слова: лингводидактический потенциал; терминологическая лексика; медицинский дискурс; беспереводная се-
мантизация; внутренняя валентность; терминологическая компетенция. 

 
Введение 

 
В свете тенденций развития современного обще-

ства растет потребность в специалистах различных 
направлений, способных к участию в межкультурной 
профессиональной коммуникации на иностранном 
языке. Быстрый рост научных знаний, появление но-
вых высокотехнологичных отраслей ведет к стреми-
тельному развитию терминологических систем прак-
тически во всех разновидностях профессионального 
дискурса. В этом плане иллюстративным примером 
является эволюция медицинской терминосистемы. 
Появление новых болезней, разработка средств и ме-
тодов их диагностики, развитие традиционных и не-
традиционных методов лечения, возникновение но-
вых направлений в медицине, быстрый рост фармако-
логической индустрии – все это вызывает как образо-
вание новых наименований, так и приращение допол-
нительных значений в уже существующих термино-
логических единицах. Эти тенденции создают по-
требность в разработке эффективных моделей форми-
рования у студентов медицинских специальностей 
способности оперировать понятиями, специфически-
ми для определенной области профессиональной дея-
тельности. 

В современных условиях владение билингвальным 
терминологическим аппаратом является необходимой 
составляющей квалификационных характеристик 
врачей, поскольку в своей повседневной работе, не 
говоря уже о перспективах научной деятельности, они 
постоянно сталкиваются с необходимостью обра-
щаться к медицинской литературе на иностранных 
языках – это могут быть инструкции по применению 
лекарственных средств, практические руководства по 
наблюдению и ведению пациентов с различными 
группами заболеваний, протоколы и отчеты о резуль-
татах клинических исследований в случае участия в 
международных проектах и т.д. Кроме того, нараста-
ют тенденции профессиональной мобильности вра-
чей, когда владение иностранным языком становится 
необходимым для общения с коллегами в рамках 
межкультурной профессиональной коммуникации. В 
этих условиях одной из значимых квалификационных 
характеристик специалиста является владение ино-
язычной терминологической компетенцией, которая 

проявляется в способности специалиста оперировать 
терминологическим тезаурусом в ситуациях межкуль-
турного профессионального общения на иностранном 
языке. Важной составляющей терминологической 
компетенции специалиста являются умения беспере-
водной семантизации специальной лексики, играю-
щие важную роль в восприятии и продуцировании 
иноязычных речевых высказываний, составляющих 
пространство профессионально ориентированного 
дискурса. Тем не менее, несмотря на ряд исследова-
ний по обучению иноязычной медицинской термино-
логии, проблема формирования умений бесперевод-
ной семантизации терминологической лексики при 
обучении профессионально ориентированному дис-
курсу не нашла в лингводидактических исследовани-
ях должного освещения, что позволяет говорить об 
актуальности задач, решаемых в рамках данного ис-
следования. 

Целью настоящей работы является разработка 
технологии обучения, направленной на формирование 
у студентов умений беспереводной семантизации 
терминолексем как необходимого условия развития 
терминологической компетенции при обучении меди-
цинскому дискурсу. Теоретической базой для разра-
ботки представленной в исследовании обучающей 
технологии стали ключевые положения теории внут-
ренней валентности слова, рассмотренные с лингво-
дидактических позиций. 
 

Теория внутренней валентности слова в свете 
проблем обучения терминологической лексике 

 
Целесообразность рассмотрения теории внутрен-

ней валентности слова в прикладном лингводидакти-
ческом аспекте видится прежде всего в том, что ва-
лентность, как отмечает Г.Я. Солганик, имеет особую 
значимость для познания механизма функционирова-
ния языка [1], поскольку позволяет объяснить многие 
структурно-семантические связи слов и / или их со-
ставляющих. 

Понятие «валентность», введенное в терминоло-
гический инструментарий отечественного языко-
знания С.Д. Кацнельсоном еще в 1948 г., первона-
чально рассматривалось как «подразумеваемое зна-
чением слова или имплицитно содержащееся в нем 
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указание на необходимость восполнения его слова-
ми определенных типов в предложении» [2. С. 21]. 
В дальнейшем валентность стала рассматриваться в 
более широком плане как способность не только 
слова, но и его элементов входить в сочетание друг 
с другом или с определенным набором словообра-
зовательных аффиксов. Соответственно, формиру-
ется представление о внешней и внутренней ва-
лентности [3]. Если внешняя валентность понима-
ется как возможность слова вступать в определен-
ные связи с другими словами в предложении, то 
внутренняя валентность представлена своего рода 
«внутренним синтаксисом слова» [4] и определяет-
ся как избирательная способность основ слова 
иметь определенное число открытых позиций, ко-
торые заполняются (могут или должны заполнять-
ся) другими элементами [5]. 

Со временем теория внутренней валентности сло-
ва находит широкое освещение в целом ряде работ 
отечественных и зарубежных исследователей [5–10 и 
др.]. Выделяется формально-морфологический (струк-
турный) и семантический типы внутренней валентно-
сти слова. Формально-морфологическая валентность 
рассматривается как способность основ или словооб-
разовательных аффиксов соединяться с основами 
определенных частей речи. Семантический тип внут-
ренней валентности проявляется в закономерностях 
семантической сочетаемости лексических основ друг 
с другом или с аффиксами при наличии у них корре-
спондирующих сем. Это означает, что каждая семан-
тико-понятийная категория представлена определен-
ным семантическим классом производящих основ, 
которые сочетаются с определенными аффиксами 
[5–10 и др.].  

В последние годы появился ряд работ по медицин-
ской терминологии, анализ которых позволяет ска-
зать, что они прямо или косвенно вносят существен-
ный вклад в развитие теории внутренней валентности 
слова. В этих исследованиях медицинская терминоло-
гия освещается в основном в трех аспектах: с позиций 
лингвистического анализа [11–16]; в контексте про-
блем перевода [17, 18]; в лингводидактическом плане 
[19–21].  

Рассматривая структурный аспект внутренней ва-
лентности слова, исследователи в качестве наиболее 
частотных моделей терминообразования в немецко-
язычном медицинском дискурсе выделяют следую-
щие: сущ. 1 + сущ. 2 (der Gefäßbahn); сущ. 1 + сущ. 2 
+ сущ. 3 (die Brustwirbelsäule); сущ. 1 + (e)n + сущ. 2 
(die Gallenblase); сущ. 1 + -s- + сущ. 2 (der 
Nahrungsmangel); прил. + сущ. (der Dünnarm); наречие 
+ сущ. (der Oberschenkel); глагол + (-e-) + сущ. (die 
Bindegewebe) [20]. 

Отмечается, что наиболее продуктивным способом 
образования немецких медицинских терминов являет-
ся суффиксация. Среди частотных суффиксов, участ-
вующих в образовании медицинских терминов, ис-
следователи выделяют как исконно немецкие (die 
Blutung; die Krankheit; die Schwerhörigkeit; die 
Schwangerschaft; die Schwäche), так и заимствован-
ные (die Letalität; die Operation; die Diagnostik; die 
Therapie; die Mixtur) [11, 20].  

Наряду с суффиксацией признается активная тер-
минообразующая роль префиксов. При этом отмеча-
ется, что большая часть префиксов имеет исконно 
немецкое происхождение: (abklopfen; ausatmen; be-
täuben; einimpfen; sich erkälten; das Übergewicht; un-
blutig; zunehmen). Наряду с исконно немецкими пре-
фиксами в терминообразовании отмечены также за-
имствованные префиксы греко-латинского происхож-
дения, которые по большей части являются 
интернациональными: hypo-, hyper-, dys- (die Hypoga-
laktie / гипогалактия, die Hyperämie /гиперемия, die 
Dystrophie / дистрофия) [15, 11 и др.].  

В качестве терминообразующих формантов высту-
пают также полуаффиксы (аффиксоиды) – корневые 
морфемы греко-латинского происхождения, выступа-
ющие в роли приставки или суффикса (Endokarditis, 
myocardium,  Zytologie, и др.) [11, 15 и др.].  

Важной характеристикой внутренней валентности 
слова является избирательность аффиксов. В частно-
сти, исследователи обращают внимание на преиму-
щественную сочетаемость суффиксов -ung; -nis; -tum; 
-ei, -erei, -elei – с глагольной основой, -schaft – с суб-
стантивной, -е; heit, keit, igkeit – с адъективной. При 
этом ряд аффиксов имеет резко ограниченную ва-
лентность. Например, суффикс -tion сочетается со 
связанными производными глагольными основами; 
суффикс -keit – с основами прилагательных, которые 
оканчиваются на суффиксы -ig, -lich, -sam, -bar. Соче-
таемость аффиксов -chen, -lein, un- ограничена только 
субстантивными основами [18, 22].  

В обучении беспереводной семантизации терми-
нолексем медицинского дискурса значительный инте-
рес представляет генетический (этимологический) 
аспект внутренней валентности слова. Известно, что 
медицинская терминология во многом формировалась 
под влиянием греческого и латинского языков. Так, 
отмечается, что среди терминов в области анатомии 
латинские заимствования составляют 80%; в наиме-
нованиях болезней около 20% представлены едини-
цами греческого происхождения [14]. В одних случа-
ях греческие и латинские элементы соединяются в 
греко-латинские гибридные словообразования, в дру-
гих – адаптируются в соответствии со словообразова-
тельными моделями принимающего языка, в-
третьих – переводятся (haemoglobin → греч. Háima и 
лат. Globus; arteriae coronariae → Koronararterien; 
Ulcus ventriculi → Magengeschwür) [13, 18]. 

Важно учесть тот факт, что в настоящее время, как 
подчеркивает ряд авторов, источником новых терми-
нов чаще всего является английский язык. Во многих 
случаях материалом для создания новых терминов в 
медицинской терминологии становятся общеупотре-
бительные слова английского языка или их элементы 
(bypass operation, screening, base excess, scanning и 
др). В целом ряде случаев английские термины, заим-
ствованные немецкой медицинской терминосистемой, 
не имеют немецкоязычных эквивалентов, например, 
Compliance, Face lifting, Intent-to-treat, Surfactant или 
Restless-Legs-Syndrome, Acute Respiratory Distress Syn-
drome и др. Часть английских аббревиатур была заим-
ствована терминологией других языков в своей «пер-
возданной» форме и настолько прочно вошла в оби-
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ход, что в непрофессиональной сфере многие уже не 
помнят их полную форму (AIDS /СПИД, HIV/ вирус 
иммунодефицита, IBS / синдром раздражённого ки-
шечника и др.) [12, 15, 18].  

Для обучения беспереводной семантизации тер-
минолексем медицинского дискурса особое значение 
имеет семантический аспект внутренней валентности. 
При этом важно учесть, что анализ семантических 
взаимосвязей компонентов термина связан с рассмот-
рением его отношений с общеупотребительным сло-
вом. Причину частого перехода общеупотребитель-
ной лексики в разряд медицинской терминологии ис-
следователи видят в таком социальном факторе, как 
постоянное взаимодействие представителей медицин-
ского сообщества с людьми других социальных 
групп, когда в общении в основном востребована об-
щеупотребительная лексика [23].  

Осознание связи термина и общеупотребительного 
слова является важной предпосылкой понимания пу-
тей реализации значения терминолексемы в контек-
сте. В исследованиях отмечается, что процесс терми-
нологизации и детерминологизации происходит по-
стоянно. Граница между терминологической и обще-
употребительной лексикой нестабильна и имеет 
функциональный характер [24, 25]. Терминологиза-
ция общеупотребительного слова достигается в ре-
зультате семантической транспозиции общеупотреби-
тельного слова, проявляющейся в том, что номиналь-
ное значение слова, выводимое из значения его мор-
фемных компонентов в соответствии со стандартны-
ми правилами семантической комбинаторики, не сов-
падает с реальным значением, в котором данная еди-
ница употребляется в речи. В таких случаях происхо-
дит частичное или полное переосмысление номи-
нального значения языковой единицы [26]. Семанти-
ческая транспозиция чаще всего проявляется в мета-
форическом или метонимическом переосмыслении 
лексического значения единицы, выступающей моти-
вирующей основой производного термина. При этом 
мотивированность, понимаемая как свойство слова 
«отражать своей морфологической структурой струк-
туру содержательную» [27], находится в прямой зави-
симости от степени семантической транспозиции и 
может варьироваться в широком диапазоне. Так, вы-
деляются такие уровни семантической транспозиции, 
как (а) полная мотивированность (когда форма выра-
жает признак, целиком входящий в значение); (б) ча-
стичная мотивированность (когда существует общая 
для внутренней формы и лексического значения часть 
языкового содержания единицы); (в) отсутствие мо-
тивированности (т.е. ни одна морфема, входящая в 
состав внутренней формы, не находит соответствия в 
значении); (г) абсолютная мотивированность (полное 
совпадение семантических признаков внутренней 
формы и лексического значения) [28]. 

По вопросу абсолютной мотивированности термина 
у исследователей нет единой позиции. Одни авторы счи-
тают, что полностью мотивированных терминов не су-
ществует [29], другие отстаивают точку зрения о нали-
чии абсолютно мотивированных терминов и абсолютно 
компонентно-мотивированных терминов как частного 
случая абсолютной мотивированности [28, 30].  

Исследуя семантический аспект внутренней ва-
лентности слова, авторы подчеркивают, что семанти-
ческим ядром производных слов являются произво-
дящие основы, аффиксы же как словообразователь-
ные форманты выполняют роль уточнителя или мо-
дификатора значения [22, 31]. Тем не менее, обладая 
различным объемом семантического содержания, 
словообразовательные форманты в определенной ме-
ре влияют на семантику производного слова. Так, от-
мечается, что в терминообразовании активны семанти-
ческие группы аффиксов, имеющие значение отвле-
ченного качества или качественного состояния (-heit, 
 -keit, -igkeit), процессуальности или результата дей-
ствия (ge-, -ung, -tion, -nis, -е, -ie, -ing), собирательно-
сти, общности, родственных связей (-schaft, -tum), 
указания на воспалительный процесс (-itis), целена-
правленного воздействия (be-) и т.д. [14, 22, 31, 32]. 
Данный тезис можно проиллюстрировать такими 
примерами медицинских терминов, как die Her-
zkrankheit, die Tumorerkrankung, die Kurzsichtigkeit, 
die  Übelkeit (значение качественного состояния), die 
Wundinfektion, die  Hypertonie, die Diagnose (резуль-
тат), die Bronchitis (воспалительный процесс) и т.д. 

Изучение и анализ выше обозначенных работ поз-
волил прийти к выводу о значительном лингводидак-
тическом потенциале теории внутренней валентности 
слова. В контексте настоящей работы важное значе-
ние имеют исследования, в которых освещаются та-
кие вопросы, как особенности сочетаемости элемен-
тов, составляющих структуру слова, связи термина и 
общеупотребительного слова, семантика словообра-
зовательных формантов и закономерности их функ-
ционирования в процессе терминообразования, фор-
мирование системы медицинской терминологии как в 
историческом развитии, так и на современном этапе. 
Усвоение студентами релевантного в лингводидакти-
ческом плане объема знаний по данным вопросам в 
процессе обучения терминологии медицинского дис-
курса является необходимым для формирования уме-
ний осуществлять анализ внутренней валентности 
сложных и производных терминолексем с целью про-
гнозирования их значения как основы беспереводной 
семантизации специальной лексики при работе с про-
фессионально ориентированными текстами.  
 

Методы исследования 
 

Методологической основой исследования стал си-
стемный подход к организации педагогического про-
цесса, нацеленный на решение практических задач 
овладения языковым материалом, и развитие мысли-
тельной сферы обучаемых с учетом современных со-
циокультурных детерминант. Применялись методы 
анализа, синтеза, сопоставления различных точек зре-
ния на особенности терминологической лексики, спо-
собов ее образования, специфики ее функционирова-
ния в профессиональной среде. На основе изучения, 
систематизации и анализа основных положений тео-
рии валентности был выявлен лингводидактический 
потенциал валентностного анализа. Основными эмпи-
рическими методами исследования послужили педа-
гогическое наблюдение, обобщение практического 
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опыта и методический мониторинг уровня владения 
студентами умениями беспереводной семантизации 
терминолексем в процессе работы с профессионально 
ориентированными текстами. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Экстраполяция ключевых положений теории 
внутренней валентности слова на проблемы обучения 
терминологической лексике медицинского дискурса 
позволяет построить обучающую технологию, наце-
ленную на формирование у студентов умений беспе-
реводной семантизации терминов медицинского дис-
курса как необходимой составляющей иноязычной 
терминологической компетенции будущего врача. 
Разработанная в рамках данного исследования обу-
чающая технология предусматривает двухэтапный 
алгоритм учебной деятельности студентов: первый 
этап нацелен на усвоение лингводидактически реле-
вантного объема теоретических знаний в области тео-
рии внутренней валентности слова; второй – на фор-
мирование умений анализа формально-морфо-
логического, этимологического и семантического ас-
пектов внутренней валентности терминолексем с по-
следующим прогнозированием их значения. В струк-
турном плане предлагаемая технология представлена 
теоретическим и практическим модулями. 

Теоретический модуль нацелен на знакомство сту-
дентов с ключевыми положениями теории внутренней 
валентности слова. Содержание теоретического модуля 
организовано в соответствии с методическим принци-
пом системности, доступности и достаточности, 
который реализуется за счет минимизации учебного 
материала и обеспечения максимальной его повторяе-
мости в разнообразных упражнениях [33]. Поскольку в 
данном случае целевой аудиторией являются студенты 
нелингвистических специальностей, то в соответствии 
с условиями обучения теоретический материал пред-
ставлен в методической адаптации. Формой организа-
ции учебного материала теоретического модуля избран 
визуальный комментарий к заданиям практического 
модуля. Содержание теоретического модуля, отражен-
ное в комментариях практического модуля, охватывает 
следующую тематику: производные и непроизводные 
термины; основные способы терминообразования; ча-
стотные словообразовательные модели медицинского 
дискурса; особенности формально-морфологической 
сочетаемости производящих основ и аффиксов; изби-
рательность аффиксов при терминообразовании, роль 
латыни и греческого языков в терминообразовании; 
исконные, заимствованные и гибридные термины в 
медицинской терминологии; взаимоотношения обще-
употребительных слов и терминолексем; семантиче-
ская транспозиция как способ терминологизации об-
щеупотребительного слова; закономерности семанти-
ческого согласования мотивирующей основы и слово-
образующих формантов. Информация, представленная 
в теоретическом модуле, дает ключ к выполнению за-
дач, поставленных перед студентами в практическом 
модуле. 

Практический модуль состоит из трех блоков ме-
тодических приемов, предусматривающих формиро-

вание умений анализа внутренней валентности тер-
минолексем с целью их беспереводной семантизации. 

Первый блок практического модуля нацелен на 
обучение студентов анализу терминолексем с точки 
зрения формально-морфологической сочетаемости их 
компонентов. На основе информации, предоставлен-
ной в комментариях, студенты выполняют задания, 
нацеленные на овладение следующими умениями: 
распознание простых, производных и сложных тер-
минов; образование термина на основе деривации, 
словосложения, комбинированного способа (дерива-
ция + словосложение); выделение в составе произ-
водных и сложных терминов основ и словообразова-
тельных формантов (суффиксов, префиксов и полу-
аффиксов); выявление особенностей структурной со-
четаемости элементов термина. Ниже приводятся за-
дания данного блока.  

Найдите в предложенном тексте простые, про-
изводные и сложные термины.  

Разделите термины, образованные словосложе-
нием (деривацией), на составляющие элементы. 

Замените термин описательным оборотом (der 
Dünndarm - der dünne Darm).  

Образуйте производные термины с помощью 
суффиксов -e, -ung, -en, -tum, -heit, -keit, -igkeit, -ie.  

Образуйте термины, выбрав из предложенных 
ниже аффиксов те, которые могут сочетаться с 
глаголом /существительным / прилагательным (-ung; 
-nis; -tum; -schaft , -е; heit, keit, igkeit…).  

Второй блок практического модуля включает 
задания на анализ этимологического аспекта внутрен-
ней валентности терминолексем. В комментариях к 
данному блоку освещается влияние, которое оказыва-
ли на медицинскую терминологию в течение многих 
столетий два классических языка – древнегреческий и 
латинский. Обращается внимание на роль английско-
го языка в современном терминообразовании. В соот-
ветствии с информацией, представленной в теорети-
ческом блоке, во второй блок включаются задания, 
нацеленные на формирование таких умений, как 
определение происхождения термина, выделение в 
составе термина исконных и заимствованных аффик-
сов; выявление особенностей сочетаемости заимство-
ванных словообразующих формантов между собой и 
с основами слов исконного происхождения. Приме-
ром могут служить задания, приведенные ниже. 

Определите происхождение элементов, из кото-
рых состоят следующие термины: der Urinstein, die 
Pleurahöhle, der Pankreaskörper, Antikörper, der Hyper-
druck… 

Прочитайте приведённые ниже термины, поду-
майте, (а) почему в медицинских терминах присут-
ствуют имена мифологических персонажей; (б) по-
чему имя данного персонажа стало медицинским 
термином. Воспользовавшись интернет-
источниками, проверьте свои предположения (tendo 
Achillis / пяточное сухожилие, сaput Medusae / голова 
медузы…). 

Сгруппируйте термины в соответствии с их про-
исхождением: латинские заимствования, греческие 
заимствования, термины исконно немецкого проис-
хождения, гибридные термины, английские заим-
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ствования: die Bakteriologie, das Bioplasma, base ex-
cess, die Psychopatie, screening…  

Обсудите в группе, какой язык послужил источ-
ником приведённых ниже терминов. Привлекая ин-
тернет-источники, узнайте, какие общеупотреби-
тельные слова или элементы слов послужили основой 
для образования этих терминов. Выясните, есть ли 
немецкие эквиваленты этих терминов (bypass opera-
tion, acute respiratory distress syndrome, scanning…). 

Третий блок обучающей технологии нацелен на 
формирование у студентов умений анализа внутрен-
ней валентности терминов с точки зрения семантиче-
ской сочетаемости их компонентов.  

Комментарии к этому блоку дают информацию, 
которая необходима для формирования у студентов 
умений видеть семантическую связь производного 
слова и производящей основы, понимать закономер-
ности семантического согласования производящей 
основы и словообразовательного форманта, анализи-
ровать семантическую связь термина и общеупотре-
бительного слова, выступающего в качестве мотиви-
рующей основы термина. Рассмотрение фактора мо-
тивированности играет важную роль в обучении бес-
переводной семантизации терминолексем, поскольку, 
как отмечают исследователи, мотивированный тер-
мин легче запоминается, быстрее и легче устанавли-
ваются ассоциативные связи с другими терминами и 
именуемыми явлениями [29].  

Учет того, что мотивированность термина может 
варьироваться от достаточно прозрачной связи с мо-
тивирующим словом до максимальной ее потери, 
обусловил включение в данный блок заданий, преду-
сматривающих работу студентов как с лексикографи-
ческими источниками, так и без них.  

Задания, не предусматривающие использование 
словаря, включают термины, образованные на основе 
общеупотребительного слова и сохраняющие ту или 
иную степень мотивированности при метафорическом 
или метонимическом переосмыслении. В задания 
включаются такие термины медицинского дискурса, 
как der Zahnschmerz / зубная боль (значительная сте-
пень мотивированности компонентов – Zahn / зуб; 
schmerz / боль); das Haargefäß / капилляр (достаточно 
прозрачная мотивированность термина при метони-
мическом переосмыслении второго компонента – 
Haar / волос, Gefäß / сосуд). При работе с подобными 
терминами предлагаются задания следующего типа: 
Прочитайте фрагменты текстов. Догадайтесь о 
значении выделенных терминов, исходя из лексическо-
го значения их элементов. Проверьте свои предполо-
жения, используя словарь. Для анализа предлагаются 
термины с достаточно высокой степенью мотивиро-
ванности, например: die Speiseröhre, die Herzmuskel-
störung, die Kurzsichtigkeit, das Senfpflaster, der 
Knochenbruch…. 

При выполнении заданий на семантизацию терми-
нов, образованных на основе метафорического или 
метонимического переосмысления при полной потере 
мотивированности используется переводная семанти-
зация, предусматривающая обращение к словарю, 
поскольку анализ внутренней валентности термина не 
дает возможности спрогнозировать его значение в 

целом. Это имеет место при семантизации таких тер-
минов, как, например, der Winddorn / туберкулезное 
поражение фаланги пальца (досл. Wind – ветер, 
Dorn – шип). В случае встречи с подобными термина-
ми студентам предлагаются следующие задания: Раз-
делите термины на составляющие элементы, рабо-
тая в парах, обсудите, можно ли понять значение 
термина в целом, не обращаясь к словарю (der Aus-
schlag, die Beulenpest, die Gürtelrose, der Milzbrand, der 
Ziegenpeter, die Schwindsucht…). 

Многие задания третьего блока практического мо-
дуля носят комплексный характер, аккумулируя зна-
ния и умения, приобретенные студентами в процессе 
выполнения заданий первого и второго блоков. В ка-
честве примера могут служить задания, приведенные 
ниже.  

Прочитайте фрагменты текстов. Найдите тер-
мины с суффиксами -itis, -ung, -keit, -tion, -igkeit. Ра-
ботая в парах, обсудите, (а) какой язык является 
источником этих суффиксов; (б) какое значение эти 
суффиксы придают корню слова. Переведите пред-
ложенные фрагменты текстов, не обращаясь к сло-
варю (тексты содержат такие термины, как die Tu-
morerkrankung, die Arthritis, die Kurzsichtigkeit…).  

Прочитайте приведённые ниже фрагменты тек-
стов. Исходя из названия болезней, выделенных кур-
сивом, догадайтесь о значении суффикса -itis; Рабо-
тая в парах, обсудите, (а) какой язык является ис-
точником этого суффикса; (б) слова какого проис-
хождения служат основой для образования терминов 
с этим суффиксом (в приведенных фрагментах выде-
лены названия болезней: Die Hepatitis, die 
Cholezystitis, die Arthritis, die Dermatitis, die 
Gastritis…).  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент тек-
ста, найдите термины, в состав которых входят 
суффиксы, придающие корневой основе значение ка-
чественного состояния / процессуальности / воспале-
ния… (die Kurzsichtigkeit, die Besserung, die 
Gastritis…). Переведите предложенный фрагмент, не 
обращаясь к словарю. 

Важно отметить, что несмотря на то, что выполне-
ние ряда заданий предусматривает обращение к сло-
варю, тем не менее, использование словаря не являет-
ся средством семантизации, а направлено исключи-
тельно на самопроверку студентами собственной ги-
потезы о значении термина, т.е. словарь служит свое-
го рода ключом к проверке корректности прогнозиро-
вания значения терминолексемы. Лишь в некоторых 
случаях, когда анализ внутренней валентности терми-
на не дает возможности спрогнозировать значение 
термина в силу полной потери мотивированности, 
предусмотрено обращение к словарю, как это проил-
люстрировано, к примеру, заданием с термином Die 
Schwindsucht.  

Таким образом, алгоритм учебной деятельности 
студентов по овладению умениями беспереводной 
семантизации терминолексем медицинского дискурса 
сводится к следующему: (а) усвоение определенного 
объема теоретических знаний по ключевым положе-
ниям теории внутренней валентности слова; (б) вы-
полнение заданий на анализ формально-морфо-
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логического, этимологического и семантического ас-
пектов внутренней валентности терминолексем с це-
лью прогнозирования их значения.  

В ходе исследования осуществлялась проверка ра-
бочей гипотезы о возможности формирования у сту-
дентов медицинских специальностей умений беспере-
водной семантизации терминологической лексики 
при условии использования в учебном процессе мето-
дической технологии, разработанной на основе линг-
водидактической интерпретации ключевых положе-
ний теории внутренней валентности слова, образо-
ванного на основе деривации и словосложения (про-
изводного в широком смысле). 

Анализ результатов опытного обучения, проведенно-
го в течение двух семестров (2018–2019 гг.) в Санкт-
Петербургском государственном педиатрическом уни-
верситете, показал, что применение в учебном процессе 
описанной выше методической технологии обеспечива-
ет достижение студентами коммуникативно-доста-
точного уровня умений беспереводной семантизации 
терминолексем при работе с текстами иноязычного 
профессионально-ориентированного дискурса.  

Мониторинг результативности опытного обуче-
ния предусматривал два этапа. На первом этапе 
оценивалась корректность анализа внутренней ва-
лентности производных и сложных терминолексем в 
формально-морфологическом (К-ФМА), этимологи-
ческом (К-ЭА) и семантическом аспектах (К-СА). 
На втором этапе оценивалась корректность беспере-
водной семантизации термина и выявлялась корре-
ляция достигнутых умений анализа внутренней ва-
лентности термина и умений его беспереводной се-
мантизации. 

В рамках опытного обучения использовались 
аутентичные тексты медицинского дискурса. 

В процессе опытного обучения было проведено 
четыре оценочных среза для выявления уровня владе-
ния умениями беспереводной семантизации терми-
нов: констатирующий срез (КС), два промежуточных 
среза (ПС-1, ПС-2) и контрольный срез (КнтС). 

Для оценки корректности анализа внутренней ва-
лентности были приняты коэффициенты корректности 
(КК), которые рассчитывались исходя из процентного 
соотношения количества баллов, полученных за кор-
ректность формально-морфологического, этимологи-
ческого и семантического анализа внутренней валент-
ности термина (Б-ФМА, Б-ЭА, Б-СА), к баллам, исчис-
ляемым по общему числу терминов (Б-ОЧТ), предъяв-
ленных для анализа (каждый правильный ответ по обо-
значенным выше критериям оценивался в 1 балл): КК-
ФМА = Б-ФМА / Б-ОЧТ*100%; КК-ЭА = Б-ЭА / 
Б-ОЧТ*100%; КК-СА = Б-СА / ОЧТ*100%. 

Оценка сформированности умений беспереводной 
семантизации терминов производилась на основе ко-
эффициента корректности беспереводной семантиза-
ции (КК-БПС), который рассчитывался по соотноше-
нию баллов, полученных за корректную семантиза-
цию терминов (Б-КСТ), и баллов, исчисляемых по  
общему числу незнакомых терминов в предложенном 
тексте (Б-ОЧТ): КК-БПС = Б-КС/ Б-ОЧТ*100%. 

Далее представлены данные по результатам опыт-
ного обучения, направленного на формирование уме-
ний беспереводной семантизации терминолексем ме-
дицинского дискурса. 

В табл. 1 приведены данные по коэффициентам 
корректности анализа формально-морфологического, 
этимологического и семантического аспектов внут-
ренней валентности термина и выведен средний ко-
эффициент корректности валентностного анализа по 
группам (СКК-ВА). 

 
Таблица  1  

Показатели умений валентностного анализа терминов 
 

Срез  КК-ФМА КК-ЭА КК-СА СКК-ВА 
группа 1  2 1 2 1 2 1 2 
Кнс. С 47 46 50  50 48 44 48 47 

ПС-1 66 62 64 66 64 65 64,6 64,3 
ПС-2 75 74 79 80 77 76 77  76,6 

Кнт. С 87 84 85 89 90 88 89 87 

 
Приведенные показатели свидетельствуют о поло-

жительной динамике в формировании умений валент-
ностного анализа: на контрольном срезе средний коэф-
фициент корректности (СКК-ВА) по группам составил 
89 и 87% при 48 и 47% до начала опытного обучения. 

Табл. 2 позволяет сопоставить показатели по сред-
нему коэффициенту корректности валентностного 

анализа (СКК-ВА) и коэффициенту корректности 
беспереводной семантизации термина (КК-БПС). 

Сопоставление показателей свидетельствует о 
том, что с ростом среднего коэффициента коррект-
ности валентностного анализа растет коэффициент 
корректности беспереводной семантизации терми-
нолексем. 

 
Таблица  2  

Сопоставление коэффициентов корректности валентностного анализа и корректности 
беспереводной семантизации термина 

 

Показатель 
Средний коэффициент корректности валентностного 

анализа (СКК-ВА) 
Коэффициент корректности 

беспереводной семантизации (КК-БПС) 

группа 1 2 1 2 
Кнс. С 48 47 40 33 
ПС-1 64,6 64,3 46 40 

ПС-2 77,6  76 60 60 
Кнт. С 89 87 80 73,3 
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Были приняты следующие уровни сформированно-
сти умений беспереводной семантизации терминолек-
сем: коммуникативно-недостаточный – КК-БПС до 
50%, коммуникативно-низкий – КК-БПС от 51 до 70%, 
коммуникативно-достаточный – КК-БПС от 71 до 90%, 
коммуникативно-высокий – КК-БПС от 91 до 100%.  

Констатирующий срез показал коммуникативно-
недостаточный уровень сформированности термино-
логической компетенции у студентов обеих групп: 
коэффициенты корректности беспереводной семанти-
зации составили по группам 40 и 33% соответственно. 
Наблюдение за работой студентов на этапе констати-
рующего среза показало, что обычно, встретив в тек-
сте незнакомый термин, учащиеся спешат прибегнуть 
к помощи словаря даже в тех случаях, когда значение 
производного термина можно было спрогнозировать 
на основе анализа валентности его элементов. Частое 
обращение к словарю приводило к неоправданным 
затратам времени на выполнение заданий и отрица-
тельно сказывалось на организации учебной деятель-
ности студентов.  

Уже на этапах промежуточных срезов обозначи-
лось улучшение результатов – в обеих группах был 
достигнут коммуникативно-низкий уровень владения 
умениями беспереводной семантизации. В первой 
группе – от 40% на этапе КС до 46 и 60% на этапах 
промежуточных срезов (ПС-1, ПС-2); во второй груп-
пе – от 33% на этапе КС до 40 и 60% ПС-1 и ПС-2.  

Результаты контрольного среза показали, что в обеих 
группах был достигнут коммуникативно-достаточный 
уровень умений беспереводной семантизации термино-
лексем (80 и 73% соответственно), причем трое студен-
тов достигли коммуникативно-высокого уровня (в пер-
вой группе – 2 из 11, во второй – 1 из 12). 

О целесообразности использования анализа внут-
ренней валентности производного слова для обучения 
терминологии иноязычного медицинского дискурса 
свидетельствует положительная динамика в уровне 

сформированности у студентов умений прогнозиро-
вания значения незнакомых терминов при работе с 
текстами медицинского дискурса.  
 

Заключение 
 

В рамках предпринятого исследования был вы-
явлен лингводидактический потенциал теории ва-
лентности слова, и на этой основе была разработана 
обучающая технология, представленная комплек-
сом методических приемов, нацеленных на обуче-
ние студентов медицинских специальностей беспе-
реводной семантизации терминологической лекси-
ки на основе анализа внутренней валентности слова 
в процессе работы с текстами профессионально-
ориентированного дискурса. Опытное обучение 
позволило прийти к выводу о том, что овладение 
студентами умениями анализа формально-
морфологи-ческого, этимологического и семанти-
ческого аспектов внутренней валентности произ-
водных (в широком смысле) терминолексем спо-
собствует формированию умений беспереводной 
семантизации терминологической лексики, что по-
ложительно сказывается на динамике развития ино-
язычной терминологической компетенции специа-
листа в целом.  

Теоретическая значимость работы заключается в 
раскрытии лингводидактического потенциала тео-
рии валентности слова, что способствует развитию 
теоретико-методологических основ обучения бу-
дущих специалистов терминологической лексике 
иноязычного профессионально ориентированного 
дискурса. Практическая значимость работы состоит 
в возможности использования предложенной обу-
чающей технологии в качестве модели для разра-
ботки технологий обучения терминологической 
лексике других видов профессионально-ориен-
тированного дискурса. 
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Nowadays, teaching professionally oriented discourse becomes an urgent issue of the education policy. The aim of the current 
research is to reveal the linguodidactic potential of the theory of internal valency as the basis of an educational technology aimed at 
developing students’ skills in untranslatable semantization of medical terminology as an important component of the foreign-
language terminological competence that is manifested in the ability to operate with a foreign language terminological thesaurus in 
cross-cultural professional communication. The methodological basis of the research is the systematic approach to foreign language 
education as a holistic process of language acquisition and students’ cognitive abilities development alongside with societal and 
cultural determinants of learning. The methods of retrospective study, analysis and synthesis of the works on valency theory and 
medical terminology as well as pedagogical observations and assessment of the level of students’ skills in direct semantization of 
medical terms were employed. The theoretical foundations of the suggested educational technology are the key issues of the theory of 
internal valency viewed in a linguodidactic perspective, and studies in term-formation. The focus was on such issues as frequency 
models of word-formation, structural and semantic compatibility of root stems and word-building formants, formation of 
terminological thesaurus of medical discourse in diachronic and synchronic aspects. The educational technology designed on the 
basis of a linguodidactic interpretation of the theory of internal valency consists of a two-stage algorithm of students’ learning 
activities. The first stage implemented through the Theory Module suggests that students acquire a certain amount of knowledge in 
the key points of the theory of internal valency. The second stage actualized as the Practice Module aims at developing students’ 
skills in the didactically relevant analysis of structural, etymological and semantic aspects of internal valency of the terms as the basis 
for their untranslatable semantization. The analysis of the data obtained through the experimental teaching shows that the 
development of the students’ skills in analyzing the internal valency of the terms promotes ability in untranslatable semantization, 
which, in its turn, fosters the positive dynamics in the development of the foreign language terminological competence. The 
theoretical significance of the research lies in the linguodidactic interpretation of the theory of internal valency, contributing to the 
development of theoretical and methodological foundations of teaching professionally-oriented discourse in a foreign language. The 
practical significance of the work manifests in the possibility of applying the suggested learning techniques to teaching terminology 
of different types of professionally-oriented discourse. 
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Introduction 

 
Cultural and linguistic exchanges have existed at all 

times, but nowadays they acquire a special significance 
against the background of the globalization of the world 
society. Various linguistic and cultural contacts have be-
come an everyday life phenomenon; international ties in 
politics, science, industry, art, culture, tourism and other 
spheres of public activity have been intensively deepen-
ing. These processes have led to the expansion of the 
boundaries of linguistic and cultural contacts. At the same 
time, people’s mobility and their motivation for learning 
foreign languages, establishing and maintaining contacts 
within their own country and abroad have increased. “In-
deed, in the present world, contacts between people of 
different cultures are becoming more and more multi-, 
rather than bilateral (in the political, professional as well 
as in the private sphere), but also the cultural configura-
tions for an average individual become less permanent 
and more flexible, because of an increase in migrations 
and other kinds of mobilities, commonly multiple during 
a person’s life-span” [1. pp. 124–125].  

The 21st century, as a century of active international, 
intercultural communication and exchange of information, 
poses new challenges for nations and states, and, in this 
context, overcoming language barriers is of paramount 
importance. The priority of integration in the new condi-
tions requires at least a bilingual society, bilingualism is 
becoming one of the most important features of a modern 
person. 

Being one of the peoples of the Soviet Union, the Ar-
menians, due to various political, historical, geographical 
and other circumstances, were influenced by factors con-
tributing to the spread of bilingualism. In multinational 
societies, the use of bilingual and multicultural teaching 
methods is seen as an effective mechanism for resolving 
ethnic conflicts. In this sense, since Armenia is mainly a 
mono-ethnic republic, the use of such educational models 
in Armenia at first glance is devoid of logic, and in our 
case it is simply absurd to discuss such issues. However, 
at the same time, Armenia is a multilingual society, since 
most of the population is bilingual. In addition to the 
aforementioned, representatives of culturally different 
regions constitute a significant part of the population, and 
minority cultures are recognized as an important compo-
nent of Armenia’s cultural diversity. The task of preserva-
tion and development of linguistic and cultural diversity 

predetermines the priority development of language edu-
cation. However, the relevance of studying different for-
eign languages within the framework of language educa-
tion is becoming more acute as there is a struggle for in-
formation ownership in the information space. The ability 
to work with information in their native and non-native 
languages gives a person an advantage in any field of 
activity. 

Back in the 1930s–1940s, Armenia set the task to pro-
vide bilingual (multilingual) education at all levels. From 
Soviet times to the present, besides the mother tongue, 
two foreign languages – Russian and one of the European 
languages (English, German, French) – are taught in Ar-
menian schools.  

The teaching of any foreign language in Armenia – in 
a foreign language environment – has its own peculiari-
ties, first of all, in relation to the fact that the studied lan-
guage is detached from the environment of its direct func-
tioning. The situation of learning a foreign language is 
close to abstract learning, i.e. in isolation from the envi-
ronment of functioning. Under the conditions of modern 
life, speaking at least one foreign language of the interna-
tional communication is rightly considered a necessary 
factor of a person’s cultural development. Globalization 
processes and the tendency of their further development 
undoubtedly contribute to the growth of bilingualism. 

The aim of this study is to reveal the trends in the de-
velopment of language education in the context of global-
ization and informatization of society and the linguistic 
interpretation of bilingualism in its broad and narrow un-
derstanding, the functional and speech formulating as-
pects of transculturalism. 

The object of the study is the relationship between bi-
lingualism and transculturalism as the key concepts of 
modern contact linguistics in foreign language acquisition 
(Language contact occurs when speakers of two or more 
languages or varieties interact and influence each other. 
The study of language contact is called contact 
linguistics). The imaginative world in bilingual speech, 
based on the language resources of the two cultures, is 
compounded by specific discourses that are inherent in 
each of these languages. Under the influence of ethnic 
thinking which has been accumulated for the thousands of 
years of the “generic memory” of the people, associative 
images are created while switching to another language, 
associated with the binary representation of the perception 
of reality in different languages [2]. In this situation, there 
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is a reception of a dual language image of the world, 
which is caused by the different coding of the two semiot-
ic structural units. 

The theoretical and methodological basis of the re-
search is well-grounded on the works of D.S. Likhachev 
[3], G.D. Gachev [4], M. Epstein [5], M.V. Tlostanova [6, 
7], B.A. Malinovski [8], V. Zamel [9], and others. They 
make it possible to reveal the multifaceted and controver-
sial phenomenon of transcultural communication, its 
structure and mechanisms of functioning. A contribution 
to the understanding of the basics of human communica-
tion in society has been made by the theory of social ac-
tion of Max Weber and Emile Durkheim. In understand-
ing five essences of the phenomenon of communication, 
Georg Simmel’s theory of social interaction has had a 
remarkable influence. This author introduced the concept 
of philosophical discourse interaction as the basis of 
communication involving the interaction and mutual in-
fluence of two or more subjects. However, the problem of 
correlation of transcultural communication and bilingual-
ism in these studies is not fully developed, especially in 
the framework of understanding bilingualism as an aspect 
of transculturalism. In this study, the authors used the 
following research methods: classical methods of lin-
guodidactics, pedagogy and linguistics, such as analogy, 
generalization and comparison; sociocultural, systemic, 
structural and functional methods; the comparative analy-
sis of empirical and theoretical generalizations, as well as 
the methods of narrative analysis and description. 

 
Bilingualism, language contacts  

and language interaction 
 

The interest in the scientific research of bilingualism 
arose in the late 19th century. Foundations of the scientific 
development of the linguistic problems of bilingualism 
were pledged in the works by J. Baudouin de Courtenay, L. 
Shcherba, F. Fortunatov, A. Shakhmatov, E. Vereshchagin, 
A. Meillet, U. Weinreich, H. Schuchardt, E. Haugen, L. 
Bloomfield, and others. The term “bilingualism” was first 
introduced in 1938 by V. Avrorin, who defined bilingual-
ism as “the same command of two languages”. In other 
words, bilingualism begins when the degree of speaking 
the second language approaches close to the degree of 
speaking the first one [10. P. 51]. 

There are many definitions of bilingualism in linguis-
tics. Some researchers refer to it as “the practice of alter-
nating the use of two languages” [11. P. 3]; others define 
bilingualism as “speaking two languages and regular 
switching from one to another depending on communica-
tive situations” [12. P. 3]; others consider it as “speaking 
two languages as native” [13. P. 3]. However, there are 
also other viewpoints on this issue. For instance, E. 
Haugen believed that in bilingualism the degree of profi-
ciency of one language might be quite low [14. P. 61]. E. 
Vereshchagin defines bilingualism as the ability “to crea-
tively construct one’s speech belonging to the secondary 
linguistic system [15. P. 16]. M. Siguan and W. Makki 
propose “to call bilingual the person who apart from the 
own language to a comparable extent is proficient in an-
other language, able to use any language with the similar 
efficiency under any circumstances [16. P. 11]. The most 

extensive definition of bilingualism was worked out by 
A. Schweitzer: “Bilingualism is coexistence of two charac-
ters in one linguistic (language) collective, which use these 
languages in different communicative spheres depending 
on the social situation and other parameters of the commu-
nicative act; both languages, serving for one collective, 
form a unified social and communicative system and func-
tionally complement each other” [17. P. 111]. 

As can be seen from the definitions, the vast majority 
of experts admit the possibility of a broad understanding 
of this phenomenon, such as “… continuum extending 
from a very basic proficiency in contact language to a 
very complete and full proficiency” [12. P. 11]. A narrow 
understanding of bilingualism is reduced to equal profi-
ciency in two languages [18. P. 137]. 

Meanwhile, in the definition of bilingualism some re-
searchers do not restrict to two languages. According to 
K. Myers-Scotton, bilingualism is the ability to use two or 
more languages sufficiently to be able to conduct a lim-
ited daily conversation [19. P. 16].  R. Appel and 
P. Muysken determine a bilingual individual as a person 
who regularly uses two or more languages alternately [20. 
P. 23]. Therefore, it is considered necessary to address the 
phenomenon of multilingualism (polylingualism), which 
means “the use of several languages within a certain so-
cial community (primarily the whole state); the use by an 
individual (group of people) of several languages, each of 
which is selected in accordance with a specific communi-
cative situation. Both these phenomena, bilingualism and 
multilingualism, are interconnected and not rigidly deter-
mined” [21. P. 303]. 

Researchers believe that the phenomenon of bilingual-
ism is multifaceted and that it is impossible to determine 
the dominant social science for studying it; therefore, it is 
possible to consider various types of this phenomenon. 
The aspects of bilingualism are examined in various so-
cial sciences. According to E. Vereshchagin, bilingualism 
in psychology appears as a mechanism for the production 
of speech; in linguistics it is learned in the framework of 
the theory of language contacts; in sociology the phenom-
enon of bilingualism is considered in the context of prob-
lems related to the behavior or place of the bilingual per-
son in the society [15]. 

It can be stated that bilingualism occurs only upon 
contact of languages, which is preceded by the long coex-
istence of two nations speaking different languages. 

Language contacts arise where two or more linguistic 
structures occur in the speech use. It is known that lan-
guages, like cultures, are rarely self-sufficient. “The needs of 
communication cause the speakers of one language to enter 
into direct or indirect contact with the speakers of neighbor-
ing or culturally dominant languages” [15. P. 173]. 

The issue of contact linguistics is based on the follow-
ing main categories – language contact, bilingualism, 
adoption and interference, substratum and superstratum, 
convergence and divergence, code switching, pidgin and 
creole languages. Obviously, the concept of language 
contacts occupies a central place in the conceptual con-
struct of contact linguistics.  

The result of interaction of two or more languages is a 
change in one or all contacting languages. These language 
changes are called language interference (Burdeniuk & 
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Grigorevsky, 1978; Lafage, 1973; Vinogradov, 1983, 
1990). 

A special section of contact linguistics is a study of 
the origin and functioning of pidgins and creole languages 
(Bickerton, 1975; Chaudenson, 1988; Molodkin, 2001). 
Pidgin is a special language formation occurring in the 
context of establishing contacts between representatives 
of different language communities who do not have a 
common language, and therefore pidgin does not have a 
group of native speakers. The appearance and nativization 
of pidgin in contact linguistics is called creolization.  

In the diachronic process all the languages are influ-
enced by the neighboring languages. “Language contact is 
an extremely broad class of the language processes caused 
by the different kinds of interaction of the languages” [23. 
P. 178]. Changes caused by language contacts take place 
in the history of every language. Language development 
is impossible without the influence of the surrounding 
environment. Cross-language connections, which lead to 
the appearance of bilingualism, are established between 
native speakers of these languages. Native speakers of 
contacting languages can belong to different social and 
professional groups, ethnic cultures and are heterogene-
ous in demographic terms; therefore, a demographic fac-
tor should be considered in teaching languages at educa-
tional institutions. Thus, bilingualism calls in question the 
possibility of existence of a monolingual culture. In this 
sense, bilingualism raises concerns for the preservation of 
the native culture, and at the same time expands the cul-
tural range, brings the experience of foreign communities 
speaking other languages. When it comes to a bilingual 
individual, it is necessary to mention not only the influ-
ence of two language systems on their thinking, but also 
the fact that the person is under the influence of two cul-
tural systems forming their mentality. Becoming members 
of a language community, bilingual speakers learn to 
structure their own ideas, value system, experience and 
behavior in order to adjust to the cultural system of the 
group they want to join. “Since language is a means of 
expression of meaning, this meaning, at least to a certain 
extent, must be independent of language and transfer from 
one language to another. Meanwhile, this important char-
acteristic of division – and divisibility – of meaning from 
language is often denied by researchers. Thus, the Ger-
man philosopher of the 18th century J.G. Herder argued 
that thinking in its essence is identical to speaking, and 
therefore changes from language to language, and from 
nation to nation. “The human spirit, he wrote, thinks with 
words” [24. P. 185]. 

 
The issue of transcultural communication  

and contemporary bilingualism 
 

The experience that a person acquires using one lan-
guage is always different from the experience acquired 
from the use of the second language. The usual require-
ment for a bilingual person is the regular use of each of 
the languages and elements of culture in various types of 
activities, such as reading, writing, speaking, and listening 
comprehension of an interlocutor. Nevertheless, even 
similar good language and sociocultural competence of an 
individual does not guarantee the acquisition of the lan-

guage for its use in each sphere of human activity. Most 
often, a person prefers to use different languages in dif-
ferent situations. For example, in situations related to 
learning and technical aspects of knowledge, preference 
will be given to one language, and in emotional or domes-
tic situations to another one. A person understands humor, 
dialectal differences and folklore in one language, and 
jargon and modern literature in another language; it is 
much easier to read and write in one language, and easier 
to understand and speak in another one. This again proves 
that the coexistence of the two completely identical social 
spheres of the languages and cultures represented by them 
is impossible. In mutual language and cultural contacts, 
bilingual speakers are forced to either reject the other cul-
ture or adjust to the new conditions.  Binary perception 
occurs in the mind of a bilingual person who collides with 
two cultures – their own and another. The binary culture 
of a bilingual person is being formed in this confrontation. 
The binary is manifested both in the unity of the two cul-
tures and in their contradiction: texts (symbols) of the 
cultures (their own and another) are being opposed in the 
consciousness of a bilingual. At the same time they can-
not exist without each other, they are in symbiosis since 
the bilingual speaker lives in an intermediate environment 
between the two cultures. 

Communicative units of speech of a bilingual person 
can be understood not only as a result of a purposeful study 
of languages in the learning environment, but also as a re-
sult of unconscious (unfocused) acquisition and incidental 
learning in various informal spheres, and sometimes on the 
level of separate words or simple recognition. 

Bilingualism is known to involve the use of other lan-
guage for successful communication. However, such 
communication can occur not only in a foreign language, 
but also in the form of mixed language with other bilin-
gual speakers within a given community. The second lan-
guage as a component of bilingualism is almost not used 
by members of the given community for direct everyday 
communication. 

The occurring integration processes separately influ-
ence each language, which develops under the impact of 
many external factors. The main factor is allocation and 
influence of another culture, when not only language units 
are accepted, but also their cultural components such as 
show, makeup, pub, shopping, etc. The imaginative world 
in bilingual speech, based on the language resources of 
the two cultures, is compounded by specific discourses 
that are inherent in each of these languages. Under the 
influence of ethnic thinking which has been accumulated 
for thousands of years in the “generic memory” of the 
people, associative images are created while switching to 
another language, associated with the binary representa-
tion of the perception of reality in different languages [2]. 
In this situation, there is a reception of a dual worldview, 
which is caused by the different coding of the two semiot-
ic structural units. 

A question is bound to arise: which culture do bilin-
gual speakers represent if they speak two languages? The 
above-mentioned description allows us to conclude that 
learning bilingualism in the framework of a traditional 
theory of contact linguistics does not provide a compre-
hensive image of it. It is necessary to draw attention to a 
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relatively new field of contactology – the sphere of trans-
cultural processes. This phenomenon reflects real pro-
cesses occurring in the modern world. 

In modern linguistics, the understanding of the notion 
“transculturation” reflects a new stage in the development 
and study of language contacts in the era of globalization 
and the formation of the modern bilingualism.   

The term “transculturation” was firstly coined by the 
Cuban anthropologist Fernando Ortiz in 1947. According 
to Ortiz, the process of transculturation requires synthesis 
of two other processes taking place simultaneously – ac-
culturation and deculturation. Acculturation is moving 
away from one’s own traditions in order to integrate with 
another culture. Deculturation is a loss or rearrangement 
of the given culture. The result of the synthesis of these 
two terms is neoculturation, which might also be called 
transculturation [25]. 

It is appropriate to give a definition of transculturation 
from the dictionary of linguistic terms edited by Bobakho: 
“Transculturation is a process and result of a voluntary or 
forced geographical displacement of a certain formed type 
of culture to remote areas where another cultural envi-
ronment is either completely absent, or it is not able to 
provide proper resistance and influence of the ‘incoming’ 
culture” [26. P. 382].  

Transculture, which appears as a result of transcultura-
tion, means “a new sphere of cultural development be-
yond the boundaries of the established national, racial, 
gender and professional cultures” by overcoming “the 
isolation of their traditions, language and value determi-
nations [27. P. 419]. By the definition of Tlostanova, 
“transculturation as a new episteme is based on a cultural 
polylogue, in which, however, there should not be a com-
plete synthesis, fusion and full cultural translation; in 
which the cultures meet, interact, but do not merge, re-
taining their right to ‘opacity’ ” [6. P. 28]. 

An additional explanation of the concept of transcul-
turalism is explained in the book The Transcultural Jour-
ney by Richard Slimbach, in which the author states that 
transculturalism is sharing values without taking into ac-
count cultural and national limitations. At the same time, 
Slimbach raises transculturalism to the situation when a 
person in their own thinking emerges beyond the borders 
of the homeland, but does not lose the center of their own 
culture, and namely the national culture [28]. 

Transculturalism/transculturation involves the simul-
taneous coexistence of a person in different cultures, but 
with the preservation of the imprints of each of them. The 
result of transculturation is reflected in gradual changes of 
culture, including hybridization. Thus, transculturation, or 
a synonymic term “transculturation”, leads to “reconciling 
differences” [29. P. 8]. As a result, an individual performs 
the role of several identities at once in both cultures. 
Tosltanova, on the basis of Ortiz’s definition, argues that 
“acculturation is the acquisition of culture in a unidirec-
tional process, and transculturation involves two phases – 
losing or uprooting (deculturation) of a previous culture 
and creation of a new cultural phenomenon (neocultura-
tion)” [7. P. 151]. 

However, it should be noted that, under the influence 
of the contacting cultures, a new worldview and new cul-
tural ideologies are formed, which, to a certain extent, can 

be identified as borderline – neither here nor there, de-
pending on the individual experience of this condition. 

Transculturation implies the indirect influence and 
penetration of other cultural elements [7]. Transcultural-
ism, according to Epstein, is an internal cultural multiplic-
ity. Based on this, it is possible to state that transcultura-
tion means being both internal and external, i.e. local and 
global cultural multiplicity. However, this harmonious 
and coordinated system of culture flowing into culture 
could not function without intermediaries, which always 
turn out to be the bilingual members of the interacting 
communities. As stated by N. Mechkovskaya, “Even a 
minimal mutual understanding is impossible until either 
side (or at least one of the sides) makes at least one step 
towards their partners” [23. P. 171]. This step, consisting 
of mastering the main words of the contact language, has 
been carried out by bilinguals; i.e. the interaction of cul-
tures (and, obviously, languages) has occurred and still 
occurs through the mediation of individual bilingualism 
of a certain number of speakers. American researchers G. 
Chen and W. Starosta argue, “As a culture bearer, com-
munication influences the structure of culture, and culture 
necessarily manifests itself, reveals itself in our commu-
nicative models, predetermining how we should talk and 
behave” [30. P. 29]. Culture affects not only communica-
tion, but is also exposed to its effects, and most often it 
occurs when the subject of communication in one or an-
other form of communication assimilates the norms and 
values of the culture [31. P. 27].  

Bilingualism as a phenomenon of transcultural com-
munication can be refined with the help of such concepts 
as “dynamic bilingualism” [32. P. 100] or “flexible bilin-
gualism” [33], which is opposed to the traditional “dis-
parate bilingualism”. In contrast to the traditional dichot-
omy of “mixed bilingualism” and “coordinate bilingual-
ism”, which emphasizes mixing or non-mixing of two 
languages in the consciousness and languages of a bilin-
gual person due to external circumstances and/or lan-
guage competence. “Dynamic bilingualism” in opposition 
to “disparate bilingualism” reflects a fundamentally new 
ideology of using languages as resources in linguistic 
activities of bilingual people and the merge of the new 
contact-linguistic phenomena. 

“Disparate bilingualism” occurs from the existence of 
isolated language systems, and therefore the main atten-
tion in the consideration of the language contact is drawn 
to the phenomenon of “code-alternation”, which includes 
the cases of code-switching, i.e. transition from one lan-
guage system to another in a single utterance, and “code-
mixing”, i.e. hybridization of two language systems. 
However, some linguists state that there exist “other” con-
tact language phenomena, which do not fit into this classi-
fication, especially when the boundaries between lan-
guages are not clear [34. P. 446]. 

The emergence and increasing dissemination of new 
informational and media technologies only strengthen the 
ongoing transcultural processes in bilingualism. Due to 
the level of the development of communication technolo-
gies, the style and form of communication are changing; 
the unwritten rules of the speech organization and speech 
behavior of bilinguals in internet communication extend 
beyond the Internet; the cultures of different nations and 
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countries are wide spread and disseminated. The media of 
communication and information are a natural satellite of 
globalization, and are the ground for the formation and 
dissemination of transcultural communication. Here peo-
ple are faced with different cultures and languages, which 
are being reconstructed under the influence of their “so-
cial worlds” or “social life-worlds” [35]. E-mail, TV, In-
ternet, mobile phones and other means of communication 
and information are not only equipment, each of them 
carries the forms and patterns of our communication. 
Such models are confined not only to the written form, 
but also to the oral form. 

“In transcultural communication, a process of ‘crossing 
the border’ from one cultural unity to another is at the fore-
front of consideration. In each transcultural interaction, a 
certain bilateral and reciprocal connection may be assumed; 
however, the main emphasis is primarily placed not on the 
mutual exchange of cultural elements, but on one-way 
‘crossing the border’ from one culture to another. For ex-
ample, this is clearly manifested in the sphere of mass 
communication (‘one-way communication’), although the 
selective ability of the hosting side (the ability to select and 
choose, interpret and adjust to the culture) hinders this pro-
spect of one-way communication” [36. P. 78]. 

Transcultural communication is the successful usage 
of languages within the repertoire of a bilingual, in which 
language codes for their communication purposes are 
violated or adapted. In transcultural communication, bi-
linguals use different communication strategies: the mix-
ing and switching of language codes, borrowings and dis-
tortions, language hybridization, pidginization, and oth-
ers. This process can be characterized as the collection of 
information in two languages and its transfer by a third, 
intermediate language. 

As a result, a new type of bilingualism appears. This 
type is formed not only through direct contact of represent-
atives of two or more cultures and languages, but also 
through the global Internet network. Here research perspec-
tive is shifted from a language to “language options” or 
“speech repertory”. This type of bilingualism is subject to a 
limited knowledge of the language; i.e., successful com-
munication with other bilinguals within a given society can 
occur not only in a foreign language, but also in the form of 
a mixed speech. Linguistic identity does not always coin-
cide with ethnic identity, but together they form a unity, 
which is called cultural identity [37]. Moreover, a new cul-
tural identity reflecting the trends of the globalizing world 
comes to be based on transcultural communication. 

One of the forms of realization of transcultural com-
munication is the recognized system World Englishes 
(English as a lingua franca), or the contact variant of Eng-
lish (in foreign literature – World Englishes Paradigm) 
formed in the 1970s–1980s [38]. It allows the world cul-
tures to express their values, originality, achievements 
and much more through the codified variant of English. A 
fairly complete description of the new and old codified 
variants, including Irish, Singaporean, West African, East 
African, South Asian, and others can be found in the book 
Standards of English. Codified Varieties around the 
World by Raymond Hickey.  

Another typical example of transcultural communica-
tion is the bilingual speech strategy of “code ambigua-

tion” [39], which refers to the intentional creation of lin-
guistic units with an indefinite language status blurring 
the boundaries between the contacting languages. Below 
are some examples of code ambiguity based on the exam-
ples of ironical use of Latin and Cyrillic intersection: 
Beerлога (beerhouse), Манхеttен (restaurant), Баzа 
(business-center), Zажигалка (bar), Hisтория, ЧеRDак 
(night club), Территория shoppinga (shopping complex), 
Бетонoff (company-manufacturer of concrete), 
Gameназия (newspaper), GLAMOURный бизнес (beauty 
saloon),  Салон tatooировки (tattoo salon), КосметичKA 
(cosmetic shop), Дятлоws (animated series), Духless 
(book), Doveрие (the Dove soap ad on the Internet), 
VIPендриваться (to show off), БарбеQ (barbecue). 

In this case, we are dealing with the intentional ironi-
cal use of the “blurry”, “indefinite” and integrated lan-
guage resources. Thus, the most important characteristic 
of transcultural bilingual communication is its clearly 
defined activity and speech-creative character. The study 
of transculturalism is aimed at describing a qualitatively 
new, creative, transformative and integrative use of all the 
language resources available to a bilingual, irrespective of 
separate languages. This fundamentally new approach to 
describing the language of bilinguals is reflected in the 
increasingly popular terms “transculturalism” or “trans-
cultural communication”. 

 
“Models of the Modern Humanitarian Education”  

in foreign language teaching 
 

Globalization, in particular the transcultural processes, 
could not but affect education. The model of an educated 
person, knowledgeable and skilled in the main spheres of 
life activity is already insufficient. The model of a cultural 
person came to replace it, which presupposes a cultural 
and linguistic approach to the study of objects based on 
transcultural approaches. This approach allows creating a 
system-holistic view of the world and culture, a humani-
zation of the educational process, developing a model of 
high school, creating a sociocultural educational platform 
based on the principle “education–science–culture”. In 
this case, practical studies, for example, works on the 
phenomenon of bilingualism, the possibilities and limits 
of multicultural education in Palestinian-Jewish schools in 
Israel, are of particular interest [40].  

In the context of the integration of countries into 
world space, cooperation, and the exchange of scientific, 
cultural and spiritual values, an important place is given 
to a foreign language as a multi-level communication 
medium. In the modern world, a high level of 
knowledge of foreign languages is considered as one of 
the basic requirements, as an instrument of mutual un-
derstanding and respect for foreign cultures in world 
society. In the information society, knowledge of foreign 
languages implements the function of knowledge man-
agement also performing a motivational and educational 
function. Learning foreign languages is an element of 
humanitarian education. The purpose of teaching a for-
eign language should be to prepare students for interlin-
guistic and intercultural communication, a cultural dia-
logue and to form the student as a subject of intercultur-
al communication.  
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At present, in teaching foreign languages, two inter-
connected yet independent methodological concepts are 
actively developing: the concept of a multicultural 
linguistic personality [41–44] and the concept of cultural 
dialogue [45–47]. Based on these concepts, in the frame-
work of modern language education, new approaches are 
outlined aimed at creating a multicultural basis for the 
content of education in teaching a foreign language, creat-
ing an integrated educational space, implementing the 
idea of developing education through the positions of the 
heritage of foreign and native languages and cultures, 
perceiving a foreign culture and forming multicultural 
educational environment.  

Education and upbringing of a person who can ade-
quately coexist in the modern polycultural environment 
and recognize one’s own cultural identity in the surround-
ing sociocultural environment is one of the priorities of 
the modern higher education [48. Pp. 133–134].  

There are several versions of the modern educational 
model, such as multicultural, intercultural and transcultur-
al. All of them, one way or other, express an attitude to-
wards the nation, state, national culture and identity, 
sharpening or smoothing the issue of the need of a non-
mononational model of education.  Particular attention to 
the educational models has been drawn in the work 
“Models of the Modern Humanitarian Education” by N. 
Kirabayev and M. Tlostanova. The authors believe that 
the mildest form of rethinking the national model is the 
concept of multicultural education. The meaning of multi-
cultural education is in the integration, in which students 
receive the opportunity only “to taste” another culture or 
knowledge without going beyond their national, ethnic or 
other subjectivity. Multiculturalism changes neither the 
condescending patronizing attitude towards others, nor 
the rigid attitude to its exclusion from the decision-
making sphere [49. P. 27].  

Analyzing intercultural education, researchers con-
clude that an intercultural model of education remains 
within the existing disciplines, but at the same time there 
is a dialogue between them as they are interdisciplinary in 
nature. The main component in the strategy of intercultur-
al education is not providing students with the amount of 
facts or some absolute knowledge, but providing them 
with the opportunity to learn “to be themselves”, which is 
connected not so much with mastering positive 
knowledge, but with the need to correlate them with the 
direct personal and social experience [49. P. 29]. 

Tlostanova and Kirabayev consider transcultural edu-
cation to be ideal in the conditions of the global domina-
tion of the corporate universalism and technocratic model 
of education. The goal of transcultural education is train-
ing a special worldview, in which another culture, tradi-
tion and civilization are viewed not as an obstacle that 
needs to be brought to a common denominator (most of-
ten, its own), but as a completely independent subject or 
phenomenon with its own dispositions and characteristics, 
with which it is necessary to engage in dialogue, egalitari-
an intellectual and cultural interaction [50]. This new 
transcultural subjectivity will inevitably go beyond na-
tional limits, but will be better adapted to the new global 
flows of information [51]. Upbringing and education of 
this kind will be based not on providing people with an 

amount of multicultural facts, but on cultivating their crit-
ical thinking, increasing their ethical and political respon-
sibility, and a subtle hearing regarding the history, 
memory and languages [49. P. 30]. 

In a transcultural educational model, education and 
upbringing are considered as a necessary condition and 
the most important means of transition to the development 
of the heights of the human culture. “However, it is also 
useful to state that ‘transcultural’ as an adjective for learn-
ing or awareness entails more precision than solely ‘cul-
tural awareness’ (as used by Tomalin and Stempleski), as 
the former evokes automatically the global context and a 
multilateral character of interactions” [1. P. 125]. 

 
Conclusion 

 
The main conclusion that can be drawn from the con-

ducted theoretical analysis is that the phenomenon of bi-
lingualism is closely related to the spread of transcultural 
communication. On the one hand, bilingualism contrib-
utes to strengthening transcultural processes; on the other 
hand, bilingualism develops due to the spread of transcul-
turalism in various spheres of life. Accordingly, the de-
scription of bilingualism presented at the beginning of the 
article can be complemented by the following correctional 
remarks. 

 The repertoire of the language means of bilingual 
speakers is largely transcultural, i.e. is characterized by 
“blurring”, “uncertainty”, a peculiar “interlinguistic” or 
“extralinguistic” status; the interaction of languages and 
cultures is manifested through the phenomenon of “code 
ambiguity” and new informational and media technologies, 
which only strengthen the ongoing transcultural process. 

 Bilingualism as a phenomenon of transculturalism 
can be described as “dynamic” and “flexible” in opposi-
tion to the traditional “disparate” and “segregate” under-
standing of bilingualism. 

 Modern bilingualism can be characterized as a result 
of “ordinary/popular globalization”, which includes a 
large number of people with limited, “truncated” 
knowledge of a foreign language. 

The new transcultural paradigm broadens the horizons 
of opportunities for learning the phenomenon of bilin-
gualism, fills the established concepts and terms with new 
meaning, and enables consideration of the linguistic con-
tacts that previously remained out of the context of re-
search.  

The methodology of teaching foreign languages and 
approaches to it should be subjected to fundamental 
changes: a transition from a passive academic study to the 
practical tasks of ensuring effective communication. Cur-
rently, the langauge education system of Armenia should 
be oriented towards the development of multilingualism 
and meeting the needs of intercultural communication.  

Teaching foreign languages should be reoriented to 
teaching communication through cultures, since language 
acts as a translator of culture. Considering the process of 
teaching foreign languages, one should pay attention to 
the content of intercultural education and the conditions 
for its implementation, since channels of communication 
themselves bear a cultural content. “As a result, the illu-
sion of social solidarity is formed due to education, often 
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aimed at some transethical or transnational perspective. In 
such a situation, the instrumental and value-related com-
ponents of linguocultural dynamics can have very unex-
pected manifestations, which scientists and educators 
have yet to comprehend” [52].  

The development of multilingualism is not only the 
provision of bilingual (multilingual) communication, but 

also the basis for intercultural dialogue. In our opinion, 
teaching three foreign languages should be implemented 
in the educational system, and four for minority groups. 
Under the conditions of institutionally subordinate multi-
lingualism, the features of teaching a foreign language are 
largely conditioned by the “mobile” nature of the devel-
opment of bilingualism.  

 
REFERENCES 

 
1. Hadaś, J. (2016) Developing transcultural awareness as a basis for intercultural dialogue: between theory and pedagogical reflection. In: 

Mikołajczak, A.W. & Dymczyk, R. (eds) World in Dialogue. Intercultural Problems in the Religious, Economic, Communication and 
Educational Contexts. Poznań. pp. 121–138. 

2. Maslova, V. (2004) Introduction to Cognitive Linguistics. Moscow: Flinta. (In Russian). 
3. Likhachev, D.S. (2000) Russian Culture. Moscow: Iskusstvo. (In Russian). 
4. Gachev, G.D. (2004) National images of the world. Caucasus. Moscow: Izdatelskiy servis. (In Russian). 
5. Epstein, M. (2004) Space Sign: About the future of human sciences. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian). 
6. Tlostanova, M. (2004) Post-Soviet literature and esthetics of transculturation. Never live, write from nowhere. Moscow: Editorial URSS. (In 

Russian). 
7. Tlostanova, M. (2008) From the Philosophy of Multiculturalism to the Philosophy of Transculturation. Moscow: Universytet druzhbi narodov. (In 

Russian). 
8. Malinovski, B.A. (2004) Scientific Theory of Culture. Moscow: OGI. (In Russian). 
9. Zamel, V. & Spack, R. (2004) Crossing the Curriculum: Multilingual Learners in College Classrooms. Routledge.  
10. Avrorin, V.A. (1972) Bilingualism and School. Problems of Bilingualism and Multilingualism. Moscow: Nauka. pp. 49–62. (In Russian). 
11. Weinreich, U. (2011) Languages in Contact. French, German and Romansh in twentieth-century Switzerland. John Benjamins Publishing 

Company. 
12. Rosenzweig, V. (1972) Language contacts: Linguistic problems. Vol. 5. Leningrad: Nauka. (In Russian). 
13. Bloomfield, L. (2012) Language. New Delhi, India. 
14. Haugen, E. (1972) Language contact. The new In Linguistics: Language Contacts. Vol. VI. Moscow: Progress. pp. 61–80. (In Russian). 
15. Vereshchagin, E. (2014) The psychological and methodological characteristic of bilingualism. Moscow: Berlin, Direct-Media. (In Russian). 
16. Siguan, M. & Makki, U.F. (1990) Education and bilingualism. Moscow: Pedagogika. (In Russian). 
17. Szweitser, A. (1978) Contemporary Sociolinguistics: Theory, Problems, Methods. Moscow: URSS. (In Russian). 
18. Yumoto, K.A. (2004) Study of Cognitive Level of Bilingual Proficiency: What Makes Balanced Bilinguals? The Journal of Asia TEFL. 1 (2). 

pp. 135–160. 
19. Myers-Scotton, C. (2006) Multiple voices: an introduction to bilingualism. Blackwell Publishing. 
20. Appel, R. & Muysken, P. (2006) Language Contact and Bilingualism. Amsterdam University Press. 
21. Zograf, A. (1998) Multilingualism. Language Studies. Moscow: Great Russian Encyclopedia. 
22. Sapir, E. (2002) Selected works on linguistic and cultural studies. Moscow: Progress. (In Russian). 
23. Mechkovskaya, N. (2000) Sociolinguistics. Moscow: Aspect-Press. (In Russian). 
24. Wierzbicka, A. (2003) CrossCultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction (Mouton Textbook). De Gruyter Press. 
25. Ortiz, F. (2013) Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. Spanish edition. Transl. into English by Harriet de Onis. New York: Knopf Press.  
26. Bobakho, V.A. & Levikova, S.I. (2000) Culturology: basic course program, reader, glossary of terms. Moscow: Grand: Fair-Press. (In Russian). 
27. Zhukova, I.N. (2013) Glossary of intercultural communication terms. Moscow: Flinta; Nauka. (In Russian). 
28. Slimbach, R. (2005) The Transcultural Journey. Frontiers. The Interdisciplinary Journal of Study Abroad. 11. pp. 205–230.  
29. Guilherme, M. (2015) Difference in diversity: multiple perspectives on multicultural, intercultural, and transcultural conceptual complexities. 

Journal of Multicultural Discourses. 10 (1). pp. 1–21. 
30. Chen, G.-M. & Starosta, W.J. (2005) Foundations of Intercultural Communication. Boston: University Press of America. 
31. Grushevitskaya, T.G. (2003) Bases of Intercultural Communication. Moscow: YUNITI-DANA. (In Russian).  
32. Garcia, O. (2009) Bilingual education in the 21st century: A global perspective. Malden, MA, Oxford and Chichester: Wiley-Blackwell. 
33. Zhang, H. & Chan, B. H.-S. (2015) Translanguaging in multimodal Macao posters: Flexible versus separate multilingualism. International 

Journal of Bilingualism. [Online] Available from: http://ijb.sagepub.com/content/early/2015/07/23/1367006915594691.abstract (Accessed: 
12.04.2017). DOI: 10.1177/1367006915594691 

34. Auer, P. (2001) Code-switching: Discourse Models. In: Mesthrie, R. (ed.) The Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. Oxford: Elsevier Science 
Ltd. pp. 443–446. 

35. Strauss, A. (2003) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge University Press. 
36. Shamne, N. (2003–2004) Intercultural and transcultural communication: to the definition of concepts. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo 

universiteta. Yazykoznanie – Science Journal of Volgograd State University. Linguistics. Ser. 2. Vol. 3. pp. 73–80. (In Russian). 
37. Savchenko, I.A. (2010) Linguistic identity and sociocultural conditions for the development of ethnic communities. Vestnik LGU im. 

A.S. Pushkina – Bulletin of Leningrad State University named after A.S. Pushkin. 3. pp. 281–296. (In Russian). 
38. Proshyna, Z. (2010) The variance of the English language and intercultural communication. Personality. Culture. Society. XII:2 (55–56). pp. 242–

252. 
39. Moody, A. & Matsumoto, Y. (2003) Don’t touch my moustache: Language blending and code-ambiguation by two J-pop artists. Asian Englishes. 

6 (1). pp. 4–33. 
40. Bekerman, Z. (2004) Potential and Limitations of multicultural education in conflict-ridden areas: Bilingual Palestinian-Jewish schools in Israel. 

Teachers College Record. 106 (3). pp. 574–610. 
41. Isaev, E.A. (2015) Student’s linguistic personality and multicultural self-organization through foreign language teaching. Language and Culture. 1 

(29). pp. 96–103. (In Russian). 
42. Gural, S.K. & Pavlenko, E.I. (2011) Formation of Multicultural Multilingual Personality as a new type by third foreign language. Language and 

Culture. 2 (14). pp. 115–120. (In Russian). 
43. Kuklina, S.S. et al. (2017) Educational autonomy of a multicultural linguistic personality. Revista Espacios. 38 (40). p. 24 
44. Savchenko, I.A. (2013) Sociocultural aspects of the modern educational process. Training, Testing and Evaluation. 13. pp. 215–217. (In Russian). 
45. Sysoyev, P.V. (2018) Revising a structure of intercultural competence: training intercultural interaction in the conditions of “dialogue of cultures” 

and “non-dialogue of cultures”. Language and Culture. 43. pp. 261–281. DOI: 10.17223/19996195/43/16 
46. Rostova, E. & Shamin, S. (2013) Dialogue of cultures and comparison of cultures in both modern multicultural society and educational process. 

Ethnic Dialogues. 1 (42). pp. 82–89. (In Russian). 



195 

47. Millrood, R.P. & Maksimova, I.R. (2017) Learner bilingualism: Yesterday, Today and Tomorrow. Language and Culture. 37. pp. 185–204. (In 
Russian). DOI: 10.17223/19996195/37/13  

48. Balashov, E., Pasichnyk, I. & Kalamazh, R. (2016) Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering 
Programmes. Annual of Social Work. 23 (1). pp. 123–139. DOI: 316.723 : 364.467-057.87  

49. Kirabayev, N. & Tlostanova, M. (2009) Models of modern humanitarian education. Higher Education in Russia. 1. pp. 24–32. (In Russian). 
50. Soboleva, A.V. & Obdalova, O.A. (2015) Cognitive readiness for intercultural communication as an essential component of intercultural 

competence. Language and Culture. 1 (5). pp. 55–62. (In Russian). DOI: 10.17223/19996195/29/16  
51. Obdalova, O.A. & Odegova, O.V. (2018) Intercultural and interlingual communication as a new reality in the context of globalization. Vestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and 
Political Science. 44. pp. 70–81. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863Х/44/7  

52. Savchenko, I.A. & Vikulina, M.A. (2018) Linguocultural dynamics and educational process. Language and Culture. 43. pp. 199–216. (In 
Russian). DOI: 10.17223/19996195/43/13  

 
Received: 10 December 2020 

 
Bilingualism as a Phenomenon of Transcultural Communication in Foreign Language Teaching 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2021, 463, 188–195. 
DOI: 10.17223/15617793/463/24 
Irina A. Savchenko, Linguistics University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation); Nizhny Novgorod Acad-
emy of the Ministry of the Internal Affairs of the Russian Federation (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: te-
osmaco@rambler.ru 
Svetlana S. Barseghyan, Vanadzor State University (Vanadzor, Republic of Armenia). E-mail: svetlana-barsegyan@yandex.ru 
 
 
Билингвизм как феномен транскультурной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка  
Вестник Томского государственного университета, 2021, 463, 188–195 
Савченко Ирина Александровна, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова; 
Нижегородская Академия МВД России (Нижний Новгород, Российская Федерация). E-mail: teosmaco@rambler.ru 
Барсегян Светлана Сережаевна, Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна (Ванадзор, Республика 
Армения). E-mail: svetlana-barsegyan@yandex.ru 
 
Ключевые слова: двуязычие; транскультурация; глобализация, языковые контакты; транскультурная коммуникация; муль-
тикультурная модель образования; межкультурная модель образования; транскультурная модель образования.  

 
В статье рассматриваются тенденции развития языкового образования в процессе преподавания иностранных языков в 

условиях глобализации и информатизации общества, а также собственно лингвистические интерпретации билингвизма, его 
широкое и узкое понимания, деятельностный, речетворческий аспекты транскультурации. Объектом изучения является во-
прос о соотношении транслингвизма и билингвизма как ключевых понятий современной лингвистической контактологии, а 
также транскультуральное коммуникативное поведение и творческий характер транслингвальной речи билингвов. В науч-
но-исследовательской работе были применены классические методы лингводидактики, педагогики и языкознания, такие как 
аналогия, обобщение и сравнение; использовались методы социокультурного, системного, структурно-функционального 
анализа, нарративного анализа и описания. Языковым материалом данного исследования послужили примеры названий 
кафе, ресторанов, разных салонов и компаний. При исследовании подобных названий внутригородских объектов авторы 
применили метод анализа и синтеза информации, а также метод изучения, обобщения и сравнения теоретического и прак-
тического материала по заданной теме. Поскольку идеологической основой транскультурации является эпистемологическое 
переосмысление понятий традиционной культуры, в данном исследовании авторы трактуют транскультурную коммуника-
цию как процесс успешного использования языков репертуара билингва, при котором порою нарушаются или приспосабли-
ваются языковые коды для своих коммуникативных целей. Типичным примером транскультурной коммуникации может 
послужить билингвальная речевая стратегия «кодовой амбигуации». В статье приводятся примеры игрового использования 
пересечений кириллицы и латиницы: GLAMOURный бизнес (beauty saloon), Салон tatooировки (tattoo salon), КосметичKA 
(cosmetic shop) (KA в армянском языке обозначает «наличие чего-либо») и др. Мы рассматриваем этот процесс как сбор 
информации на двух языках и передачу ее посредством третьего, промежуточного языка. Вследствие этого возникает новый 
тип билингвизма. В результате исследования мы пришли к следующему выводу: репертуар языковых средств билингвов в 
значительной степени транскультурален, т.е. характеризуется «размытостью», «неопределенностью», своеобразным «межъ-
языковым» или «внеязыковым» статусом. Вместе с тем надо отметить, что в условиях институционально подчиненного 
многоязычия особенности преподавания иностранного языка в большинстве своем обусловлены динамичным характером 
развития двуязычия. 

 
Статья представлена научной редакцией «Педагогика» 10 декабря 2020 г. 
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АРБИТРАБЕЛЬНОСТЬ МОРСКИХ СПОРОВ 
С ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 
Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на выполнение научных работ 

молодыми исследователями под руководством докторов наук – X конкурса молодых ученых «75 лет МГИМО». 
 

Целью статьи является выявление специальных критериев арбитрабельности морских споров с публичным элементом. 
Морской арбитраж выбран в связи с тем, что в последнее время в России растет число отказов в выдаче исполнительного 
листа на решения морских арбитражей: в России множество аспектов морской перевозки обнаруживают присутствие пуб-
личного элемента; российские суды оперируют чрезмерно абстрактным критерием концентрации публичного элемента. 
Ключевые слова: арбитрабельность; объективная арбитрабельность; субъективная арбитрабельность; специальная арбит-
рабельность; морские споры с публичным элементом; концентрация публичного элемента. 

 
Международный коммерческий арбитраж тради-

ционно является актуальным способом разрешения 
споров, связанных с торговым мореплаванием. Сто-
роны таких споров часто выбирают альтернативные 
формы разрешения споров, поскольку в этом случае 
спор может рассматриваться арбитрами, имеющими 
специальные знания в области торгового мореплава-
ния и морского права. Важную роль играет также го-
товность арбитров учитывать и корректно оценивать 
влияние иностранных элементов, которыми часто 
осложнены морские споры, и обычаев торгового мо-
реплавания. Эти особенности международного ком-
мерческого арбитража востребованы в рамках разре-
шения традиционных морских споров, например, свя-
занных с договорами перевозки, фрахтования, мор-
ского страхования, буксировки. Они также будут 
весьма актуальными при рассмотрении морских спо-
ров, которые могут возникать в рамках новых тенден-
ций в развитии российского морского права, напри-
мер, в связи с судоходством по Северному морскому 
пути. 

Однако в последние годы в российской судебной 
практике наблюдаются некоторые тенденции, кото-
рые могут поставить под сомнение возможность пе-
редачи некоторых видов морских споров в арбитраж. 
Эти тенденции касаются прежде всего случаев, в ко-
торых спор осложнен теми или иными публично-
правовыми элементами. Такие элементы связаны в 
первую очередь с субъектным составом споров, а 
именно с участием в них государственных компаний, 
государственных корпораций, хозяйственных об-
ществ с государственным участием, государственных 
предприятий и тому подобных субъектов. Публично-
правовой элемент может также усматриваться в осно-
вании возникновения спора (например, спор возник в 
связи с исполнением так называемого госконтракта) 
либо в особенностях исполнения спорного обязатель-
ства (например, финансирование по спорному дого-
вору осуществлялось за счет бюджетных средств).  

С учетом важности международного коммерческо-
го арбитража для морских споров и наметившейся в 
судебной практике тенденции к избыточному и не 
всегда обоснованному ограничению арбитрабельно-

сти необходим более детальный анализ, который поз-
волит показать, в каких случаях спор, связанный с 
торговым мореплаванием, действительно не является 
арбитрабельным, а в каких вывод о неарбитрабельно-
сти является необоснованным и нуждается в коррек-
тировке.  

Такой анализ уместно начать с общего обзора про-
блемы арбитрабельности. Речь идет об арбитрабель-
ности в целом как явлении, а также об арбитрабель-
ности отдельных категорий споров по объективным и 
субъективным признакам. Необходимо выделять и 
специальную арбитрабельность, а именно относи-
мость спора к компетенции конкретного арбитражно-
го института (различные виды арбитрабельности бу-
дут подробно рассмотрены далее). При всем разнооб-
разии имеющихся исследований авторам настоящей 
статьи не удалось обнаружить ни одной работы, от-
дельно посвященной вопросам арбитрабельности 
морских споров или специальной компетенции Мор-
ской арбитражной комиссии при Торгово-промыш-
ленной палате РФ (далее – МАК) и ее зарубежных 
аналогов. Такие работы отсутствуют как у россий-
ских, так и у зарубежных авторов, что обосновывает 
несомненную научную новизну настоящего исследо-
вания. Исключение лишь отчасти может составлять 
работа профессора Алсопа, посвященная морскому 
арбитражу в целом и затрагивающая, таким образом, 
критерии арбитрабельности в указанной сфере [1]. 
Исходя из этого, далее будет представлен обзор лите-
ратуры, посвященной вопросам арбитрабельности в 
целом, а также отдельным ее субъективным и объек-
тивным аспектам. 

Первая значимая волна работ наблюдается в конце 
ХХ – начале XXI в., что объясняется скачком разви-
тия международного торгового оборота в целом и 
ростом популярности арбитража как способа рас-
смотрения споров в частности. Хотя наиболее извест-
ные арбитражные институции возникли еще в начале 
XX в.1, а отдельные работы по вопросам арбитрабель-
ности встречаются и ранее, но на данный момент они 
отчасти потеряли свою актуальность [2. С. 209–214]. 

Из отечественных работ конца XX в. следует от-
метить исследования профессора С.Н. Лебедева [3, 4]. 
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Именно он в 1988 г. ввел термин «арбитрабельность» 
в российский (тогда – советский) и русскоязычный 
научный оборот. Не будем подробно останавливаться 
на разногласиях относительно гласной, использую-
щейся в суффиксе (арбитрабельность / арбитрабиль-
ность), и соответствующего ударения: с точки зрения 
авторов настоящей статьи, данная дискуссия никак не 
влияет на смысловое наполнение термина.  

Из зарубежных исследований того периода можно 
выделить статью профессора Хёлеринга, посвящен-
ную вопросам арбитрабельности [5]. В этой статье 
профессор отмечает, что стороны могут договориться 
о передаче на рассмотрение в арбитраж почти любого 
спора, и с учетом этого анализирует решения, выне-
сенные по вопросам арбитрабельности на уровне фе-
дерации и штатов в США с точки зрения материаль-
но-правовой и процессуальной составляющей.  

Нельзя обойти вниманием классические зарубеж-
ные исследования международного коммерческого 
арбитража – работы Гэри Борна [6] и Фушара, Гайара 
и Голдмана [7]. В них анализируется правовая приро-
да арбитража и, разумеется, авторы не обошли вни-
манием вопросы общей арбитрабельности, а также 
арбитрабельности с точки зрения действительности 
арбитражного соглашения. 

Важный вопрос оценки арбитрабельности рас-
сматривается в статье «A Second Look at 
Arbitrability…» [8]. Авторы пишут о последующей 
оценке спора на предмет его арбитрабельности госу-
дарственным судом в случае, если одна из сторон хо-
датайствует об отмене арбитражного решения или 
оспаривает промежуточное постановление о компе-
тенции. Это важный вопрос, поскольку он затрагивает 
не только арбитрабельность как таковую, но и ее 
оценку судом, которая основана в том числе на теку-
щей государственной политике и взаимоотношениях 
государственного суда и арбитража. Таким образом, 
можно говорить о субъектно-ориентированной оценке 
арбитрабельности, что в морском арбитраже является 
важным. Кроме того, зачастую, ввиду принципа кон-
фиденциальности арбитража, у исследователя есть 
возможность рассмотреть проблему арбитрабельно-
сти только на основании судебной практики по от-
мене арбитражных решений. Эта особенность акту-
альна и для российской практики, в частности по мор-
ским спорам. 

Общие вопросы арбитрабельности также анализи-
руются в различных учебных изданиях, посвященных 
международному коммерческому арбитражу, в част-
ности, Б.Р. Карабельниковым, однако такой анализ 
носит общий характер, направленный на разъяснение 
особенностей понятия для учебных целей, и не каса-
ется частных вопросов, одним из которых является 
арбитрабельность морских споров [9]. Такие исследо-
ватели, как С.А. Курочкин [10–12] и В.В. Ерёмин [13], 
соотносят в своих работах понятие арбитрабельности 
и подведомственности, рассуждая о применимости 
последнего понятия к третейским судам и междуна-
родным коммерческим арбитражам. Это также акту-
ально для морского коммерческого арбитража, в том 
числе и потому, что морские арбитражные институ-
ции являются учреждениями более специальной ком-

петенции по сравнению с постоянно действующими 
арбитражными институтами общей компетенции. Как 
известно, термин «подведомственность» предполагает 
разделение компетенции с точки зрения предмета 
спора между органами общей и специальной компе-
тенции. Спорным является его применение для разде-
ления компетенции государственных судов и арбит-
ражей. Следует также оценить, насколько он приме-
ним для разделения компетенции международного 
коммерческого и морского арбитража. 

Вопросам арбитрабельности (общей и специаль-
ной) ряд специальных статей, а также диссертацию на 
соискание степени кандидата юридических наук по-
святила А.И. Минина [14–16]. В работах ученого тер-
мин и явление арбитрабельности подвергается скру-
пулезному исследованию, оцениваются ее отдельные 
виды и критерии, рассматривается практика различ-
ных арбитражных институций, а также государствен-
ных судов (по отмене арбитражных решений и опре-
делений по вопросам компетенции). А.И. Минина в 
диссертации и статье, посвященной субъективной 
арбитрабельности, исследует существенный массив 
практики МАК, однако деятельность данного арбит-
ражного института не находится в центре исследова-
ния, а лишь является одним из примеров. 

Вопросам субъективной арбитрабельности также 
посвящена статья А.И. Коломиец [17], в которой ас-
пекты арбитрабельности рассматриваются примени-
тельно к заключению арбитражного соглашения. Кри-
терий субъективной арбитрабельности используется в 
том числе и для оценки действительности арбитраж-
ного соглашения. В данной статье, однако, не уделено 
достаточно внимания субъективной арбитрабельности 
в спорах, передаваемых на рассмотрение в морской 
арбитраж.  

В настоящей статье рассматриваются, в частности, 
проблемы арбитрабельности споров, возникающих из 
контрактов, заключенных в результате проведения 
специальных процедур закупки. Этот вопрос неодно-
кратно исследовался в научных статьях [18–21]. Ав-
торы расходятся во мнении относительно необходи-
мости признания таких споров арбитрабельными. При 
этом А.И. Муранов отмечает ряд неточностей, допу-
щенных в запросе, направленном в Конституционный 
Суд Российской Федерации, относительно разъясне-
ния возможности передачи на рассмотрение в третей-
ский суд споров, возникающих из договоров, заклю-
ченных на основании ФЗ-223 [22]. В настоящей статье 
вопрос арбитрабельности таких категорий споров 
рассмотрен исключительно применительно к морско-
му арбитражу, что представляется важным, поскольку 
в спорах, связанных с морской перевозкой, сравни-
тельно часто затрагивается публично-правовой ас-
пект, который и является камнем преткновения при 
решении вопроса об арбитрабельности споров, возни-
кающих из отношений, регулируемых упомянутым 
законом.  

Хотелось бы отдельно отметить статью К. Дрлич-
ковой [23], которая посвящена учету публичного ин-
тереса при определении арбитрабельности спора. Ав-
тор подчеркивает, что понятия арбитрабельности (и 
как минимум критерий его определения) не суще-
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ствует на международном уровне, закрепляется инди-
видуально в национальном законодательстве и, как 
следствие, отражает тот самый государственный ин-
терес. К. Дрличкова пишет о том, что наличие пуб-
личного интереса как такового в споре не означает 
автоматически неарбитрабельности такого спора, 
нельзя приравнять публичный интерес и неарбитра-
бельность. Автор подчеркивает, что экономические 
споры, подразумевающие публичную составляющую, 
в целом вполне могут быть переданы на рассмотрение 
в арбитраж. 

Если говорить о самом понятии арбитрабельности, 
то следует отметить, что при всей логичности терми-
на и очевидности лексической структуры оно имеет 
множество оттенков смысла. Распространенный в 
заимствованных терминах суффикс «-абель (-ибель)» 
означает дословно «возможность» или «способность». 
Арбитрабельность – способность спора быть предме-
том арбитражного разбирательства. Оттенки и значе-
ния смысла определяются тем, с точки зрения каких 
критериев такая арбитрабельность оценивается.  

Термин широко используется в отечественной и 
зарубежной доктрине и практике. По словам 
Х.К. Блэка, английскому праву он известен с 1910 г. 
[24], причем подразделяется на процессуальную и 
материальную, или сущностную арбитрабельность. 
Последняя определяет на основании оценки существа 
спора, может ли тот или иной спор быть предметом 
арбитражного разбирательства. C этой точки зрения 
нет единого подхода к арбитрабельности на междуна-
родном уровне. Различные международные договоры 
и конвенции в сфере международного коммерческого 
арбитража оставляют определение категорий арбит-
рабельных споров на усмотрение национального за-
конодателя, что отмечает в уже упомянутом исследо-
вании К. Дрличкова [23]. Чаще всего законодатель 
исходит из презумпции арбитрабельности частнопра-
вовых споров, устанавливая конкретные ограничения 
в виде перечисления неарбитрабельных споров. В 
частности, именно на таком подходе настаивал Кон-
ституционный Cуд Российской Федерации в своем 
известном постановлении [25]. 

Такую арбитрабельность еще иногда именуют 
объективной, она «представляет собой определение 
категорий споров, которые могут быть переданы для 
разрешения в арбитражном порядке, и категорий, ко-
торые подлежат разрешению исключительно в госу-
дарственном суде» [26. С. 109]. В противоположность 
объективной арбитрабельности выделяют еще субъ-
ективную. Она определяется исходя из свойств субъ-
ектов спора, из их специальной правоспособности, 
которая может препятствовать передаче на рассмот-
рение в арбитраж споров, в которых они являются 
стороной [12. С. 142]. В частности, вопрос о наличии 
субъективной арбитрабельности может ставиться в 
случаях, когда стороной спора является государ-
ственное предприятие, хозяйственное общество с гос-
ударственным участием и т.п.  

Субъективную неарбитрабельность, на наш взгляд, 
можно разделить на односторонне-обусловленную и 
двусторонне-обусловленную. В последнем случае 
каждый из субъектов по отдельности может переда-

вать споры на рассмотрение в арбитраж, но при одно-
временном участии в отношениях определенных кате-
горий субъектов споры, вытекающие из таких отно-
шений, становятся неарбитрабельными. Примером 
могут служить отношения профессионального пред-
принимателя и потребителя. В отношениях между 
собой индивидуальные и коллективные коммерсанты, 
как и физические лица, не связаны запретом на рас-
смотрение споров в арбитраже, отрицательный эф-
фект достигается лишь при условии сочетания субъ-
ектов. 

Также выделяют оценку арбитрабельности спора в 
зависимости от существующего арбитражного согла-
шения [17]. Такой подход охватывает вопросы дей-
ствительности арбитражного соглашения, компетен-
цию указанного в нем арбитражного института с точ-
ки зрения правильности его обозначения, компетен-
цию избранных сторонами арбитров применительно к 
порядку их избрания / назначения, а также охват рас-
сматриваемого спора предметом соглашения.  

Последний значимый для настоящего исследова-
ния аспект арбитрабельности, на котором хотелось бы 
остановиться, – это специальная арбитрабельность. 
Она, наряду с общей возможностью рассмотрения 
спора в порядке арбитража, в принципе оценивается 
исходя из существа спора. Отличительной чертой 
специальной арбитрабельности является то, что при 
ее оценке учитывается относимость спора к компе-
тенции конкретного арбитражного института с точки 
зрения его специфики (зернотрейдерский, спортив-
ный, нефтяной, морской арбитраж). Авторы намерен-
но не включают в этот перечень инвестиционный ар-
битраж, поскольку в нем всегда используется объек-
тивно-субъективный критерий. Применительно к со-
держанию настоящего исследования вопросы специ-
альной компетенции имеют особое значение, по-
скольку речь идет о Морской арбитражной комиссии 
и ее аналогах. Несмотря на то, что в большинстве 
стран, имеющих специальную морскую арбитражную 
институцию, круг «морских споров» очерчен пример-
но одинаково, расхождения все же существуют. Кро-
ме того, существуют споры, в отношении которых не 
всегда просто определить, носят ли они морской ха-
рактер. Примером могут быть споры, вытекающие из 
смешанных перевозок, где лишь один из этапов пере-
возки осуществляется морским транспортом. 

В.В. Ерёмин пишет [13], что арбитрабельность 
представляет собой мозаику, в которой элементами 
выступают возможность рассмотрения спора в арбит-
раже с точки зрения природы такого спора, наличия 
арбитражного соглашения, его действительности, 
наличия компетенции конкретного института и соста-
ва арбитров, а также факта утверждения арбитрами 
своей компетенции. С учетом проведенного выше 
анализа к приведенному здесь перечню элементов 
арбитрабельности следует добавить субъективную 
арбитрабельность.  

Анализ основных элементов арбитрабельности 
применительно к морским спорам уместно начать с 
объективной арбитрабельности. В российском зако-
нодательстве и судебной практике сформировался 
подход, основанный на презумпции арбитрабельности 
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гражданско-правовых споров [25, 27]. Согласно п. 3 
ст. 1 Федерального закона «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации» (да-
лее – Закон об арбитраже) в арбитраж по соглашению 
сторон могут передаваться споры между сторонами 
гражданско-правовых отношений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом2. Аналогичный 
подход закреплен в п. 17 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
10.12.2019 № 53 «О выполнении судами РФ функций 
содействия и контроля в отношении третейского раз-
бирательства, международного коммерческого арбит-
ража». Таким образом, любой гражданско-правовой 
спор по умолчанию арбитрабелен. Для вывода о неар-
битрабельности спора необходимо, чтобы арбитра-
бельность была прямо исключена нормой закона. 

Следовательно, формально для ответа на вопрос о 
том, какие морские споры с публично-правовым эле-
ментом являются арбитрабельными с позиций объек-
тивной арбитрабельности, а какие – нет, достаточно 
перечислить нормы закона, которые исключают ар-
битрабельность тех или иных споров. 

Такие положения можно условно разделить на две 
категории. Во-первых, это общие исключения арбит-
рабельности, относящиеся в том числе к морским 
спорам. Например, очевидно, что в сфере торгового 
мореплавания могут возникать как гражданско-
правовые споры, так и споры публично-правового 
характера (о нарушении пограничных правил, правил 
вылова водных биологических ресурсов и др.). Пуб-
лично-правовые споры в сфере торгового мореплава-
ния, безусловно, не являются арбитрабельными. 

Кроме того, известным ограничением субъектив-
ной арбитрабельности является признание «условно 
неарбитрабельными» споров, возникающих из так 
называемых госконтрактов (Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»)3. При этом в 
судебной практике признается [27, 29], что в отсут-
ствие соответствующего законодательного исключе-
ния являются арбитрабельными споры, связанные 
закупками товаров отдельными видами юридических 
лиц (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»). 

Во-вторых, некоторые морские споры не являются 
арбитрабельными в силу специальной нормы закона 
или международного договора, которые относятся к 
сфере морского права. Например, согласно ст. 187 
Конвенции ООН по морскому праву споры между 
сторонами контрактов по поводу работ в Районе мор-
ского дна подчиняются особому режиму, предусмот-
ренному конвенцией. Хотя по своей природе эти спо-
ры могут носить частно-правовой характер, они не 
являются арбитрабельными. Аналогичным образом 
признаются неарбитрабельными споры, связанные с 
возмещением экологического вреда, поскольку ст. 76 
Закона «Об охране окружающей среды» предусмат-
ривает лишь судебный порядок их разрешения. Гово-
ря о более специфических категориях экологических 
споров в сфере торгового мореплавания, стоит упо-

мянуть, что споры, связанные с ответственностью за 
загрязнение с судов нефтью (глава XVIII Кодекса тор-
гового мореплавания Российской Федерации, далее – 
КТМ), с ответственностью за ущерб в связи с морской 
перевозкой опасных и вредных веществ (глава XIX 
КТМ) и с ответственностью за ущерб от загрязнения 
бункерным топливом (глава XIX.1 КТМ), также не 
являются арбитрабельными. На наш взгляд, подобное 
решение законодателя связано прежде всего с тем, что 
эти споры предполагают множественность истцов 
(лиц, которым причинен вред). Сам по себе деликт-
ный характер обязательства, лежащего в основе спо-
ра, не является препятствием для передачи спора в 
арбитраж. Примерами арбитрабельных морских спо-
ров, имеющих деликтную основу, являются споры о 
столкновении судов. 

В связи с общим исключением арбитрабельности 
споров, связанных с возмещением экологического 
ущерба, может возникать вопрос об арбитрабельности 
споров, вытекающих из договоров спасания, в той 
степени, в которой спор касается уплаты так называе-
мой специальной компенсации спасателям, связанной 
с предотвращением экологического вреда (ст. 343 
КТМ). Поскольку этот спор возникает между кон-
кретными, определенными лицами (спасателями и 
владельцами спасенного имущества) и не предполага-
ет множественности на стороне истца или ответчика, 
препятствий для его передачи в третейский суд нет. О 
возможности разрешения арбитражем вопроса о раз-
мере специальной компенсации в рамках спора, выте-
кающего из договора спасания, прямо говорит п. 2 
ст. 343 КТМ.  

В отношении иных гражданско-правовых споров, 
связанных с торговым мореплаванием, отсутствуют 
нормы закона, исключающие их арбитрабельность. 
Следовательно, с точки зрения закона препятствий 
для признания объективной арбитрабельности таких 
споров нет. 

Более сложным является вопрос о субъективной 
арбитрабельности споров, вытекающих из отноше-
ний, связанных с торговым мореплаванием. В послед-
ние годы в этой сфере участвует все больше органи-
заций, так или иначе связанных с государством: госу-
дарственных унитарных предприятий, государствен-
ных корпораций, акционерных обществ с государ-
ственным участием и т.п. В судебной практике про-
сматривается тенденция, направленная на ограниче-
ние арбитрабельности таких споров по критерию, ко-
торый носит смешанный характер, однако прежде 
всего относится к субъективной арбитрабельности. 
Речь идет о так называемой «концентрации публично-
правовых элементов», а именно о представлении, со-
гласно которому сочетание в одном споре нескольких 
публично-правовых элементов, пусть даже и не пере-
численных в законе, ограничивающем арбитрабель-
ность, может приводить к тому, что гражданско-
правовой спор утрачивает арбитрабельность.  

Ссылки на концентрацию публичных элементов 
встречаются в судебных актах Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации [30, 31], Верховного 
Суда Российской Федерации [27, 32], а также ниже-
стоящих судов [29, 33]. При этом наблюдается посте-
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пенное размывание понятия «концентрации публич-
ных элементов». Например, в Постановлении ВАС 
от 28.01.2014 № ВАС-11535/13 указывается на четыре 
элемента, одновременное наличие которых позволило 
суду сделать вывод о неарбитрабельности спора: за-
ключение договора в публичных интересах, специ-
альным публичным субъектом, с целью удовлетворе-
ния государственных и муниципальных потребностей 
и с финансированием, осуществляемым за счет 
средств соответствующего бюджета. В некоторых 
более поздних актах признается, что в рассматривае-
мом споре присутствуют не все эти элементы (ино-
гда – лишь один из них), и тем не менее делается вы-
вод о неарбитрабельности спора [33; 34;35]. Имеются 
также примеры, в которых суд ссылается на дополни-
тельные, не обозначенные в первоначальной судебной 
практике публично-правовые элементы, наличие ко-
торых также приводит к выводу о неарбитрабельно-
сти: речь идет, в частности, об участии в споре госу-
дарственной корпорации, осуществляющей некото-
рые государственные функции [36], или о том, что в 
результате разрешения спора имущество, находивше-
еся в публичной собственности, перешло в частную 
собственность [32]. 

Подчас в подобных случаях суды ссылаются не на 
отсутствие арбитрабельности, а на нарушение пуб-
личного порядка Российской Федерации. На наш 
взгляд, в таких случаях происходит подмена понятий: 
в тех случаях, когда вывод об отсутствии арбитра-
бельности не удается обосновать со ссылкой на при-
менимое положение закона, его подменяют доводом о 
нарушении публичного порядка, имеющим, однако, 
иную природу. 

Практически во всех случаях в состав публичных 
элементов, на «концентрацию» которых указывают 
суды, входит тот или иной субъективный фактор, от-
носящийся к стороне спора. Речь идет об участии в 
споре субъектов с особым статусом: государственных 
компаний и корпораций, государственных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ с государ-
ственным или муниципальным участием и т.п.  

К иным публичным элементам, присутствие кото-
рых создает «концентрацию», можно отнести испол-
нение спорного договора в рамках государственного 
или муниципального заказа, применение бюджетных 
средств при исполнении денежных обязательств по 
договору и т.п. Подобные элементы стоит относить к 
субъективной арбитрабельности. 

Стоит, однако, заметить, что концепция «концен-
трации публичных элементов» не выдерживает кри-
тики сразу по нескольким причинам. Во-первых, она 
не основана на законе и, напротив, противоречит 
действующему законодательному регулированию. 
Исходя из концепции презумпции арбитрабельности, 
для признания тех или иных категорий споров неар-
битрабельными (в том числе в смысле субъективной 
арбитрабельности) необходима норма закона. Одна-
ко законодательных оснований для утверждения о 
том, что спор с участием «специальных публичных 
субъектов» не может передаваться в арбитраж, нет. 
Организации, относящиеся к этой категории, участ-
вуют в гражданском обороте как самостоятельные 

субъекты хозяйственной деятельности и действуют 
на равных основаниях с иными, «негосударственны-
ми» субъектами. Нет оснований и для вывода об 
объективной неарбитрабельности споров, где при-
сутствуют перечисленные выше публичные элемен-
ты, поскольку законом арбитрабельность таких спо-
ров не исключена.  

Во-вторых, применяемый в рамках этой концеп-
ции критерий не поддается какой-либо объективной 
оценке. Невозможно оценить, в каких единицах изме-
ряется «концентрация» публичных элементов, какой 
уровень этой «концентрации» превращает спор в не-
арбитрабельный. По этим причинам применение этой 
концепции приводит к утрате какой-либо предсказуе-
мости в отношении арбитрабельности споров с пуб-
личным элементом. 

Приведенную выше позицию можно проиллю-
стрировать примером из судебной практики, а именно 
судебными актами по делу № А40-117331/2018. 
Необходимо оговориться, что формально этот спор не 
относится к морским. Однако, как показано ниже, 
сделанные в рамках этого дела выводы могут иметь 
серьезное значение для решения вопроса о возможно-
сти передачи в арбитраж некоторых категорий мор-
ских споров.  

В рамках этого дела рассматривался вопрос о вы-
даче исполнительного листа на решение зарубежного 
арбитража по спору об обращении взыскания на 
находившиеся в залоге акции. Залогодателем ценных 
бумаг и эмитентом акций были российские судостро-
ительные предприятия, входящие в группу компаний 
с АО «Объединенная судостроительная корпорация». 
Зарубежный арбитраж принял решение об обращении 
взыскания на заложенные акции в связи с неисполне-
нием обязательства по требованию, обеспеченному 
залогом. Истцом и залогодержателем выступало ино-
странное юридическое лицо. 

Российские суды отказали в выдаче исполнитель-
ного листа, сославшись на следующие доводы. Ко-
нечным бенефициаром залогодателя, а также конеч-
ным бенефициаром эмитента заложенных акций явля-
ется государственная корпорация, а значит, в итоге 
бенефициаром является Российская Федерация. По 
мнению судов, при таких обстоятельствах «приведе-
ние в исполнение решения иностранного арбитражно-
го суда… может нанести ущерб бюджету Российской 
Федерации в результате вывода денежных средств на 
счета иностранных компаний». Суды также сослались 
на то, что государственная корпорация входит в пере-
чень стратегических предприятий. 

Можно предположить, что вывод судов по анали-
зируемому делу основан на применении концепции 
субъективной неарбитрабельности. По мнению судов, 
ситуация, в которой ответчиком является общество, 
чьим конечным бенефициаром является Российская 
Федерация, и при этом истцом, в пользу которого об-
ращается взыскание, является иностранная организа-
ция, создает столь высокую «концентрацию» публич-
но-правовых элементов, при которой спор не может 
считаться арбитрабельным4.  

Однако, на наш взгляд, применение подобного 
подхода приводит к полной утрате предсказуемости 
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по вопросу об арбитрабельности. Анализ судебных 
актов не позволяет точно определить, изменился ли 
бы вывод судов, если бы истцом было не иностран-
ное, а российское юридическое лицо. Предположив 
утвердительный ответ на вопрос, мы пришли бы к 
выводу о том, что один и тот же спор с участием рос-
сийского истца арбитрабелен, а аналогичный спор с 
участием иностранного истца арбитрабельным не яв-
ляется, либо – уточним наше предположение – к вы-
воду о том, что арбитрабельность такого спора с уча-
стием иностранного истца зависит от того, будет ли 
удовлетворен иск. На наш взгляд, абсурдность обоих 
выводов очевидна. 

По нашему мнению, не основаны на законе выво-
ды судов о неарбитрабельности споров, касающихся 
имущества организаций, конечным бенефициаром 
которых является Российская Федерация, а также о 
неарбитрабельности споров с участием дочерних ор-
ганизаций лиц, включенных в перечни стратегических 
предприятий. Довод о недопустимости «ущерба бюд-
жету Российской Федерации» также не выдерживает 
критики, поскольку субъекты экономической дея-
тельности, участвуя в гражданских отношениях, дей-
ствуют в своих интересах, их акционеры, в том числе 
Российская Федерация, по их обязательствам не отве-
чают. 

В то же время если предположить, что принятый в 
анализируемом деле подход, основанный на принципе 
«концентрации публичных элементов», будет приме-
няться и далее, то это будет означать невозможность 
передачи в арбитраж целого ряда морских споров. 
Например, речь может идти о неарбитрабельности 
практически всех споров, связанных с судостроением 
и судоремонтом. Это связано с тем, что на данный 
момент значительное количество российских судо-
строительных и судоремонтных предприятий входит 
в группу компаний АО «Объединенная судострои-
тельная корпорация», а следовательно, к ним теоре-
тически применим довод о Российской Федерации как 
о конечном бенефициаре.  

При применении концепции «концентрации пуб-
личных элементов» существует также риск признания 
неарбитрабельными большинства споров, связанных с 
плаванием по Северному морскому пути. Это связано 
с тем, что согласно ст. 5.1 КТМ плавание по Северно-
му морскому пути осуществляется при содействии 
Государственной корпорации по атомной энергетике 
«Росатом» (далее корпорация «Росатом»). Корпора-
ция «Росатом» осуществляет общую организацию 
плавания судов в акватории Северного морского пути, 
согласовывает выдачу разрешений на плавание и 
осуществление ледовой лоцманской проводки, согла-
совывает ряд нормативных актов, регулирующих пла-
вание по Северному морскому пути (правила ледовой 
и ледовой лоцманской проводки, положение о гидро-
метеорологическом обеспечении плавания судов и 
др.). Согласно п. 4.1 ст. 4 Федерального закона от 
01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпора-
ции по атомной энергии “Росатом”» корпорация «Ро-
сатом» «действует в целях проведения государствен-
ной политики, управления государственным имуще-
ством, оказания государственных услуг в сфере раз-

вития и устойчивого функционирования Северного 
морского пути». В то же время обеспечение ледо-
кольной проводки в акватории Северного морского 
пути указано в п. 5 ст. 4 названного закона как само-
стоятельный вид деятельности корпорации «Роса-
том», не связанный с осуществлением государствен-
ной политики. При этом согласно п. 6.1 ст. 6 закона 
корпорация «Росатом» осуществляет, в частности, 
функции главного распорядителя и получателя бюд-
жетных средств в области развития и устойчивого 
функционирования Северного морского пути. Таким 
образом, корпорация «Росатом» в рамках своей дея-
тельности, связанной с плаванием по Северному мор-
скому пути, осуществляет как публично-правовые, 
так и частно-правовые функции. 

Как указано выше, в судебной практике имеются 
судебные акты, в которых был сделан вывод о неар-
битрабельности споров с участием корпорации «Роса-
том» в связи с осуществлением этой организацией 
функций по государственному управлению в сфере 
использования атомной энергии [39]. В связи с этим 
возникает вопрос об арбитрабельности споров, связан-
ных с плаванием, ледовой и лоцманской проводкой по 
Северному морскому пути. На наш взгляд, следует 
разделять случаи, в которых стороной потенциальных 
споров является непосредственно корпорация «Роса-
том», при этом, исходя из предмета спора, речь может 
идти об осуществлении корпорацией функции по госу-
дарственному управлению; случаи, в которых стороной 
спора также является корпорация «Росатом», однако 
спор вытекает из гражданско-правовых отношений; и 
случаи, в которых сторонами спора являются иные 
лица, а корпорация «Росатом» выступает в роли орга-
низации, выдающей согласования, разрешения и т.п. 
Представляется, что ответы на вопрос об арбитрабель-
ности должны быть следующими. Первая категория 
споров относится к публично-правовым и, как след-
ствие, не является арбитрабельной по признаку объек-
тивной арбитрабельности. Вторая категория является 
арбитрабельной, поскольку отсутствуют положения 
законодательства, исключающие передачу гражданско-
правовых споров с участием корпорации «Росатом» в 
арбитраж. Арбитрабельной является и третья категория 
споров; на этот вывод не влияет и то, что в настоящее 
время существенная часть организаций, оказывающих 
услуги по ледокольной и ледовой лоцманской провод-
ке в акватории Северного морского пути [37], относит-
ся к «специальным публичным субъектам» (государ-
ственные бюджетные учреждения, государственные 
унитарные предприятия и т.п.). 

В то же время применение понятия «концентрации 
публичных элементов» может существенно исказить 
приведенную выше картину. При этом нельзя исклю-
чить ограничения возможности передачи в арбитраж 
морских споров в отсутствие для этого правовых ос-
нований. Такое развитие событий представляется не-
благоприятным не только потому, что право на тре-
тейское разбирательство является одной из экономи-
ческих свобод участников гражданских отношений, 
но и потому, что таким образом снижается уровень 
предсказуемости для участников отношений по тор-
говому мореплаванию. 
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Как было указано выше, имеется еще два критерия 
арбитрабельности: арбитрабельность в зависимости 
от наличия действительного арбитражного соглаше-
ния и специальная арбитрабельность, предполагаю-
щая, что спор подпадает под специальную компетен-
цию того или иного арбитражного учреждения. Ар-
битрабельность морских споров применительно к 
этим двум критериям позволяет поставить ряд акту-
альных вопросов. В частности, к ним относится во-
прос о возможности распространения действия ар-
битражного соглашения на третьих лиц, которые 
участвуют в некоторых морских спорах (например, на 
грузополучателей по спорам, вытекающим из догово-
ра перевозки; на выгодоприобретателей по спорам, 
вытекающим из договора страхования). Интересен 
также вопрос о форме и формальностях заключения 
арбитражного соглашения в некоторых особых ситуа-
циях, скажем, по спорам о столкновении судов. Кроме 
того, актуален вопрос о корректном определении 
предметной компетенции специализированных мор-
ских арбитражных учреждений. Тем не менее, по 
нашему мнению, эти вопросы являются самостоя-
тельными и заслуживают отдельного рассмотрения. 

В заключение укажем, что в силу п. 3 ст. 1 Закона 
об арбитраже гражданско-правовые споры являются 
арбитрабельными, если законом не установлено иное. 
Это относится, на наш взгляд, как к объективной, так 
и к субъективной арбитрабельности. Некоторые кате-
гории морских споров не являются арбитрабельными 
в объективном смысле, поскольку они не относятся к 
гражданско-правовым, либо в силу специальных норм 
закона, исключающих их арбитрабельность. К по-
следним случаям относятся, например, споры, связан-
ные с ответственностью за загрязнение нефтью и бун-

керным топливом. Поскольку возможность передачи 
в арбитраж споров, сторонами которых являются гос-
ударственные компании и корпорации, хозяйственные 
общества с государственным участием и тому подоб-
ные «специальные публичные субъекты», не исклю-
чена законом, такие споры являются арбитрабельны-
ми в субъективном смысле.  

Применение судами критерия «концентрации пуб-
личных элементов» для обоснования неарбитрабель-
ности споров является некорректным, поскольку, во-
первых, нарушает изложенный выше общий критерий 
арбитрабельности. Во-вторых, этот критерий не поз-
воляет установить, какие именно элементы должны 
учитываться и как они должны измеряться для того, 
чтобы «концентрация» привела бы к неарбитрабель-
ности спора. В рамках этого критерия происходит 
размывание состава публичных элементов, учитывае-
мых для измерения «концентрации», что создает вы-
сокую степень непредсказуемости в вопросе об ар-
битрабельности. Применение этого критерия может 
быть весьма неблагоприятным для морских споров, 
поскольку в них часто встречаются некоторые пуб-
личные элементы, не меняющие, однако, гражданско-
правовую природу споров. Для дальнейшего развития 
торгового мореплавания важным является сохранение 
возможности передачи споров в арбитраж по согла-
шению сторон. По этим причинам представляется 
важным отказ от применения критерия «концентра-
ции публичных элементов» для решения вопроса об 
арбитрабельности морских споров. В случае если за-
конодатель стремится ограничить или исключить пе-
редачу того или иного морского спора в арбитраж, 
корректным является законодательный путь решения 
этой задачи. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Например, МАК при Торгово-промышленной палате СССР (ТПП СССР) была создана еще в 1930 г., Внешнеторговая арбитражная 
комиссия при ТПП СССР – в 1932 г., а история Лондонского международного третейского суда (LCIA) восходит к 1891 г. 
2 Аналогичная норма содержится в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» [28]. 
3 Невозможность передачи споров, вытекающих из указанного закона, в арбитраж предусмотрена п. 6 ч. 2 ст. 33 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 
4 Формально в данном случае основанием для отказа в выдаче исполнительного листа стало нарушение публичного порядка. Однако не-
трудно заметить, что фактически аргументация судебных актов строится на тезисе о невозможности рассмотрения подобных споров в ар-
битраже. Таким образом, речь идет лишь о технической подмене одного основания для отказа в выдаче исполнительного листа (неарбитра-
бельность спора) другим (нарушение публичного порядка). 
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The article moves from general views to particular details. It starts with the analysis of arbitrability from various angles in a 
comparative perspective. The authors explore the division of the general concept of arbitrability into smaller concepts such as 
objective and subjective arbitrability, material arbitrability of the dispute, arbitrability in terms of arbitration agreement, and other 
aspects which are relevant to determine whether a dispute may be subject to arbitration. The authors then analyze the Russian state 
courts’ approach to the arbitrability of disputes. Despite the existence of comprehensive rulings issued by the Constitutional Court of 
the Russian Federation as to the arbitrability of disputes, relevant presumptions and ways to establish it, there is still a serious 
discussion on the topic. The issue becomes complex for a number of reasons. Firstly, the courts often tend to confuse the issues of 
arbitrability of disputes involving a public element and the breach of public policy. Secondly, there are various types of arbitrability, 
and in each case the issue of arbitrability should be carefully considered with a view to these types. This is, however, not always 
followed by Russian courts. The third problem is that the courts tend to use the principle of “concentration of public element”. The 
aim of the article is to define special criteria of the arbitrability of maritime disputes with a public element. The object of analysis are 
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marine disputes containing one or more public elements. Marine arbitration has been chosen as recent Russian court practice 
demonstrates a growth of cases where enforcement of arbitral awards on maritime cases is unduly denied. If current trends pursue, a 
further growth may be supposed for the following grounds: many maritime disputes in Russia contain a public element; Russian 
courts tend to use too abstract a criterion of “concentration of public element”. The authors make a number of conclusions. In 
particular, some maritime disputes are clearly non-arbitrable in the objective sense, and the lack of arbitrability is stipulated in the 
law. Such is, for example, the case with oil pollution claims. However, exclusion of arbitrability on subjective grounds is, according 
to the authors, improper as it is not provided by the law. Current court practice, based on the principle of concentration of public 
element, does not allow determining which tests the courts use in each particular case and which level of concentration is required to 
result in lack of arbitrability. Application of the said criterion is dangerous for maritime disputes as it creates unpredictability for 
certain types of such disputes which do involve a public element.  
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Предметом исследования являются позиции современных российских ученых на институт возмещения экологического 
вреда. Обзор позволяет получить представление о круге актуальных проблем, степени их изученности, основных научных 
концепциях и отдельных предложениях по совершенствованию экологического законодательства. Определение правовой 
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Введение 

 
Сохранение благоприятной окружающей среды 

является стратегической целью государственной по-
литики России в области экологического развития, а 
восстановление нарушенных экосистем, предотвра-
щение и снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду – важнейшей ее задачей. Проблема 
неэффективности существующих правовых механиз-
мов возмещения экологического вреда стоит в ряду 
актуальных не только на национальном уровне, она 
включена и в мировую повестку. 

В российской науке институту возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, традиционно уде-
ляется большое внимание. Вместе с тем работ обзор-
ного характера немного и в основном они посвящены 
исследованиям советского и постсоветского периода 
[1, 2]. Предметом исследования в настоящей работе 
стали позиции российских ученых в области экологи-
ческого права по обозначенной проблематике за пе-
риод с 2009 по 2019 г., изложенные в монографиях, 
диссертациях, научных статьях в периодических 
научных журналах. Настоящий обзор позволяет полу-
чить представление о круге актуальных проблем, сте-
пени их изученности, основных научных концепциях 
и отдельных предложениях по совершенствованию 
российского правового института возмещения эколо-
гического вреда, увидеть ключевые потенциальные 
векторы его развития на настоящем этапе. 

Ключевым вопросом института возмещения вреда 
является определение его правовой природы с точки 
зрения действующего законодательства и возможных 
вариантов ее трансформации в дальнейшем. Выбор 
того или иного варианта позволяет определить пути 
решения более частных проблем: форм, способов и 
порядка возмещения. 

 
Институт возмещения экологического вреда как 

вид гражданско-правовой ответственности 
 

В современной юридической литературе преоб-
ладающей точкой зрения является признание воз-
мещения экологического вреда частным случаем 

гражданско-правовой ответственности. В теории 
права такую ответственность часто называют «так-
совой» и относят к подвиду гражданско-правовой 
ответственности наряду с семейно-правовой и ма-
териальной [3. С. 81–82]. 

В основе этой позиции лежит утверждение, что 
вред, причиненный экологическим правонарушением, 
представляет собой разновидность гражданско-
правового вреда, обусловленного нарушением норм 
экологического права. Нормы, регулирующие обяза-
тельства по возмещению вреда, причиненного эколо-
гическими правонарушениями, хотя и закреплены в 
экологических законах, имеют гражданско-правовую 
природу. По выражению И.Ю. Ребикова, гражданско-
правовая (деликтная) ответственность в этом случает 
«всего лишь расширяет свои горизонты и осваивает 
новые ниши» [4. С. 123–124]. Соответственно, обяза-
тельство вследствие причинения вреда природным 
объектам и комплексам – это гражданско-правовое 
внедоговорное отношение, возникающее в результате 
совершения экологического деликта, повлекшего от-
рицательные изменения природной среды из-за ее 
загрязнения, а также деградацию естественных эколо-
гических систем и истощение природных ресурсов. 
Его субъектами являются должник (причинитель вре-
да) и кредитор (собственник природных ресурсов или 
орган публичной власти). На должника возлагается 
обязанность по возмещению вреда, заключающаяся в 
проведении работ по восстановлению качества при-
родного объекта в натуре или выплате денежной ком-
пенсации [5. С. 7–8]. 

При этом большинство ученых не отрицают воз-
можность применения специальных норм экологиче-
ского и природоресурсного законодательства, которые 
призваны дополнять нормы Гражданского кодекса РФ 
по следующим основаниям. Сторонники процивили-
стической концепции признают, что вред, причинен-
ный природной среде, имеет ряд существенных осо-
бенностей. И.О. Ребиков пишет, что «природные объ-
екты не вписываются в общепринятые классификации 
вреда (по субъекту причинения; характеру вреда; ха-
рактеру противоправной деятельности)… Отсюда сле-
дует, что по критерию “характера вреда” наряду с вре-
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дом имуществу, жизни и здоровью существует и вред, 
причиненный природным объектам». Автор предлагает 
дополнить Гражданский кодекс РФ отдельной статьей, 
посвященной данному виду вреда [5. С. 8]. 

Е.С. Болтанова отмечает, что гражданскому зако-
нодательству не известны такие сложные и комплекс-
ные объекты, как окружающая среда, природная сре-
да, природный объект, экологическая система, каче-
ство окружающей среды [6. С. 10]. Сложность объек-
та определяет специфические особенности экологиче-
ского вреда, которые гражданское законодательство 
не может учитывать. В их числе Е.С. Болтанова назы-
вает: невозможность (зачастую) восстановления раз-
рушенной системы (даже на уровне микроэкосисте-
мы); нарушение внутрисистемных связей; возмож-
ность трансграничного распространения возникаю-
щих неблагоприятных последствий; латентный харак-
тер последствий правонарушения и др. [6. С. 12]. Эта 
позиция находит поддержку у Н.Г. Жаворонковой и 
Г.В. Выпхановой [7. С. 55].  

Важной особенностью экологических отношений 
является то, что имущественная составляющая не иг-
рает в них такой роли, как в гражданских отношени-
ях. Природные богатства являются основой устойчи-
вого развития, жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации. При-
чинением экологического вреда (в узком смысле) 
нарушаются не только имущественные, но и экологи-
ческие права граждан, в частности право каждого на 
благоприятную окружающую среду. Нормы о ком-
пенсации экологического вреда в узком смысле обес-
печивают публичный интерес [6. С. 10]. С.М. Сагитов, 
признавая рассматриваемый институт разновидно-
стью гражданско-правовой ответственности, отмеча-
ет, что она выступает компонентом единого механиз-
ма обеспечения права на благоприятную окружаю-
щую среду, специальным правовым инструментом, 
позволяющим решать как определенные частноправо-
вые, так и публично-правовые задачи [8. С. 8].  

Чаще всего необходимость специального регули-
рования объясняется спецификой оценки вреда, при-
чиненного природной среде, которую невозможно 
учесть в гражданском законодательстве. Делается 
вывод, что специальные нормы закреплены в Феде-
ральном законе «Об охране окружающей среды», од-
нако они нуждаются в уточнении, конкретизации, 
устранении внутренних противоречий [9. С. 58].  

Таким образом, оставаясь в рамках цивилистиче-
ского понимания института возмещения экологиче-
ского вреда как гражданско-правовой деликтной от-
ветственности, большинство современных исследова-
телей признают его комплексный характер. Исходя из 
этого, при обсуждении вектора развития рассматрива-
емого института основной акцент делается на согла-
совании норм гражданского и экологического законо-
дательства и определении приоритетов в той или иной 
отрасли. 

В числе немногих сторонников процивилистиче-
ской концепции, отрицающих комплексный характер 
рассматриваемого института, можно назвать А.Г. Ив-
лиеву. Комментируя известное Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12-П, 

она утверждает, что «логически невозможно одно-
временно квалифицировать правоотношение и как 
частноправовое, подчиняющееся общим принципам 
гражданско-правовой ответственности, и как право-
отношение смешанной природы, не подчиняющееся 
таким принципам». «Представления о смешанной 
природе или особом характере экологической ответ-
ственности не имеют под собой оснований», – делает 
вывод автор. Решительно настаивая на гражданско-
правовой природе рассматриваемого института, она 
полагает, что «“объектная” специфика вреда… не 
оправдывает использования таксового метода расче-
тов как основной формы исчисления размера вреда, 
поскольку это сопряжено с сильными искажениями 
общих принципов юридической ответственности и 
часто приводит к несправедливым результатам» [10. 
С. 151]. Процессуальная экономия, на которую ссы-
лаются сторонники таксового метода, является мни-
мой, поскольку схема определения вреда неоправдан-
но трудоемка. Более того, «как только к институту 
возмещения вреда окружающей среде добавляется 
штрафной элемент, она вынужденно теряет свои пре-
имущества упрощенного порядка, поскольку должны 
включаться все процессуальные гарантии, характер-
ные для публично-правового преследования» [10. 
С. 54]. Это мнение автор отстаивает и в более поздней 
своей работе [11. С. 157–173]. 

 
Возмещение экологического вреда  
как экологическая ответственность 

 
Специфика объекта экологических отношений и 

их публично-правовая природа, основанная на харак-
тере защищаемых экологическим правом интересов, 
дают основание исследователям утверждать, что ис-
пользование правовой конструкции гражданской от-
ветственности является ошибочным. Одним из пер-
вых об этом четко заявил М.М. Бринчук: «примени-
тельно к сфере взаимодействия общества и природы 
одним из наиболее общих и существенных охраняе-
мых законом интересов является сохранение благо-
приятной окружающей среды, экологическое благо-
получие» [12. С. 22–23]. Поскольку природа пред-
ставляет собой «объект публичной собственности, 
публичное благо, объект, выражающий публичный 
интерес, демонстрирующий и олицетворяющий пуб-
личное право», а экологические интересы носят пре-
имущественно публично-правовой характер, наруше-
ние этих интересов не может являться основанием 
гражданской ответственности, применяемой за нару-
шение частных интересов [13. С. 35].  

Схожую аргументацию приводит Л.И. Брослав-
ский. «Гражданско-правовой институт “обязательства 
вследствие причинения вреда”, на основании которо-
го привлекаются к имущественной ответственности 
экологические правонарушители, традиционно 
направлен и обеспечивает защиту личных, индивиду-
альных интересов субъектов права, – пишет он. – 
Причинение экологического вреда – это нарушение не 
только личных, но и общественных интересов. Преду-
смотренные российским гражданским и гражданско-
процессуальным законодательством средства право-
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вой защиты представляются недостаточными, когда 
речь идет о деликтной ответственности за нарушения 
в области экологии и / или возмещении экологическо-
го вреда». Считая причинение экологического вреда 
особым видом деликта, автор аргументирует это тем, 
что «потерпевшими являются неопределенное число 
лиц, причем оно может многократно возрастать, имея 
в виду распространение негативных последствий 
нарушения среды обитания человека во времени и 
пространстве» [14. С. 153].  

Исходя из этого, М.М. Бринчук предлагает ввести 
в российское законодательство самостоятельный вид 
юридической ответственности – эколого-правовую 
[12. С. 22–23]. Следует отметить, что автор не отож-
дествляет экологическую ответственность исключи-
тельно с институтом возмещения экологического вре-
да. «Содержание эколого-правовой ответственности 
образуют два вида экологических правонарушений, 
предметом которых являются: возмещение вреда, 
причиненного природе, т.е. экологического вреда, и 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, предусмотренных договором на природополь-
зование и охрану окружающей среды» [12. С. 36–37]. 
Таким образом, он делит экологическую ответствен-
ность на внедоговорную и договорную. В качестве 
основания введения последней он указывает на пуб-
лично-правовой характер договоров в сфере природо-
пользования [12. С. 35–36]. 

Предложение М.М. Бринчука о необходимости 
формирования в российском праве нового вида юри-
дической ответственности – эколого-правовой – 
нашло поддержку у ряда авторов [15–18]. 

А.В. Кодолова считает, что целесообразность 
внедрения публично-правового режима ответственно-
сти за вред окружающей среде обусловлена необхо-
димостью установления и реализации целей ответ-
ственности в виде предупреждения причинения вреда 
и восстановления окружающей среды, приоритета 
возмещения вреда в натуральной форме, пересмотра 
порядка оценки экологического вреда, в том числе 
отказа от косвенных методов оценки в отношении 
природных компонентов, возможность восстановле-
ния которых в натуральной форме существует, опре-
деления размера экологического вреда в приоритет-
ной форме прямым методом, по фактическим затра-
там на восстановление нарушенного состояния объек-
тов охраны, с учетом упущенной выгоды. Трудность 
установления публично-правовой ответственности за 
причинение вреда окружающей среде автор видит в 
необходимости пересмотра существующего порядка 
привлечения к ответственности и внесения суще-
ственных изменений в действующее экологическое и 
природоресурсное законодательство [18. С. 31]. 

По мнению В.Г. Мельниковой и Е.М. Сурано-
вой, разграничение гражданской и экологической 
ответственности позволит не только усилить защи-
ту публичных экологических интересов, но и обес-
печить защиту частных интересов природопользо-
вателей. Дело в том, что, как правило, при рассмот-
рении исков органов государственной власти о воз-
мещении экологического вреда не принимается во 
внимание тот вред, который был причинен частно-

му лицу – правообладателю природного объекта. 
Вместе с тем взыскание убытков в пользу публич-
но-правового образования не освобождает приро-
допользователя от необходимости выполнения вос-
становительных мероприятий, которые он, при та-
ком положении дел, фактически должен осуще-
ствить за свой счет. Распространение принципа 
многоаспектности значения природных объектов на 
сферу ответственности за причиненный вред позво-
лит решить эту проблему [15. С. 196].  

Эколого-правовая ответственность как самосто-
ятельный вид юридической ответственности 
успешно применяется в странах Европейского Сою-
за. В связи с этим интерес представляют работы, 
посвященные исследованию опыта этих стран. В 
числе наиболее значимых в рассматриваемый пери-
од можно назвать работы, подготовленные коллек-
тивом Института права и публичной политики [19], 
В.Б. Агафоновым [20. С. 48–61], Л.И. Брославским 
[14; 21. С. 342–364], В.Г. Мельниковой [21. С. 327–
342], А.В. Кодоловой [18], Н.В. Даниловой и 
А.П. Гогловым [22]. 

 
Возмещение экологического вреда  
как публично-правовой платеж 

 
Публично-правовой характер отношений, возни-

кающих в процессе возмещения экологического вре-
да, позволяет В.А. Савиных поставить вопрос о том, 
стоит ли вообще использовать правовую конструкцию 
деликтной ответственности. Автор убедительно дока-
зывает, что возмещение вреда посредством проведе-
ния природопользователем восстановительных меро-
приятий осуществляется в рамках деятельности 
надзорных органов государственной власти, которые 
обладают властными полномочиями. Государствен-
ный орган вправе своим односторонним предписани-
ем обязать природопользователя к устранению нару-
шения посредством проведения восстановительных 
работ. Поскольку для отношений сторон по поводу 
возмещения вреда окружающей среде не характерно 
равенство, то места для гражданско-правовой ответ-
ственности в этом случае не остается. На основании 
этого В.А. Савиных предлагает довести до логическо-
го завершения тенденцию смещения правового регу-
лирования в публично-правовую сферу: «В конечном 
счете, лишь внешняя правовая форма деликтного обя-
зательства заставляет нас считать, что вред окружающей 
среде возмещается природопользователем, в то время 
как реальным субъектом возмещения как восстановле-
ния нарушенного состояния остается государство, реа-
лизующее свою обязанность по обеспечению благопри-
ятного состояния окружающей среды. Конкретный при-
родопользователь служит лишь инструментом, за счет 
которого или руками которого государство проводит 
восстановительные мероприятия. Таким образом, отно-
шения между природопользователем и государством 
всецело попадают в область публично-правовых отно-
шений по надзору за состоянием окружающей среды. 
Возмещение же происходит в рамках реализации кон-
ституционно-правовой обязанности государства перед 
своими гражданами» [23. С. 159–161]. 
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В то же время проблему денежной компенсации вре-
да, причиненного окружающей среде, автор предлагает 
решить посредством введения публично-правовых пла-
тежей, схожих по свое природе с платой за негативное 
воздействие на окружающую среду. При этом таксы и 
методики предлагается рассматривать как акты, регули-
рующие порядок определения размера данной компен-
сации. Публично-правовой характер компенсации отча-
сти снимет вопрос об обоснованности такс и методик в 
аспекте соотнесения размера вреда, установленного на 
их основании, с размером вреда, определенного по фак-
тическим затратам на восстановление окружающей сре-
ды, как частноправовой категорией. Если денежная 
компенсация вреда окружающей среде носит публично-
правовой характер, то она вполне может включать в себя 
и экономически неисчислимый вред и даже общие из-
держки государства на проведение мониторинга состоя-
ния нарушенных объектов [23. С. 161–162]. «В конеч-
ном счете, отношения по возмещению вреда окружаю-
щей среде перестанут искусственно выдаваться за част-
ноправовые и получат адекватную публично-правовую 
форму» [23. С. 163], – делает вывод автор. 

Таким образом, можно констатировать. что в 
настоящее время в доктрине экологического права 
предлагается три направления дальнейшего развития 
института возмещения экологического вреда. 

Первое – дальнейшее совершенствование в рамках 
гражданско-правовой деликтной ответственности по-
средством устранения правовых дефектов, выявлен-
ных в доктрине и судебной практике. При этом при-
знается наличие существенных особенностей эколо-
гического вреда, диктующих установление особых 
правил возмещения в специальном экологическом 
законодательстве.  

Второе – легальное признание нового вида эколо-
го-правовой ответственности, позволяющей исполь-
зовать несвойственные гражданскому праву публич-
но-правовые инструменты и подходы.  

Третье – оформление отношений возмещения эко-
логического вреда посредством исключительно пуб-
лично-правовых институтов: проведение восстанови-
тельных работ в рамках государственного экологиче-
ского надзора и введение нового вида публично-
правовых платежей, призванных компенсировать не-
исчислимые потери в природной среде и затраты гос-
ударства на охрану окружающей среды. 

Несмотря на внешнее различие указанных векто-
ров развития института возмещения экологического 
вреда, анализ работ позволяет увидеть, что в рамках 
каждого из них обсуждается общий круг проблем:  

 необходимость уточнения легальной дефиниции 
«вред, причиненный окружающей среде»; 

 соотношение различных форм возмещения вреда 
– натуральной и стоимостной; 

 несовершенство такс и методик как специальных 
способов расчета размера экологического вреда;  

 возможность использования прямого метода 
определения размера вреда по фактическим затратам; 

 порядок учета затрат причинителя вреда на вос-
становление нарушенного состояния окружающей 
среды при определении размеров вреда. 

Рассмотрим далее эти вопросы более детально. 

Понятие экологического вреда.  
Критика легальной дефиниции 

 
Вне зависимости от оценки правовой природы ин-

ститута возмещения экологического вреда, все авторы 
единодушно признают, что экологический вред не 
является тождественным гражданско-правовому вре-
ду. Такое понимание экологического вреда было за-
ложено еще в советский период. Рассматривая право-
вые формы возмещения экологического вреда, один 
из основоположников отечественной науки экологи-
ческого права, профессор В.В. Петров характеризовал 
вред, возникающий вследствие нарушения природо-
охранительного законодательства, как охватывающий 
всю сферу взаимодействия общества и природы, 
прежде всего природную среду, а через нее – здоровье 
человека, материальные ценности общества. Он под-
разделял вред на экономический (посягающий на 
имущественные интересы природопользователей, в 
том числе собственников), экологический (посягаю-
щий на экологические интересы общества в чистой, 
здоровой, продуктивной, генетически многообразной 
природной среде обитания), антропологический (по-
сягающий на здоровье человека (физиологический 
вред) и состояние будущих поколений (генетический 
вред)) [24. С. 151–154]. Эта классификация вреда, 
причиненного экологическим правонарушением, 
находит свою поддержку у современных исследова-
телей [6, 7, 16, 25–27]. Предлагаются разные термины 
для обозначения элементов вреда, но суть – выделе-
ние экологического вреда как его специфического 
вида – остается неизменной.  

Что показательно, доктринальное понимание 
экологического вреда находит свое отражение в 
практике Конституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ [25. С. 118]. Так, согласно позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, изло-
женной в постановлении от 2 июня 2015 г. № 12-П, 
ущерб, причиненный экологическим правонаруше-
нием, отличает сложность его проявлений: он 
включает экологический вред окружающей среде, 
вред, причиняемый здоровью человека (социальный 
вред), вред имуществу, находящемуся в частной 
или публичной собственности (экономический 
вред). Решение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 15 апреля 2008 г. № ГКПИ08-52 упомина-
ет материальный и экологический вред, причинен-
ный природной среде. Верховный Суд Российской 
Федерации в определении от 3 июня 2015 г. № 310-
ЭС15-1168 по делу № А54-503/2014 подчеркивает: 
«При определении экологического вреда в денеж-
ном выражении подлежат учету не только затраты 
на восстановление нарушенной природной среды, 
но и экологические потери». 

Следует отметить, что Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» вместо термина «эколо-
гический вред» использует «вред, причиненный 
окружающей среде». Можно ли рассматривать эти 
понятия как тождественные? Большинство исследова-
телей используют их именно в таком контексте. Од-
нако в судебной практике очень часто можно встре-
тить подход, при котором экологический вред пони-
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мается очень узко, только как невосполнимый и труд-
новосполнимый вред, часто его именуют «экологиче-
скими потерями» в противовес вреду, который может 
быть исчислен и возмещен, – «затратам на восстанов-
ление нарушенной природной среды».  

Здесь возникает вопрос, являются ли затраты на 
восстановление природных объектов частью имуще-
ственного (экономического) вреда правообладателей 
природных объектов или это часть экологического 
вреда, причиненного природе как экосистеме? Преоб-
ладающей в теории и судебной практике является 
точка зрения, согласно которой они входят в состав 
экологического вреда [15. С. 194; 28].  

Однако нельзя считать, что точка в этом вопросе 
поставлена. Неожиданно он приобрел актуальность в 
свете оценки изменений, внесенных в Лесной кодекс 
РФ Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 218-
ФЗ. Анализируя их, И.А. Игнатьева справедливо ука-
зывает на то, что «разделение вреда, причиненного 
вследствие нарушения лесного законодательства, на 
имущественный вред, причиненный лесным участкам 
и имущественным правам, возникающим при исполь-
зовании лесов, и на вред, причиненный лесам как эко-
логической системе, и соответствующее разделение 
порядка исчисления каждого, потенциально создает 
возможность не всегда учитывать такую часть вреда 
окружающей среде и её компонентам, которую су-
дебные органы вслед за доктринальным подходом 
экологического права именуют экологическим вре-
дом» [25. С. 119]. Представляется, что ответ на дан-
ный вопрос не ограничивается сферой действия лес-
ного законодательства, а имеет концептуальное зна-
чение для определения пределов действия экологиче-
ской ответственности и ее разграничения с граждан-
ско-правовой. Полагаем, что имущественный вред, 
причиненный правообладателям природных объектов, 
должен возмещаться в рамках гражданско-правовой 
ответственности, в то время как экологический вред – 
в рамках эколого-правовой. Поэтому следует дать 
четкое законодательное определение такого вреда с 
указанием всех его элементов.  

Критику вызывает и легальная дефиниция «вреда, 
причиненного окружающей среде», содержащаяся в 
ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды». Под вредом окружающей среде понимается 
негативное изменение окружающей среды в результа-
те ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию 
естественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов. 

В научной литературе справедливо указывается на 
то, что в данном определении не учитываются иные 
виды негативного воздействия, выражающиеся в 
сверхлимитном использовании природных ресурсов, 
уничтожении объектов растительного и животного 
мира и др. [29. С. 135]. В свою очередь, научное со-
общество пришло к единому мнению о том, что эко-
логический вред – это «любое ухудшение состояния 
окружающей среды». Следовательно, доктринальное 
толкование экологического вреда шире и содержа-
тельнее, чем легальное [28. С. 187]. 

По мнению Н.Г. Жаворонковой и Г.В. Выпхано-
вой, базовые определения вреда, причиненного от-

дельным компонентам окружающей среды, должны 
содержаться непосредственно в основных кодифици-
рованных актах природоресурсного законодательства 
и раскрываться в таксах и методиках возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде. Тем самым 
понятие «вред, причиненный окружающей среде» 
должно быть комплексным и содержать не только те 
или иные негативные последствия для окружающей 
среды, но и те возможные действия, которые приво-
дят к причинению данного вреда [7. С. 58]. 

Н.Г. Нарышева обращает внимание на сложную, 
двойную конструкцию указанного определения: «Ес-
ли следовать логике приведенной дефиниции, о воз-
никновении обязательства вследствие причинения 
вреда водным объектам можно говорить только в том 
случае, если доказаны как деградация естественных 
экологических систем, так и истощение природных 
ресурсов, причем и деградация, и истощение находят-
ся в причинно-следственной связи с загрязнением 
(сбросом сточных вод), допущенным причинителем 
вреда». Она считает, что дефиниция не отвечает тре-
бованиям юридической техники, поскольку формаль-
но определенные критерии деградации естественных 
экологических систем и истощения природных ресур-
сов действующим законодательством не установлены 
[30. С. 13–14]. Что примечательно, помимо этой де-
финиции, Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» содержит и иные формулировки вреда 
как основания для наступления ответственности, не 
способствуя тем самым правовой определенности в 
данной сфере [31. С. 10–11]. 

В связи с этим ставится вопрос о совершенствова-
нии легальной дефиниции «вред, причиненный окру-
жающей среде», которая была бы пригодна для целей 
практического применения. В этой связи Н.Г. Нары-
шева обращает внимание на взаимосвязь между оцен-
кой вреда, подлежащего возмещению, и экологиче-
скими нормативами: «…Причиненный вред должен 
быть определен как изменение физических, химиче-
ских и биологических показателей по сравнению с 
нормативно установленными показателями качества 
окружающей среды… Иными словами, если сверх-
нормативное негативное воздействие на водный объ-
ект (сброс загрязняющих веществ в составе сточных 
вод) привело к изменению химических показателей 
водного объекта по сравнению с нормативно установ-
ленными (нормативами предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ), то указанные об-
стоятельства (изменение химических показателей и 
факт нарушения водного законодательства, выразив-
шийся в сверхнормативном сбросе загрязняющих ве-
ществ) в совокупности с причинно-следственной свя-
зью между фактом нарушения водного законодатель-
ства и изменением химических показателей водного 
объекта будут являться основанием для возмещения 
вреда водным объектам по правилам, установленным 
Водным кодексом Российской Федерации. Отсутствие 
установленных в рамках проверки государственного 
экологического надзора изменений химических, фи-
зических и биологических показателей водного объ-
екта в результате нарушения водного законодатель-
ства должно означать, что имело место негативное 
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воздействие, не являющееся основанием для возме-
щения вреда. В этом случае неблагоприятные послед-
ствия для водопользователя должны ограничиваться 
только платой за сверхнормативное воздействие на 
водный объект» [30. С. 16].  

Данный вывод, сделанный автором применитель-
но к водным объектам, актуален и для иных компо-
нентов природной среды, качество которых нормиру-
ется. Развивая данную мысль, Н.В. Данилова и 
С.А. Каримова предлагают конкретизировать легаль-
ную дефиницию «вред, причиненный окружающей 
среде», увязав ее с экологическими нормативами: 
«вред, причиненный окружающей среде – это нега-
тивное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нера-
ционального использования природных ресурсов, и 
иного нарушения требований законодательства, при-
ведших к превышению установленных нормативов в 
области охраны окружающей среды» [32. С. 77].  

 
Формы возмещения и способы оценки  

экологического вреда 
 

Как известно, действующее законодательство 
предусматривает две формы возмещения экологиче-
ского вреда – стоимостную и натуральную, при этом 
приоритет той или иной формы не установлен. Стои-
мостная форма возмещения экологического вреда 
преобладает на практике и в то же время постоянно 
подвергается жесткой критике в доктрине. 

Во-первых, критикуются таксы и методики, ис-
пользуемые для расчета размера денежной компен-
сации. 

С одной стороны, таксы и методики рассматрива-
ются как необходимая мера, обусловленная невоз-
можностью точного определения размера вреда, под-
черкивается их нормативный и условный характер. 
Их преимущества видятся в упрощении расчета убыт-
ков, снижении размера судебных расходов на прове-
дение экспертиз, экономии времени [21. С. 32].  

С другой стороны, ставится вопрос об отсутствии 
юридических оснований учета того или иного элемен-
та экологического вреда, что ставит под сомнение 
обоснованность расчета его размеров [15. С. 193; 21. 
С. 32–34]. В частности, остается открытым вопрос об 
учете не только прямых, но и косвенных потерь, вы-
званных экологическим правонарушением [21. С. 28–
30]. Отмечается, что размеры вреда, рассчитанные по 
таксам и методикам, зачастую ниже реальной стоимо-
сти необходимых работ [13. С. 39; 29. С. 137–138; 33–
35], существует возможность занижения органами 
надзора размера причиненного природным объектам 
вреда, в частности, с целью снять с себя бремя дока-
зывания некоторых юридически значимых обстоя-
тельств по делу [15. С. 195]. Кроме того, таксы и ме-
тодики утверждены не для всех природных объектов 
[7. С. 58; 36. С. 64] либо учитывают не все элементы 
вреда [37. С. 112; 38], отсутствуют методики для рас-
чета комплексного вреда окружающей среде [39. 
С. 19; 40. С. 69–70]. В этой связи И.А. Игнатьева вер-
но отмечает, что имеет место неопределенность соот-
ношения вреда, причиненного окружающей среде в 

целом и отдельным природным компонентам: «Как 
классифицировать соответствующие виды вреда, об-
разуют ли они в общей сложности вред, причиняемый 
окружающей среде, со всеми общими вытекающими 
из этого требованиями и принципиальными подхода-
ми или представляют собой каждый нечто вполне 
самостоятельное – это открытые на сегодня вопросы 
правового регулирования» [31. С. 13].  

Недостатки такс и методик заставляют исследова-
телей предлагать использовать прямой метод опреде-
ления размера вреда по фактическим затратам на вос-
становление нарушенного состояния природных объ-
ектов. Так, С.М. Сагитов считает, что порядок исчис-
ления вреда «по фактическому размеру» следует оце-
нивать как основной [8. С. 11, 13]. Его поддерживает 
Н.В. Барбашова [41]. Е.В. Кремнева соглашается с 
тем, что действующие правила допускают альтерна-
тивный способ расчета: если размер убытков превы-
шает размер вреда, исчисленного по таксам, то в рас-
чет принимается сумма убытков; если сумма, насчи-
танная по таксам и методикам, выше, то именно она 
принимается во внимание [42; 43. С. 233]. Полагаем, 
что данное предложение сводит на нет принцип про-
цессуальной экономии, которым обосновывается 
применение такс и методик. Ведь в таком случае ис-
тец должен произвести расчет двумя способами, 
сравнить полученные результаты и взять за основу 
определения цены иска больший размер. Кроме того, 
признание способа расчета убытков по фактическим 
затратам основными (приоритетным) выводит на пер-
вый план необходимость проведения судебных эколо-
гических экспертиз [34; 29. С. 137–138], что приводит 
удорожанию процесса. 

Во-вторых, при выборе стоимостной формы воз-
мещения вреда существует проблема учета затрат, 
произведенных причинителем вреда для ликвидации 
последствий правонарушения. Этот вопрос длитель-
ное время был предметом научных дискуссий, кото-
рые подогревались неоднозначной судебной практи-
кой. Правовые позиции, сформулированные Плену-
мом Верховного Суда РФ, Конституционным Судом 
РФ (их обзор представлен в работах [21. С. 126–127; 
44]), отчасти сняли остроту проблемы, однако не ре-
шили ее окончательно в силу отсутствия утвержден-
ного порядка и условий учета затрат по устранению 
вреда, причиненного нарушением природоохранного 
законодательства. В частности, остается неясным, 
должны ли будут компенсироваться невосполнимые и 
трудновосполнимые экологические потери в случае, 
если размер понесенных причинителем вреда затрат 
на устранение вреда будет превышать размер вреда, 
определенный в соответствии с таксами и методика-
ми. Следует согласиться с Н.Г. Нарышевой, что этот 
вопрос должен быть разрешен федеральным законом 
[21. С. 127–128]. 

Фактически в этой ситуации причинитель вреда 
может нести двойную ответственность в силу того, 
что одновременно используются и натуральная, и 
стоимостная формы возмещения вреда. Указанная 
проблема имеет концептуальное значение, поскольку 
выводит на первый план вопрос о карательном 
(штрафном) элементе в содержании имущественной 
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ответственности за экологический вред. По данному 
вопросу в литературе нет единого мнения. Одни авто-
ры считают, что двойная ответственность в такой си-
туации отсутствует, поскольку проведение работ по 
восстановлению нарушенного состояния окружающей 
среды, в частности рекультивации земель, вообще 
нельзя считать возмещением вреда [45, 46]. Другие 
утверждают, что имеет место двойная ответствен-
ность, в связи с чем возмещение вреда неоснователь-
но приобретает публично-правовой штрафной эле-
мент, ей не свойственный [47, 48].  

В-третьих, главным недостатком стоимостной 
формы возмещения вреда является отсутствие в дей-
ствующем отечественном законодательстве норм, 
обеспечивающих целевое использование полученных 
денежных средств, в итоге конечная цель института 
возмещения экологического вреда не достигается. На 
этот факт единодушно указывают практически все 
авторы – как сторонники, так и противники натураль-
ной формы возмещения вреда. Н.Г. Нарышева пишет: 
«Учитывая восстановительный характер возмещения 
экологического вреда, действующее законодательство 
должно детально регулировать <…> проведение ре-
культивационных и иных восстановительных работ на 
средства, взысканные с причинителя вреда. Однако к 
числу принципов бюджетной системы РФ относится 
принцип общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов, который, согласно ст. 35 Бюджетного ко-
декса РФ, означает, что расходы бюджета не могут 
быть увязаны с определенными доходами бюджета и 
источниками финансирования дефицита бюджета. 
Это положение предполагает отсутствие правовых 
оснований, которые с необходимостью влекли бы 
обязанность органов местного самоуправления ис-
пользовать денежные средства, полученные по искам 
о возмещении экологического вреда на восстановле-
ние нарушенного состояния окружающей среды, либо 
на какие-либо иные природоохранные мероприятия». 
Ситуация усугубляется тем, что законодательство о 
местном самоуправлении к вопросам местного значе-
ния не относит организацию восстановления нару-
шенного состояния окружающей среды. В итоге про-
исходит нивелирование восстановительных начал 
возмещения экологического вреда [21. С. 122]. 

Решение описанных выше проблем видится в 
установлении приоритета натуральной формы возме-
щения экологического вреда, которая, в отличие от 
возмещения убытков, позволит достичь основной це-
ли ответственности – обеспечения наиболее полного 
восстановления нарушенного состояния окружающей 
среды. Эта идея, сформулированная Г.А. Мисник в 
2008 г. в докторской диссертации [49. С. 45], в иссле-
дуемый период была поддержана практически всеми 
современными исследователями [10, 11, 13, 15, 29, 
35, 50–52].  

В числе немногих, кто возражает против возложе-
ния на причинителя вреда обязанности проведения 
восстановительных работ, – В.А. Савиных. Он пишет 
о том, что не всегда оправданно обязывать природо-
пользователя к осуществлению непрофильной дея-
тельности: вынуждать его искать организации, кото-
рые смогли бы провести восстановительные меропри-

ятия, возлагать риски выбора ненадлежащей организа-
ции, а также риски безуспешности восстановительных 
мероприятий. Природопользователь, как правило, не 
специалист в данной сфере, поэтому ему проще запла-
тить справедливую компенсацию в бюджет, чтобы уже 
государство, на котором лежит обязанность по обеспе-
чению охраны окружающей среды, самостоятельно 
занималось проведением восстановительных меропри-
ятий. В таком аспекте возложение на природопользо-
вателя обязанности по возмещению вреда в натуре 
должно допускаться только с его согласия [23. С. 154]. 

Полагаем, что привлечение к ответственности и не 
должно преследовать цель удобства и простоты для 
нарушителя, однако возмещение экологического вре-
да в натуре может иметь и объективные ограничения, 
связанные со свойствами природных объектов и ха-
рактером вреда. Так, невозможно устранить вред, 
причиненный загрязнением атмосферного воздуха. 
Может ли это служить основанием для отказа от 
натуральной формы в пользу стоимостной? По всей 
видимости, нет. 

А.Г. Ивлиева совершенно справедливо пишет, что 
предпочтение натуральной формы возмещения не 
должно зависеть от возможности или невозможности 
полного восстановления на нарушенном участке, по-
скольку в последнем случае загрязнитель может ис-
полнить свое обязательство альтернативным спосо-
бом, например очистить другой аналогичный участок 
или выкупить и передать в фонд особо охраняемых 
территорий какой-то природный объект. При этом 
загрязнитель имеет стимул к самостоятельному опе-
ративному устранению ущерба, поскольку это позво-
ляет ему избежать дополнительных расходов в виде 
административных штрафов [11. С. 168].  

В качестве альтернативы Н.Г. Нарышева предлага-
ет проведение мероприятий, направленных на недо-
пущение причинения экологического вреда в буду-
щем. На примере загрязнения водных объектов она 
убедительно показывает, что причинение вреда в зна-
чительной степени обусловлено изношенностью 
очистных сооружений и (или) их технологической 
неспособностью обеспечить нормативное негативное 
воздействие на водный объект. Замена (ремонт) 
очистных сооружений силами и средствами водо-
пользователя создаст материальную основу для недо-
пущения причинения вреда в будущем и будет иметь 
больший экологический эффект, нежели пополнение 
бюджета. Автор считает необходимым дифференци-
ровать обязательства природопользователя в зависи-
мости от того, может ли быть фактически устранен 
причиненный вред или на данном этапе развития 
науки и техники это невозможно. В первом случае 
причиненный вред должен стать основанием для раз-
работки проекта восстановительных работ, во втором 
– проекта ремонта / замены / переоснащения очистных 
или иных сооружений природоохранного назначения, 
дефекты которых стали причиной причинения вреда. 
При этом замена или переоснащение очистных и иных 
сооружений до уровня, соответствующего наилучшим 
существующим технологиям, должны рассматриваться 
как возмещение вреда в полном объеме. Если по исте-
чении сроков, установленных для реализации проекта, 



213 

природопользователь не подтвердит выполнение про-
ектных работ, орган государственного экологического 
надзора должен потребовать возмещения вреда в де-
нежном выражении [30. С. 15–17]. 

Предлагаемые механизмы, безусловно, заслужи-
вают самого пристального внимания. Они позволяют 
задать новое содержание института возмещения эко-
логического вреда, трансформировав его цели из пре-
имущественно карательной в превентивную и восста-
новительно-компенсационную.  

Интересно то, что в судебной практике этот под-
ход уже получил определенное распространение, хотя 
и в весьма своеобразном виде. Суды в отдельных слу-
чаях отказывают в удовлетворении исков при уста-
новлении факта проведения превентивных мероприя-
тий на сумму, превышающую размер вреда, также 
имеет место практика заключения мировых соглаше-
ний между органами государственного экологическо-
го надзора и причинителями вреда, предметом кото-
рых является выполнение правонарушителем в тече-
ние определенного срока работ, направленных на не-
допущение в дальнейшем загрязнения окружающей 
среды, на сумму причиненного вреда [21. С. 128–129].  

Сходные подходы к возмещению вреда окружаю-
щей среде установлены Директивой № 2004/35/СЕ 
Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза «Об экологической ответственности, направ-
ленной на предотвращение экологического ущерба и 
устранение его последствий». В качестве целей воз-
мещения экологического вреда Директива называет 
не только восстановление окружающей среды, но и 
предотвращение экологического вреда. Она предо-
ставляет компетентным органам государства право 
требовать от руководства компаний принимать пре-
вентивные меры, направленные на предотвращение 
экологического вреда, либо вообще самим принять 
подобные меры. Согласно позиции Суда Европейско-
го Союза (решение C-683/16 от 13.06.2018) превен-
тивные меры могут быть предписаны только в ответ 
на событие, действие или бездействие, которые со-
здали неминуемую угрозу экологического ущерба. 
Помимо этого у уполномоченных органов есть право 
требовать в административном порядке возмещения и 
уже свершившегося экологического вреда [18, 22].  

Интересно, что такой подход к возмещению вреда 
заставляет по-новому взглянуть на саму категорию 
экологического вреда. Г.А. Мисник пишет, что «поня-
тие “экологический вред” надлежит использовать для 
характеристики не только реального вреда окружаю-
щей среде, являющегося условием гражданско-
правовой ответственности, но и потенциального эко-
логического вреда, вызванного негативным воздей-
ствием на окружающую среду и включающего в себя 
совокупность затрат на предотвращение реального 
вреда окружающей среде… Однако, реализация дан-
ного подхода не получила в законодательстве логиче-
ского завершения» [21. С. 22].  

Вместе с тем натуральная форма возмещения вре-
да окружающей среде ставит вопрос о том, что следу-
ет считать выполнением обязанности по возмещению 
вреда. Согласно цивилистическому подходу такая 
обязанность считается выполненной, если послед-

ствия противоправного поведения фактически устра-
нены, восстановлено прежнее состояние. В экологи-
ческих отношениях конечный результат натуральной 
реституции определяется следующим образом: а) вос-
становление первоначального состояния объекта; 
б) восстановление состояния, которое могло бы быть 
достигнуто при естественном развитии событий; 
в) просто исправление явных негативных послед-
ствий. Указанные критерии, сформулированные 
А.Л. Ивановой в диссертационном исследовании в 
2006 г. [53. С. 14], нуждаются в конкретизации. Ответ 
на вопрос, может ли такая конкретизации быть произ-
ведена и необходима ли она применительно к отдель-
ным видам природных объектов, пока остается от-
крытым.  

Очевидно, что в законе необходимо определить, 
когда для причинителя вреда обязанность по его пол-
ному возмещению считается выполненной: при вы-
полнении всех мероприятий, предусмотренных про-
ектом восстановительных работ, либо при установле-
нии факта полной ликвидации последствий правона-
рушения. Следует согласиться с В.А. Савиных, что «в 
связи с комплексным характером окружающей среды 
и протекающих в ней процессов крайне затрудни-
тельно учесть все потенциальные факторы и послед-
ствия при разработке мероприятий по восстановле-
нию окружающей среды. Целенаправленно проводи-
мые изменения в ходе восстановительных мероприя-
тий способны привести к изначально непрогнозируе-
мым последствиям и необходимости принятия допол-
нительных мер. В этом аспекте восстановление состо-
яния окружающей среды представляет собой плано-
мерную, постоянно осуществляемую деятельность, 
требующую непрерывного мониторинга за текущим 
состоянием окружающей среды, изменениями, проис-
ходящими в связи с предпринятыми мероприятиями, 
и коррекцию проводимых мероприятий с учетом по-
лученной информации» [23. С. 155]. Учитывая изло-
женное, установление факта полной ликвидации нега-
тивных последствий для природной среды может 
быть невозможным. В то же время факт согласования 
компетентным органом проекта восстановительных 
или превентивных работ должен свидетельствовать о 
необходимости и достаточности предусмотренных в 
нем мероприятий. Дискреционные полномочия орга-
нов государственного экологического надзора по 
определению таких мероприятий могут быть доволь-
но широкими. Однако основой их должна стать кон-
ституционная обязанность государства по охране 
природы. В конечном итоге именно на государстве 
как «хранителе окружающей среды» лежит ответ-
ственность за её благоприятное состояние.  

 
Заключение 

 
Представленный обзор научных исследований за 

последние десять лет позволяет увидеть, что, с од-
ной стороны, большая часть проблем правового 
регулирования отношений по возмещению эколо-
гического вреда и соответствующей правопримени-
тельной практики сохраняется. Отчасти это обу-
словлено ригидностью доктрины, отчасти – отсут-
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ствием реальных шагов законодателя на пути ре-
шения выявленных исследователями проблем. С 
другой стороны, более широкое признание получи-
ла концепция развития возмещения экологического 
вреда как публично-правового института, в том 
числе в рамках его трансформации в эколого-

правовую ответственность. Можно предположить, 
что именно в рамках этого вектора возможно раз-
решение большинства рассмотренных внутренних 
противоречий. В то же время часть вопросов по-
прежнему остаются открытыми и нуждаются в 
дальнейшей научной проработке. 
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In Russian science, the institute of compensation for environmental damage has traditionally received much attention. At the 
same time, there are few works of a review nature, and they are mainly dedicated to studies of the Soviet and post-Soviet period. The 
subject of research in this work is Russian scientists’ view on the identified issues for the period from 2009 to 2019. The key issue of 
the institute in question is the determination of its legal nature. The prevailing point of view is that this is a special case of civil 
liability. It is recognized that environmental legislation should supplement the norms of the Civil Code of the Russian Federation. It 
is also recognized that this institute performs the functions of protecting public interests in a favorable environment, which is not 
characteristic of civil liability. This takes it beyond the scope of private law. The internal contradictions of the institute, generated by 
its complex legal nature, reduce its effectiveness. Attempts to resolve them, as a result, put the question of transforming civil liability 
for environmental damage into environmental liability on the agenda. In this regard, of interest are studies of foreign experience in 
introducing environmental liability (USA, European Union countries), including its goals, functions, areas and limits of action. The 
advantages of environmental liability are seen in the fact that it performs not only a compensatory, but also a preventive function. 
A third way is proposed for legalizing relations of compensation for environmental harm through exclusively public law institutions: 
carrying out restoration work within the framework of state environmental supervision and introducing a new type of public law 
payments designed to compensate for the incalculable losses in the natural environment and the state’s environmental costs. The 
focus is still on the terminology of the institute under study, in particular, the key legal definition “environmental damage” needs to 
be clarified. It seems that, from a practical point of view, primarily in the context of determining the necessary and sufficient 
evidence of harm, it is important to link it with environmental quality standards, which, in turn, determine the favorable state of the 
environment. A significant share in modern research is occupied by the correlation of various forms of compensation for harm: in 
kind and in value, the improvement of rates and techniques as special methods for calculating the amount of environmental harm, the 
possibility of using the direct method of determining the amount of harm according to actual costs, the procedure for accounting for 
the costs of the harm inflicter to restore the damaged state of the environment when determining the extent of harm. 

 
REFERENCES 

 

1. Efimova, E.I. (2007) Razvitie instituta yuridicheskoy otvetstvennosti za ekologicheskie pravonarusheniya v ekologo-pravovykh issledovaniyakh 
[Development of the Institute of Legal Responsibility for Environmental Offenses in Environmental and Legal Research]. Ekologicheskoe pravo 
– Environmental Law. 3. pp. 5–12. 

2. Narysheva, N.G. (2012) Pravovye problemy vozmeshcheniya vreda okruzhayushchey srede v nauchnykh issledovaniyakh kafedry ekologicheskogo 
i zemel’nogo prava yuridicheskogo fakul’teta MGU im. M.V. Lomonosova [Legal problems of compensation for damage to the environment in 
the research of the Department of Environmental and Land Law of the Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University]. Ekologicheskoe 
pravo – Environmental Law. 4. pp. 14–19. 

3. Vitruk, N.V. (2009) Obshchaya teoriya yuridicheskoy otvetstvennosti [General theory of legal responsibility]. 2nd ed. Moscow: NORMA, 432 s. 
4. Rebikov, I.Yu. (2011) Vozmeshchenie vreda, prichinennogo prirodnym ob”ektam i kompleksam [Compensation for damage caused to natural 

objects and complexes]. Law Cand. Diss. Volgograd. 



216 

5. Rebikov, I.Yu. (2011) Vozmeshchenie vreda, prichinennogo ob”ektam i kompleksam [Compensation for damage caused to objects and complexes]. 
Abstract of Law Cand. Diss. Volgograd. 

6. Boltanova, E.S. (2017) Indemnification of Environmental Hazards: Ratio of Environmental and Civil Legislation. Imushchestvennye otnosheniya v 
Rossiyskoy Federatsii – Property Relations in the Russian Federation. 8. pp. 6–15. (In Russian). 

7. Zhavoronkova, N.G. & Vypkhanova, G.V. (2018) Theoretical and Legal Problems of Compensation for Harm Caused to the Environment. Lex 
Russica. 3 (136). pp. 52–67. (In Russian). 

8. Sagitov, S.M. (2012) Grazhdansko-pravovaya otvetstvennost’ za prichinenie vreda okruzhayushchey srede [Civil liability for causing harm to the 
environment]. Abstract of Law Cand. Diss. Saratov. 

9. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. (2014) Rekomendatsii VIII Ezhegodnykh nauchnykh chteniy, posvyashchennykh pamyati 
professora S.N. Bratusya, “Yuridicheskaya otvetstvennost’: sovremennye vyzovy i resheniya” [Recommendations of the VIII Annual Scientific 
Readings dedicated to the memory of Professor S.N. Bratus’, “Legal responsibility: modern challenges and solutions”]. 1. pp. 52–58. 

10. Ivlieva, A.G. (2015) [Non] Bis in Idem: Special Character of Environmental Damages vs. General Liability Principles Case Commentary. 
Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie – Comparative Constitutional Review. 4. pp. 145–158. (In Russian). 

11. Ivlieva, A.G. (2019) Napravleniya i perspektivy ekologicheskogo regulirovaniya [Directions and prospects of environmental regulation]. Moscow: 
Izdatel’skiy Dom “Gorodets”. 

12. Brinchuk, M.M. (2009) Tak sushchestvuet li ekologo-pravovaya otvetstvennost’? [So is there environmental legal responsibility?]. 
Ekologicheskoe pravo – Environmental Law. 2–3. pp. 16–23. 

13. Brinchuk, M.M. (2016) Ecological responsibility as an independent type of responsibility. Lex russica. 6. pp. 26–47. (In Russian). DOI: 
10.17803/1729-5920.2016.115.6.026-047  

14. Broslavskiy, L.I. (2014) Otvetstvennost’ za okruzhayushchuyu sredu i vozmeshchenie ekologicheskogo vreda: zakony i realii Rossii, SShA i 
Evrosoyuza [Responsibility for the Environment and Compensation for Environmental Damage: Laws and Realities of Russia, the USA and the 
European Union]. Moscow: INFRA-M. 

15. Mel’nikova, V.G. & Suganova, E.M. (2017) On forms and procedure for compensation of harm caused to the environment. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 415. pp. 193–199. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/415/27  

16. Anisimov, A.P., Ustyukova, V.V. & Chikil’dina, A.Yu. (2017) Environmental (Ecological) Liability: The Problem of Definition. Trudy Instituta 
gosudarstva i prava Rossiyskoy akademii nauk – Proceedings of the Institute of State and Law. 12 (4). pp. 133–161. (In Russian). 

17. Mayorov, V.I., Danilova, N.V., Geymur, O.G. & Krasnova, T.V. (2018) The formation of new types of liability in the Russian law. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 428. pp. 216–229. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/428/30  

18. Kodolova, A.V. (2018) The Legal Nature of the Liability for Damage to the Environment in Russia and the European Union: Comparative Law 
Analysis. Ekologicheskoe pravo – Environmental Law. 2. pp. 27–32. (In Russian). 

19. Institute of Law and Public Policy. (2014) Sravnitel’no-pravovoe issledovanie instituta otvetstvennosti za prichinenie vreda okruzhayushchey 
srede v rossiyskom i zarubezhnykh pravoporyadkakh [A comparative legal research of the responsibility for causing harm to the environment in 
the Russian and foreign legal order]. Moscow: Institute of Law and Public Policy. 

20. Zhavoronkova, N.G., Agafonov, V.B. & Vypkhanova, G.V. (eds) (2020) Pravovoe regulirovanie vozmeshcheniya vreda, prichinennogo 
okruzhayushchey srede i otdel’nym prirodnym resursam [Legal regulation of compensation for harm caused to the environment and certain 
natural resources]. Moscow: Prospekt. 

21. Kichigin, N.V. (ed.) (2017) Pravovoe regulirovanie vozmeshcheniya ekologicheskogo vreda [Legal regulation of compensation for environmental 
damage]. Moscow: INFRA-M; Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. 

22. Danilova, N.V. & Goglov, A.P. (2019) Environmental Liability in French Law. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State 
University Journal. 447. pp. 232–240. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/447/28  

23. Savinykh, V.A. (2014) Peculiarities of the Legal Framework for Compensation of Environmental Damages by Natural Resource Users. Vestnik 
Sankt-Peterburgskogo universiteta. Pravo – Vestnik of Saint Petersburg University. Law. 3. pp. 148–163. (In Russian). 

24. Petrov, V.V. (1979) Pravovaya okhrana prirody v SSSR [Legal protection of nature in the USSR]. Moscow: Vyssh. shkola.  
25. Ignat’eva, I.A. (2017) Vozmeshchenie vreda, prichinennogo vsledstvie narusheniya lesnogo zakonodatel’stva, i problemy ponyatiynogo apparata 

[Compensation for harm caused as a result of violation of forest legislation, and problems of the conceptual apparatus]. Agrarnoe i zemel’noe 
pravo. 9 (153). pp. 114–119. 

26. Zakharov, D.E. (2018) Grazhdansko-pravovaya otvetstvennost’ za vred, prichinennyy zhivotnomu miru [Civil liability for harm caused to the 
animal world]. Vlast’ zakona. 3 (35). pp. 126–134.  

27. Nikishin, V.V. (2009) Teoreticheskie problemy vozmeshcheniya ekologicheskogo vreda: idei V.V. Petrova i sovremennost’ [Theoretical problems 
of compensation for environmental damage: ideas of V.V. Petrov and the present]. Ekologicheskoe pravo – Environmental Law. 2/3. pp. 28–32. 

28. Ol’, E.M. & Shadrov, M.A. (2016) Sootnoshenie pravovykh kategoriy “vred”, “ushcherb”, “ubytki” v ekologicheskoy sfere [Correlation of legal 
categories “harm”, “damage”, “losses” in the environmental sphere]. Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal. 3 (45). pp. 184–191. 

29. Zhavoronkova, N.G. & Agafonov, V.B. (2016) Reparation of Environmental Damage: Legislation Novelties. Lex Russica. 8 (117). pp. 130–140. 
(In Russian). DOI: 10.17803/1729-5920.2016.117.8.130-140  

30. Narysheva, N.G. (2014) Compensation for Harm Caused by Violation of Water Legislation in the System of Legal Measures of Environmental 
Protection. Ekologicheskoe pravo – Environmental Law. 6. pp. 11–17. (In Russian). 

31. Ignat’eva, I.A. (2016) Topical Problems of Indemnification of Environmental Damage (Aspects of Legal Regulation, Judicial Practice and 
Realization of State Policy in the Field of Ecological Development). Ekologicheskoe pravo – Environmental Law. 4. pp. 10–17. (In Russian). 

32. Danilova, N.V. & Karimova, S.A. (2017) O ponyatii vreda, prichinennogo okruzhayushchey srede [On the concept of harm to the environment]. 
Yuridicheskie issledovaniya. 7. pp. 72–77. 

33. Nekrasov, A. (2013) Kak otsenit’ ekologicheskiy vred? [How to assess environmental harm?]. EZh-Yurist. 44.  
34. Omel’yanyuk, G.G., Mikhaleva, N.V. & Golubeva, S.G. (2015) Forensic examination of environmental objects to determine the amount of 

damage from an environmental offense. Sud’ya – Judge. 9. pp. 34–37. (In Russian). 
35. Gracheva, O.S. (2016) Nekotorye problemnye aspekty vozmeshcheniya vreda, prichinennogo okruzhayushchey srede [Some problematic aspects 

of compensation for harm caused to the environment]. Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava –  Matters of Russian and International 
Law. 7. pp. 42–54. 

36. Ivanova, S.A. (2017) Civil Liability for Violation of Legislation on Wildlife: Theory and Practice. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii – The 
Review of Economy, the Law and Sociology. 2. pp. 62–66. (In Russian). 

37. Kudel’kin, N.S. (2018) Problems of Indemnification in the Sphere of Subsoil Exploration. Vestnik Komi Respublikanskoy akademii 
gosudarstvennoy sluzhby i upravleniya. 25. pp. 111–113. (In Russian). 

38. Spiridonov, D.V. (2016) Reparation in Order of Civil Liability in the Field of Subsoil Use. Agrarnoe i zemel’noe pravo. 8 (140). pp. 105–114. (In Russian). 
39. Anisimov, A.P. (2015) Pravovye problemy vozmeshcheniya vreda, prichinennogo izmeneniem klimata: opyt Rossii i SShA [Legal problems of 

compensation for harm caused by climate change: the experience of Russia and the United States]. Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo 
prava –  Matters of Russian and International Law. 10. pp. 10–29.  

40. Ponomarev, M.V. (2012) Vozmeshchenie vreda okruzhayushchey srede pri stroitel’stve, rekonstruktsii i ekspluatatsii lineynykh ob”ektov: 
pravovoy aspekt [Compensation for harm to the environment during the construction, reconstruction and operation of linear facilities: the legal 
aspect]. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii – Property Relations in the Russian Federation. 6 (129). pp. 67–80. 



217 

41. Barbashova, N.V. (2016) Civil Liability for Environmental Crimes Charecteristics. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta – 
Proceedings of Southwest State University. 6 (69). pp. 196–206. 

42. Kremneva, E.V. (2015) Grazhdansko-pravovaya otvetstvennost’ za vred, prichinennyy okruzhayushchey srede [Civil liability for harm caused to 
the environment]. Vestnik Akademii General’noy prokuratury Rossiyskoy Federatsii. 6 (50). pp. 55–59. 

43. Anisimov, A.P. (ed.) (2010) Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Federal’nomu zakonu “Ob okhrane okruzhayushchey sredy” (postateynyy) 
[Scientific and practical commentary to the Federal Law “On Environmental Protection” (itemized)]. Moscow: Delovoy dvor. 

44. Shubin, Yu.P. (2018) Some Aspects of Judicial Practice on the Disputes Connected with Compensation for Harm Caused to the Environment. 
Vestnik Sankt-Peterburgskoy yuridicheskoy akademii. 1 (38). pp. 58–67. (In Russian). 

45. Bogatyreva, N.A. (2017) Analiz aktual’nykh problem praktiki vozmeshcheniya ushcherba, prichinennogo zemlyam sel’skokhozyaystvennogo 
naznacheniya [Analysis of topical issues of the practice of compensation for damage caused to agricultural land]. Agrarnoe i zemel’noe pravo. 4 
(148). pp. 13–16. 

46. Luneva, E.V. (2016) Legal Proposition for Correlation between Recultivation of Lands and Environmental Restoration. Mariyskiy yuridicheskiy 
vestnik. 2 (17). pp. 70–72. (In Russian). 

47. Kiryushina, O.N. (2014) Lawfulness of multiple compensation for damages to forests. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Pravo – Vestnik 
of Saint Petersburg University. Law. 3. pp. 120–126. (In Russian). 

48. Kodolova, A.V. (2016) Vzyskanie ubytkov v kratnom razmere pri prichinenii vreda ekologicheskim pravonarusheniem: obzor sudebnoy praktiki 
[Multiple recovery of damages caused by an environmental offense: an overview of judicial practice]. Khozyaystvo i pravo. 2. pp. 113–118.  

49. Misnik, G.A. (2008) Vozmeshchenie ekologicheskogo vreda v rossiyskom prave [Compensation for environmental harm in Russian law]. Abstract 
of Law Dr. Diss. Moscow. 

50. Danilova, N.V. (2015) Improvement of the Institute of Compensation for Ecological Harm. Ekologicheskoe pravo – Environmental Law. 3. pp. 3–
6. (In Russian). 

51. Shubin, Yu.P. (2016) Printsip vozmeshcheniya ekologicheskogo vreda kak osnovopolagayushchiy printsip okhrany okruzhayushchey sredy [The 
principle of compensation for environmental harm as a fundamental principle of environmental protection]. Aktual’nye problemy bor’by s 
prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami. 16-1. pp. 301–302.  

52. Kodolova, A.V. (2018) Methods of environmental damage assessment in the CIS countries:comparative legal analysis. Evraziyskiy yuridicheskiy 
zhurnal – Eurasian Law Journal. 3 (118). pp. 369–372. (In Russian). 

53. Ivanova, A.L. (2006) Vozmeshchenie ekologicheskogo vreda: sravnitel’no-pravovoy analiz evropeyskogo, nemetskogo i rossiyskogo prava 
[Compensation for environmental harm: a comparative legal analysis of European, German and Russian law]. Abstract of Law Cand. Diss. 
Moscow. 

 
Received: 15 April 2020 



218 

Вестник Томского государственного университета. 2021. № 463. С. 218–226. DOI: 10.17223/15617793/463/27 
 
УДК 342.731 

А.А. Исаева 
 

СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ИНДИЙСКАЯ ДОКТРИНА 
«ОСНОВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКИ»: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 

 
Рассмотрена выработанная в практике Верховного суда Индии доктрина «основной религиозной практики», которая ис-
пользуется для определения содержания свободы совести и установления границ возможного государственного вмеша-
тельства в ее реализацию. Анализу подвергнут общественно-политический контекст страны, который оказывает влияние 
на правоприменительную практику в Индии. Делается вывод о том, что исследуемая доктрина является актуальным ин-
струментом для толкования принципа секуляризма, который сыграл ключевую роль в определении идентичности постко-
лониальной Индии. 
Ключевые слова: свобода совести; светское государство; Верховный суд Индии; доктрина «основной религиозной прак-
тики»; религиозные объединения. 

 
Введение 

 
Вопрос о роли религии в публичной сфере приоб-

ретает все большую актуальность в Индийском Союзе 
со времен учредительных дебатов (1946–1950 гг.). Его 
правовое осмысление во многом основано на решени-
ях Верховного суда (далее – Суд) страны. Из-за того, 
что религия занимает центральное место в регулиро-
вании социальной жизни индийских общин, Суд часто 
рассматривает дела о возможных нарушениях прав и 
принципов, закрепленных в Конституции 1949 г. [1], 
вытекающих из применения религиозных предписа-
ний. Как будет показано далее, следование религиоз-
ным предписаниям зачастую идет вразрез с положе-
ниями Основного закона. Поэтому Суд разработал 
доктрину «основной религиозной практики». Она 
позволяет установить, какие элементы являются ос-
новополагающими для той или иной религиозной 
практики, а какие могут рассматриваться как простое 
суеверие, а потому подвергаться ограничениям путем 
вмешательства органов публичной власти без нару-
шения принципа государственного нейтралитета в 
религиозных делах. Таким образом, названная док-
трина позволяет лучше выявить внутреннюю струк-
туру свободы совести. 

В российской практике такой опыт может быть 
весьма востребованным ввиду необходимости рас-
крытия в правоприменительных актах подлинной 
сущности свободы совести с учетом содержания са-
мой Конституции 1993 г. и реалий общественно-
политического развития государства в конкретный 
исторический период.  

Неотъемлемым элементом структуры свободы ли-
ца является ее «ядро» [2. С. 226–231; 3. P. 332–368], 
т.е. та часть, в которую недопустимо какое бы то ни 
было вмешательство и введение ограничений, так как 
это ведет к размыванию самой сущности свободы 
совести. Конституционный Суд РФ неоднократно в 
своих решениях подчеркивал, что ни законодатель, ни 
правоприменитель, включая суд, не должны посягать 
на само существо данной свободы [4, 5].  

Однако отечественный орган конституционного 
нормоконтроля четко не раскрывает содержание су-
щества свободы совести или принципов, позволяю-
щих его выявить. Поэтому доктрина «основной рели-
гиозной практики», позволяющая это сделать Верхов-

ному суду Индии в схожих с российскими условиях 
многоконфессионального общества и доминирования 
ряда религий, может быть востребована российской 
доктриной конституционного права и правопримени-
тельной практикой. Исследуемая доктрина «основной 
религиозной практики» может быть рассмотрена как 
один из возможных подходов к выявлению сущност-
ного «ядра» свободы совести. 

В начале настоящего исследования представлено 
краткое изложение индийского общественно-
политического контекста и основных дебатов по во-
просу о роли религии. Затем изложены истоки док-
трины «основной религиозной практики», то, как она 
развивалась и применялась, анализируется соответ-
ствующая прецедентная практика Верховного суда 
Индии. В заключении сделаны некоторые выводы о 
роли, которую доктрина «основной религиозной 
практики» сыграла в обеспечении уважения секуля-
ризма в стране. 
 

Роль религий в Индийском Союзе 
 

Религии всегда оказывали значительное влияние 
на общественную жизнь страны, а индуистский «об-
раз жизни» предопределял социальную структуру 
населения на протяжении всей истории Индии. Во 
времена Империи Великих Моголов (1526–1720 гг.) 
мусульманская элита доминировала в стране [6. 
P. 391–413]. Ислам пронизывал закон и культуру ин-
дийского народа. Позже, во время британской коло-
низации (1757–1947), соединение в одном лице коро-
ля государства и главы Англиканской церкви повлек-
ло за собой некоторые последствия для статуса хри-
стиан. Кроме того, во времена британского управле-
ния был признан религиозный плюрализм, и каждая 
община имела право регулировать свою жизнь в соот-
ветствии с предписаниями своей собственной религии 
в той мере, пока они не нарушали спокойствие «циви-
лизаторов». 

В момент обретения независимости (1947 г.), 
страдая от разделения страны, включавшей два му-
сульманских образования на границах, и от столкно-
вения между мусульманами и индусами внутри нее, 
«отцы-основатели» Индии должны были принять 
учредительный акт, способный сохранить огромное 
разнообразие языков, этнических и религиозных 
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групп, одновременно закрепляя принципы, позволя-
ющие обеспечить равенство и недискриминацию. В 
результате в 1949 г. была принята очень объемная и 
подробная Конституция [7, 8].  

Осознавая, что религии играют важную роль в 
самоидентификации отдельных групп населения, 
разработчики конституционного текста в первую 
очередь столкнулись с необходимостью закрепле-
ния «правильного значения религии», уважения 
религиозного плюрализма, а также принципа секу-
ляризма, который они пытались провозгласить как 
фундаментальный1. Но по этому вопросу возникли 
разные позиции. Бхимрао Рамджи Амбедкар, пер-
вый министр юстиции независимой Индии, пред-
ложил ограничить роль религии в публичной сфе-
ре, в то время как Канайялал Манеклал Мунши, 
член Учредительного собрания Индии, настаивал 
на необходимости признать, что религии имеют 
огромное значение для индийского народа. Окон-
чательная и преобладающая позиция была выдви-
нута Джавахарлалом Неру, первым премьер-
министром независимой Индии, который предло-
жил равное уважение и признание всех религий, 
исповедуемых в стране, в соответствии с принци-
пом секуляризма, который защищает все религии 
до тех пор, пока они не будут противоречить друг 
другу или основам конституционного строя самого 
государства. Однако, как будет показано далее, 
Верховный суд, вероятно, принял во внимание и 
предложение Бхимрао Рамджи Амбедкара, в част-
ности, его заявление, что «нет ничего экстраорди-
нарного в том, чтобы сказать, что в дальнейшем 
мы должны стремиться ограничить влияние рели-
гии таким образом, чтобы мы не распространяли ее 
за пределы верований и таких ритуалов, которые 
могут быть связаны с церемониями, которые, по 
сути, являются религиозными» [цит. по: 9. P. 98]. 
Это заявление легло в основу доктрины «основной 
религиозной практики», разработанной впослед-
ствии Верховным судом. 

Намерение как разработчиков Конституции 1949 г., 
так и Верховного суда состояло в том, чтобы предо-
ставить стране правовую систему, способную преодо-
леть неравенство, с которым сталкивается население, 
и уделить особое внимание тем дискриминационным 
положениям, которые были связаны с системой инду-
истских каст [10. P. 363] и предыдущим опытом об-
ращения с религиозными меньшинствами2.  

Таким образом, сложность, обусловленная ре-
лигиозным плюрализмом, сделала необходимым 
закрепление в Конституции Индии 1949 г. принци-
па равенства, призванного запрещать дискримина-
ционное обращение между отдельными группами и 
меньшинствами, обеспечить нейтралитет государ-
ства по отношению к любым религиозным убежде-
ниям. Тем не менее, принимая во внимание осо-
бенности страны, действующая Конституция нала-
гает на государство также обязанность устранить 
все препятствия на пути осуществления основных 
прав людей, которые исторически были предметом 
традиционных культурных и религиозных догм 
[11. P. 196]. 

Конституция Индии 
и положение доминирующих религий 

 
Хотя общий подход Конституции 1949 г. был ос-

нован на секуляризме, только в 1976 г. 42-я поправка 
ввела секуляризм в качестве основополагающего 
принципа государства в преамбулу Конституции. Эта 
поправка также подтвердила намерение государства 
быть нейтральным по отношению ко всем религиям, 
что закреплено в ст. 25–28 Конституции, сгруппиро-
ванных в специальный раздел, озаглавленный «Право 
на свободу религии». В частности, государство не 
должно принуждать какое-либо лицо платить какие-
либо налоги, поступления от которых специально 
предназначаются для покрытия расходов на цели со-
действия или поддержания какой-либо определенной 
религии или религиозной секты (ст. 27), и никакое 
преподавание религии не должно иметь места в учеб-
ных заведениях, полностью содержащихся за счет 
государственных средств (ст. 28). Конституция также 
гласит, что все люди в равной степени имеют право 
на свободу совести и право свободно исповедовать 
религию, отправлять религиозные обряды и вести 
религиозную пропаганду, при условии соблюдения 
публичного порядка, морали и народного здравия. 
Однако это не затрагивает действия какого-либо су-
ществующего закона и не препятствует государству в 
издании какого-либо закона: регулирующего или за-
прещающего какую-либо экономическую, финансо-
вую или политическую, а также иную светскую дея-
тельность, которая может находиться в связи с от-
правлением религиозных обрядов; имеющего в виду 
общественное благосостояние и реформы, а также 
открытие доступа в индусские религиозные учрежде-
ния, носящие публичный характер, всем классам и 
слоям индусов (ст. 25). 

Очевидно, что свобода религии возникла как ин-
дивидуальный факт, который не может быть предме-
том какого-либо различия между гражданами и не-
гражданами или между лицами разного социального 
положения. Тем не менее эта свобода может быть 
ограничена, если она препятствует достижению дру-
гих задач, выполнение которых призвана обеспечить 
Конституция. Под влиянием ч. 2 ст. 44 Конституции 
Ирландии (Эйре) 1937 г. индийская Конституция 1949 
г. вводит возможность ограничения свободы религии, 
если это необходимо для защиты общественного по-
рядка, нравственности и здоровья. В ней также дела-
ется особая ссылка на индийский общественно-
политический контекст при закреплении принципа 
равенства путем упразднения традиционного разделе-
ния верующих на касты, с особой ссылкой на касту 
неприкасаемых (ст. 17 Конституции 1949 г.). Обязан-
ность обеспечивать равенство лежит не только на 
государстве, но и на гражданах, которые обязаны со-
действовать «согласию и общему духовному братству 
между всеми народами Индии независимо от их рели-
гиозных, лингвистических и региональных или мест-
ных различий» (п. е ст. 51А Конституции 1949 г.). 

Кроме того, Конституция гарантирует свободу 
управления религиозными делами, подтверждая права 
любой религиозной конфессии или любой ее части 
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создавать и поддерживать учреждения в религиозных 
и благотворительных целях, управлять своими соб-
ственными делами в религиозных вопросах и приоб-
ретать имущество и управлять им в соответствии с 
законом (ст. 26). В данном случае содержание ст. 26 
заслуживает особого внимания, так как ее положения 
относятся не только в целом к религиозным организа-
циям, но и к их составным частям. Это дает легальное 
признание их внутреннему разделению. В то же вре-
мя, однако, она налагает на группу верующих обяза-
тельство получить юридическую идентификацию в 
качестве религиозной.  

Наконец, с целью подтверждения нейтралитета 
государства ст. 60 Конституции Индии 1949 г. позво-
ляет Президенту Союза указывать или не указывать 
Бога в клятве, которую она или он должны произне-
сти перед вступлением в должность. На самом деле 
этот подход, по-видимому, влияет на всю Конститу-
цию, где нет полного упоминания о существующей 
Церкви или доминирующей религии. 

 
Доктрина «основной религиозной практики» 

 
Как уже упоминалось, Конституция 1949 г. прида-

ет большое значение признанию групп верующих в 
качестве религиозных организаций и в целом той ро-
ли, которую они могут играть на общественной арене, 
но не дает четкого определения того, что следует по-
нимать как религию. Поэтому эта очень сложная за-
дача, которую приходится разрешать Верховному 
суду. Он должен определить понятие «религия», что-
бы указать, какие виды практики могут иметь право 
на конституционную защиту, каковы пределы незави-
симости религиозных конфессий и какое государ-
ственное законодательное вмешательство допустимо 
в деятельность религиозных объединений [12]. То 
есть отсутствие соответствующего определения в 
Конституции 1949 г. наложило на Суд обязанность 
решать, какие элементы являются по существу рели-
гиозными, превращая его в толкователя догматов ре-
лигий. Это, в свою очередь, способно «разрушить те 
религиозные постулаты, которые вступают в проти-
воречие с Конституцией» [13. P. 259]. 

С этой целью в деле Ширура Матта [14] Суд 
впервые разработал так называемую доктрину основ-
ной религиозной практики, чтобы провести черту 
между тем, что является вопросом религии, а что нет, 
обратившись к прецедентной практике США и Ав-
стралии. В этом решении Суд сначала оценил опреде-
ление религии, предложенное Верховным судом 
США в деле Дэвиса против Бисона [15], основанное 
на различии между отношением человека к его Созда-
телю (религия) и формами поклонения (религиозная 
практика). Но оно было отвергнуто, так как Суд счел 
его несовместимым с индийскими условиями, где есть 
буддисты или джайны, которые не верят в Бога или в 
какую-либо Разумную Первопричину (англ. Intelligent 
First Cause). Вместо этого индийский суд, напомнив о 
влиянии Конституции Эйре 1937 г. на разработку 
ст. 25 и 26 Конституции Индии 1949 г., опирался на 
решение Компания Аделаида Свидетелей Иеговы 
против Содружества [16], где австралийские судьи 

подтвердили, что Конституция защищает как религи-
озные убеждения, так и действия, совершаемые в со-
ответствии с ними. Учитывая эту позицию, Верхов-
ный суд Индии постановил, что «ритуалы и обряды, 
церемонии и иные формы поклонения рассматрива-
ются как неотъемлемая часть религии» [14]. В свою 
очередь, деятельность религиозных организаций мо-
жет оцениваться правоприменителем с целью выяс-
нения является ли она основной религиозной практи-
кой или нет, так как последняя защищается государ-
ством до тех пор, пока она не нарушает пределы, 
предусмотренные ст. 25 и 26 Конституции 1949 г. 
[17]. Поэтому дело Ширур Матт стало знаковым для 
Суда. В заключении соответствующего решения от-
дельные статьи Мадрасского закона 1951 г., регули-
рующего деятельность индуистских храмов и учре-
ждений, были признаны недействительными как про-
тиворечащие основным правам человека. Это дело 
послужило прецедентом для принятия решений по 
следующим обращениям о соответствии Конституции 
1949 г. актов, регулирующих вопросы религии. 

Следуя изложенной правовой позиции, Верховный 
суд отменил решение Высокого суда Бомбея 1952 г., 
где судья Чангла отметил, что Конституция 1949 г. 
под религией имеет в виду все, что связывает челове-
ка с его собственной совестью, и те моральные и эти-
ческие принципы, которые регулируют жизнь людей. 
Аналогичную позицию, но не в столь развернутом 
виде, Верховный суд сформулировал в деле Сарасва-
ти Аммале [18], в отношении богослужений, органи-
зованных женами в местах захоронения их мужей. В 
этом последнем случае Суд проанализировал инду-
истские писания и постановил, что общество должно 
признавать соответствующую практику, которая 
должна рассматриваться как религиозная.  

Однажды созданная доктрина «основной религи-
озной практики» стала главной проверкой в судебных 
решениях, затрагивающих религиозные вопросы. 
Например, Суд использовал ее в деле Шри Вен-
катрамана Девару [19], когда ему нужно было ре-
шить, можно ли считать исключение некоторых лю-
дей, неприкасаемых, из числа тех, кому позволено 
входить в индуистский храм, неотъемлемой частью 
индуизма. Дело возникло ввиду традиционного для 
Индии деления общества на касты и поставило под 
сомнение попытку государства реализовать конститу-
ционный принцип равенства (ст. 14–15 Конституции 
1949 г.). Суд опирался на решение Судебного комите-
та Тайного совета по делу Санкарлинга Надан против 
Раджа Раджешвара Дорай [20, 21, 22], а также на 
религиозные писания и индуистские традиции. Он 
напомнил, что, хотя согласно Упанишадам3 поклоне-
ние в храме не было задумано как неотъемлемая часть 
этой религии, оно стало обязательным для верующих 
во время пуранического периода4, и что Агамы5, ко-
гда предписывают верующим, как должен быть по-
строен храм и где должны находиться идолы, разъяс-
няют, где должны стоять верующие. Затем Суд 
напомнил, что в решении Судебного комитета Тайно-
го совета судьи подтвердили, что в соответствии с 
церемониальным законом определение тех, кто имеет 
право входить в храм для поклонения, где они имеют 
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право стоять и поклоняться, а также то, как должно 
совершаться поклонение, – все это относится к вопро-
сам религии. Действительно, однажды выяснив суть 
различия между верующими в соответствии с религи-
озными обычаями индусов и связанной с этим необ-
ходимостью защищать его в соответствии с положе-
ниями о свободе вероисповедания, Суду пришлось 
выяснить, препятствует ли та или иная практика вы-
полнению обязанностей государства, установленных 
Конституцией 1949 г., в частности отменой неприка-
саемости (ст. 17), и правом государства открывать 
публичные храмы для всех индуистов (ст. 25). Поэто-
му Верховный суд подтвердил, что ст. 17 не распро-
страняется на деноминационные храмы, проводя раз-
личие между исключением лиц из храмов, открытых 
для целей поклонения индуистской общественности в 
целом, на том основании, что они принадлежат к ис-
ключенным группам лиц, и исключением лиц из де-
номинационных храмов на том основании, что они не 
являются их основателями. Напротив, суд счел ст. 25 
Конституции 1949 г. применимой ко всем религиоз-
ным учреждениям индусов, включая деноминацион-
ные храмы. Таким образом, Суд объявил неконститу-
ционным исключение неприкасаемых из храма. Но 
была сделана и незначительная уступка браминам, 
которые основали храм. Решение позволяет им во 
время определенных церемоний сохранить различие 
между верующими, чья характеристика была уста-
новлена посредством теста основной практики. 

Актуальность этого решения очевидна. Здесь Суд 
обосновывал свое решение интерпретацией религиоз-
ных положений, анализируя индуистские писания при 
определении того, является ли различие между веру-
ющими существенным для индуизма или нет и, при-
нимая на себя ответственность за решение, из каких 
церемоний неприкасаемые могут быть исключены в 
соответствии с этими источниками. 

Более шестидесяти лет этот прецедент оставался 
определяющим для соответствующей категории дел, 
что подтверждается решением Высокого суда Бомбея 
2016 г., постановившим, что попечители гробницы 
Хаджи Али не могут запретить женщинам входить во 
внутреннее святилище. Суд, явно ссылаясь на аргу-
ментацию Верховного суда, утверждал, что конститу-
ционная защита религий применяется только к тем 
правилам, которые являются «основной и неотъемле-
мой частью религии». А так как Коран не запрещает 
женщинам входить в мечети или гробницы, попечи-
тели гробницы Хаджи Али не могли запретить жен-
щинам входить во внутреннее святилище и претендо-
вать на какую-либо конституционную защиту такого 
запрета. 

В действительности правила, касающиеся храмов, 
часто давали Суду материалы для применения крите-
рия «необходимой практики». Например, это имело 
место в Дурге, когда суфийские мусульманские хади-
мы храма Мойнуддин Чишти в Аджмере6 оспаривали 
закон Дурга Хаваджа Сахеб 1955 г., полагая, что он 
нарушил права мусульманского ордена суфийских 
Чиштия, лишив их возможности управлять святыней 
и получать подношения от паломников. В связи с 
этим судья Гаджендрагадкар взглянул на историю 

аджмерского храма и, признав Чиштийский орден ре-
лигиозным вероисповеданием, подтвердил, что со вре-
мен дохугальского периода его управление всегда 
осуществлялось должностными лицами, назначенными 
государством. Таким образом, обжалуемый закон был 
объявлен соответствующим Конституции, а нарушения 
религиозных прав не было установлено. Тест основной 
религиозной практики имел важное значение как 
предостережение, выявлял существующие практики, 
которые обычно рассматривались как часть религии, 
но на самом деле являлись просто суевериями, необя-
зательными для религии и, следовательно, не подпада-
ющими под защиту Конституции 1949 г. 

Эти рассуждения, очевидно, явились значимым 
продвижением вперед для Суда, который не только 
подтвердил свою роль в определении того, что явля-
ется сущностной составляющей в религии, а что нет, 
но также признал за собой способность рационализи-
ровать ее и очистить от простых суеверий. 

В деле Сардаре Сьедне [23] относительно того, 
может ли отлучение от церкви считаться основной 
практикой для шиитской секты Давуди Бохра, Суд 
привел положения Корана и принципы, утвержденные 
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Он 
постановил, что подобная практика существует во-
преки обоим, а также утверждал, что она «устарела в 
наше время». Поэтому, учитывая, что отлучение от 
церкви может поставить под угрозу гражданские пра-
ва на управление имуществом отлученных от церкви 
лиц, Суд подтвердил конституционность оспаривае-
мого Закона Боммей, запрещающего отлучение от 
церкви, и отклонил жалобу заявителя. 

Вопрос о различии между суеверием и религией 
вновь был поставлен в деле Тилкаят Шри Го-
виндладжи [24], когда Суд, подтверждая свою уве-
ренность в отличии светских и суеверных практик от 
религиозных, указал, что позиции, выраженные за-
явителями в отношении спорных религиозных прак-
тик, не могут рассматриваться как истинное толкова-
ние того, что организация считает неотъемлемой ча-
стью их религии, так как от ее лица выступает целое 
сообщество единомышленников. Действительно, 
вновь цитируя австралийское дело Компания Аделаи-
да Свидетелей Иеговы против Содружества – что 
является религией для одного верующего, может быть 
суеверием для другого, Суд подчеркнул свою особую 
обязанность – анализировать, является ли эта практи-
ка основной частью религии, отграничивая ее от свет-
ских убеждений. 

Такая позиция Суда при принятии решений по 
весьма спорным делам путем самостоятельного опре-
деления содержания религиозных убеждений остается 
неизменной в прецедентном праве. Например, в 
2015 г. коллегия из трех судей отклонила два заявле-
ния в пользу общественного интереса, поданных ка-
толической монахиней, недопущенной к тестирова-
нию из-за ее отказа снять завесу с лица, и Студенче-
ской исламской организацией Индии, утверждавшей, 
что «вера не исчезнет», если человек не наденет заве-
су на короткий период времени с целью соблюдения 
правил, установленных для обеспечения справедливо-
сти процедуры. 
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Позже не менее строгий и, как представляется, 
ограниченный подход Суд использовал при принятии 
решений, в которых рассматривался вопрос призна-
ния религиозного характера за некоторыми группами 
верующих. В деле Шастри Ягнапурушдасджи про-
тив Мулдаса [25] Суд подтвердил, что требование 
этой группы сатсанги быть признанной в качестве 
независимой конфессии наряду с учением Свамина-
раяна было основано на суеверии, невежестве и пол-
ном недопонимании истинного учения индуистской 
религии и реального значение принципов и филосо-
фии, которой учил сам Сваминараян7. Однако реше-
ние Суда об отказе в признании этой группы в каче-
стве религиозной может рассматриваться как след-
ствие консолидации его прецедентного права, которое 
постепенно привело к консервативной позиции, ис-
ключающей возможность получения официального 
признания как религиозных нескольких объединений 
одного и того же исповедания. 

Такой подход особенно очевиден в деле 
С.П. Миттале [26], когда мнение большинства по-
становило, что «учение Шри Ауробиндо представляло 
только его философию, а не религию», поэтому он 
лишил своих последователей религиозного статуса 
деноминации. Тем не менее судья Чиннаппа Редди, 
автор мнения меньшинства, утверждал, что понятие 
религии не может быть ограничено традиционной, 
устоявшейся, известной и популярной религией, пря-
мо ссылаясь на индуизм, исламизм, буддизм и хри-
стианство, но должно быть интерпретировано в ши-
роком смысле.  

Несмотря на это возражение, Суд продолжал при-
держиваться консервативного подхода, о чем свиде-
тельствует серия жалоб, касающихся группы Ананда 
Маргис и признания танца тандава. Сначала в деле 
Джагадишваран [27] в 1984 г. Суд признал за Ананду 
Маргис статус религиозного вероисповедания и под-
твердил, что типичный танец их последователей, танда-
ва8, является частью необходимых обрядов, но из-за 
недавнего подтверждения этой формы поклонения та-
нец не может рассматриваться среди его основных эле-
ментов. Однако в 1990 г. Высокий суд Калькутты без-
успешно просил Верховный суд пересмотреть это ре-
шение, указывая, что тандава упоминалась в индуист-
ской литературе, которую Суд должен тщательно изу-
чить. Затем в деле Комиссар полиции против Ачарьи 
Дж. Авадхута [28] в 2004 г. Верховный суд вновь об-
судил эту проблему, но так и не определил тандаву как 
основной элемент религиозной практики. Большинство 
рассматривало тандаву как простую «надстройку», а не 
как существенную часть религии, которая, по мнению 
Суда, должна состоять из основного убеждения и той 
практики, которая является фундаментальной для сле-
дования этому убеждению. Но мнение несогласных 
вызывало некоторые сомнения в таком жестком приме-
нении доктрины «основной религиозной практики». В 
частности, судья Лакшманан подчеркнул, что, посколь-
ку основными религиозными практиками являются те, 
которые принимаются последователями духовного ли-
дера как метод достижения их духовного подъема, тот 
факт, что такая практика была недавно введена, не мо-
жет сделать ее тем более вопросом религии. 

В свете этого ограниченного подхода при опреде-
лении основных элементов религии, Суд также под-
твердил, что управление религиозными учреждения-
ми не является важной частью религиозной практики. 
В итоге это увеличивает влияние государства на них. 
В деле Брахмачар Сидхесвар Бхай [29] Суд заявил, 
что учреждение образовательных организаций для 
миссии Рамакришны не является основной практикой 
этой религиозной конфессии, как и обычная процеду-
ра назначения на должности в указанные учебные 
заведения. Представляется, это сделано с тем, чтобы 
государство могло вмешиваться в процедуры отбора 
кандидатов без нарушения конституционного поло-
жения о свободе вероисповедания. Точно так же в 
деле А.С. Нараяна Дикшитулу [30] Суд подтвердил, 
что назначение главы индуистского храма в соответ-
ствии с наследственными правилами не является ос-
новной частью поклонения. Следовательно, вмеша-
тельство государства в этой области должно рассмат-
риваться в соответствии с Конституцией. Наконец, 
следуя этому же рассуждению, в деле Панналал 
Бансилал Патил [31] управление религиозными 
учреждениями было определено как светская дея-
тельность, находящаяся вне религиозных практик. 
 

Заключительные замечания 
 

Доктрина «основной религиозной практики» пред-
ставляет собой весьма актуальный инструмент для 
толкования основополагающего принципа секуляриз-
ма, который сыграл ключевую роль в определении 
идентичности постколониальной Индии. 

Разрабатывая доктрину «основной религиозной 
практики» в 1950-е гг., Суд, казалось, строго следовал 
идее Неру о свободной игре для всех религий, отвергая 
слишком узкое определение религии и позволяя каж-
дой религиозной конфессии определять основную 
практику своего поклонения. Однако в последующее 
десятилетие Суд признал защиту только тех религиоз-
ных практик, которые подходят для модернизации, тем 
самым констатировав сильное различие между религи-
ей и суевериями, несмотря на мнение представителей 
отдельных религиозных конфессий.  

В течение этого периода была также подтверждена 
конституционность законов, регулирующих вмеша-
тельство государства в управление храмами. Такое 
толкование сформировалось в 1980-е и 1990-е гг., ве-
роятно, из-за растущего политического влияния ин-
дуистского национализма, которое сместило роль Су-
да с толкования содержания религии и исключения 
иррациональных элементов к легитимации государ-
ственного вмешательства в религиозные дела [12]. 

В целом консолидация индуистского национализ-
ма представляет собой серьезную проблему для Суда. 
Суд уже в 1994 г. вынужден был напомнить об акту-
альности, которую секуляризм имел для формирова-
ния Союза, и подчеркнуть, что светский идеал в 
смысле государства, которое одинаково относится ко 
всем религиям и проявляет доброжелательность к 
ним, в большей степени соответствует индийской 
среде, чем идеал того типа светскости, под которым 
подразумевается государство, которое создает полное 
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разделение между религией и публичными институ-
тами [32]9. Представляется, что Суд не всегда оказы-
вался независимым от влияния набирающего силы 
индуистского национализма, как это было продемон-
стрировано в деле М. Исмаила Фаруки против Союза 
Индии [33]. Судья Верма, которому было поручено 
написать решение, выражая мнение большинства, 
несмотря на желание защитить идеи секуляризма, 
закрепленные в Конституции Индии 1949 г., в итоге 
поддержал интерпретацию в соответствии с индуист-
ским подходом, когда цитировал выступление дей-
ствовавшего тогда президента Индии Шанкара Даяла 
Шармы, где говорилось, что индийский секуляризм 
опирается главным образом на индуистские писания и 
принцип религиозной терпимости. 

Таким образом, можно согласиться с индийской 
правовой доктриной в том, что проверка «существен-
ной религиозной практики» позволила Суду решить 
несколько вопросов, вытекающих из неточности кон-
ституционных формулировок. В частности, стало 
возможным определение того, какая практика счита-
ется конституционно защищенной как выражение 
религиозной свободы или легитимизация обществен-
ных целей государства. Но в то же время такой пере-
ход предоставляет широкие возможности для усмот-
рения со стороны судей [34. P. 322–329]. Тем не менее 
последняя особенность существует не только в Ин-
дии, так как почти в каждой стране, когда суды долж-
ны принять решение по делам в сфере религии, они 
вынуждены выяснить, что важно для этой традиции, а 
что нет [35].  

В этой сложной, а иногда и произвольно решаемой 
задаче правовые позиции, изложенные в предыдущих 
решениях по аналогичным делам, могут послужить 
точкой отсчета. По этой причине доктрина, разрабо-
танная в Индии, также актуальна при изучении влия-
ния правоприменительной практики Индии на ино-
странные правовые системы, особенно Пакистана и 
Малайзии. Такое распространение моделей демон-
стрирует влияние, которое глобализация оказала на 
решения судов, поскольку они не могут избежать об-
суждения и сравнения аргументов, выдвинутых за-
явителями, или опоры на иностранные прецеденты и 
доктрины, когда речь идет об одной и той же рас-

сматриваемой проблематике. Хотя стоит отметить, 
что, интерпретируя национальные конституционные 
нормы, проявляя живой интерес к опыту коллег дру-
гих юрисдикций и тому, как те толкуют свои соб-
ственные традиции, судьи в Индии не склонны к про-
стому заимствованию. Здесь правоприменители вы-
бирают лишь те решения, которые могут соответство-
вать их точке зрения. Индийские судьи широко об-
суждают иностранные интерпретации, решая следо-
вать им или нет, обеспечивая адаптацию соответ-
ствующих подходов к своей внутренней ситуации. 
Таким образом, когда это уместно, сравнительные и 
зарубежные аргументы становятся инструментами 
для интерпретации национальных положений в свете 
международных стандартов или тенденций. 

В заключение можно отметить, что, хотя доктрина 
«основных элементов религии» и не лишена критики, 
она является еще одним признаком, например, наряду 
с доктриной «базовой структуры Конституции», ко-
торая позволяет практике Верховного суда внести 
свой вклад в определение основ независимой право-
вой системы Индии. 

В России индийский опыт может быть востребо-
ван. Конституционным суд Ройской Федерации, 
хоть и не имеет столь обширной практики по рели-
гиозным вопросам, но он также не раз рассматривал 
дела о реализации свободы совести и принципа 
светского государства в нашей стране. С одной сто-
роны, доктрина «основной религиозной практики» 
может быть использована для определения суще-
ства свободы совести, выявления в необходимых 
случаях того, что может пониматься под религией 
(определения которой нет в действующем россий-
ском законодательстве), и, соответственно, того, 
какие правомочия могут быть включены в ее объем. 
С другой стороны, опыт Индии может служить сиг-
налом для отечественных правоприменителей учи-
тывать выявленные риски, а именно: усмотрение со 
стороны суда и предпочтительное отношение к от-
дельным религиям в зависимости только лишь от 
срока существования в стране, а также легитимации 
государственного вмешательства в религиозные 
дела и вопросы внутренней жизни религиозных ор-
ганизаций. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1 Секуляризм стал основополагающим принципом Конституции, признанным в преамбуле, после поправки, внесенной в 1976 г. 
2 В Индии живут последователи разных религий: индусы (79,8%), мусульмане (14,2%), христиане (2,3%) и сикхи (1,7%) (CIA Factbook, 
2011. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html (дата обращения: 01.07.2020)). 
3 Упанишады – древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера, которые подытоживают учения отдельных глав четырех 
Вед. Это тексты неизвестных авторов, представляющие философские принципы индуизма. 
4 История индуизма традиционно делится на разные периоды: ведический период, начавшийся примерно с 1750 г. до н.э.; формирующий 
период индуизма, между 800 и 200 гг. до н.э.; пуранический период с 200 гг. до н.э. до 500 г. н.э., также известный как «золотой век» инду-
изма, совпадающий с империей Гупта; средневековье, примерно с 650 до 1100 г. н.э., когда началось исламское господство. 
5 Агамы – термин в индуизме, который употребляется как общее название одной из категорий индуистских священных писаний и также 
применяется для обозначения конкретных текстов некоторых направлений индуизма. 
6 Мойнуддин Чишти (1141–1236) был исламским ученым, который работал имамом в Южной Азии и окончательно обосновался в Аджмере. 
Он ввел Орден суфизма чишти в Индии и имел среди своих последователей нескольких императоров моголов. 
7 Этимологически сатсанг означает «встреча в поисках истины». Так как в индуизме условием достижения спасения считается собрание 
группы для общей медитации и молитв, создание нескольких групп по учению конкретного лидера является обычной практикой среди 
верующих. 
8 Название указывает на танец, который Шива сделал, чтобы начать круг «создание, сохранение, распад». В своей версии Ананды он отме-
чает создание вселенной. 
9 В деле Боммае Суд также заявляет, что секуляризм является частью базовой структуры Конституции, еще одной фундаментальной док-
трины, разработанной Судом в середине 1950-х гг. 
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In this study, the author addresses the problem of determining the competencies that comprise the essence of freedom of 
conscience. As one of the possible approaches, the “essential practice of religion” doctrine developed in the law enforcement practice 
of the Supreme Court of India is considered. The subject of the study is the history of the role of religion in Indian society, the 
normative constitutional and legal consolidation of freedom of conscience and secular state, as well as the content of the “essential 
practice of religion” doctrine. The aim of this article is to identify the effects that this doctrine may have to build a secular state and 
the risks that must be taken into account in the Russian law enforcement practice when determining the powers constituting freedom 
of conscience. The study is based on the theoretical material from works of foreign researchers (F. Alicino, S.C. Kashyap, M. 
Lapidus, R. Dhavan and F. Nariman, B.N. Rau, R. Sen, G. Shah, G. Jacobsohn, and others). The regulatory legal acts of India, 
decisions of the Supreme Court of India, and of the Constitutional Court of the Russian Federation were also used. The 
methodological basis of the study was dialectical, comparative legal and formal legal methods. In particular, the use of the dialectical 
method contributed to the study of law enforcement at different stages of the development of legislation on freedom of conscience 
and on religious associations in India. The use of comparative legal and formal legal methods helped to identify the content and 
distinctive features of the doctrine of the “essential practice of religion”, and the prospects for its use in Russia. As a result, the author 
came to the conclusion that, based on the “essential practice of religion” doctrine, rituals, rites, ceremonies, and other forms of 
worship are considered an integral part of religion. Moreover, activities of religious organizations can be assessed by the law enforcer 
in order to find out whether it is the main religious practice or not since the latter is protected by the state until it violates the limits 
provided for in Articles 25 and 26 of the Indian Constitution of 1949. In Russia, Indian experience may be in demand. On the one 
hand, the doctrine of the “essential practice of religion” can be used to determine the essence of freedom of conscience, to identify, if 
necessary, what can be understood as religion. On the other hand, the experience of India can serve as a signal for domestic law 
enforcement, which should take into account the identified risks, namely: the preferred attitude to individual religions depending only 
on the period of their existence in the country and the legitimization of state interference in religious affairs and questions of the 
internal life of religious organizations. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ: НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Рассмотрена проблема правового положения осужденных при введении на территории пенитенциарного учреждения спе-
циального правового режима. Изменение статуса осужденных в рассматриваемых государствах отличается набором право-
вых ограничений, приостановлением действия законных интересов осужденных и возложением на них дополнительных 
юридических обязанностей. Специальный правовой режим регулируется нормативно-правовыми актами, отличающимися 
по юридической силе, и выступает эффективным средством преодоления различного рода чрезвычайных ситуаций. 
Ключевые слова: общественная безопасность; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; военное 
положение; санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

 
Современный период характеризуется значитель-

ным возрастанием случаев чрезвычайных ситуаций 
военного, техногенного и природного характера. Ука-
занная тенденция выражается как в нарастании часто-
ты и масштабов чрезвычайных ситуаций, так и в бли-
зости государств со сложной военно-политической 
обстановкой [1. С. 170]. Таким образом, государство 
обязано придавать решающее значение проблеме 
обеспечения общественной безопасности при их воз-
никновении. 

Реализацию императивов, установленных уголов-
ным законодательством, зачастую затрудняют чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, военное положение, а также иные экстре-
мальные ситуации. Обеспечение безопасности в госу-
дарстве и его отдельных местностях традиционно ба-
зируется на использовании специальных правовых 
режимов (СПР). Чрезвычайные ситуации, происходя-
щие в местах принудительного содержания, не явля-
ются исключением. Границы правовых ограничений 
при введении СПР определены международным и 
национальным законодательством и должны соответ-
ствовать сущности и характеру возникшей чрезвы-
чайной ситуации. Между тем применение ограниче-
ний не может быть распространено на основополага-
ющие права и свободы личности: право на жизнь, за-
щита от пыток заключенных, рабства, принудитель-
ного труда, соблюдение принципа законности при 
отправлении правосудия. Вместе с тем «универсаль-
ные» [2. С. 153] международные правовые акты в сво-
ем содержании имеют лишь фрагментарное упомина-
ние об институте чрезвычайного положения. 

Первым международным правовым актом, регули-
рующим введение СПР, выступает «Всеобщая декла-
рация прав человека» (1948), положения которой 
предусматривают следующие правовые последствия: 
«При осуществлении своих прав и свобод каждый 
человек должен подвергаться только таким ограниче-
ниям, какие установлены законом исключительно с 
целью обеспечения признания и уважения прав и сво-
бод других, удовлетворения справедливых требова-
ний морали, общественного порядка и общего благо-
состояния в демократическом обществе» [3]. 

Следующим международным актом, корректиру-
ющим общественные отношения при возникновении 
чрезвычайной ситуации, является «Конвенция прав 
человека и основных свобод» (1950). Из содержания 

указанного международного соглашения следует, что 
в случае войны или при иных чрезвычайных обстоя-
тельствах, угрожающих жизни нации, любая из 
участвующих в договоре сторон может принимать 
решение об отступлении от обязательств только в той 
мере, которая не противоречит иным международным 
обязательствам и чрезвычайности обстоятельств» [4]. 

Важным международным документом, регулиру-
ющим отношения в условиях дестабилизации, являет-
ся «Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах», 1966 (далее – Пакт). Данный акт значи-
тельно расширил перечень прав и свобод, не подле-
жащих ограничению. Государства «во время чрезвы-
чайного положения, если при этом жизнь нации нахо-
дится под угрозой, и о наличии которого, сделано 
официальное заявление, могут принимать меры в от-
ступлении от принятых на себя обязательств. Однако 
такое отступление должно осуществляться только в 
той степени, в которой это требуется остротой поло-
жения. При условии, что такие меры не являются 
несовместимыми с другими обязательствами между-
народного права и не влекут дискриминации на осно-
ве пола, расы, цвета кожи, языка, религии или соци-
ального происхождения…». Принципы о положениях, 
касающихся ограничения и умаления прав в Между-
народном пакте о гражданских и политических пра-
вах, приняты по итогам конференции, проведенной 
ГА ООН в 1984 г. в г. Сиракузы [5]. 

Конвенция Международной организации труда 
№ 29 «Относительно принудительного или обяза-
тельного труда» (1930) расширяет общие юридиче-
ские обязанности граждан, а также лиц без граждан-
ства при введении СПР. В соответствии с междуна-
родным договором «принудительным трудом не явля-
ется всякая работа или служба, требуемая в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны 
или бедствия или угрозы бедствия. Таких, как: пожар, 
наводнение, голод, землетрясение, сильные эпидемии 
или эпизоотии, нашествия вредных животных, насе-
комых или паразитов растений и вообще обстоятель-
ства, ставящие под угрозу или могущие поставить под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего или части населения» [6]. 

Перечисленные международные правовые акты 
устанавливают возможное изменение правового по-
ложения граждан в период действия чрезвычайного 
или военного положения, возникновения чрезвычай-
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ной ситуации на территории государства. Вместе с 
тем практика применения международных стандартов 
выработала отдельные универсальные договоры, 
направленные на защиту специальных субъектов (ин-
валиды, осужденные и т.д.). При этом международ-
ные соглашения не содержат отступления от обяза-
тельств, несмотря на чрезвычайность положения. 
Действие универсальных договоров направлено на 
защиту заключенных и задержанных лиц от пыток и 
других бесчеловечных или унижающих человеческое 
достоинство обращений (1982). Конвенция «О правах 
инвалидов» (2006) гарантирует защиту и обеспечение 
безопасности инвалидам в ситуациях риска, воору-
женных конфликтах, гуманитарных и стихийных ка-
тастрофах [7]. Принципы защиты прав и свобод граж-
дан в условиях действия чрезвычайного законода-
тельства сформулированы в 1982 г. на Экономиче-
ском и Социальном совете ООН [8]. Принципы о по-
ложениях, касающихся ограничения и умаления 
прав, – в Международном пакте о гражданских и по-
литических правах (1984). 

Принципиальные основы и порядок введения СПР 
раскрываются в «специальных» [2. С. 153] междуна-
родных правовых актах. Детальная регламентация, 
отражающая все правовые аспекты введения чрезвы-
чайной ситуации, чрезвычайного или военного поло-
жения, приведена в «Минимальных стандартах норм 
об основных правах человека при исключительном 
положении» (1984) [9. С. 153]. Содержание документа 
изложено достаточно лаконично и состоит из следу-
ющих положений: 

– чрезвычайное положение в зависимости от ха-
рактера распространяется на всю территорию или 
часть местности, требует официального объявления, 
может быть оправдано исключительной действитель-
ностью, наличностью и критичностью создавшейся 
ситуации для государства, общества и жизни нации; 

– институт чрезвычайного положения должен со-
ответствовать принципу законности и вноситься на 
утверждение в национальное законодательство за-
благовременно, т.е. до наступления чрезвычайной 
ситуации; 

– конституция каждого государства должна преду-
сматривать процедуру введения СПР, а в случае если 
принятие решения возложено на уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти, согла-
сование с законодательным органом должно осу-
ществляться в максимально короткий срок; 

– период введения чрезвычайного положения не 
должен переходить разумные границы, необходимые 
для стабилизации обстановки, при этом максимально 
возможный срок введения чрезвычайного положения 
должен быть указан в основном законе (исключая 
случаи военной агрессии); 

– законодательная власть должна в равной степени 
иметь возможность аннулировать решение о введении 
чрезвычайного положения, а также об изменении и 
продлении срока введения чрезвычайного положения; 

– в период действия чрезвычайного положения за-
конодательная власть должна оставаться интактной, 
независимо от правоограничительных мер. В случае 
когда в период действия СПР подошло время перевы-

боров, то перевыборы проводятся после нормализа-
ции общественных отношений; 

– чрезвычайное положение не может противоре-
чить принципу недопустимости посягательств на аб-
солютные права и свободы человека; 

– акты, принятые в целях обеспечения СПР, долж-
ны быть одновременно отменены с прекращением 
обстоятельств, дестабилизирующих ситуацию в об-
ществе, без специального на то уведомления; 

– ограничения, установленные при введении СПР, 
отменяются автоматически, чрезвычайные меры не 
должны сохраняться. 

Таким образом, международные стандарты демон-
стрируют возможное отступление от обязательств 
посредством применения СПР. Между тем следует 
отметить, что применение исключительных мер, 
направленных на стабилизацию и восстановление 
правопорядка, не должно нарушать абсолютные права 
человека (в том числе осужденных). В случае введе-
ния СПР, необходимо принимать во внимание воз-
можность отмены и изменения срока введения чрез-
вычайного положения законодательной властью. Вве-
дение СПР подлежит публичному объявлению и не 
может превышать максимально возможного срока, 
указанного в основном законе. 

Выработанные международные соглашения в обла-
сти реализации рассматриваемого особого правового 
режима указывают на возможность изменения право-
вого положения гражданина вследствие наступления 
обстоятельств, создающих непосредственную опас-
ность для общества и суверенитета государства. При-
менение общих положений к лицам, отбывающим 
наказание в пенитенциарных учреждениях, учитывая 
их специальный статус, крайне затруднительно ввиду 
ограничительного толкования указанных норм. Кон-
венция Международной организации труда содержит 
основания привлечения к принудительному труду, в 
том числе в случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации, чрезвычайного или военного положения. Данное 
обстоятельство позволяет сделать вывод о возможном 
привлечении осужденных к предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации, чрезвы-
чайного и военного положения. При этом участие лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания, 
в рассматриваемых действиях, связано с определенны-
ми рисками и процессуальными трудностями. 

Практика распространения исключительных мер 
имеет достаточно обширный характер за рубежом и 
рассматривается не как противоречащая международ-
ным стандартам, а, напротив, как эффективное и 
оправданное средство реагирования на угрозы, деста-
билизирующие общественные отношения. Введение в 
зарубежных государствах чрезвычайной ситуации, 
чрезвычайного и военного положения регулируется 
нормативными правовыми актами, отличающимися 
по юридической силе. Рассмотрим нормативное регу-
лирование введения СПР в пенитенциарных учрежде-
ниях отдельных стран, отличающихся способом пра-
вового воздействия, процедурой, сроком и основани-
ем введения указанного режима. 

Государствами, в которых введение СПР в пени-
тенциарных учреждениях регулируется законода-
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тельными актами, являются: Франция, Япония, Юж-
но-Африканская Республика и ряд других стран кон-
тинентальной правовой семьи. Например, законода-
тельство Франции содержит ряд законов, предусмат-
ривающих отступление от международных обяза-
тельств. 

Кодекс обороны Республики Франции в статье 
L2171-1 устанавливает, что в случае возникновения се-
рьезного кризиса на всей территории или части террито-
рии страны, ставящего под угрозу безопасность госу-
дарства, населения или нации, правительством задей-
ствуется национальный резерв. Мобилизация состоит из 
лиц, которые, в силу своей профессиональной и психо-
физиологической подготовки, могут быть полезны в 
решении различных служебных задач [10. С. 432]. 

Пенитенциарный закон Франции 2009 (далее – 
Пенитенциарный закон) закрепляет базовые принци-
пы международных договоров в национальном зако-
нодательстве. Однако в случае возникновения угро-
зы стабильному функционированию пенитенциар-
ных учреждений допускается ограничение в правах 
заключенных с целью восстановления правопорядка 
и безопасности. В условиях дестабилизации могут 
быть ограничены: «право осужденного на свободу 
убеждений, совести и свободы вероисповедания, 
отказано в свидании с родственниками и иными ли-
цами; запрещен доступ осужденному к телефону, 
осуществлен контроль или изъятие переписки осуж-
денного; установлен запрет на ознакомление с пись-
менными и аудиовизуальными источниками инфор-
мации» [10. С. 433]. 

Отдельное внимание в рамках применения особого 
правового режима следует уделить Японии – государ-
ству, на долю которого приходится наибольшее коли-
чество чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Концепция, принятая Японией, 
надежно вписалась во всю государственную полити-
ку, в том числе пенитенциарную, и исключила приме-
нение правовых ограничений при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Так, Закон Японии «Об ис-
полнении уголовных наказаний» (далее – Закон Япо-
нии) предусматривает возложение специальных обя-
занностей на осужденных, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации (для борьбы с 
огнем, спасения жизни или для проведения любых 
экстренных работ внутри пенитенциарного учрежде-
ния и на прилегающей к нему территории – статья 82) 
[11]. Преобладание одного из правовых средств, вхо-
дящих в арсенал особого правового режима при воз-
никновении чрезвычайной ситуации, путем возложе-
ния позитивных обязываний позволяет отнести при-
веденную норму к последствиям, применяемым при 
введении СПР. Следует отметить, что подзаконные 
нормативно-правовые акты Российской Федерации 
предусматривают бесплатное привлечение осужден-
ных к выполнению хозяйственной деятельности в 
исправительном учреждении. Однако данный регла-
мент не распространяет действие на ликвидацию по-
следствий чрезвычайной ситуации, что указывает на 
необходимость урегулирования уголовно-исполни-
тельных правоотношений при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. 

Для обеспечения безопасности лиц, содержащихся 
в пенитенциарном учреждении, начальник обязан 
эвакуировать осужденных. Директору пенитенциария 
в случае отсутствия возможности эвакуации принад-
лежит исключительное право их освобождения от 
отбывания наказания. 

Лица, к которым применен институт освобожде-
ния, должны явиться в пенитенциарное учреждение 
или в место, указанное начальником, незамедлитель-
но после отпадения условий, необходимых для эваку-
ации (статья 83 Закона Японии). Государство прини-
мает на себя обязательства по выплате родственникам 
осужденного компенсации в размере, установленном 
Правительством Японии. Перечисление осуществля-
ется в случае увечья или смерти осужденного при 
выполнении работ по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации. Денежные средства, находящие-
ся на лицевом счете осужденного, также подлежат 
выплате родственникам. 

Законом Южно-Африканской Республики «Об 
исправлении» предусмотрено введение некоторых 
правовых ограничений для осужденных, однако ста-
тья, закрепляющая институт СПР пенитенциарных 
учреждений, в структуре рассматриваемого закона 
отсутствует. Правовые ограничения, способствую-
щие восстановлению правопорядка в пенитенциар-
ных учреждениях, можно с определенной оговоркой 
отнести к СПР. В случае возникновения угрозы де-
стабилизации руководитель учреждения при нали-
чии достаточных оснований может разрешить со-
трудникам осуществлять цензуру за перепиской 
осужденных, ставящих под угрозу безопасность мест 
принудительного содержания [12]. 

Начальник вправе ограничить использование в 
пределах пенитенциарного учреждения аудио- и ви-
деоматериалов, компьютерных программ, которые, по 
его мнению, могут угрожать безопасности пенитен-
циарного учреждения или осужденным. В случае воз-
никновения групповых неповиновений и массовых 
беспорядков руководитель пенитенциарного учре-
ждения принимает решение о введении группы экс-
тренной поддержки. Деятельность группы направлена 
на физическое подавление лиц, создающих угрозу 
стабильному функционированию мест принудитель-
ного содержания. 

Одним из немногих государств, где введение СПР 
в пенитенциарных учреждениях регулируется подза-
конным актом, является Республика Эквадор. Вместе 
с тем уголовно-исполнительные правоотношения ре-
гулируются Законом Республики Эквадор «Об испол-
нении уголовных наказаний», правовые нормы кото-
рого регламентируют процесс преодоления условий, 
дестабилизирующих обстановку в пенитенциарном 
учреждении. В статье 725 предусматривается введе-
ние санкций, обоснованных характером и степенью 
общественной опасности [13]. 

Вмешательство сил правопорядка предусматрива-
ется по запросу руководителя в уполномоченный ор-
ган при возникновении групповых неповиновений и 
массовых беспорядков. Следует отметить, что приме-
нение физического воздействия на осужденных явля-
ется не единственным средством стабилизации уго-
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ловно-исполнительных правоотношений. Аналогично 
вышеприведенной практике введения СПР применя-
ются правовые ограничения: ограничиваются внеш-
ние коммуникации и вводится максимальный режим 
безопасности. 

Основной закон Республики Эквадор наделяет 
президента исключительными полномочиями по вве-
дению СПР на территории государства и ее отдель-
ных местностях. Так, например, в целях обеспечения 
безопасности осужденных декретом президента от 
16 мая 2019 г. во всех пенитенциарных учреждениях 
вводился СПР продолжительностью 60 суток, в ходе 
которого были установлены следующие правовые 
последствия: 

– мобилизованы Вооруженные силы, Националь-
ная полиция, Национальная служба надзора над 
осужденными, лишенными свободы, и несовершен-
нолетними осужденными для координации деятель-
ности пенитенциарных учреждений; 

– приостановлены права на неприкосновенность 
корреспонденции, свободу информации и ассоциаций. 
Пенитенциарные учреждения обязаны располагать 
резервом сил и средств обеспечения безопасности и 
поддержания правопорядка внутри пенитенциарных 
учреждений и за их пределами. 

Государством, на территории которого введение 
СПР регулируется рядом законов и подзаконных ак-
тов, является Испания, что соответствует смешанному 
способу правового воздействия. Порядок применения 
СПР изложен в следующих документах: Конституция 
1978 [14], Закон Испании «Об особом, чрезвычайном 
или осадном положении» 1981 (далее – Закон Испа-
нии) [10. С. 434], Закон «О защите безопасности 
граждан» 2015, Королевский Указ Испании «О вре-
менных правилах координации деятельности пени-
тенциарных учреждений» 1985 [10. С. 434]. 

По общему правилу введение СПР на территории 
государства и ее отдельных местностях устанавливает-
ся на срок, не превышающий 15 дней, решение о про-
длении СПР в обязательном порядке согласуется с 
Конгрессом Испании. Открытый перечень условий, на 
основании которых может быть применен СПР, дает 
возможность применять расширительное толкование. 
Так, особое положение вводится при возникновении: 
«природных катастроф (землетрясения, наводнения, 
городских и лесных пожаров, иных крупномасштабных 
происшествий); кризиса в области здравоохранения 
(эпидемии, серьезных загрязнений); аварий и времен-
ного прекращения подачи коммунальных услуг, име-
ющих значение в обеспечении жизнедеятельности об-
щества; ситуаций, связанных с нехваткой предметов 
первой необходимости». 

Действие СПР предусматривает изменение общего 
правового положения и применение следующих ви-
дов правовых ограничений: комендантский час, осу-
ществление временной реквизиции всех видов иму-
щества, ограничение передвижения, изменение по-
рядка функционирования промышленных предприя-
тий, мастерских, хозяйств независимо от характера 
производства, за исключением частных домов. Госу-
дарству предоставлено право мобилизации работни-
ков предприятий для выполнения приоритетных за-

дач, связанных с особым положением. Кроме пере-
численных правовых ограничений общего правового 
статуса, Закон Испании содержит принципиальное 
отличие, направленное на приостановление права по-
дачи осужденными и рассмотрения ходатайств по 
условно-досрочному освобождению. 

Служебная деятельность сотрудников пенитенци-
арных учреждений Испании при возникновении чрез-
вычайной ситуации и введении СПР раскрывается в 
Королевском Указе Испании «О временных правилах 
координации деятельности пенитенциарных учрежде-
ний» 1985. В данном подзаконном акте закрепляется 
возможность перевода осужденных в другие пенитен-
циарные учреждения по причине мятежа, катастрофы 
и других экстремальных событий. 

Таким образом, регулирование введения СПР ос-
новывается на законодательных и подзаконных актах. 
Положения, регулирующие введение СПР на терри-
тории пенитенциарных учреждений Испании, не 
предусматривают введение рассматриваемого инсти-
тута на основании чрезвычайных ситуаций крими-
нального характера. 

Порядок введения на территории пенитенциарных 
учреждений СПР, несмотря на рекомендации между-
народных соглашений, не всегда закреплен в нацио-
нальном законодательстве. Рассмотрим государства, 
задающие тон в общемировой практике применения 
экономических и правовых аспектов (Великобрита-
ния, Соединенные Штаты Америки). В целях объек-
тивности сравнения проанализируем введение особых 
правовых режимов в пенитенциарных учреждениях 
стран с развивающейся экономикой (Республика Гон-
дурас), где СПР регулируется при помощи локальных 
нормативно-правовых актов. 

Так, в Соединенных Штатах Америки введение 
СПР допускается на федеральном, региональном 
(штат) и местном уровнях. Полномочия введения СПР 
на территории пенитенциарного учреждения принад-
лежат его директору. В целях обеспечения безопасно-
сти осужденных губернатор может рекомендовать их 
эвакуацию, однако окончательное решение зависит от 
реальной возможности ее проведения, преодоления 
транспортных и экономических трудностей. При 
этом, вне зависимости от причин введения СПР, во 
всех без исключения пенитенциарных учреждениях 
штата вводится максимальный уровень безопасности, 
который сопровождается рядом правовых ограниче-
ний («Lockdown»). Прекращается вывод осужденных 
на прогулку, ограничиваются внешние коммуника-
ции, осуществляется мобилизация всех сотрудников. 
Так, в настоящее время для предотвращения распро-
странения инфекции Covid-19 бюро тюрем приняли 
беспрецедентные меры: приостановлены на 30 дней 
социальные связи и перемещения осужденных; юри-
дические визиты адвокатов и общественности также 
приостановлены на указанный срок [15]. 

Решение о введении СПР в случае групповых не-
повиновений, массовых беспорядков или иных усло-
вий криминального характера принимается уполно-
моченным органом. Строгая изоляция осужденных и 
физическое воздействие группой экстренного реаги-
рования способствует достижению главной цели – 
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восстановлению ординарного исполнения уголовных 
наказаний. 

Анализ международного законодательства в сфе-
ре применения особых правовых режимов позволяет 
констатировать, что основания их применения, а 
также связанные с этим правовые последствия в виде 
дозволений, запретов, правовых ограничений, сти-
мулов, рекомендаций и позитивных обязываний тре-
буют закрепления в законодательстве до их реально-
го наступления. В ходе настоящего исследования 
было выявлено, что в пенитенциарных законода-
тельствах рассматриваемых государств – Республики 
Гондурас и Соединенных Штатов Америки – они не 
отражены. Основные признаки СПР в этих государ-
ствах: 

– введение СПР закреплено в локальных норма-
тивно-правовых актах; 

– преимущественное физическое подавление чрез-
вычайных ситуаций криминогенного характера с по-
мощью групп экстренного реагирования; 

– тотальный объем правовых ограничений; 
– предоставление дополнительных полномочий 

сотрудникам пенитенциарной службы. 
Критерии, предложенные нами, позволяют сопоста-

вить законодательство с рекомендациями вышеприве-
денных международных соглашений. Изучение норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих введение 
СПР, указывает на типичность рассматриваемого ин-
ститута. Наличие равнозначных предметов сравнения 
побуждает к использованию методологии сравнитель-
ного правоведения. Так, общими признаками введения 
СПР являются «криминальные условия» [16. С. 79] 
(групповые неповиновения, массовые беспорядки, бун-
ты и др.), а особенными – «условия непреодолимой си-
лы» [16. С. 79] (чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера). Законодательство рассмот-
ренных государств отражает существенные отличия в 
содержании статуса специальных субъектов (осужден-
ных) при введении СПР. 

Результаты исследования правовых последствий 
указывают на значительный диапазон отличий в пра-
вовом положении осужденных. Законодательство в 
отдельных нормативно-правовых актах содержит 
правовые ограничения и приостановление законных 
интересов, в том числе абсолютных прав и свобод. 
Концепция национального развития, закрепленная в 
законодательстве других государств (например, Япо-
нии), отказывается от использования правовых огра-
ничений, изменяя правовое положение осужденных 
путем возложения дополнительных юридических обя-
занностей и освобождения от отбывания наказания 
вследствие чрезвычайности ситуации. Превалирую-
щей целью в условиях дестабилизации уголовно-
исполнительных правоотношений выступает обеспе-
чение безопасности. 

Таким образом, методология правовой компарати-
вистики введения СПР на территории пенитенциарных 
учреждений позволяет сделать следующие выводы: 

– СПР во всех приведенных государствах имеют 
равное функциональное назначение; 

– существующие отличия в способе правового 
воздействия не умаляют степени государственной 
активности в проблеме стабильного функционирова-
ния и исполнения императивов, установленных уго-
ловным наказанием; 

– отдельные государства придерживаются между-
народных рекомендаций введения чрезвычайной си-
туации, чрезвычайного или военного положения; 

– рекомендации для национальных законода-
тельств, регулирующих данный вид правоотношений, 
публично объявлять о введении исследуемого инсти-
тута в пенитенциарных учреждениях, не принимается 
во внимание; 

– чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера выступают особенным основанием вве-
дения СПР, применяемого в отдельных государствах. 
При этом следует отметить, что условия непреодоли-
мой силы при определенных обстоятельствах могут 
приводить к увеличению пенитенциарной, постпени-
тенциарной и пенальной преступности, поэтому необ-
ходимость введения СПР вполне обоснована. 

Введение СПР, с учетом международных согла-
шений о введении чрезвычайного или военного поло-
жения в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации, позволяет отметить 
согласованность отечественных правовых норм с 
большинством положений указанных соглашений. 
Исключением соответствия международным универ-
салиям в российской правовой действительности вы-
ступает отсутствие требования публичного объявле-
ния введения СПР в пенитенциарных учреждениях.  

Элементы трансформации правового положения 
осужденных в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, чрезвычайного и военного положения за-
служивают имплементации в российское законода-
тельство. Необходимость возложения дополнитель-
ных юридических обязанностей, связанных с ликви-
дацией последствий чрезвычайной ситуации, частич-
но отражена в национальном законодательстве. Но их 
применение затруднительно к участникам рассматри-
ваемых правоотношений ввиду порока субъектного 
состава. Представляется возможной имплементация 
зарубежного опыта приостановления рассмотрения 
ходатайств осужденных в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Вместе с тем следует предусмот-
реть учет интенсивности правовых ограничений в 
зависимости от оснований введения специального 
правового режима. Кроме того, следует отметить, что 
в соответствии с международными соглашениями в 
случае введения особых правовых режимов в пени-
тенциарных учреждениях администрацией должны 
быть приняты меры, направленные на защиту и без-
опасность инвалидов. В связи с чем, по нашему мне-
нию, введение некоторых правовых ограничений и 
позитивных обязываний к этой категории осужден-
ных должно применяться с осторожностью. 
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The article discusses to the problem of peculiarities of the legal status of convicts when a special legal regime is introduced on 
the territory of penitentiary institutions. The execution of criminal penalties is often complicated by natural and man-made 
emergencies, as evidenced by the current sanitary and epidemiological situation in the world. The change in the status of convicts in 
the states under review is characterized by a set of legal restrictions, suspension of the legal interests of convicts, and imposition of 
additional legal obligations on them. The practice of extending exceptional measures abroad is quite extensive and is considered not 
as contrary to international standards, but, perversely, as an effective and justified means of responding to threats that destabilize 
public relations. However, the legislation of some states contains provisions allowing for exemption from serving a sentence due to 
an emergency situation. The research uses the methodology of legal comparative studies. The comparison has revealed that the 
special legal regime is typical and has the same functional purpose – the restoration of law and order and the normal functioning of 
penitentiary institutions. The special legal regime is regulated by legal acts that differ in legal force, and is an effective means of 
combating penitentiary crime. In the introduction of a special legal regime, taking into account international agreements on the 
application of a state of emergency or martial law in institutions of the penal system of the Russian Federation, the domestic legal 
norms are consistent with most of the provisions of these agreements. The exception to compliance with international 
recommendations in Russian legal reality is the absence of a requirement for public announcement of the regime. Elements of 
transformation of the legal status of convicts in the event of an emergency, state of emergency or martial law should be implemented 
in Russian legislation. The need to impose additional legal obligations related to the elimination of the consequences of an 
emergency is only partially reflected in the legislation. These obligations are difficult to apply to convicts due to the defect of the 
subject composition. The possibilities of borrowing relevant foreign experience, evacuating prisoners, suspending the right to submit 
and consider applications for parole (and other) require differentiation of the intensity of legal restrictions depending on the grounds 
for their introduction. 
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С.В. Корнакова 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ПРАВИЛ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ 
 

Приводится сравнительно-правовой анализ регламентации правил оценки доказательств в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве стран СНГ, на основании которого сделан обобщающий вывод о наличии некоторых недостатков регламен-
тации оценки доказательств в российском уголовно-процессуальном законе. К таким недостаткам относятся отсутствие 
определений, раскрывающих содержание употребленных в ч. 1 ст. 88 УПК РФ терминов, и нуждающаяся в изменении 
формулировка ч. 1 ст. 17 УПК РФ.  
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; законодательство стран СНГ; доказательственное право; доказательства; 
признаки доказательств; критерии оценки доказательств. 

 
Вопрос об оценке доказательств, получаемых ор-

ганами предварительного расследования в процессе 
доказывания по уголовному делу, является одним из 
ключевых вопросов в теории доказательственного 
права. Безусловно, вопрос о том, какими качественно 
необходимыми признаками должны обладать уголов-
но-процессуальные доказательства, нельзя отнести к 
недостаточно исследованным в науке. Для многих 
теоретиков и практиков не вызывающим сомнения 
является постулат о том, что только наличие у соби-
раемых в ходе производства по уголовному делу све-
дений таких необходимых признаков, как относи-
мость, допустимость и достоверность, позволяет ис-
пользовать их в качестве доказательств, а также о том, 
что лишь достаточная совокупность имеющих ука-
занные признаки доказательств может стать основа-
нием для вынесения законного, обоснованного и 
справедливого приговора. Поэтому целью статьи яв-
ляется не характеристика качественно необходимых 
признаков уголовно-процессуальных доказательств, а 
обращение к вопросу о том, является ли достаточно 
определенной законодательная регламентация правил 
проверки и оценки доказательств, отраженная в рос-
сийском уголовно-процессуальном законе. Для ответа 
на этот вопрос представляет интерес проведение 
сравнительного анализа норм уголовно-процессу-
ального законодательства стран СНГ, регламентиру-
ющих соответствующие процедуры. 

Прежде всего, отметим, что требования относимо-
сти, допустимости, достоверности и достаточности, 
предъявляемые к уголовно-процессуальным доказа-
тельствам, отражены в каждом кодексе стран СНГ, 
хотя и с некоторой терминологической разницей, обу-
словленной, по всей видимости, особенностями се-
мантики и прагматики языковых выражений при 
адекватности перевода на русский язык.  

Так, согласно ч. 1 ст. 145 УПК Азербайджанской 
Республики [1] (далее – УПК Азербайджана), доказа-
тельства должны оцениваться с позиции их «принад-
лежности, возможности и надежности», а их совокуп-
ность, как и в УПК РФ, – с позиции «достаточности». 
Очевидно, что в приведенном в указанной норме 
азербайджанского закона перечне необходимых при-
знаков доказательств признаку относимости соответ-
ствует признак принадлежности. Эквивалентными 

понятиями для понятия «достоверность», согласно 
справочным источникам, является понятие «надеж-
ность», а для понятия «допустимость» – «возмож-
ность» (приемлемость) [2. С. 55, 54]. Что касается по-
следнего из приведенных признаков, то и в русском 
языке допустимым, согласно толковому словарю 
С.И. Ожегова и Ю.Н. Шведовой, также является что-то 
возможное, позволительное, разрешенное [3. С. 117]. 

Между тем, в уголовно-процессуальном законода-
тельстве большинства стран СНГ, в отличие от УПК 
РФ, указанные критерии оценки доказательств имеют 
более конкретизированное нормативное выражение, 
заключающееся в наличии отдельных самостоятель-
ных норм, в которых раскрывается их содержание. 
Так, согласно ст. 95 УПК Кыргызской Республики [4] 
(далее – УПК Киргизии), доказательство будет отно-
симым, если оно «представляет собой сведения о фак-
тах, которые подтверждают, опровергают или ставят 
под сомнение выводы о существовании обстоятель-
ств, имеющих значение для дела» (ч. 3), допусти-
мым – если «получено в соответствии с требования-
ми» кодекса (ч. 4), достоверным – «если в результате 
исследования выясняется, что оно соответствует дей-
ствительности» (ч. 5). Если же «собраны все относя-
щиеся к делу допустимые и достоверные доказатель-
ства», их совокупность «признается достаточной для 
разрешения дела» (ч. 6).  

Аналогичные определения содержатся в чч. 2, 3, 5, 
6 ст. 104 УПК Республики Беларусь [5] (далее – УПК 
Беларусь), в чч. 2–5 ст. 88 УПК Республики Таджики-
стан [6] (далее – УПК Таджикистана), в чч. 3–6 ст. 125 
УПК Республики Казахстан [7] (далее – УПК Казах-
стана) и в ст. 95 УПК Республики Узбекистан [8] (да-
лее – УПК Узбекистана). Некоторые из перечислен-
ных норм обладают достойной для заимствования 
опыта тщательной детальностью. В частности, подоб-
ное прослеживается в развернутом определении поня-
тия «допустимость доказательств», сформулирован-
ном законодателем Республики Беларусь. Согласно 
ч. 3 ст. 105 УПК Беларуси, допустимыми признаются 
лишь такие доказательства, которые получены веду-
щим уголовный процесс органом, в том порядке и из 
тех источников, которые установлены для них кодек-
сом. В отдельной норме (ч. 4) нашло отражение и по-
нятие «недопустимого доказательства», каковым бу-
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дет являться доказательство, полученное не только с 
нарушением правил уголовного процесса, но и с 
нарушениями конституционных прав и свобод граж-
данина. 

Отметим, что регламентация правил допустимости 
доказательств в УПК Азербайджана выгодно отлича-
ется от регламентации этого критерия в законодатель-
стве всех других стран СНГ. Во-первых, статья, по-
священная допустимости доказательств, помимо 
определения в отдельной норме (ч. 1 ст. 125) самого 
понятия «допустимость», содержит достаточно со-
держательную норму, раскрывающую условия недо-
пустимости доказательств (пп. 1–10 ч. 2 ст. 125). Во-
вторых, ч. 4 ст. 125 УПК Азербайджана закреплено 
положение, согласно которому материалы, получен-
ные с нарушениями Кодекса, могут быть использова-
ны в доказывании фактов соответствующего наруше-
ния и виновности допустивших их лиц, что с превен-
тивной точки зрения следует оценить положительно. 
И в-третьих, УПК Азербайджана – единственный, где 
на законодательном уровне отражено правило асим-
метрии допустимости доказательств, исходя из кото-
рого «принятие в виде доказательства материала, ко-
торый вследствие нарушения стороной обвинения 
требований уголовно-процессуального законодатель-
ства может быть признан утратившим доказатель-
ственное значение, допускается по ходатайству сто-
роны защиты», что «не препятствует оспариванию его 
достоверности» (ч. 5 ст. 125). Думается, что подобная 
регламентация, возможно, демонстрирует более чут-
кое отношение законодателя данной республики к 
рекомендациям по совершенствованию законодатель-
ства, высказываемым в научных исследованиях, с 
учетом потребностей практики. 

Напротив, в УПК РФ единственный случай по-
пытки дать определение критериям оценки доказа-
тельств ограничивается лишь одним из них, но и тот 
можно оценить критически, поскольку законодатель, 
не закрепляя в ст. 75 понятия допустимости, идет от 
обратного и вносит в уголовно-процессуальное зако-
нодательство понятие недопустимого доказательства. 

Таким образом, российский уголовно-процессу-
альный закон в этом отношении «проигрывает» ко-
дексам иных стран СНГ, поскольку четкое и одно-
значное раскрытие содержания употребленных в ч. 1 
ст. 88 УПК РФ терминов способствовало бы такому 
же однозначному их восприятию и четкому разграни-
чению как правоприменителем, так и исследователя-
ми, обращающимися к вопросам доказательственного 
права. Об отсутствии такой однозначности восприя-
тия свидетельствуют встречающиеся на страницах 
научных изданий высказывания ученых, в которых 
производится смешение содержания необходимых 
признаков доказательств. В частности, смешение при-
знаков допустимости и достоверности прослеживает-
ся в утверждении С.А. Шейфера, по мнению которо-
го, при применении недостаточно эффективного по-
знавательного приема доказательство может быть 
признано недопустимым [9. С. 20–21]. 

Некоторые авторы производят смешение допусти-
мости с относимостью, считая, что свойство допусти-
мости доказательства проявляется в способности со-

держащейся в нем информации быть использованной 
в процессе уголовно-процессуального доказывания в 
этом качестве [10. С. 125]. Но если относимость – это 
характеристика доказательства с точки зрения его 
содержания, то допустимость – с точки зрения про-
цессуальной формы его получения. При этом нару-
шение процессуальных правил получения доказатель-
ства, влекущее его недопустимость, никоим образом 
не отразится на его содержании – составляющая его 
информация не перестанет являться относимой к де-
лу. Тем не менее само доказательство будет утрачено, 
поскольку, чтобы считаться таковым, оно должно со-
ответствовать всем требуемым законом критериям 
(ч. 1 ст. 88 УПК РФ) – быть и относимым, и допусти-
мым, и достоверным.  

Таким образом, в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве практически всех стран СНГ отражены 
аналогичные критерии оценки доказательств и их со-
вокупности, чем в определенном отношении под-
тверждается их необходимость и практическая значи-
мость для обеспечения назначения уголовного судо-
производства. По справедливому мнению М.Ш. Буфе-
товой, именно в этом заключается цель оценки дока-
зательств [11. С. 141]. С этой позиции критически 
можно оценить точку зрения некоторых авторов, вы-
деляющих в качестве основных признаков, которыми 
должно обладать каждое доказательство, только два – 
относимость и допустимость [12. С. 17; 13. С. 371]. 
При этом в корне несостоятельным, на наш взгляд, 
следует признать аргумент (якобы подкрепляющий 
вывод об ошибочности отнесения достоверности к 
необходимым свойствам доказательств) о проблема-
тичности истинности любого доказательства до за-
вершения процесса доказывания [12. С. 17].  

Действительно, в момент получения доказатель-
ства его достоверность зачастую только вероятна, но 
из этого отнюдь не следует отсутствие необходимости 
в принятии мер для проверки получаемых посред-
ством него сведений на соответствие действительно-
сти. Более того, российский законодатель, закрепляя 
положение о необходимости производства дополни-
тельных следственных и иных процессуальных дей-
ствий, в некоторых случаях озабочен именно провер-
кой достоверности доказательств, отсутствие которой 
может повлиять на законность итогового судебного 
решения по уголовному делу (п. 3 ч. 5 ст. 226.7 УПК 
РФ). Следует подчеркнуть, что ч. 4 ст. 7 УПК РФ 
предъявляет требование обоснованности к каждому 
процессуальному решению и на любой стадии про-
цесса. Обоснованность же, в свою очередь, немысли-
ма без проверки сведений, на которых основывается 
процессуальное решение, на соответствие критерию 
достоверности. Поэтому представляется недопусти-
мым игнорирование или принижение значения такого 
признака доказательств, как достоверность, на всем 
протяжении расследования уголовного дела.  

Кроме этого, предложенная законодателем оче-
редность перечисления критериев оценки доказа-
тельств (сначала на относимость и допустимость и 
лишь затем на их достоверность) также может свиде-
тельствовать о естественности первоначальной про-
блематичности оценки доказательств по признаку 
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достоверности. Отметим, что такая же очередность 
перечня критериев оценки доказательств закреплена и 
во всех иных уголовно-процессуальных кодексах 
стран СНГ, который завершается критерием доста-
точности доказательств, применимом на завершаю-
щих этапах процесса доказывания. Тем не менее не-
обоснованно только на этом основании исключать из 
числа необходимых признаков совокупности доказа-
тельств их достаточность, оценка которой также мо-
жет разниться в зависимости от стадии процесса. Бо-
лее того, в принципе доказательствами в прямом 
смысле этого слова можно считать лишь те из них, 
которые, отвечая критериям относимости, достовер-
ности, допустимости, а в совокупности – достаточно-
сти, положены в основу судебного решения.  

Гораздо более принципиальное отношение к кате-
гории «достоверность доказательств» прослеживается 
в законодательстве ряда других стран СНГ. Так, в 
УПК Республики Армения [14] (далее – УПК Арме-
нии) понятие «достоверное доказательство» отражено 
законодателем в норме-принципе. В частности, в ст. 
18 УПК Армении, закрепляющей принцип презумп-
ции невиновности, подчеркивается, что она может 
быть опровергнута только «достаточной совокупно-
стью взаимоувязанных достоверных доказательств» 
(ч. 3). К условиям постановления обвинительного 
приговора в ст. 365 УПК Армении, среди прочих, от-
носится положение о том, что утвердительные ответы 
на вопросы, подлежащие разрешению судом при по-
становлении приговора, должны быть основаны на 
достоверных доказательствах.  

В ч. 5 ст. 88 УПК Таджикистана и в ч. 6 ст. 125 
УПК Казахстана, закрепляющих определение доста-
точности совокупности доказательств, отражено, что 
таковой она может быть признана лишь в случае, «ес-
ли собраны относящиеся к делу допустимые доказа-
тельства, неоспоримо (а в УПК Казахстана – и «без 
всякого сомнения») устанавливающие истину обо 
всех и каждом из обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию».  

В ч. 6 ст. 105 УПК Беларусь, закрепляющей опре-
деление достоверности доказательств, не только от-
ражено, что таковыми являются лишь соответствую-
щие действительности доказательства, но и то, что 
только они могут быть положены в основу принимае-
мых органом уголовного преследования или судом 
процессуальных решений. 

Если критериями, служащими основаниями для 
наделения получаемой в процессе расследования уго-
ловного дела информации статусом доказательств, 
является ее относимость, допустимость и достовер-
ность, то критериями оценки доказательств со сторо-
ны уполномоченных лиц уголовного судопроизвод-
ства, влияющими на формирование их внутреннего 
убеждения, являются, согласно ст. 17 УПК РФ, закон 
и совесть принимающего решение лица. Согласно 
ст. 71 УПК РСФСР 1960 г., такими критериями явля-
лись закон и социалистическое правосознание. По-
добное сочетание критериев оценки доказательств, на 
наш взгляд, не вполне корректно. Речь здесь идет не 
об употребленном законодателем признаке правосо-
знания – «социалистическое» (его использование в 

нормах закона, исходя из идеологии того времени, 
вполне объяснимо и закономерно), а о самом сочета-
нии критериев (закон и правосознание), которые яв-
ляются в некотором отношении тавтологичными. По-
ясним приведенное утверждение.  

Если исходить из того, что существенными при-
знаками сформированного правосознания являются, 
во-первых, знание закона (а без этого наделение ста-
тусом властного участника уголовного судопроизвод-
ства просто немыслимо) и, во-вторых, наличие уста-
новки, личного убеждения лица в необходимости в 
своей деятельности руководствоваться исключитель-
но требованиями закона, то становится очевидным, 
что критерий оценки доказательств, по сути, один, и 
этот критерий – закон. Вместе с тем в законодатель-
стве двух стран СНГ – УПК Таджикистана (ст. 88) и 
УПК Узбекистана (ст. 95) – в качестве критериев 
оценки доказательств закреплены и закон, и правосо-
знание.  

В законодательстве большинства стран СНГ един-
ственным критерием оценки доказательств является 
закон. В частности, согласно ч. 2 ст. 22 УПК Кирги-
зии, «судья оценивает доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на совокупности 
исследованных в судебном заседании доказательств, 
руководствуясь при этом законом». Подобным же 
образом, но без упоминания о внутреннем убеждении 
субъекта оценки, сформулирована соответствующая 
норма в УПК Азербайджана (ст. 33). Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что в приведенных 
нормах кодексов Киргизии и Азербайджана правило 
оценки доказательств адресовано только суду, а во-
прос о том, какими критериями руководствуются ли-
ца, осуществляющие уголовное преследование, и 
прокурор остается открытым, что можно отнести к 
недостаткам регламентации оценки доказательств 
уголовно-процессуальным законодательством указан-
ных республик. 

В России с принятием в 2001 г. нового уголовно-
процессуального закона подверглась существенной 
корректировке норма, посвященная оценке доказа-
тельств по внутреннему убеждению. Во-первых, по-
ложительным явлением стало помещение этого пра-
вила во вторую главу УПК РФ и признание его тем 
самым базовой процессуальной ценностью. Во-
вторых, категория «социалистическое правосознание» 
была не только правомерно исключена из критериев 
оценки доказательств, но и, как уже отмечалось, за-
менена на категорию «совесть».  

Требование к результату свободной оценки дока-
зательств – формированию внутреннего убеждения 
уполномоченного лица – возведено в ранг принципа и 
в ряде других стран СНГ (ст. 25 УПК Армении, ст. 19 
УПК Беларусь, ст. 22 УПК Киргизии, ст. 25 УПК Рес-
публики Молдова [15] (далее – УПК Молдовы).  

В настоящее время УПК РФ – единственный ко-
декс стран СНГ, где в качестве критерия оценки дока-
зательств закреплен не только закон, но и совесть. 
Наличием данного критерия оценки доказательств, на 
наш взгляд, акцентируется внимание не только на 
правовой, но и на моральной ответственности упол-
номоченного лица за принимаемые в ходе производ-
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ства по уголовному делу решения, что следует отне-
сти к достоинствам формулировки ст. 17 УПК РФ. 
Но, к сожалению, только этим и исчерпываются до-
стоинства содержания указанной нормы российского 
закона. 

В частности, при конструировании ст. 17 УПК РФ 
российским законодателем наряду с исключением из 
содержания нормы, посвященной оценке доказательств 
в УПК РСФСР (ст. 71), понятия «правосознание» был 
неоправданно и непродуманно, на наш взгляд, дискре-
дитирован и принцип всесторонности, полноты и объ-
ективности рассмотрения обстоятельств дела. В этом 
отношении прослеживается явная нелогичность рос-
сийского законодателя, который, с одной стороны, счел 
ненужным при оценке доказательств руководствоваться 
требованием всесторонности, полноты и объективно-
сти, а с другой – все же озабочен всесторонностью и 
объективностью предварительного расследования (ч. 2 
ст. 154 УПК РФ) и разрешения уголовного дела (ст. 33, 
239.1, 325 УПК РФ) и даже наделяет в ч. 6 ст. 340 УПК 
РФ требование объективности и беспристрастности 
статусом принципа, что, на наш взгляд, совершенно 
оправданно. Еще А.М. Бобрищев-Пушкин в качестве 
аксиом правосудия выделял не только юридическую и 
нравственную независимость, но и необходимость бес-
пристрастия [16. С. 567]. Кроме этого, все предусмот-
ренные российским уголовно-процессуальным законом 
основания для отвода властных субъектов уголовно-
процессуальных отношений направлены именно на 
достижение объективности принимаемых ими решений, 
свободных от искажения субъективной предвзятостью. 

В юридической литературе нередки критические 
высказывания ученых относительно исключения из 
УПК РФ принципа всесторонности, полноты и объек-
тивности [17. С. 21; 18. С. 82]. На наш взгляд, отказ от 
необходимости следования требованиям этого прин-
ципа при исследовании обстоятельств дела также не-
сообразен, как если бы вдруг было предложено отка-
заться от следования требованиям объективности и 
всесторонности при проведении претендующего на 
научность исследования. Заметим, что в самом общем 
смысле расследование и разрешение уголовного дела 
представляет собой именно исследование обстоятель-
ств прошлого события, а сам термин «исследование» 
встречается в уголовно-процессуальном законе более 
60 раз. Если же исходить из посылки о том, что одним 
из основных требований принципа объективности 
является обоснованность, которая, как известно, явля-
ется обязательной чертой результата уголовно-
процессуального доказывания, то тем более необъяс-
нимо решение законодателя отказаться при совер-

шенствовании уголовно-процессуального законода-
тельства от включения в гл. 2 УПК РФ принципа, со-
держащегося в ст. 20 УПК РСФСР.  

Между тем, в отличие от УПК РФ, в уголовно-
процессуальном законодательстве Азербайджана 
(ст. 28), Казахстана (ст. 24), Таджикистана (ст. 21) и 
Туркменистана (ст. 23) [19] требование всесторонне-
го, полного и объективного исследования обстоятель-
ств дела закреплено в нормах-принципах. В ряде 
стран СНГ данное требование, хотя и не нашло за-
крепления в качестве принципа, тем не менее, отра-
жено в нормах, посвященных правилам оценки дока-
зательств (ст. 19 УПК Беларуси, ст. 101 УПК Молдо-
вы, ст. 95 УПК Узбекистана), а, согласно ч. 2 ст. 95 
УПК Киргизии, «рассмотрение доказательств должно 
быть объективным и достаточным». В этом отноше-
нии нам видится явное преимущество уголовно-
процессуаль-ных законов указанных республик перед 
российским законом. 

Но дело даже не в том, что посредством исключе-
ния из содержания ст. 17 УПК РФ рассматриваемого 
требования было неоправданно принижено его значе-
ние, а в том, что наряду с исключением слов «осно-
ванному на всестороннем, полном и объективном», 
содержащихся в ст. 71 УПК РСФСР, при формулиро-
вании новой нормы «потерялось» и слово «рассмот-
рение». В результате чего в настоящее время ст. 17 
УПК РФ сформулирована явно некорректно, посколь-
ку, исходя из ее содержания, оценка доказательств 
осуществляется на основании доказательств, т.е. са-
мих себя. Такое положение трудно признать правиль-
ным, поскольку представляется очевидным, что для 
оценки доказательств необходимо их объективное 
рассмотрение, исследование. В этой связи полагаем, 
что ч. 1 ст. 17 УПК РФ нуждается в корректировке и 
должна иметь следующее содержание: 

«1. Судья, присяжные заседатели, а также проку-
рор, следователь, дознаватель оценивают доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению, основанному 
на объективном рассмотрении совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, руководству-
ясь при этом законом и совестью». 

Таким образом, анализ некоторых норм доказа-
тельственного права, отраженных в уголовно-
процессуальных законах стран СНГ, позволил вы-
явить некоторые недостатки регламентации оценки 
доказательств в УПК РФ. К таковым следует отнести 
отсутствие определений, раскрывающих содержание 
терминов, употребленных в ч. 1 ст. 88 УПК РФ, и не 
вполне корректную формулировку ч. 1 ст. 17 УПК 
РФ, нуждающуюся в изменении. 
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The article discusses the question of whether the legislative regulation of the rules for evaluating evidence reflected in the 
Russian criminal procedure law is sufficiently defined. For this purpose, a comparative legal analysis of the relevant norms of the 
criminal procedure laws of the CIS countries is conducted. It is noted that the requirements of relevance, admissibility, reliability and 
sufficiency of evidence are reflected in each code of the CIS countries. However, in the criminal procedure legislation of most CIS 
countries, in contrast to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, these requirements for evidence have a more 
specific normative expression, consisting in the presence of separate independent rules that disclose their content. It is concluded that 
the Russian criminal procedure law “loses” in this respect since a clear and unambiguous disclosure of the content of the 
requirements imposed on evidence would contribute to the same unambiguous perception of them and a clear distinction between 
both law enforcement and researchers who address issues of evidentiary law. Examples of legislative definitions of evidence features 
contained in the codes of some CIS countries that the Russian legislator could borrow are given. The legislative consolidation of the 
principle of free evaluation of evidence by inner conviction in the criminal procedure codes of the CIS countries is analyzed, which 
allowed to critically assess the wording of the relevant rule contained in the RF Code of Criminal Procedure. According to the author, 
when designing Article 17 of the RF Code of Criminal Procedure, the Russian legislator discredited – crudely and unfairly – the 
principle of a comprehensive, complete and objective consideration of the circumstances of the case. In addition, there is an obvious 
inaccuracy of the wording of Part 1 of Article 17 of the RF Code of Criminal Procedure, based on which evidence evaluation is based 
on evidence, i.e. on itself. It is difficult to recognize this situation as correct since it is obvious that, to be evaluated, evidence must be 
examined. On the basis of the comparative analysis, a general conclusion has been made about the presence of some shortcomings in 
the regulation of evidence evaluation in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The shortcomings include the lack 
of definitions revealing the content of the terms used in Part 1 of Article 88 and the need of changing the wording of Part 1 of Article 
17 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 
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ЧЕСТНОСТЬ КАК БАЗИСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СУДЬИ 

 
Объект исследования – честность судей как правовой феномен международного и национального законодательства. Взаи-
мосвязанным процессом, по мнению авторов, является разработка методики надежной оценки морально-этических качеств 
у кандидатов на должность судьи. Авторами впервые вносятся конкретные предложения по реализации рекомендаций, 
данных Российской Федерации ГРЕКО, в части определения критериев «честности» как неотъемлемого нравственного ка-
чества судьи.  
Ключевые слова: судебная деятельность; судья; критерии отбора; назначение; продвижение; беспристрастность и чест-
ность судьи; коррупция. 

 
Бангалорские принципы поведения судей как со-

вокупность правовых норм и правил поведения су-
дей, адресованных государствам с учетом особого 
статуса судей в реализации конвенционных прав 
человека, были приняты в Гааге 26 ноября 2002 г. 
Подразумевается, что сами судьи, осознавая степень 
оказанного им доверия со стороны общества, долж-
ны своим профессионализмом и высокими мораль-
но-нравственными качествами укреплять доверие к 
судебным институтам в современном демократиче-
ском обществе [1].  

Конвенционно определены шесть базовых показа-
телей: независимость, объективность, честность и 
неподкупность, соблюдение этических норм, равен-
ство, компетентность и старательность. Для нашего 
исследования наибольший интерес представляет тре-
тий показатель – честности и неподкупности. Если 
для всех остальных показателей даются развернутые 
области применения, то для принципа честности и 
неподкупности определены всего 2 параграфа факти-
чески декларативного свойства. Сущностное содер-
жание указанных принципов заключается в следую-
щих аспектах: безупречное поведение судьи в любом 
месте; образ действия и поведение судьи должны 
поддерживать уверенность общества в честности и 
неподкупности судебных органов на условиях откры-
тости судопроизводства [1]. 

Важно отметить, что впервые в международном 
акте выделены в самостоятельные диспозиции не 
только соблюдение судьями этических норм, но и 
демонстрация соблюдения, чтобы ни один субъект 
права не смог усомниться в безупречном поведении 
судьи. Безусловно, указанные положения должны 
быть реализованы в национальных стандартах этиче-
ского поведения судей; использоваться судьями не 
только в судебной практике, но и в быту, а судебным 
сообществом применяться при разрешении споров о 
конфликте интересов и неэтичном поведении судей. 

Принципиальность показателя честности и непод-
купности заключается в том, что он регулирует нрав-
ственную сторону деятельности судьи не только при 
фактическом исполнении профессиональных функ-
ций, но и во внеслужебной деятельности.  

Авторы статьи обозрели доктринальные работы 
российских исследователей1 на предмет выявления 
семантических составляющих термина «честность». 

Практически во всех работах в области права этот 
термин употребляется в качестве проходной, имею-
щей априорное значение дефиниции. Парадокс за-
ключается в том, что мини-опрос, проведенный од-
ним из авторов среди профессионально ориентиро-
ванной аудитории, показал: никто, абсолютно никто, 
не смог с ходу дать определение «честности». 

Для нас важно проанализировать общедоступный 
правовой контент, касающийся формализации судей-
ского поведения, и в частности «честности» как осно-
вы нравственного служения судьи. Мы избрали хро-
нологический метод анализа, т.е. в данной работе 
проследим эволюцию термина по мере опубликова-
ния соответствующих документов-источников. 

А.А. Гравина проанализировала декларативные 
документы Организации Объединённых Наций, вы-
пущенные в 1985 г. В своем исследовании ученый 
пишет: 

«Основные принципы независимости судебных ор-
ганов, принятые Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в 
1985 г. и одобренные резолюциями Генеральной Ас-
самблеи ООН, одним из основных принципов называ-
ют гарантирование государством независимости су-
дебных органов и предписывают закрепить эти прин-
ципы в конституции и законах страны. “Судебные ор-
ганы, – подчеркивается в пп. 1 и 2 Основных принци-
пов, – решают переданные им дела беспристрастно, на 
основе фактов и в соответствии с законом, без каких-
либо ограничений, неправомерного влияния, побужде-
ния, давления, угроз или вмешательства, прямого или 
косвенного с чьей бы то ни было стороны и по каким 
бы то ни было причинам”. Не должно иметь место не-
правомерное или несанкционированное вмешательство 
в процесс правосудия и судебные решения (п. 4). Эта 
же идея подчеркивается при характеристике статуса 
судей в Руководящих принципах, касающихся роли 
лиц, осуществляющих судебное преследование, приня-
тых Конгрессом ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями 1990 г. Госу-
дарства обязываются создать условия, “чтобы лица, 
осуществляющие судебное преследование, могли вы-
полнять свои профессиональные обязанности в обста-
новке, свободной от угроз, препятствий, запугивания, 
ненужного вмешательства или неоправданного при-
влечения к ответственности” (п. 4). 
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Международные принципы обеспечения судебной 
власти имеют фундаментальное значение для осу-
ществления правосудия по любым делам» [Цит. по: 2. 
С. 121–122].  

Как видим, в документах ООН нет отсылок к 
нравственным установкам судей, однако презюмиру-
ется обязанность государства создать такую высоко-
нравственную обстановку, в которой судья смог бы 
осуществлять свои служебные полномочия в условиях 
свободы и невмешательства иных лиц в процесс от-
правления правосудия.  

Вместе с тем, по нашему мнению, судей призыва-
ют соблюдать нравственные нормы, обладать личным 
моральным достоинством, чтобы постоянно поддер-
живать в обществе доверие к авторитету судебной 
власти.  

В англоязычном первоисточнике Европейской 
хартии о статусе судей (1998) «честность» ни в тран-
скрипции «honesty», ни в транскрипции «integrity» не 
упоминается. Однако, судьям в императивной форме 
предписывается воздерживаться от поведения или 
действий, которые могут нарушить веру в их беспри-
страстность и независимость [3]. 

В Бангалорских принципах поведения судей 
(2002) третий показатель сформулирован как диспо-
зиция «честность и неподкупность», что, на наш 
взгляд, существенно сужает этически широкий тер-
мин «честность» до материальной составляющей. В 
условиях российского менталитета, определяемого 
спецификой общественных отношений, когда цинизм 
промышленных и иных корпораций еще не дошел до 
прямого и открытого подкупа судей с целью юриди-
ческого устранения конкурентов, можно говорить о 
«честности» как об императиве, где деньги как тако-
вые занимают не ключевые позиции.  

Несомненный исследовательский интерес пред-
ставляют законодательные акты стран постсоветского 
пространства. В силу политических процессов, про-
исходивших после 1991 г., правовые системы вновь 
образованных независимых государств оказались 
наиболее восприимчивы к западноевропейским док-
тринальным установкам. Опыт имплементации уни-
кального восточного менталитета в части нравствен-
ных и этических ценностей в демократические ценно-
сти классического английского права заслуживает 
пристального внимания научного сообщества 
(2012 г.) [4]. 

Интерпретируя Бангалорские принципы поведения 
судей эксперты Кыргызской Республики называют 
судебную власть последним бастионом (термин «ба-
стион» взят из аналитического обзора «Принципы 
поведения судей – основа доверия к судебной системе 
Кыргызской Республики» [4]), когда перестают дей-
ствовать все иные механизмы защиты прав человека. 
Тот же теоретический посыл положен в основу прин-
ципа непререкаемости авторитета судебной власти 
[4], который не может быть никем подвергнут сомне-
нию, так как является основой основ демократической 
системы и верховенства права [4]. 

Кыргызские коллеги признают «честность и не-
подкупность» абсолютными категориями, трудно 
поддающимися формализации. Тем не менее полага-

ют их наличие как обязательное условие отправления 
правосудия и ношения звания судьи, акцентируя вни-
мание на том, что это не добродетель, а безусловная 
обязанность судьи, главное профессиональное требо-
вание к его личности. 

Кыргызские эксперты цитируют из Бангалорских 
принципов поведения судей слова судьи, который 
обращается ко вновь назначенным судьям своего 
округа. Обращение судьи представляет профессио-
нальный интерес в целом, но мы приведем дословно 
лишь фрагмент публичной речи, в котором, на наш 
взгляд, изложена квинтэссенция честности как нормы 
права: «Закон господствует в обществе только тогда, 
когда общество уверено в честности и неподкупности 
судей и их способности надлежащим образом испол-
нять возложенные на них обязанности» [4]. Универ-
сальность этой сентенции в том, что она применима к 
любой правовой системе, Российская Федерация не 
является в этом смысле исключением. 

В 2018 г. под эгидой Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова и Универси-
тета Париж I Пантеон-Сорбонна была издана коллек-
тивная монография «Суд и государство», посвящен-
ная неординарной проблеме давления, которому под-
вергается государство при осуществлении функции 
правосудия. Нельзя не согласиться с авторами кол-
лективной монографии, что для отправления судьей 
справедливого правосудия его честность является 
важнейшим условием. Он должен восприниматься 
таковым своим профессиональным окружением и 
участниками судебных процессов [5. С. 130]. 

В рамках рассматриваемой темы не можем обойти 
вниманием оценочный доклад международного объ-
единения Группы государств против коррупции 
(ГРЕКО), в которую Российская Федерация входит в 
качестве полноправного члена с 2007 г. В настоящее 
время деятельность ГРЕКО признана авторитетной 
международной площадкой обмена наилучшими ан-
тикоррупционными практиками, действенными меха-
низмами совершенствования национального законо-
дательства. В практике ГРЕКО приняты раунды оцен-
ки, которые включают оценочный доклад и рекомен-
дации для дальнейшей реализации страной-
участницей. 

На 77-м пленарном заседании ГРЕКО (Страсбург, 
16–18 октября 2017 г.) был принят четвертый оценоч-
ный доклад по противодействию коррупции среди 
парламентариев, прокуроров и судей. До официально-
го перевода на русский язык доклад носил конфиден-
циальный характер и впервые был опубликован на 
сайте Генеральной прокуратуры РФ весной 2018 г. 
Нашей стране поступили для обсуждения 22 рекомен-
дации по дальнейшему совершенствованию антикор-
рупционной работы. При этом 8 рекомендаций отно-
сятся к деятельности парламентариев, 9 – к работе 
судей и 5 касаются прокуроров [6]. 

До настоящего времени работа по исполнению 
четвертого раунда оценки проводится под эгидой Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации для 
подготовки итогового отчета, завершения раунда 
оценки и принятия конкретных мер в целях совер-
шенствования правового регулирования предупре-
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ждения коррупции среди упомянутых категорий 
должностных лиц.  

В целом в докладе дана положительная оценка 
нормам российского антикоррупционного законода-
тельства, регламентирующим вопросы предотвраще-
ния и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе и практике применения. 

Рассмотрим детальнее высказанные рекомендации 
относительно совершенствования правового статуса 
судьи и критику некоторых аспектов процедуры от-
бора кандидатов на должность судьи. На основе ре-
зультатов проведенного нами анализа предложим 
собственное видение разрешения поставленных во-
просов.  

В докладе отмечается, что отбор судей имеет ре-
шающее значение для обеспечения независимости 
судебных органов и беспристрастности системы пра-
восудия. Данный процесс должен гарантировать, что 
отобранные кандидаты действительно являются 
надежными, включая их иммунитет к внешнему дав-
лению, а также к неправомерному давлению внутри 
системы [6. С. 49]. 

Вместе с тем комиссия указала на иной аспект, 
связанный с тем, как представители судебной власти 
воспринимаются общественностью, поскольку ука-
занный момент имеет первостепенное значение для 
доверия, которое общество должно испытывать к си-
стеме правосудия. В адрес Российской Федерации 
высказана конструктивная критика, в частности пред-
ложено определить объективные (выделено автора-
ми) критерии, которыми следует руководствоваться 
при применении требований к честности в процессе 
отбора, назначения и продвижения судей и сделать их 
доступными для общественности (параграф 146) [7. С. 
93]. 

Если бы в законодательстве хотя бы одной страны 
были определены объективные критерии честности, 
не было бы тех объемов коррумпированности, кото-
рая воспринимается мировой общественностью как 
угроза номер один. Тем более с учетом особого рос-
сийского менталитета в отношении многокомпонент-
ных этических понятий «душа», «сознание», «сущ-
ность», «честность». В культовой книге Роджера Пен-
роуза2, изданной Кембриджским университетом в 
1997 г., подробно описаны процессы, протекающие во 
Вселенной, 30 лет назад определены мельчайшие 
квантовые единицы, но полушутливые попытки опре-
делить организацию человеческого мозга в терминах 
квантовой физики не увенчались успехом. В первую 
очередь по причине того, что «идеальный» мир чело-
веческого сознания, включающий этические стерео-
типы поведения, не поддается просчету при помощи 
компьютерных программ. Нельзя не согласиться с 
предисловием переводчика к первому изданию книги 
на русском языке: термины типа русских «душа», 
«самосознание» не только плохо определены и рас-
плывчаты, но и гораздо хуже поддаются переводу 
[Цит. по: 8. С. 7]. 

Фактически ГРЕКО дала Российской Федерации 
рекомендацию выступить первопроходцем в части 
выработки объективных критериев честности, так как 
данный принцип также должен быть отражен в про-

цессе отбора судей, и необходимо, чтобы такой про-
цесс отбора был как можно более прозрачным3.  

Обращаясь к критериям отбора, группа экспертов 
ГРЕКО (ГЭГ) подтверждает, что честность принима-
ется во внимание в рамках общего процесса отбора 
судей ККС, в том числе посредством психологиче-
ской оценки. 

Здесь следует напомнить, что независимость судьи 
поддерживается конкретными государственными ме-
рами защиты. При этом беспристрастность судьи не 
зависит от установленных государственных гарантий, 
а связана с отсутствием у него какой-либо предвзято-
сти и личной позиции. Соблюдение судьей норм пра-
ва зависит от его юридико-технической компетентно-
сти, следовательно, от его образования. Но знания 
только в области права недостаточно, чтобы сделать 
хорошего судью. 

Профессиональный профиль (или идеальный об-
раз) судьи, к которому стремятся во всех правовых 
государствах, включает, как правило, несколько кри-
териев: независимость, беспристрастность, справед-
ливость, честность, компетентность. Указанные каче-
ства важно выявлять на стадии отбора среди кандида-
тов на должность судей, поэтому перед уполномочен-
ными в этой сфере квалификационными коллегиями 
всегда стоит вопрос о выявлении морально-нравст-
венных качеств кандидата.  

Однозначного руководства при правилах отбора 
нет, но для цивилизованных обществ профессиональ-
ным ориентиром служат базовые Бангалорские прин-
ципы. 

Проблема комплектования судейского корпуса 
высокопрофессиональными кадрами существовала 
всегда, но особенно актуальной она стала в настоящее 
время, поскольку руководством страны поставлена 
задача рекомендовать на должность судей лиц, не 
только способных осуществлять основную деятель-
ность профессионально, но и обладающих нравствен-
ным потенциалом и устойчивых к психологическим 
нагрузкам. 

В рамках судейской реформы происходит посто-
янный рост нагрузки, расширение категорий дел, 
усложнение их содержания – все это требует совер-
шенно новых критериев оценки потенциальных кан-
дидатов, исключает возможность ошибок при ком-
плектовании судейского корпуса страны. При этом, 
безусловно, не должен оставаться без должного вни-
мания вопрос о физической и психологической без-
опасности судей. 

Для работы в качестве судьи лицо должно обладать 
многими качествами. Разглядеть их наличие (или отсут-
ствие) в претенденте на вакантную должность судьи – 
сложная задача квалификационных коллегий судей. 

Феномен честности, прежде всего, рассматривает-
ся и описывается как этическая категория. Это мо-
ральное качество отражает одно из важнейших требо-
ваний нравственности. Оно включает: правдивость 
(говорить истину, не скрывать от других людей и са-
мого себя действительное положение дел); принципи-
альность (верность). 

В психологии не существует не только единых 
представлений о честности, но и каких бы то ни было 
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фундаментальных исследований этого феномена. 
Можно найти лишь обращения к различным, связан-
ным с честностью, явлениям, таким как искренность и 
неправда, правдивость и ложь.  

Так, в отечественной психологической науке, 
например, рассматривалась правдивость как черта 
характера, выражающая стремление субъекта гово-
рить только то, что он считает правдой. Для оценки 
этого феномена (несколько отличающегося от не-
честности) отечественный ученый В.В. Знаков адап-
тировал русскоязычный вариант методики исследо-
вания макиавеллизма личности под названием 
«Макшкалы», получив в результате валидный ин-
струмент диагностики. 

За рубежом оценка устойчивой черты личности, 
определяющей готовность сотрудника к обману, хи-
щению, разглашению информации, производится с 
помощью большого числа методов, направленных в 
основном на диагностику деструктивного поведения и 
декларируемой честности персонала. Такой инстру-
ментарий определяется двояко – «honesty tests» и «in-
tegrity tests» (тесты честности). В США широкое рас-
пространение получило тестирование на честность с 
помощью личностных опросников, разрабатываемых 
в качестве альтернативы детектору лжи.  

В России психологическая оценка кандидатов на 
должность судьи проводится на основании приказа 
Судебного департамента при Верховном Суде от 
17 марта 2009 г. № 44 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации психологического со-
провождения работы по отбору кандидатов на долж-
ность судьи» [9]. Ядро данной процедуры заключено 
в психологическом тестировании кандидата на долж-
ность судьи, которое синхронизируется с собеседова-
нием. В процессе отбора привлеченные специалисты 
пытаются определить уровень правосознания, дисци-
плинированность, добросовестность, преданность 
профессии, и, конечно же, честность, совестливость и 
устойчивость нравственных установок.  

Что касается зарубежного опыта, то во многих 
странах понятия «добропорядочность» и «честность» 
отождествляются, а как критерии отбора судей прояв-
ляются в интересных инструментах. 

Например, в разных частях Великобритании суще-
ствуют детально регламентированные процедуры. На 
определенных этапах оценки добропорядочности 
применяются такие методики, как анализ объективно-
сти данных аппликационной формы; проверка отсут-
ствия уголовных производств, штрафов, налоговых 
задолженностей; запросы профессиональным органи-
зациям; проведение интервьюирования по конфликту 
интересов. 

Кроме этого, распространена практика, согласно 
которой при назначении судей высшего звена учиты-
вается письменная рекомендация влиятельных, поли-
тически значимых лиц, поскольку Актом о конститу-
ционной реформе 2005 г. определено, что отбор су-
дей, включая судей Верховного Суда Соединённого 
Королевства, должен происходить в соответствии с 
«заслугами» и «хорошей репутацией» (merits and good 
character), с уточнением, что базовым является крите-
рий «заслуг», однако лицо не может быть отобрано, 

номинировано, назначено при несоответствии крите-
рию «хорошей репутации». 

В Австралии положения о добропорядочности 
в отношении судей высших (федеральных) судов по-
лучили конкретизацию в ходе реформы 2008 г. Заяви-
тель там подает декларацию частных интересов, часть 
положений которой касаются добропорядочности: 
отсутствия / наличия уголовных производств; отсут-
ствия непогашенных обязательств; привлечения 
к дисциплинарной ответственности; отсутствия фак-
тов лоббирования (регистрации в качестве лоббиста). 

Американские специалисты отработали критерии 
оценки судьи (при этом требования к будущему судье 
не закреплены в нормативных актах, не существует 
и преимущества для претендентов с судебным опы-
том), к которым отнесли: беспристрастность при ре-
шении дела; хорошие теоретические знания и опреде-
ленный опыт практической (юридической) деятельно-
сти; способность думать и писать ясно, логично; 
большую личную честность; хорошее физическое 
здоровье и умственное развитие; судебный характер 
(уравновешенность, внимательность, коммуникабель-
ность, терпеливость); способность разумно применять 
судебную власть. Процедура позволяет общественно-
сти не только получать информацию о самом процес-
се, но и влиять на него. Важно учитывать, что влия-
ние происходит через формирование определенного 
общественного отношения, позиций и оценок СМИ, с 
которыми не могут не считаться ни члены Комитета 
по правосудию Сената, ни сенаторы в целом при 
окончательном голосовании. Случается, что обраща-
ется внимание и на определенные проблемы в про-
фессиональной и личной жизни кандидатов, а также 
имеют место идеологические разногласия при обсуж-
дении в Сенате. 

Европе свойственно многообразие систем назначе-
ния судей, и одной применяемой для всех стран моде-
ли не существует. В качестве примера остановимся на 
некоторых европейских странах, которые озвучила 
Н.К. Жукокова. Так, в Нидерландах кандидаты в судьи 
подразделяются на так называемых внешних и внут-
ренних. Внешние кандидаты – это лица, уже имеющие 
стаж работы по юридической специальности, подго-
товленные работники. Внутренние – молодые специа-
листы после окончания вуза. От этого разделения за-
висит подход к формированию судейского корпуса. 
Внешние кандидаты назначаются на должность судьи 
после годичной подготовки [10. С. 331]. К внутренним 
применяется особый механизм отбора и подготовки. 
При подаче заявления они проходят специальный пси-
хологический тест, в ходе которого выясняются их 
интеллектуальный и профессиональный уровень, а 
также личностные качества. В результате жесткого 
отбора, проводимого специальными комиссиями, со-
став которых представлен судьями, судейскими адми-
нистраторами, учеными, кандидаты проходят шести-
летнюю поэтапную подготовку по стандартным про-
граммам в системе судов на оплачиваемых вспомога-
тельных должностях. И только после этого, с учетом 
мнения судей-старшин, а также проявленных качеств 
(профессиональных знаний, производительности тру-
да, способностей к преодолению стрессов и прочих 
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критериев), выявляемых периодически проводимыми 
тестированиями и опросами, комитетом отбирается 
кандидат, который назначается на должность судьи 
указом Королевы [10. С. 332]. 

Впрочем, как не раз отмечала в своих заключениях 
Венецианская комиссия, должно быть найдено равно-
весие между судейской независимостью и самоуправ-
лением, с одной стороны, и подотчетностью судебной 
власти во избежание негативных последствий корпо-
ратизации судебной системы – с другой. 

Авторам хотелось бы отметить, что честность и 
неподкупность являются абсолютными категориями, 
не имеющими степеней. В нашей стране понятие 
честности сегодня не имеет четкого и единого, едино-
образного понимания со стороны как общества 
и общественных институтов, так и самих судей, что 
вызывает неразрешимые коллизии. 

С позиции И.С. Власова, «В аспекте этическом 
коррупция всегда связана с деморализацией публич-
ной власти и вытекающим из этого отношением об-
щества к власти. С юридической точки зрения кор-
рупция означает в первую очередь нелегальность 
определенных форм поведения, например, влияние 
противоправными методами на принятие решений 
органов публичной власти» [11. С. 6]. 

Международные принципы противодействия кор-
рупции составлены с понятной долей формализма, 
поскольку предполагают соблюдение судьями следу-
ющих требований: этических норм, честности, непод-
купности, урегулирования конфликтов интересов, 
прозрачности сведений об активах, а также создание 
государством гарантий обеспечения независимости 
судей при осуществлении правосудия; создают осно-
вы для применения эффективных мер, упреждающих 
коррупционные факторы при осуществлении право-
судия [2. С. 122–123].  

Чтобы предупредить и искоренить коррупцию, на 
международном уровне были принятые нормативные 
акты Организации Объединенных наций: Конвенция 
ООН об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 г., против транснациональной организованной 
преступности 2000 г., против коррупции 2003 г. [13].  

Конвенция против коррупции предусматривает 
принцип правосудия, характеризующийся следую-
щим: государства без ущерба для независимости су-
дебных органов принимают меры по укреплению 
честности и неподкупности судей и работников су-
дебных органов, принимают меры к недопущению 
любых возможностей для коррупции среди них. 
Обеспечивается достаточная прозрачность, транспа-
рентность работы судов, позволяющая существенно 
снизить уровень коррупционности среди судей и под-
нять авторитет судебной власти (ст. 11) [12]. 

Судья, исполняя свои полномочия, а также во внес-
лужебных отношениях должен избегать всего, что мо-
жет умалить авторитет судебной власти, достоинство 
судьи или вызвать сомнение в его объективности, спра-
ведливости и беспристрастности. Если судья занимается 
педагогической или творческой деятельностью, она не 
может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций или граждан (ст. 3) [12].  

Это является одной из гарантий обеспечения неза-
висимости судей. 

В Российской Федерации на государственном 
уровне установлены дополнительные требования к 
судьям, которые должны в большей степени обеспе-
чить их независимость и свести до минимума воз-
можные коррупционные риски [13].  

Судьи не вправе: иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации или вне юрисдикции Россий-
ской Федерации, владеть или пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами (запрет распро-
страняется на членов семьи, в том числе несовершен-
нолетних детей); получать не предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации вознагражде-
ния в любой форме от физических и юридических 
лиц; принимать без разрешения квалификационной 
коллегии судей почетные и специальные звания, 
награды и иные знаки отличия иностранных госу-
дарств, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций; выезжать в слу-
жебные командировки за пределы территории Рос-
сийской Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц. На судью распространяются требо-
вания о предоставлении сведений о его доходах, рас-
ходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и обязательствах имущественного 
характера. Эти требования в равной мере распростра-
няются на супругу (супруга) судьи и несовершенно-
летних детей [14]. 

Вопрос противодействия коррупции был предме-
том обсуждения руководством страны, для реализа-
ции положений ежегодного послания Президента РФ 
Федеральному Собранию с 2012 г. [16] введен кон-
троль за расходами лиц, занимающих государствен-
ные должности РФ и некоторые должности федераль-
ной государственной службы. Перечень должностей 
ежегодно расширяется, а контроль за заполнением 
деклараций ужесточается. Лица, чьи расходы не соот-
ветствуют их доходам, увольняются в связи с утратой 
доверия.  

Введение этого положения вместе с установлен-
ными в уголовном законодательстве кратными штра-
фами, увольнением в связи с утратой доверия при 
совершении коррупционных правонарушений и дру-
гими, уже принятыми мерами, по сути, является реа-
лизацией идеи об установлении ответственности за 
незаконное обогащение в соответствии с принципами 
российской правовой системы. 

Коррупционным фактором, который может ока-
зать влияние на судью, является конфликт интересов, 
упомянутый в Конвенции против коррупции [2. 
С. 123]. Понятие конфликта интересов и пути его раз-
решения нормированы Законом Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации» [14].  

Конфликт интересов означает ситуацию, при ко-
торой личная заинтересованность судьи влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им долж-
ностных обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заин-
тересованностью судьи и правами и законными инте-
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ресами граждан, организаций и т.д., способное приве-
сти к причинению вреда их правам и законным инте-
ресам [14]. 

В 2016 г. IX Всероссийский съезд судей после 
многолетней профессиональной дискуссии, наконец, 
принял решение исключить три положения, связан-
ные с беспристрастностью судей, из Кодекса судей-
ской этики.  

Данные положения требовали от судей:  
– избегать ситуаций, когда близкие родственники 

заинтересованы в разбирательстве; 
– воздерживаться от действий, которые могли 

привести к конфликту интересов; 
– избегать ситуаций, когда личные отношения со 

сторонами разбирательства могут вызвать подозре-
ния или создать впечатление отсутствия беспри-
страстности. 

Председатель Высшей квалификационной колле-
гии судей акцентировал внимание участников съезда 
на том, «что в связи с буквальным пониманием ч. 4 
ст. 9 Кодекса судейской этики судейское сообщество 
потеряло грамотных судей с безупречной репутацией, 
в действиях которых имелось лишь формальное несо-
блюдение норм Кодекса» [15].  

Однако в настоящее время дискуссия по теме не 
утратила актуальности и все настойчивее сторонники 
исключенных положений рекомендуют возвратить их 
в Кодекс судейской этики. Аргументация исходит из 
следующего.  

Данные положения представляют собой важные 
гарантии беспристрастности судей, как реальные, так 
и предполагаемые, которые являются общими в ко-
дексах поведения судей в соответствии с принципом, 
согласно которому правосудие должно не только 
осуществляться, но и быть видимым в действии. В 
этой связи нет противоречия в том, что данные прин-
ципы должны быть закреплены как в законодатель-
стве, так и непосредственно в Кодексе этики как со-
вокупности базовых принципов, которым должны 
следовать судьи при исполнении своих обязанностей. 
ГРЕКО настаивает, что Кодекс этики не имеет статуса 
закона и не будет иметь приоритета над кодифициро-
ванными правилами отвода судей [7. С. 61]. 

Актуален и вопрос о том, занимались ли судьи 
несовместимыми видами деятельности. Эта информа-
ция в обязательном порядке проверяется до назначе-
ния судьи и в случае изменения должности (будь то 
должность того же класса или более высокого класса). 
Косвенным образом эта же информация фиксируется 
в ежегодной декларации о доходах, расходах и об 
обязательствах имущественного характера судей [7. 
С. 62] и подлежит проверке. 

Изучив информацию о том, что участие в неком-
мерческих организациях не отражается в публично 
доступных частях деклараций, и, по-видимому, не 
существует каких-либо требований, обязывающих 
судей включать в декларацию какую-либо иную дея-
тельность, кроме той, которой они занимаются, или 
осуществлять специальный контроль за такой дея-
тельностью, ГРЕКО пришел к выводу, что необходи-
ма большая прозрачность в отношении вспомогатель-
ной деятельности, в которую вовлечены судьи. Это 

будет способствовать тому, чтобы независимость и 
беспристрастность судей не были поставлены под 
сомнение в результате конфликта интересов, возни-
кающего в результате такой деятельности, в соответ-
ствии с Кодексом судейской этики. Особенно важно 
не только требование о том, чтобы судьи не были за-
мешаны в конфликтах интересов, но также и то, что-
бы авторитет судебной власти у широкой обществен-
ности был непререкаем. Судьи должны декларировать 
любую дополнительную деятельность, которую они 
осуществляют, и чтобы такие декларации публикова-
лись и контролировались, так как повышение про-
зрачности в отношении доходов судей является, по 
мнению ГРЕКО, целесообразным [7. С. 62]. В этих 
целях в докладе рекомендуется повысить прозрач-
ность декларирования доходов, расходов, интересов, 
имущества и обязательств судей в отношении источ-
ников доходов, в том числе от дополнительной дея-
тельности, с надлежащим соблюдением конфиденци-
альности и безопасности самих судей и их родствен-
ников [7. С. 63]. 

При всем уважении к позиции экспертов ГРЕКО, 
мы как представители профессионального судейского 
сообщества не можем согласиться с тем, что совре-
менное российское общество недостаточно полно 
информировано о доходах судей и их родственников. 
Процедуры назначения судей во вновь образованные 
апелляционные и кассационные суды показали, что 
гражданское общество проявляет небывалую актив-
ность и интерес в части обсуждения кандидатов. В то 
же время возникла новая проблема, когда судья фак-
тически оказался беззащитен в части обсуждения 
личной жизни в средствах массовой информации. Се-
годня судьи столкнулись с новой угрозой: фактиче-
ской невозможностью защитить интересы своих несо-
вершеннолетних и совершеннолетних детей, бывших 
родственников (жен, мужей), их конституционного 
права на личную жизнь. 

Конвенция против коррупции формирует принцип 
активного противодействия такому коррупционному 
риску, как оказание давления на судей в целях приня-
тия противоправного решения. Судьи при рассмотре-
нии дел самостоятельны и независимы в принимае-
мых ими решениях [16]. 

По нашему мнению, все это составляющие много-
компонентного понятия «честность и неподкупность 
судебных органов» в той трактовке, как они изложены 
в Бангалорских принципах поведения судей. Очень 
важно, чтобы на ментальном уровне каждого судьи 
было заложено противодействие внешнему воздей-
ствию, а не только тогда, когда право судьи будет 
нарушено [17]. 

Прозрачность правосудия и объективное инфор-
мирование общества о деятельности судов – цели, 
которые поставлены в ходе беспрецедентного рефор-
мирования судебной системы. 

Законодательную базу по этому вопросу состав-
ляют: Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации» и Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «Об открытости и гласности судопроизводства и о 
доступе к информации о деятельности судов» [18], в 
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которых содержится информация о движении дела и о 
деятельности судов, обзоры судебной практики. 

Это повышает уровень правовой информирован-
ности населения, обеспечивает общественный кон-
троль за осуществлением правосудия, является одним 
из средств поддержания доверия общества к суду. 

Из п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 13 «О 
судебной практике применения законодательства, 
регулирующего вопросы дисциплинарной ответ-
ственности судей» следует, что за совершение дисци-
плинарного проступка согласно п. 1 ст. 12.1 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» на судью может быть наложено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания, преду-
преждения, досрочного прекращения полномочий 
судьи [19].  

При определении соразмерности примененной к 
судье меры дисциплинарной ответственности тяжести 
совершенного им дисциплинарного проступка суд 
должен учитывать характер этого проступка, обстоя-
тельства и последствия его совершения, форму вины 
судьи, совершившего дисциплинарный проступок, 
степень нарушения его виновным действием (бездей-
ствием) прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций, а также дан-
ные, характеризующие личность судьи, и его профес-
сиональную деятельность (морально-нравственные 
качества судьи, обстоятельства, связанные с его се-
мейной жизнью, стаж работы в должности судьи, 
принятие ранее мер, направленных на предотвраще-
ние совершения им нарушений, и т.п.). 

При исследовании вопроса о причинах нарушения 
судьей процессуальных сроков рассмотрения дел или 
сроков изготовления судебных актов суду следует 
выяснять, не обусловлены ли эти нарушения обстоя-
тельствами, затрудняющими служебную деятельность 
судьи (чрезмерная нагрузка судьи, ненадлежащая ор-
ганизация работы суда и иные заслуживающие вни-
мания обстоятельства, не позволившие судье выпол-
нить свои должностные обязанности в течение уста-
новленных законом сроков) [19].  

Оценивая степень влияния допущенного судьей 
нарушения, предъявляемых к нему требований на 
авторитет судебной власти и репутацию самого судьи, 
суду также следует учитывать, что в соответствии с 
Бангалорскими принципами поведения судей (одоб-
рены резолюцией Экономического и Социального 
Совета ООН 2006/23 от 27 июля 2006 г.) беспри-
страстность, честность, компетентность и добросо-
вестность при исполнении обязанностей судьи имеют 
первостепенное значение для поддержания независи-
мости судебной власти (п. 1.6); следование высоким 
стандартам поведения в ходе судебного заседания и 
вне стен суда способствует поддержанию и росту у 
общества, коллег и участвующих в судопроизводстве 
сторон уверенности в беспристрастности как самого 
судьи, так и судебной власти в целом (п. 2.2). 

Судья при исполнении своих обязанностей по 
осуществлению правосудия должен исходить из того, 
что защита прав и свобод человека и гражданина 
определяет смысл и содержание деятельности органов 

судебной власти. Он должен добросовестно испол-
нять свои профессиональные обязанности и прини-
мать все необходимые меры для своевременного рас-
смотрения дел и материалов.  

Судья обязан быть беспристрастным, не допускать 
влияния на свою профессиональную деятельность со 
стороны кого бы то ни было. При исполнении своих 
обязанностей судья не должен проявлять предубеж-
дения расового, полового, религиозного или нацио-
нального характера. Общественное мнение, возмож-
ная критика деятельности судьи не должны влиять на 
законность и обоснованность его решений.  

Судья должен быть терпимым, вежливым, тактич-
ным и уважительным в отношении участников судеб-
ного разбирательства. Судье следует требовать анало-
гичного поведения от всех лиц, участвующих в судо-
производстве.  

Огромное значение в современный период прида-
ется неподкупности судей. Очень важно, чтоб каждый 
начинающий судья знал пределы дозволенного и не-
дозволенного в осуществлении своих должностных 
полномочий. 

Авторы настоящего исследования провели не-
большой эксперимент. На заседании научного кружка 
с темой, аналогичной названию данной статьи, пред-
ложили студентам, магистрантам и аспирантам опре-
делить понятие «честность», т.е. попытаться выпол-
нить одну из рекомендаций ГРЕКО: определить объ-
ективные критерии честности. 

Из ответов аудитории получилось, что честность – 
это важнейшее требование нравственности. Она 
включает правдивость, принципиальность, субъек-
тивную убежденность в правоте своего дела, искрен-
ность перед другими и перед самим собой в отноше-
нии мотивов своего поведения.  

Любая нравственная категория, честность в этом 
смысле не исключение, подразумевает отношение к 
человеку как к высшей ценности. Не нуждается в до-
казывании тот факт, что честное исполнение обязан-
ностей судьи, предписанное присягой, предполагает 
честность судьи как человека. 

Участники эксперимента отмечали важным крите-
рием честности судьи прежде всего моральную по-
требность самого человека в демонстрации высоко-
нравственного образа жизни, постоянного повышения 
квалификации и адекватной реакции на конструктив-
ную критику. 

Не остались без внимания такие характеристики, 
как мужество, приверженность ценностям граждан-
ского общества, свобода выражения собственного 
мнения и отстаивания собственных моральных прин-
ципов, осознание общественного долга, профессио-
нальная честь, общественная значимость профессии, 
профессиональная гордость, судейская репутация – 
все эти компоненты, по мнению участвующих в дис-
куссии, составляют многозначный термин «чест-
ность». 

В качестве точки отсчета было предложено прочи-
тать рассказ Л. Пантелеева «Честное слово». Авторы 
статьи с удивлением констатировали, что никто из 
поколения 20–25-летних не читал ранее этот рассказ, 
на котором воспитывались миллионы советских 
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мальчишек и девчонок. Пусть современной молодежи 
сюжет этого художественного произведения кажется, 
безусловно, наивным, но все без исключения сочли 
его интересным, добрым, замечательным. 

Вспомним вкратце историю создания рассказа. В 
начале 1941 г. редколлегия журнала «Костёр» обрати-
лась к советским писателям с просьбой: ответить де-
тям на важные этические вопросы, связанные с пред-
ставлениями о долге, чести, честности. В самые пер-
вые дни Великой Отечественной войны в № 6 за 
1941 год был опубликован рассказ «Честное слово». В 
прямом смысле это был государственный заказ, то 
есть государство выстраивало систему координат 
нравственных ценностей. С младенчества человека 
воспитывали: если ты дал честное слово, ты ни при 
каких обстоятельствах не можешь его нарушить. Это 
было понятно, наглядно, доступно. 

А что сейчас? Последние 30 лет умение обманы-
вать прививается как полезный (выделено авторами) 
социальный навык. Молодые люди нравственно дез-
ориентированы, отсюда и метания в разные стороны, 
включая сферы деятельности, запрещенные законом. 
По каким причинам мы боимся признаться, что нужен 
новый государственный заказ на выстраивание 
(настройку) нравственной системы координат? Что 
сегодня мы можем предложить молодым судьям? 

Сегодня в Кодексе судейской этики [20] в главе 
«Принципы и правила поведения судьи» названы прин-
ципы: независимости (ст. 8), объективности и беспри-
страстности (ст. 9), равенства (ст. 10), компетентности и 
добросовестности (ст. 11), в которых отражено, что: 

 судья должен осуществлять профессиональную 
деятельность в строгом соответствии с законом, опи-
раясь на внутреннее убеждение и не поддаваясь влия-
нию кого бы то ни было. Публичное обсуждение дея-
тельности судьи, критические высказывания в его 
адрес не должны влиять на законность и обоснован-
ность выносимого им решения (п. 3 ст. 8); 

 судья при исполнении своих полномочий и вне 
служебных отношений должен способствовать под-
держанию уверенности общества и участников про-
цесса в объективности и беспристрастности судьи и 
органов судебной власти (п. 1 ст. 9); 

 судья при исполнении своих обязанностей дол-
жен руководствоваться принципом равенства, поддер-
живать баланс между сторонами, обеспечивая каждой 
из них равные возможности, проявляя объективность и 
беспристрастность, с одинаковым вниманием отно-
ситься ко всем участникам судопроизводства вне зави-
симости от их пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств (п. 2 ст. 10); 

 судья должен исполнять свои профессиональные 
обязанности без какого-либо предпочтения и без дей-
ствительной либо видимой предвзятости, дискрими-
нации, обеспечивая необходимые условия для испол-
нения сторонами их процессуальных обязанностей и 
осуществления предоставленных им прав, обеспечи-
вая справедливое рассмотрение дела в разумный срок 
(п. 6 ст. 10); 

 компетентность и добросовестность являются 
необходимыми условиями надлежащего исполнения 
судьей своих обязанностей по осуществлению право-
судия (п. 1 ст. 11); 

 судья должен соблюдать высокую культуру пове-
дения в процессе, поддерживать порядок в судебном 
заседании, вести себя достойно, терпеливо, вежливо в 
отношении участников процесса и других лиц, присут-
ствующих в судебном заседании (п. 7 ст. 11). 

Авторы настоящей статьи, проанализировав име-
ющееся российское законодательство, приходят к 
выводу, что декларативно все рекомендации, данные 
ГРЕКО, в нашем законодательстве имеются, но дать 
объективные критерии честности практически невоз-
можно. Категория «честности» по-прежнему остается 
философской? этической? лингвистической? юриди-
ческой? неопределённостью, в которую каждый субъ-
ект права вкладывает свой смысл. 

В любом случае в соответствии с правилом 30.2 
Правил процедуры ГРЕКО предложено властям 
Российской Федерации предоставить отчет о мерах, 
принятых для выполнения 22-х рекомендаций, до 
30 апреля 2019 г. Согласно справочной информации 
из Генеральной прокуроры Российской Федерации, 
работа по реализации рекомендаций продолжается. 
Если на нашу страну возложены функции перво-
проходца в части установления определенных кри-
териев честности, мы предлагаем следующие про-
цедуры: 

– на базе уполномоченного вуза, имеющего авто-
ритетный научно-педагогической состав с опытом 
практической судебной деятельности, провести науч-
но-исследовательскую работу по разработке опреде-
ленных критериев честности в рамках государствен-
ного заказа; 

– апробировать полученные результаты с помо-
щью кандидатов на должность судьи и действующих 
судей для закрепления соответствующих положений в 
Кодексе судейской этики; 

– разработать методические указания с четким ал-
горитмом действий в случае получения подарка от 
третьих лиц, включая подарки в натуральной форме; 

– использовать положительный опыт других стран 
по предварительному обучению кандидатов на долж-
ность судей (например, Казахстан, Белоруссия, Фран-
ция), внести необходимые изменения в профессио-
нальные образовательные стандарты; 

– нормативно урегулировать процедуру обяза-
тельного проведения в отношении кандидатов в судьи 
проверочных мероприятий в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», в том числе установ-
ления процедур использования оперативно-разыск-
ных данных. Такие мероприятия позволят выявить 
наличие или отсутствие у кандидата в судьи пороча-
щих гражданина поступков. 

Процесс выявления морально-этических качеств у 
кандидатов на должность судьи невозможен без уча-
стия специалистов, владеющих методиками в области 
психологии и педагогики, поэтому важно при работе с 
кандидатами вовлекать специалистов из разных обла-
стей психологии. 
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В рамках проведенного пилотного исследования 
отметим, что в Российской Федерации принцип чест-
ности судьи нашел отражение в присяге судьи, изло-
женной в ст. 8 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132- 1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» [13]4.  

Текст с аналогичным смыслом содержится и в 
присяге судьи Европейского Суда по правам человека 
[21]5. Различие состоит в том, что по Регламенту Ев-
ропейского Суда по правам человека судья обязуется 
соблюдать тайну совещаний судей. 

В перечисленных профессиональных качествах 
усматриваются не только институциональные инди-
каторы правосудия в демократическом обществе, но и 
личностные морально-нравственные качества [22]. 

В данном случае нашел свое отражение третий по-
казатель Бангалорских принципов, а именно честность. 
Выведение честности на первый план в очередной раз 
убеждает в том, что суд ориентирован на справедливое 

правосудие, ибо именно честность, как это показывает 
известный американский философ Дж. Роулз, является 
смысловой осью справедливости [23. С. 186]. 

В заключение нельзя не процитировать слова 
академика Д.С. Лихачёва: «Между совестью и че-
стью есть одно существенное различие. Совесть 
всегда исходит из глубины души. Совесть не быва-
ет ложной. Но представления о чести бывают со-
вершенно ложными, и эти ложные представления 
наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в 
виду то, что называется “честью мундира”. “Честь 
мундира” заставляет руководителей отстаивать 
ложные или порочные проекты, настаивать на про-
должении явно неудачных строек и т.д. Честь ис-
тинная – всегда в соответствии с совестью. Честь 
ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне 
человеческой души» [24. С. 48–49]. 

Всему судейскому сообществу предстоит большая 
работа.
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Corruption continues to be a leading threat to the global community. International legal institutions are interested in improving 
legal mechanisms for overcoming corruption among various categories of officials, including presidents, senior officials, 
parliamentarians, prosecutors, and judges. The subject of the study was the well-established criteria for selecting candidates for 
appointment to the post of judge, mainly moral and ethical, which are enshrined in international acts ratified in the Russian 
Federation. The study focuses on the honesty of judges as a legal phenomenon of international and national legislation. The article 
analyzes the Bangalore principles of judicial conduct as a set of legal norms and rules of conduct of judges addressed to states; the 
special status of judges in the implementation of the Convention on Human Rights is taken into account. This aspect was examined 
and presented in the fourth assessment report on the Russian Federation, adopted at the 77th plenary meeting of the GRECO (Group 
of States against Corruption). Using the comparative legal method of the study, the authors analyzed international and Russian 
legislative acts and, based on the results obtained, come to the conclusion that the trends in regulating requirements in terms of the 
moral and ethical qualities of judges coincide. According to the authors, an interrelated process is the development of a method for 
reliable assessment of moral and ethical qualities of candidates for the position of judge. The analysis of published sources shows 
that there are no doctrinal studies on this issue, but also no common practical recommendations from practitioners who are familiar 
with the real situation in terms of selecting candidates for courts of various instances. The formal legal method of research has shown 
that at present it is almost impossible to regulate the essential moral categories, but the demand for an exact definition of the concepts 
“justice”, “honesty”, “equality of law” of the public legal consciousness has actually reached the maximum pre-crisis point. As long 
as the law does not clearly define the boundaries of the term, each legal entity will put its own meaning in this term, which usually 
leads to conflicts, including internal ones. Judges as subjects of legal relations need a standard definition of ethical categories more 
than others. The inner qualities of the judge as a person should determine the judge as a professional. For the first time, the authors 
make specific proposals for implementing the recommendations given to the Russian Federation by GRECO in determining the 
criteria for “honesty” as an integral moral quality of a judge. The proposals can be used in the development of professional standards, 
as well as in the preparation of ethical codes and rules for regulating judicial conduct. 
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А.В. Стовба 
 

КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Рассматриваются основные тенденции современного правопонимания, их ключевые характеристики, философские и мето-
дологические предпосылки. Подчеркивается, что, несмотря на фундаментальные различия классических и неклассических 
подходов к праву, необходимо выявить условия, делающие возможным диалог между ними. В качестве сферы возможной 
дискуссии предлагается проблемное поле теории права, переосмысленной с позиций современной философии права.  
Ключевые слова: философия права; теория права; права человека; норма права; правопонимание. 

 
Обзор современного правопонимания на постсо-

ветском пространстве обнаруживает его стойкие дуа-
листические тенденции. Можно предположить, что 
это является своеобразным наследием советского пе-
риода, когда все правовые учения делились на «бур-
жуазные», якобы основанные на «субъективном идеа-
лизме», и «марксистские», стоящие на диалектико-
материалистической основе. В конце ХХ в. указанная 
оппозиция сменилась классическим противостоянием 
правового позитивизма и естественно-правового под-
хода. В последнее же десятилетие следует говорить о 
новом теоретико-методологическом водоразделе, об-
разованном дискуссией классического и неклассиче-
ского вариантов правопонимания [1, 2]. 

Следует отметить, что неклассическая философия 
права возникла в контексте классического правоведе-
ния в ходе поисков того «третьего пути», который бы 
позволил превзойти дихотомию учений естественного 
и позитивного права. Однако те противоречия, кото-
рые существуют в понимании права между предста-
вителями классической правовой науки и неклассиче-
ского правоведения, носят не просто частный либо 
терминологический характер, но базируются на кар-
динально отличных мировоззренческо-методологи-
ческих установках. Так, сторонники классического 
подхода к праву опираются на догму, согласно кото-
рой право как идеальная сущность (идея права, ос-
новная норма, категорический императив и пр.) все-
гда уже существует как некое внеопытное основание, 
независимо от конкретно-исторических условий су-
ществования права как эмпирического феномена [3. 
C. 220–221]. Эта идеальная сущность права есть то 
Должное, которое противостоит сущему, детермини-
руя его правовой либо противоправный статус. В ито-
ге все усилия классического правопонимания направ-
лены на поиск этой идеальной сущности права и ее 
фиксацию в соответствующем понятии.  

В свою очередь, представители неклассических 
подходов разрабатывают принципиально новую онто-
логию права, акцентируя тот факт, что оно существу-
ет не континуально, но дискретно, воспроизводясь в 
ходе совместного бытия людей [4. C. 13]. В таком 
случае право оказывается не отделенным от сущего 
Должным, но частью той самой реальности, в которой 
оно воспроизводится в качестве составляющей чело-
веческих отношений. В результате все усилия неклас-
сического правопонимания направлены не на поиск 
идеальной сущности, но на осмысление закономерно-
стей существования права. 

Исходя из сказанного, в самом общем виде проти-
воречие между классическим и неклассическим под-
ходами к праву можно сформулировать на уровне 
деонтологического правового различия – сущего и 
Должного [5. C. 15]. В классической парадигме право 
исходно предстает как континуальное бытие-
долженствование его идеальной сущности, в то время 
как в неклассике оно трактуется как дискретное бы-
тие-воспроизводство права как сущего. В конечном 
счете дискуссия между представителями классическо-
го и неклассического учений о праве зашла в тупик, 
поскольку даль между их языком и философско-
методологическими предпосылками кажется непре-
одолимой.  

В связи с этим особую актуальность и звучание 
обретает вопрос о возможности дискуссии между 
концепциями, исходящими из фундаментально раз-
ных представлений о праве. Представляется, что ответ 
на него можно отыскать не в сфере философии права 
(которая по определению является плюралистичной), 
но в области теории права. Можно предположить, что 
именно плоскость теории права как «теории среднего 
уровня», занимающей промежуточное положение 
между отраслевыми юридическими науками и фило-
софией права, может стать тем «общим знаменате-
лем», который позволит возобновить плодотворную 
дискуссию между представителями различных вари-
антов правопонимания.  

Представляется, что формированию общего про-
блемного поля классической и неклассической фило-
софии права может помочь осмысление права не на 
уровне его глубинных оснований (фундаментальные 
противоречия, которые как раз и служат ключевым 
фактором невозможности диалога), а в плоскости по-
вседневности. Иными словами, интересы «классики» 
и «неклассики» в праве смыкаются там, где можно 
констатировать наличие чего-то общего для них. А 
таким «общим» является не что иное, как факт нали-
чия позитивного законодательства, воздействующего 
на людей и формирующего условия их совместного 
бытия. В свою очередь, в прикладном аспекте теория 
права есть не что иное, как юридическая техника 
«управления социальными телами» (М. Фуко), кото-
рая направлена на разработку адекватного инструмен-
тария для юридического регулирования отношений 
между людьми. 

Вместе с тем любая теория права базируется на 
определенной философии, независимо от того, при-
знает она это или нет. Так, классическая теория права 
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основывается на ряде постулатов, которые имплици-
рованы в ее понятийных конструктах. Философские 
понятия субъекта, объекта, предмета, вещи, материи 
были трансформированы теорией права в такие кон-
струкции, как «субъект права», «объект преступле-
ния», «предмет правоотношений» и т.п. Характерной 
чертой такой рецепции было то, что упомянутые фи-
лософские построения заимствовались правовой 
наукой некритически, как нечто само собой очевид-
ное, не нуждающееся в обосновании. Так, например, в 
ст. 179 Гражданского кодекса Украины вещь опреде-
ляется как «предмет материального мира, относи-
тельно которого могут возникать гражданские права и 
обязанности». Это определение сформулировано на 
базе ряда философских установок, принимаемых за 
нечто самоочевидное: разделение мира на «идеаль-
ный» и «материальный», наличие в данном «мире» 
неких «предметов», касаемо которых могут возникать 
права и обязанности и т.п. Однако, как подобное раз-
деление, так и номенклатура самих «вещей» в значи-
тельной мере уже оказываются устаревшими. Напри-
мер, такие «вещи», как акции, выпущенные в бездо-
кументарной форме, криптовалюта, электронные би-
леты, достаточно проблематично идентифицировать в 
рамках дихотомии «идеальной» и «материальной» 
субстанций.  

В свою очередь и «субъект» права как «матери-
альный индивид», противостоящий в этом качестве 
некоему «объекту», является достаточно спорной ка-
тегорией, которая не способна адекватно отразить 
такие явления, как аватары, ники, логины, аккаунты в 
соцсетях и т.п. Да и сам «субъект права» как таковой 
на поверку оказывается абстракцией, обретая воз-
можность «быть субъектом», т.е. иметь права и обя-
занности лишь при одновременном наличии «других» 
субъектов. Тем самым мнимо самоочевидная кон-
струкция индивидуального «субъекта правоотноше-
ний» дрейфует в сторону диалогичности (И.Л. Чест-
нов), триалогичности (И.Д. Невважай), полисубъект-
ности (А.В. Стовба), интерсубъективности (А.В. По-
ляков, С.И. Максимов). 

Соответственно перед нами стоит задача «перепи-
сать» классическую теорию права, пересмотрев неко-
торые мнимо самоочевидные ее постулаты и предло-
жив взамен те представления, которые в гораздо 
большей степени будут отвечать реальным процес-
сам, существующим в настоящее время в сфере юри-
дического. 

Фундаментальной подвижкой, лежащей в основе 
наших дальнейших рассуждений, будет строгое ме-
тодологическое разграничение сфер правового и юри-
дического. Под правовой сферой мы будем понимать 
те глубинные основания права, которыми обусловле-
на идентификация того либо иного сущего как реле-
вантного в правовом отношении. Эти основания раз-
личны в зависимости от избранного варианта право-
понимания и недоступны для методологического ин-
струментария теории права, являясь предметным по-
лем философии права. В свою очередь, сфера юриди-
ческого есть та сфера действия позитивного права, 
которую возможно исследовать при помощи поня-
тийного аппарата теории права.  

Тем самым следует предположить, что сферы пра-
вового и юридического не имеют между собой ника-
кой жесткой взаимосвязи. Так, в сферу регулирования 
позитивного права в силу политической целесообраз-
ности либо иных факторов могут попадать любые 
отношения независимо от их природы – религиозные, 
моральные, сексуальные, эстетические и пр. Однако 
данные сферы не имеют необходимой связи с правом 
постольку, поскольку имманентные закономерности 
этих предметных областей зачастую являются ирре-
левантными в правовом отношении. Так, законами 
государства могут быть запрещены либо разрешены 
какие-то произведения искусства, религиозные веро-
вания, моральные обычаи или сексуальные предпо-
чтения. Однако любая дискуссия относительно того, 
соответствуют ли подобные дозволения и запреты 
праву, либо же противоречат ему, является бессмыс-
ленной в силу того, что в данном случае позитивно-
правовое регулирование вторгается в то происходя-
щее, которое само по себе иррелевантно в правовом 
отношении. Подобные запреты либо дозволения мо-
гут быть рациональными, иррациональными, полез-
ными либо вредными – однако нейтральными в пра-
вовом отношении, будучи детерминированы исклю-
чительно конкретным интересом законодателя. Отсю-
да, независимо от того, совпадают либо различаются 
между собой сферы правового и юридического в сво-
ем конкретном взаимодействии, необходимая связь 
между ними отсутствует.  

Таким образом, даже самый поверхностный взгляд 
на историю позитивно-правовых установлений обна-
ружит не только их неисчислимое разнообразие, но и 
противоречия между ними. Нельзя отыскать никакой 
позитивно-правовой нормы, которая не имела бы свое-
го антипода в истории права. Единственной константой 
всех подобных установлений являлась даже не связь с 
принуждением либо формальная определенность, но 
исключительно их властная природа. Тем самым мож-
но вслед за М. Фуко предположить, что позитивное 
право есть не что иное, как способ самокодировки су-
ществующей власти, иррелевантный в любом отноше-
нии, кроме политического (моральном, правовом, ре-
лигиозном, экономическом, эстетическом и всех про-
чих) [6. C. 184]. Из этого можно вывести ряд весьма 
интересных следствий для теории права. 

Так, исходя из подобных постулатов, первичным и 
непосредственным адресатом норм позитивного права 
будет агент власти – судья, государственный служа-
щий, полицейский, иными словами, «чиновник» в 
самом общем смысле этого слова. В противовес рас-
пространенным убеждениям, согласно которым пози-
тивное право непосредственно устанавливает права и 
обязанности для всех граждан, мы сталкиваемся с 
тем, что те граждане, которые якобы являются адре-
сатами норм позитивного права, зачастую не имеют о 
них никакого представления. Как можно заметить, 
люди всего лишь некритически заимствуют из соци-
альной практики некоторые шаблоны поведения, ка-
ковые они затем воспроизводят в своей собственной 
жизни. Нормы же позитивного права способны влиять 
на их поведение лишь опосредованно, позволяя лю-
дям на основе жизненного опыта делать более или 
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менее обоснованные предположения относительно 
возможной реакции представителей власти на их по-
ведение, внося тем самым соответствующие коррек-
тивы в него. Тем самым о прямой детерминации чело-
веческого поведения нормами позитивного права 
можно говорить весьма условно лишь применительно 
к «чиновникам». «Закон» есть всего лишь диспозиция 
законодателя иным представителям власти относи-
тельно их поведения на случай тех либо иных деяний 
обычных людей. 

Сказанное верно не только в отношении норм уго-
ловного права, которые не могут удержать людей от 
совершения преступлений, но всего лишь дают воз-
можность соответствующим должностным лицам 
полномочно применять к таким лицам средства уго-
ловного принуждения. Также наши утверждения не 
исчерпываются и сферой права гражданского, которое 
всего лишь устанавливает определенные процедуры, 
при соблюдении которых человек может обратиться 
за государственной защитой своего нарушенного пра-
ва. Даже область конституционного права, а именно 
так называемые права человека, имеет своим первич-
ным адресатом не человека, но чиновника. 

Рассмотрим это, на первый взгляд, неожиданное 
утверждение на примере. Так, согласно традицион-
ным воззрениям, конституционное право на свободу 
передвижения означает субъективную возможность 
людей передвигаться, которая дарована им (или при-
знана) законодателем. Однако что это означает на 
практике? Очевидно, что подавляющее большинство 
людей едва ли смогут назвать норму Конституции, 
которая якобы «дает им соответствующее право». О 
такой норме они смогут узнать лишь в том случае, 
если их лишат возможности свободного передвиже-
ния и они будут вынуждены обратиться за «защитой 
своего нарушенного права». Чиновники в случае по-
добного обращения должны будут детально изучить 
соответствующие нормы и принять решение, устра-
нив препятствия на пути свободного передвижения 
гражданина либо же отказав ему в этом. Следователь-
но, мнимо «субъективное» право человека на свободу 
его передвижения в сфере позитивного права реально 
означает всего лишь директиву законодателя долж-
ностным лицам не препятствовать лицу в его пере-
движении, за исключением случаев, предусмотрен-
ных соответствующей нормой. А потому связь между 
содержанием юридической нормы (в данном случае 
так называемыми правами человека) и поведением 
людей исходно существует не между человеком и 
законом, но между подразделениями государственной 
власти. Более того, в идеальном случае, – когда пере-
движение человека происходит беспрепятственно, 
соответствующие нормы могут оказаться вообще не 
востребованными людьми, т.е. безотносительными к 
их фактическому поведению. 

Отсюда с точки зрения неклассической теории 
права следует строго различать естественные челове-
ческие возможности (жить, питаться, передвигаться и 
т.п.) и так называемые права человека. Первые пре-
вращаются во вторые лишь в том случае, когда «есте-
ственная» возможность человека поставлена под со-
мнение и может не реализоваться, не сбыться. В свою 

очередь, несбывание этой фактической возможности 
еще автоматически не означает «нарушения права 
человека». Как абсолютно правильно отмечает рос-
сийский правовед И.Д. Невважай, понятие права зача-
стую используется неправомерно. Люди путают 
наличие у них желаний, интересов с обладанием пра-
вом. Если человек хочет есть, это не означает, что у 
него есть право на то, чтобы есть [7. C. 49]. Как под-
черкивает И.Д. Невважай, о праве в данном случае 
можно говорить лишь тогда, когда существует притя-
зание на то, кем ты не являешься, но можешь и хо-
чешь им быть, либо притязаешь на сохранение того, 
что есть, поскольку существует вероятность утратить 
имеющийся статус, свойство и т.п. по вине другого [7. 
C. 49]. Классическая теория права, отождествляя 
«естественные возможности» и «естественные права» 
человека, осуществляет произвольную догматизацию 
правового измерения человеческого поведения, когда 
фактические возможности человека априори объяв-
ляются его «правами» безотносительно их реального 
отношения к праву.  

Однако если нормы закона, устанавливающие 
должное, дозволяемое либо требуемое поведение, ока-
зываются лишь директивами законодателя чиновнику, 
то какие пределы поставлены человеку в его бытии с 
другими людьми? Обладает ли закон какой-либо непо-
средственной нормативностью по отношению к чело-
веку либо же имеет своим адресатом, как уже неодно-
кратно отмечалось, лишь должностное лицо? 

В повседневной деятельности человек регулирует-
ся синкретичным комплексом тех дозволений и за-
претов, которые имеют самые разные корни – начиная 
от морально-религиозных и заканчивая юридически-
ми. Поэтому вычленить конкретную нормативно-
правовую детерминанту человеческого поведения 
всякий раз оказывается весьма затруднительным, в 
той мере, в какой одно и то же деяние (например, воз-
держание от агрессивного насилия) может иметь ре-
лигиозные, мистические, моральные либо рациональ-
но-юридические основания. В то же время необходи-
мо отметить, что смысл и действенность любому 
ограничению и запрету придает не только и не столь-
ко формальный авторитет его автора (законодателя, 
общества, Бога и т.п.), сколько само наличие рядом 
других людей, которые самим фактом совместного 
бытия налагают друг на друга поведенческие ограни-
чения [5. C. 284]. 

Следовательно, можно предположить, что в не-
классической теории права переосмысливается такой 
краеугольный камень юридической действительности, 
как норма. Если в классической теории права норма 
представляла собой формально определенный текст, 
изданный компетентным субъектом и подкрепленный 
государственным принуждением, то в неклассике ис-
точником нормы и ее воплощением будут те люди, 
которых мы повсеместно встречаем в различных спо-
собах нашего повседневного бытия друг-с-другом. 
Тем самым, согласно вышеприведенным постулатам 
неклассики, право из Должного, дистанцированного 
от сущего социальной реальности, оказывается онто-
логически воплощено в способе бытия тех, чье пове-
дение оно призвано регулировать. Иначе говоря, если 
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норма закона дана людям лишь опосредованно, так, 
что лишь профессионалы в сфере юриспруденции 
могут судить о ее действительном содержании и со-
ответственно корректировать свои поступки, то регу-
лирование нашего поведения на практике возможно 
лишь благодаря тому, что его мера задана всегда уже 
находящимися рядом другими людьми. Эту меру по-
ведения, вслед за российским правоведом А.В. Поля-
ковым, мы охарактеризуем трояко: как границу, 
направление и модальность наших деяний [8. C. 10]. 

В своем повседневном бытии с другими людьми 
мы встречаем этих последних в разнообразных обра-
зах занятости: как водителей, продавцов, почтальо-
нов, полицейских и т.д. При этом, в отличие от сферы 
моральных отношений, мы не вникаем в их «индиви-
дуальное бытие»: они есть те, «какое нам до них де-
ло» [9. S. 91]. Иными словами, встречая других людей 
не «просто как таковых», но в их бытии как кого-то 
(В. Майхофер), мы тем самым сообразуем свое пове-
дение с тем, «в качестве кого» мы их встретили [9. 
S. 91]. При этом, в зависимости от конкретного спо-
соба встречности, один и тот же человек может зада-
вать нам самые разные меры поведения в отношении 
него. Так, когда «Иванов» входит в судебное заседа-
ние «как» судья, мы обязаны встать при его появле-
нии и выказывать ему всяческое почтение. Однако 
встретив того же человека «как» соперника на фут-
больном поле (во время встречи любительских ко-
манд), мы можем без особого зазрения совести в под-
кате ударить его по ногам либо же в резкой форме 
выказать свое недовольство его игрой. Действия, ко-
торые были бы категорически неприемлемы в одних 
обстоятельствах, иногда представляя собой даже со-
став преступления, в другом случае, благодаря иному 
модусу встречности, оказываются вполне уместными. 

Таким образом, тот человек, которого мы встреча-
ем в своем повседневном обхождении с Другими 
«как» кого-то, фактически заступает на место клас-
сической нормы права, задавая меру нашего поведе-
ния как границу, направление и модальность наших 
поступков. Все наши поступки, для того чтобы ока-
заться юридически релевантными, всегда должны 
быть прямо либо опосредовано направлены на других 
людей, поскольку в противном случае они не имеют 
никакого значения. Аналогичным образом, в силу 
факта совместного бытия с другими людьми, предел, 
границу нашим деяниям изначально ставит не пози-
тивно-правовая норма, а именно сами люди. Так, 
например, когда человек, сидя за столом, кладет на 
него свой мобильный телефон, он «запрещает другим 
людям посягать на него» самим фактом своего 
нахождения рядом с ним, физически воплощая ту 
«границу», которую нельзя перейти другим индиви-
дам. В то же время если он оставляет свой телефон на 
долгое время в людном месте без присмотра, несмот-
ря на то что формально-юридически эта вещь не пе-
рестает быть его собственностью, упомянутая граница 
как бы «бледнеет», «стирается», ставится под сомне-
ние, а по истечении какого-то срока – исчезает. Здесь 
мы вступаем на философско-правовую почву, когда 
мера права напрямую оказывается связанной со вре-
менем (что, однако, выходит за рамки настоящей ста-

тьи) [5]. В данном случае следует лишь подчеркнуть, 
что упомянутое «воплощение» нормы в лике кон-
кретного человека, ее «гипостазирование» учитывает-
ся и в юридической практике. Так, в приведенном 
примере похищение телефона в присутствии его вла-
дельца будет квалифицировано как тяжкое преступ-
ление – грабеж, тогда как завладение телефоном, 
брошенным на долгое время без присмотра, будет в 
самом худшем случае расценено как кража, а если он 
будет оставлен владельцем на весьма долгое время – 
как деяние, иррелевантное в уголовно-правовом 
смысле.  

Аналогичным образом и юридически значимая 
модальность нашего поведения непосредственно за-
висит не от позитивно-правовой нормы, но от того, 
кто и как присутствует рядом с нами, тем самым зада-
вая нам способ поведения в отношении других людей. 
Так, в уже упомянутом примере, появление судьи в 
зале судебных заседаний превращает сидящую рядом 
девушку в прокурора, других людей – в истцов, по-
терпевших, свидетелей, как бы «включая» соответ-
ствующий правовой режим. Выход судьи из зала и 
окончание судебного заседания осуществляет «обрат-
ное превращение», когда сидящие рядом обретают 
свое «человеческое лицо», превращаясь из процессу-
альных фигур, задающих соответствующие модаль-
ности поведения, в тех, с кем возможно выпить кофе, 
обсудить футбольный матч либо пригласить на сви-
дание. Сказанное верно и в обратном отношении: я, 
со-присутствуя с Другими «как» Некто, задаю им мо-
дальность поступков по отношению ко мне. При этом, 
разумеется, содержательно наполненные конкретные 
модальности – способы совершения возможного дея-
ния и его юридические последствия – заданы соответ-
ствующей ситуацией (культурной, исторической и 
рядом иных). Однако все они воплощены в том общем 
пределе, которым выступает Другой «как он есть пе-
редо мной».  

Переосмысление нормы как «гипостазированной», 
т.е. исходно воплощенной не в авторитетном юриди-
ческом тексте, но «в лице» конкретно сосуществую-
щего со мной человека, влечет за собой и пересмотр 
такой фундаментальной конструкции классической 
юриспруденции, как субъект права. Традиционно по-
следний понимался как индивидуально определенный 
субъект, носитель прав и обязанностей, закрепленных 
за ним в соответствующей норме права. Однако рас-
смотрение нормы как изначально существующей «в» 
самом человеке, притом не в одиночке, но всегда уже 
пребывающем в совместном бытии с другими людь-
ми, делает фигуру субъекта права как индивида абсо-
лютно бессмысленной в правовом отношении. Иными 
словами, если правовую меру нашему поведению за-
дают другие люди в своих многообразных способах 
сосуществования друг с другом, то следует вывод, что 
в правовой сфере мы имеем дело не с отдельным ин-
дивидом (как субъектом прав и обязанностей, кото-
рыми его наделяет норма), но с многоразличными 
констелляциями (т.е. динамическими фигурами вза-
имного расположения) людей. Ведь в сфере юридиче-
ской действительности мы никогда не встречаем 
субъекта права как такового, но всегда сталкиваемся 
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с кем-то, кто, задавая мне меру поведения в отноше-
нии себя «как» кого-то, в свою очередь оказывается 
зависимым от моего способа бытия.  

Следует заметить, что упомянутая закономер-
ность не исчерпывается сферой права частного, где 
коррелятивные связи продавца и покупателя, аренда-
тора и арендодателя, подрядчика и заказчика состав-
ляют саму живую ткань гражданского, хозяйственно-
го либо предпринимательского права. Даже в сфере 
права публичного мы вынуждены признать, что фи-
гура судьи как субъекта права получает свой смысл 
исключительно при наличии истца и ответчика, под-
судимого и защитника, прокурора и свидетеля – сло-
вом, всех тех, кто, в свою очередь, нуждается в судье 
как мере своего бытия в соответствующем качестве. 
При этом следует отметить, что, в отличие от сферы 
морали, где уникальный предел нашему поведению 
задает такая же неповторимая личность Другого – 
друга, жены, брата либо сына, в юридической плос-
кости эта мера будет независима от фигуры конкрет-
ного индивида: например, любой судья как таковой 
ставит один и тот же предел бытию иных участников 
процесса. Отсюда в сфере неклассической теории 
права гораздо более уместным будет говорить уже не 
о статичном и изолированном «субъекте права», но о 
динамичной «правовой субъективации» (В.И. Пав-
лов) [10. C. 320] либо «правовой стратегии» 
(Ю.Е. Пермяков) [11. C. 207]. Подобные конструкции 
неклассической теории права, переосмысляющие 
категорию «субъекта» в плоскости интерсубъектив-
ности (С.И. Максимов, А.В. Поляков) или полисубъ-
ектности (А.В. Стовба), подчиняются смысловым 
закономерностям «диалогичности» (И.Л. Честнов) 

либо даже «триалогичности» (И.Д. Невважай), когда 
на место любого из участников правового диалога 
либо коммуникации всегда готов заступить тот «Тре-
тий», который только и делает возможной единую 
для всех меру права, воплощенную в фигуре кон-
кретного «участника правоотношения». Соответ-
ственным образом трансформируется и классическая 
категория «правоотношений», когда на место обще-
ственных отношений, непосредственно и контину-
ально урегулированных юридической нормой, стано-
вится дискретная и конкретно-ситуативная право-
вая коммуникация. К слову, подобные конструкции 
уже имплицированы в институте частного обвинения, 
когда, в зависимости от конкретной ситуации, одни и 
те же отношения (например, кража внутри семьи) 
могут оказаться как релевантными в юридическом 
отношении, так и наоборот.  

В заключение следует отметить, что в силу огра-
ниченности объема данной статьи нет возможности в 
полной мере переосмыслить все фундаментальные 
перспективы неклассической теории права примени-
тельно к конкретным отраслям права. Помимо уже 
упомянутого пересмотра природы прав человека в 
конституционном праве, следствием экспликации 
постулатов неклассической теории права будет выяв-
ление диспозитивности метода правового регулиро-
вания в уголовном и административном праве, субси-
диарной природы норм гражданского и хозяйственно-
го права, а также ряд иных следствий. Подводя итоги, 
следует лишь сказать, что сфера теории права, без 
сомнения, выглядит наиболее интересной и продук-
тивной для полемики идей классического и некласси-
ческого правоведения. 
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The article discusses the possibility of the dialogue of the classical and non-classical trends of law understanding. In reaching this 
aim, author tries to research its philosophical and methodological foundations. The classical philosophy of law is grounded on the 
presupposition of the Being-Oughtness of law. The Being-Oughtness of law is the certain concept which marks the dogmatic 
presupposition of the ideal normative dimension of law, both natural and positive. The non-classical philosophy of law is based on 
the statement that law exists not as a continual phenomenon, but as a discrete one. It means, that law does not exist in itself as such, 
but is reproduced in the everyday life of the human beings. Thus, in the classical paradigm, law originally expresses itself as the 



256 

continual Being-Oughtness of its ideal essence. At the same time, in the non-classical paradigm, law is interpreted as the discrete 
Being-Reproduction of the legal entity. As a result, the discussion between the scientific schools that belong to the different kinds of 
law understanding seems impossible. Searching for the conditions that make the dialogue between the classical and non-classical 
approaches to law possible, the following hypothesis can be made: the dialogue can take place not in the sphere of the philosophy of 
law, but in the problem field of the legal theory. It is possible due to that fact that the theory of law as a middle-level theory is higher 
than specific legal sciences, but, by virtue of its practical focus, it minimizes the philosophical and methodological difference. The 
fundamental working hypothesis of the article is the strict methodological difference between the field of law and the field of the 
legal. The field of law is the deep foundations of law, which determine the law identity of any entity as relevant in terms of law. The 
field of the legal is the sphere of the application of valid legal norms, which can be examined using the conceptual means of the legal 
theory. As a result, positive law presents itself as a method of the state power’s self-coding through legal concepts. Thus, the primary 
recipient of legal norms is the official, while the ordinary person is only a secondary one. By applying this hypothesis to the problem 
field of the legal theory, it is possible to identify three different kinds of legal issues. The first is the reconsideration of the human 
rights phenomenon. The second consists in the new interpretation of the legal norm. The third includes the new view on the issue of 
the legal subject. As we can see, it is the sphere of the legal theory that is a very fruitful problem field for discussions between the 
classical and non-classical understanding of law. 
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