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АННОТАЦИЯ 
В  статье поставлена цель проследить роль историков Самарского (Куйбышевского) университета 

в подготовке кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов исторических наук – для 
высших учебных заведений Российской Федерации и Самарского региона. Становление системы 
подготовки научных кадров в Самарском университете прослежено на фоне масштабных 
перемен в отечественной исторической науке, отразившихся в выборе тематики научных работ 
и методологических подходов к решению поставленных проблем. Исследование базируется на 
данных отчетов о деятельности Самарского государственного университета, материалах справочных 
и юбилейных изданий, источниках личного происхождения – воспоминаниях и интервью 
преподавателей университета. На основе привлеченных источников изучено формирование 
преподавательского состава кафедр исторического факультета, прослежены этапы становления 
аспирантуры и докторантуры в университете, создания и перепрофилирования диссертационного 
совета по историческим наукам. Приведены данные о динамике защит кандидатских и докторских 
диссертаций по историческим наукам в диссертационном совете Самарского (Куйбышевского) 
университета. Выделены основные направления подготовки научных кадров, охарактеризованы 
научные школы, сложившиеся к настоящему времени на историческом факультете Самарского 
университета и признанные российским ученым сообществом. Проведенный анализ позволил 
выделить несколько этапов становления системы подготовки кандидатов и докторов исторических 
наук в Самарском (Куйбышевском) университете и несколько поколений научных кадров с 1970-х гг. 
до настоящего времени.

Ключевые слова: Самарский университет, исторические науки, научные кадры высшей 
квалификации, аспирантура, докторантура, диссертационный совет.

Цитирование. Кабытов П.С., Леонтьева О.Б. Подготовка научных кадров высшей квалификации 
по историческим наукам в Самарском университете // Вестник Самарского университета. 
История, педагогика, филология. 2019. Т. 25. № 4. С. 7–22. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-
0445-2019-25-4-7-22.

Дата поступления статьи: 15/X/2019
Дата принятия статьи: 22/XI/2019

ИСТОРИЯ

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 
License Which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0)



8 Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Том 25 № 4 2019

DOI: 10.18287/2542-0445-2019-25-4-7-22
UDC 930(47)

Введение
«Наука и научная работа отнюдь не являются, взя-

тые в целом, результатом только работы отдельных 
ученых», – писал в 1930-е гг. академик В.И. Вернад-
ский; он указывал, что научное знание немыслимо 
«без одновременно существующих научной органи-
зации и научной среды», что научные открытия ста-
новятся достоянием человечества только при усло-
вии «их охвата организованным проявлением науч-
ной работы учеными, научным аппаратом данного 
времени» [Вернадский 1991, с. 47-49]. Трансляция 
научных знаний, воспроизводство научных кадров, 
формирование и деятельность научных школ явля-
ются жизненно важными условиями развития науки; 
это справедливо в отношении как человечества в це-
лом, так и отдельных стран и регионов.
В современной историографии предпринят ряд 

интересных попыток оглянуться на тот путь, кото-
рый прошла российская историческая наука в те-
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чение ХХ века, оценить перемены, произошедшие 
в структуре научного сообщества, корпоративной 
культуре российских историков и практике их на-
учных исследований на рубеже XX–XXI вв. [Очер-
ки… 2005; Научное… 2011; Хут 2010]. Особое вни-
мание уделяется эволюции проблематики и методо-
логии диссертационных исследований по историче-
ским наукам, поскольку изменение канонов научно-
квалификационных работ наиболее выразительно 
свидетельствует о переменах в исследовательской 
культуре [Воробьева 2019; Леонтьева 2019]. Безу-
словно, постановка таких проблем важна и на регио-
нальном уровне. 
В настоящей статье ставится цель проследить 

роль Самарского (Куйбышевского) университета в 
подготовке кадров историков высшей квалифика-
ции – кандидатов и докторов исторических наук – 
для высших учебных заведений Российской Федера-
ции и Самарского региона. Данная проблема частич-
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но нашла отражение в справочных, юбилейных из-
даниях [Энциклопедия… 2010–2012; Самарский… 
1994; Самарский… 2009], историографической ли-
тературе [Аграрная… 2014; Кабытов 2014] и анали-
тических статьях о тенденциях развития университета 
[Яровой 2001; Леонов 2018]. Источниками для ее из-
учения могут служить отчеты о деятельности Самар-
ского государственного университета за 1994–1998 гг. 
и за 1999–2003 гг. [Яровой 1999; Самарский… 2004], 
ежегодные отчеты о научной деятельности универ-
ситета [Научная… 2009–2015], а также издания, под-
готовленные сотрудниками университета Е.А. Стень-
киной, Г.И. Щербаковой и Л.А. Кругловой, где при-
ведена информация о деятельности диссертационных 
советов и аспирантуры [Диссертационные… 2007; 
Аспирантура… 2010]. Ценные материалы содержат 
воспоминания преподавателей университета и изда-
ния in memoriam [Козенко 2008; Кабытов 2011; Кабы-
тов 2012; В живых… 2016]. При подготовке статьи 
также использовались материалы интервью с препо-
давателями исторического факультета.

Становление исторических кафедр и форми-
рование научных школ в Куйбышевском государ-
ственном университете
Начало университетскому историческому образо-

ванию в нашей области было положено 50 лет назад, 
в 1969 г., когда в открывшемся Куйбышевском госу-
дарственном университете была сформирована ка-
федра истории СССР. Создание классического уни-
верситета в Куйбышеве (ныне – Самара) было вы-
звано настоятельной потребностью времени: в ре-
гионе велась подготовка высококвалифицированных 
технических и экономических кадров, но ощущался 
острый дефицит специалистов высшей квалифика-
ции по естественным, общественным и гуманитар-
ным наукам. Специальность «История» всегда была 
традиционной для классических университетов, 
и подготовка историков в стенах Куйбышевского 
университета началась с момента его открытия.
Уже на начальном этапе развития Куйбышевского 

государственного университета одними из приори-
тетных  направлений деятельности ректората, учено-
го совета и общественных организаций вуза стано-
вятся формирование научных школ и подготовка вы-
сококвалифицированных кадров – кандидатов и док-
торов наук – для высших учебных заведений и на-
учных учреждений Куйбышевской области. На пер-
вых порах ректор университета А.И. Медведев при-
нял стратегическое решение – пригласить на рабо-
ту профессоров, доцентов и выпускников аспиран-
туры из университетских центров Российской Феде-
рации. Реализация этой кадровой политики позволи-
ла в кратчайшие сроки сформировать коллективы ка-
федр и факультетов и с первых же дней внедрять в 
учебный процесс университетские технологии пре-
подавания и научные традиции. 
В первые годы функционирования вуза ректо-

рат практиковал направление выпускников и моло-
дых сотрудников университета в целевую аспиранту-
ру ведущих университетов страны. Наконец осенью 
1974 г. при Куйбышевском государственном универ-
ситете была открыта аспирантура, что придало мощ-

ный импульс процессу формирования в областном 
центре естественнонаучной и гуманитарной элиты. 
Кафедра истории СССР была создана в 1969 г. 

под руководством доктора исторических наук, про-
фессора Ефрема Игнатьевича Медведева [Балашов 
2005]. В 1976 г. из ее состава была выделена кафедра 
советской истории и историографии (с 1991 г. – ка-
федра отечественной истории и историографии), за-
ведующим которой до 2009 г. был заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор исторических наук, профессор 
Л.В. Храмков. Кафедра истории СССР с 1976 г. стала 
называться кафедрой дореволюционной отечествен-
ной истории, а с 1991 г. – кафедрой российской исто-
рии; с 1983 г. ее возглавляет заслуженный деятель 
науки РФ, доктор исторических наук, профессор 
П.С. Кабытов. В 1971 г. была сформирована кафедра 
всеобщей истории, заведующим которой до 2007 г. 
был доктор исторических наук, профессор Б.Д. Ко-
зенко; впоследствии кафедра была реорганизована 
в кафедру всеобщей истории, международных отно-
шений и документоведения; заведующим кафедрой 
в настоящее время является доктор исторических 
наук, профессор Ю.Н. Смирнов. 
Постоянное кадровое пополнение исторических 

кафедр стало возможным благодаря успешной рабо-
те профильной аспирантуры, а затем и докторантуры. 
Можно условно выделить несколько периодов 

деятельности аспирантуры и работы диссертацион-
ных советов по историческим наукам при Самарском 
(Куйбышевском) университете. В 1970-е гг. в универ-
ситете началась подготовка научных кадров в аспи-
рантуре. Научное руководство аспирантурой по оте-
чественной истории в 1970–1980-е гг. осуществляли 
Е.И. Медведев, Л.В. Храмков и П.С. Кабытов. Лиде-
ром формировавшейся в университете научной шко-
лы по истории США ХХ в. и научным руководителем 
аспирантов по всеобщей истории стал Б.Д. Козен-
ко. Также был открыт прием в аспирантуру по пре-
стижной для того времени специальности «История 
КПСС»; научное руководство аспирантами в этой 
сфере осуществляли В.Г. Толкачев, А.И. Медведев, 
Н.П. Мышенцев и доктор исторических наук В.В. Ря-
бов, возглавлявший Куйбышевский государственный 
университет в 1977–1984 гг. 
Формирование научных школ в Куйбышевском 

университете создало условия для открытия дис-
сертационных советов. В 1980–1990 гг. в универ-
ситете функционировал диссертационный совет 
К.063.94.02 по специальностям «История КПСС» и 
«Теория научного коммунизма» (председателем сове-
та до 1985 г. был профессор В.В. Рябов, а затем – про-
фессор Л.В. Храмков). Всего в этот период было за-
щищено 49 кандидатских диссертаций (Приложение, 
табл. 1). Аспиранты, специализирующиеся по исто-
рии СССР, в рассматриваемый период защищали 
кандидатские диссертации в диссертационном сове-
те при Куйбышевском государственном педагогиче-
ском институте или Казанском государственном уни-
верситете [Диссертационные…  2007, с. 7–9, 40–102].
Историко-партийная проблематика традиционно 

разрабатывалась аспирантами и соискателями в рам-
ках марксистско-ленинской методологии: исследо-
валось воздействие региональных (областных) пар-
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тийных организаций на развитие экономического по-
тенциала – промышленности и сельского хозяйства – 
в период реализации новой экономической полити-
ки, накануне Великой Отечественной войны и в по-
слевоенный период, уделялось внимание изучению 
вузовской системы образования, подготовке высо-
коквалифицированных кадров и адаптации рабочей 
молодежи на предприятиях Куйбышевской области, 
а также формам и методам воспитания молодежи в 
условиях строительства социалистического общества.
Важным фактором эффективности работы аспи-

рантуры и деятельности диссертационных советов 
стало признание научным сообществом исследова-
ний научных руководителей, а также установление 
прочных контактов с кафедрами истории российских 
университетов и научно-исследовательскими инсти-
тутами АН СССР. В 1976 г. Л.В. Храмков защитил 
докторскую диссертацию на тему «Советы Повол-
жья в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» [Храмков 1974]. П.С. К абытов в 1983 г. за-
щитил докторскую диссертацию по теме «Аграрные 
отношения в Поволжье периода империализма» [Ка-
бытов 1982]. Доктор ская диссертация Б.Д. Козенко, 
защищенная в 1983 г., была посвящена теме «“Новая 
демократия” и война. Внутренняя политика США 
(1914–1917)» [Козенко 1980]. 
Темати ка научной работы руководителей аспи-

рантуры определила направления формирования на-
учных школ по отечественной и зарубежной исто-
рии. В кандидатских диссертациях, защищенных 
под научным руководством профессора Е.И. Мед-
ведева в 1970-х гг. (диссертациях Н.Н. Кабытовой, 
Н.Я. Ратнер, В.Ф. Тулузакова и других), основное 
внимание уделялось истории российских револю-
ций и Гражданской войны. Под руководством про-
фессора Л.В. Храмкова в 1980-е гг. были защище-
ны кандидатские диссертации по истории Среднего 
Поволжья (работы Л.М. Артамоновой, В.Я. Мачне-
ва, Г.С. Шерстневой и других). Аспиранты профессо-
ра П.С.Кабытова изучали социально-экономическую 
историю Юго-Востока Европейской России (Н.Ф. Ами-
рова (Тагирова), Э.Л. Дубман, П.И. Савельев и дру-
гие), деятельность самарского земства (Н.А. Арноль-
дов) и другие аспекты региональной истории. Диссер-
тации учеников профессора Б.Д. Козенко (А.А. Зна-
менского, А.Б. Окуня) были посвящены проблемам 
истории США. 
Всего за 1970–1980-е гг. было подготовлено 

80 кандидатов исторических наук по специально-
стям «История СССР», «История КПСС» и «Всеоб-
щая история» [Аспирантура… 2010, с. 2 8–38]; мно-
гие из них успешно продолжили академическую ка-
рьеру. Таким образом, за 1970–1980-е гг. в стенах 
университета была создана система подготовки на-
учных кадров, заложены основы научных школ. 

Историки Самарского университета в 1990-е гг.
Время зрелости университета совпало с эпохой 

больших перемен в жизни нашего общества: в кон-
це 1980-х гг. стало меняться не только историческое 
время, но и пространство развития исторической на-
уки. Для российских ученых открылись возможно-
сти установления контактов с мировым научным 

сообществом, прохождения научных стажировок в 
ведущих зарубежных университетах, работы в зару-
бежных библиотеках и архивах. Научное сообщество 
историков стало пересматривать методологические 
принципы научных исследований; события глобаль-
ного масштаба – распад Советского Союза и круше-
ние социалистической системы – ускорили процес-
сы отказа от марксистско-ленинской методологии и 
освоения современного методологического инстру-
ментария.
В новых исторических условиях была измене-

на номенклатура научных специальностей. В 1991 г. 
диссертационный совет по историческим наукам 
К 063.94.02 был перепрофилирован, и ему было дано 
право проводить защиты диссертаций по двум спе-
циальностям: всеобщей истории (новой и новейшей 
истории) и истории общественных движений и поли-
тических партий (диссертации по этой специально-
сти совет принимал к рассмотрению до 1993 г.). За-
тем совет, во главе которого по-прежнему стоял док-
тор исторических наук профессор Л.В. Храмков, по-
лучил право рассматривать диссертации по специ-
альности «Отечественная история» [Диссертацион-
ные… 2007, с. 9–14]. 
Динамика защит кандидатских диссертаций по 

указанным специальностям (Приложение, табл. 2) 
свидетельствует о возрастающем научном и обще-
ственном интересе к проблемам отечественной исто-
рии [Диссертационные… 2007, с. 9–14, 103–185]. 
К числу новых явлений в деятельности аспиран-

туры по историческим наукам следует отнести под-
готовку кандидатских диссертаций по специально-
сти «Археология», что стало основой формирова-
ния самарской научной археологической школы, ра-
ботавшей в 1990–2000-е гг. под научным руковод-
ством профессора кафедры российской истории 
Г.И. Матвеевой.  Ее ученики (Н.А. Лифанов, Д.В. Се-
рых, Д.А. Сташенков, С.А. Трибунский и другие) из-
учали проблемы археологии Среднего Поволжья и 
прилегающих регионов, а также историю археологи-
ческой науки. 
В 1990-е гг. был сделан следующий важный шаг 

в создании системы подготовки научных кадров: от-
крыта докторантура по специальности «Отечествен-
ная история» (научный консультант – П.С. Кабытов). 
Направленность докторских и кандидатских дис-

сертаций, которые были подготовлены и защищены 
на кафедре российской истории в 1990-е гг., нагляд-
но свидетельствует о качественных изменениях, про-
исходивших в тот период как в проблематике, так и 
в методологии исторических исследований. На исто-
рическом переломе все больший интерес у историков 
стали вызывать проблемы взаимоотношений власти 
и общества в период реформ и революций. Так, док-
торская диссертация М.И. Леонова была посвящена 
истории партии эсеров – непримиримых врагов рос-
сийского самодержавия. В отличие от трудов совет-
ского периода, где изобличалась «мелкобуржуазная» 
сущность эсеровской партии, в работе М.И. Леоно-
ва идеология партии социалистов-революционеров 
трактовалась как «неонародничество», «крестьян-
ский социализм» – иной путь воплощения социали-
стического идеала, противостоявший «пролетарско-
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му социализму» социал-демократов [Леонов 1995]. 
Изучение истории нео народнических партий впо-
следствии было продолжено в диссертационных ис-
следованиях К.Н. Морозова и А.В. Сыпченко – уче-
ников М.И. Леонова и П.С. Кабытова, – посвящен-
ных судьбе партии эсеров в Советском государстве 
и истории Трудовой народно-социалистической пар-
тии [Морозов 2006; Сыпченко 2006]. 
Н.Н.  Кабытова в сво ей докторской диссертации 

обратилась к истории взаимоотношений власти и об-
щества в российской провинции в 1917 г. Ей удалось 
вскрыть механизмы формирования властных струк-
тур в провинции в тот «межеумочный» период, когда 
самодержавная власть уже пала, а у Временного пра-
вительства не было реальных возможностей контро-
лировать политическое строительство на местах [Ка-
бытова 1999]. В кандидатских диссе ртациях, подго-
товленных на кафедре в тот период, предметом ис-
следования неоднократно становились формы со-
трудничества имперской власти и провинциального 
общества в пореформенный период – история зем-
ства и городского самоуправления; были предприняты 
первые шаги в изучении социокультурного простран-
ства провинциального города XIX – начала XX вв. 
Проблематику аграрной истории активно разра-

батывали докторанты П.С. Кабытова. Работы науч-
ного консультанта и его учеников были выполнены 
в русле «нового направления» советской историче-
ской науки, сложившегося в 1960-е гг. и поставивше-
го проблему многоукладности аграрного строя Рос-
сии накануне революции 1917 г. П.И. Савельев в сво-
ей докторской диссертации успешно применил ме-
тоды компьютерной обработки статистических дан-
ных, кластерного анализа, построив многомерные 
модели развития помещичьего и крестьянского хо-
зяйства в Поволжье и выявив несколько возможных 
путей формирования нового аграрного строя [Саве-
льев 1995]. Н.Ф. Тагирова исследов ала развитие ин-
фраструктуры хлебного рынка Среднего Поволжья – 
региона, который во второй половине XIX – начале 
ХХ в. по праву считался житницей России; она дока-
зала, что в Поволжье в изучаемый период сложился 
самостоятельный региональный рынок, органически 
вошедший в структуру общероссийского и мирово-
го рынка [Тагирова 1999]. Н.Н. Кабытова, М.И. Ле-
он ов, П.И. Савельев с 1990-х гг. стали осуществлять 
научное руководство аспирантами; тематика канди-
датских диссертаций по отечественной истории ста-
новилась все более разнообразной, охватывая исто-
рию российского дворянства и крестьянства, пробле-
мы взаимоотношений власти и общества, историю 
политических партий, российского парламентаризма 
и местного самоуправления.
В 1990-е гг. на кафедре российской истории на-

чалась разработка проблем истории не только Са-
марского края, но и более обширного региона – 
Юго-Востока Европейской России. Э.Л. Дубман 
и Ю.Н. Смирнов в своих докторских диссертаци-
ях обратились к изучению истории хозяйственно-
го и военно-административного освоения Понизо-
вого Поволжья и Заволжья в XVII и XVIII вв.; опи-
раясь на традиции, заложенные классиками рос-
сийской исторической науки – С.М. Соловьевым и 

В.О. Ключевским, – они показывали взаимодействие 
многих акторов на юго-восточной окраине стра-
ны, выявляли активную роль государства и вольно-
го народного переселения в колонизации новых зе-
мель [Дубман 2000; Смирнов 1999]. В докторской 
д иссертации Л.М . Артамоновой прослежено станов-
ление системы образования и просвещения в юго-
восточных губерниях Европейской России как ре-
зультат плодотворного взаимодействия верховной 
власти, органов местного управления, сословных 
групп и частных лиц – «ревнителей просвещения» 
[Артамонова 2002].
Таким образом, к концу XX  века на историческом 

факультете сформировалась научная школа, объеди-
ненная не только проблематикой исследований, но и 
опытом коллективной научно-исследовательской ра-
боты. Специалистов по отечественной истории в Са-
марском университете связывало совместное уча-
стие в масштабных научных проектах: написании и 
издании двухтомной «Самарской летописи», а затем 
многотомной «Истории Самарского Поволжья» [Са-
марская… 1993; История… 2000]. 

Подготовка научных кадров высшей квали-
фикации по историческим наукам в Самарском 
университете в начале XXI в.
Рубеж XX–XXI вв. для отечественной историче-

ской науки стал временем формирования новой ис-
следовательской культуры; ее отличительными чер-
тами стали теоретико-методологическая рефлексия, 
интерес к новаторским течениям зарубежной исто-
рической науки и обращение к традициям дорево-
люционной отечественной историографии. Россий-
ские историки смелее ставят новые исследователь-
ские проблемы и обращаются к неизученным аспек-
там традиционных тем; формируются новые науч-
ные направления, среди которых выделяются исто-
рическая антропология и «новая социальная исто-
рия». Сложившаяся в начале нового века научная по-
вестка включает вопросы изучения истории повсе-
дневности, обыденного сознания, стратегий и тактик 
выживания различных социальных групп, в том чис-
ле тех, которые ранее не являлись предметом изуче-
ния в советской исторической науке. Эти тенденции 
отразились и в научной работе самарских историков.
К началу XXI в. в Самарском университете сло-

жилась целостная система подготовки кадров высшей 
квалификации по историческим наукам: с 2001 г. по на-
стоящее время в университете активно функциони-
руют аспирантура, докторантура и диссертационный 
совет по историческим наукам. Диссертационный 
совет Д 212.218.02, учрежденный в 2001 г. (предсе-
датель совета – профессор П.С. Кабытов), стал при-
нимать к рассмотрению не только кандидатские, но 
и докторские диссертации по отечественной и все-
общей истории. Статистические данные, представ-
ленные в таблице 3, показывают, что за период 2001–
2012 гг. совет рассмотрел 110 работ по специально-
сти «Отечественная история» (в том числе 20 док-
торских диссертаций) и 8 работ по специальности 
«Всеобщая история» (из них 1 докторскую диссерта-
цию) [Диссертационные… 2007, с. 15–21, 186–298; 
Научная… 2009–2015].
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В 2015 г. приказом Минобрнау ки был создан объ-
единенный диссертационный совет Д 999.011.02 при 
Самарском государственном университете и Пензен-
ском государственном университете, получивший 
право принимать к защите кандидатские и доктор-
ские диссертации по отечественной истории, а так-
же по историографии, источниковедению и мето-
дам исторического исследования. В настоящее время 
объединенный совет при Самарском национальном 
исследовательском университете имени академика 
С.П. Королева и Пензенском государственном уни-
верситете функционирует под шифром Д 999.102.02. 
Создание объединенного совета означало, что он 

выполняет миссию кузницы научных кадров в мас-
штабе двух крупных региональных университе-
тов; в совете проходят защиты выпускников аспи-
рантуры и докторантуры Самарского и Пензенско-
го университетов, а также принимают к защите дис-
сертации, выполненные в Самарском государствен-
ном социально-педагогическом университете, Ле-
нинградском государственном университете имени 
А.С. Пушкина, Мурманском арктическом государ-
ственном университете, Северном (Арктическом) 
федеральном университете имени М.В. Ломоносова 
и др. Динамика защит (Приложение, табл. 4) и «гео-
графия» организаций, где выполнены диссертации, 
показывают, что объединенный совет завоевывает 
известность и авторитет в научном сообществе Рос-
сийской Федерации [Диссертационные… 2019].
На кафедре всеобщей истории к настоящему вре-

мени сложилось несколько основных направлений 
подготовки аспирантов: антиковедение, медиевисти-
ка, новая и новейшая история стран Европы и Аме-
рики, славистика; была открыта докторантура [Аспи-
рантура… 2010, с. 63]. Основа изучения античной 
истории на кафедре была заложена научными рабо-
тами И.Г. Гурина, возглавлявшего кафедру всеобщей 
истории в 2007–2013 гг. [Гурин 2003]. В его доктор-
ской диссертации освещалис ь малоизученные про-
блемы истории Испании в начальный период граж-
данских войн I в. до н. э. в Римской Республике – 
во время Серторианской войны. В этой работе впер-
вые был использован не только весь спектр нарра-
тивных источников по теме исследования, но и но-
вейшие археологические, нумизматические, эпигра-
фические источники, которые оказали помощь в ре-
конструкции событий и дали основания для выво-
дов о политике восставших и об их контроле над не-
которыми районами Испании. Докторантуру по ка-
федре всеобщей истории окончили А.Б. Окунь и 
С.В. Занин. Докторская диссертация С.В. Занина, по-
священная наследию Ж.-Ж. Руссо (научный консуль-
тант – профессор Б.Д. Козенко), выполнена в рус-
ле современной интеллектуальной истории и посвя-
щена эволюции системообразующих представлений 
мыслителя о свободе, совести и «разумном поряд-
ке» под воздействием  субъективного опыта филосо-
фа, социального опыта и интеллектуальных влияний 
эпохи. Для анализа социокультурной среды, в кото-
рой жил Руссо, в диссертации изучен комплекс ис-
точников, ранее не вводившийся в научный оборот, 
в том числе донесения русских посланников во 
Франции [Занин 2009].

На кафедре отечественной истории и истор ио-
графии сформировалась научная школа по изуче-
нию истории Великой Отечественной войны и вкла-
да Среднего Поволжья в победу над врагом; это на-
правление разрабатывал заведующий кафедрой 
Л.В. Храмков, а также Г.А. Широков [Широ-
ков 2005]. Выпускниками докторантуры по кафе-
дре о течественной истории и историографии стали 
А.Ю. Конев, В.Н. Парамонов, Е.Н. Филимонова и 
В.Н. Якунин [В живых… 2016, с. 162–168; Аспиран-
тура… 2010, с. 63].  В диссертациях В.Н. Парамонова 
и В.Н. Якунина (научный консультант – профессор 
Л.Н. Храмков), успешно защищенных в диссертаци-
онном совете Самарского государственного универ-
ситета, проблематика истории Великой Отечествен-
ной войны – индустриальное развитие РСФСР и пра-
вовой статус, деятельность и внешние связи  Русской 
православной церкви – разрабатывалась на общерос-
сийском материале [Парамонов 2000; Якунин 2002]. 
Руководителем докторантур ы и научным консу ль-

тантом докторских диссертаций, подготовленных на 
кафедре российской истории Самарского универси-
тета, является профессор П.С. Кабытов. Его докто-
ранты в начале XXI в. успешно разрабатывают пер-
спективные направления «новой социальной исто-
рии», социально-экономической истории, истории 
местного самоуправления, интеллектуальной исто-
рии, исторической биографистики. 
В изучении классических научных сюжетов уче-

ники П.С. Кабытова используют новые исследо-
вательские подходы. Так, докторская диссертация 
И.Е. Козновой «Историческая память российско-
го крестьянства в XX веке» выполнена на стыке 
двух направлений современной исторической на-
уки – крестьяноведения (международного научно-
го направления, для которого характерно восприя-
тие крестьянина как особого антропологического 
типа, а «крестьянского мира» – как саморегулирую-
щейся социокультурной системы) и изучения исто-
рической памяти [Кознова 2005]. Опираясь на бога-
тейшие материалы, собранные  в том числе в ходе эт-
нографических экспедиций, И.Е. Кознова предпри-
нимает «вертикальный срез» состояния социальной 
памяти российского крестьянства ХХ века, просле-
живает, как запечатлелись в этой памяти узловые 
события века: революция 1917 г., нэп, коллективи-
зация и «раскулачивание», Великая Отечественная 
война, выявляет, как со сменой поколений изменя-
лись формы сохранения памяти и ее смысловые ак-
центы. Докторская диссертация О.Р. Хасянова «По-
вседневная жизнь советского крестьянства в после-
военное время, 1945–1953 гг.: на материалах Куйбы-
шевской и Ульяновской областей» сочетает особен-
ности подходов, характерных для крестьяноведения, 
истории повседневности, новой локальной истории 
и изучения культурной памяти: в ней введены в на-
учный оборот новые архивные документы и мате-
риалы устной истории, позволяющие реконструиро-
вать многоаспектную картину повседневной жизни 
послевоенной колхозной деревни, а именно – хозяй-
ственный быт, трудовые отношения, религиозную и 
праздничную культуру, формы девиантного поведе-
ния, взаимоотношения крестьянства и власти, тех-
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ники пассивного сопротивления и приспособления к 
реалиям жизни [Хасянов 2017].
Отличительной чертой данной научной школы 

стал о стремление к изучению истории повседневно-
сти различных социальных групп. Так, докторская 
диссертация З.М. Кобозевой, защищенная в 2015 г. в 
Саратовском государственном университете, посвя-
щена повседневной жизни самого многочисленного 
из городских сословий дореволюционной России – 
мещанства; ее проблематика соответствует несколь-
ким направлениям современной исторической нау-
ки: новой социальной истории, истории повседнев-
ности, исторической урбанистике, новой культур-
ной истории, микроистории. Автором выявлен и вве-
ден в научный оборот особый тип источников – «де-
лопроизводственные документы личного характе-
ра»: многочисленные обращения мещан во власть, 
жалобы, прошения, ходатайства и т. д. На основе 
анализа этих источников сквозь призму историко-
антропологического подхода З.М. Кобозева выявля-
ет «болевые точки» повседневного быта горожан, ре-
конструирует мир «сословной повседневности» про-
винциального мещанства в условиях модернизации 
[Кобозева 2015]. 
На пересечении таких направлений современной 

и сторической науки, как «новая социальная исто-
рия» и история повседневности, выполнена док-
торская диссертация Е.В. Годововой «Повседнев-
ная жизнь российского казачества во второй поло-
вине XI X – начале XX вв.». В ее работе определе-
ны грани изучения двух сфер повседневности каза-
чьего социума – военной и гражданской; исследова-
ны социо-психологические характеристики казака-
комбатанта; в структуре повседневности граждан-
ской жизни рассмотрены взаимоотношения казаков 
с властью, экономические и трудовые отношения, 
быт и семейная жизнь, формы проведения будней, 
досуга и праздников. Особую проблему исследова-
ния составила трансформация традиционной каза-
чьей жизни в начале ХХ в., когда явление новой бо-
евой техники поставило под вопрос эффективность 
использования казачьей конницы, а под влиянием 
модернизационных процессов размывались привыч-
ные семейно-бытовые и станично-общинные устои 
[Годовова 2018].  
Многоаспектный анализ социально-экономичес-

кой и  политической истории российского поместно-
го дворянства в начале XX в. представлен в доктор-
ской диссертации Е.П. Бариновой (научный консуль-
тант – профессор В.Г. Тюкавкин). Сосредоточив вни-
мание на истории региональных корпоративных ор-
ганизаций дворянства Центрально-Черноземного и 
Поволжского регионов, Е.П. Баринова предприня-
ла анализ влияния экономических и политических 
перемен в стране на трансформацию моделей пове-
дения и ценностных установок поместного дворян-
ства. В диссертации выявлен широкий диапазон спо-
собов и методов воздействия дворянских обществ на 
власть в сложнейший исторический период, когда са-
модержавная власть искала пути выхода из систем-
ного кризиса и пыталась разработать концепцию 
«обновления» России; тем самым выявлена еще одна 
грань взаимоотношений власти и общества на исто-
рическом рубеже [Баринова 2003].

Традиционная проблематика научной работы ка-
федры р оссийской истории – история взаимоотноше-
ний власти и общества – нашла продолжение в ис-
следованиях докторантов, посвященных советско-
му периоду отечественной истории. Так, в доктор-
ской диссертации О.В. Ягова освещается история ко-
оперативного движения в Поволжье в первое деся-
тилетие советской власти. Восстанавливая сложную 
и многоаспектную картину взаимоотношений власт-
ных структур и кустарно-промысловой кооперации 
в период нэпа, ученый прослеживает, как трансфор-
мировались практики взаимодействия кооператив-
ных объединений и государственно-партийных ор-
ганов в течение 1920-х гг.: как осуществлялся пе-
реход от военно-коммунистических методов к по-
литике государственной поддержки кооперативов, 
и как впоследствии произошел поворот к встраива-
нию кооперативного аппарата в систему партийно-
государственного управления и фактическому под-
чинению его властному контролю. Убедительно зву-
чал вывод автора о необходимости учитывать пози-
тивные и негативные стороны опыта взаимоотноше-
ний власти и кооперации на современном этапе ре-
формирования российского общества [Ягов 2009].
Докторская диссертация А.Г. Подмарицына «Ре-

лигиозная жиз нь православного населения Средней 
Волги в системе церковно-государственных отноше-
ний: 1943–1965 гг.», выполненная на кафедре рос-
сийской истории Самарского университета и защи-
щенная в Оренбургском государственном педагоги-
ческом университете, охватывает период от факти-
ческой институционализации Русской православ-
ной церкви в советском государстве во время Вели-
кой Отечественной войны до окончания массиро-
ванной антирелигиозной кампании хрущевских вре-
мен. Диссертация основана на материалах уникаль-
ных источников церковного и светского происхожде-
ния, большинство из которых впервые введены в на-
учный оборот; история духовенства Куйбышевской 
и Ульяновской епархий рассмотрена с помощью про-
сопографического метода. Подробно рассматривает-
ся внутренняя жизнь церкви, проблема восстанов-
ления епархиальных органов и воспроизводства ду-
ховных кадров после долгих лет репрессий, слож-
ные церковно-государственные отношения, осу-
ществлявшиеся в изучаемый период с помощью ин-
ститута уполномоченных Совета по делам РПЦ, 
многообразные практики народной религиозности, 
распространившиеся после Великой Отечественной 
войны, и ход антирелигиозных кампаний [Подмари-
цын 2017].
М.Н. Матвеев в своей докторской диссерта-

ции, научны м консультантом по которой выступил 
П.С. Кабытов, обратился к изучению последнего пе-
риода советской истории и становления современ-
ной российской государственности. На основе боль-
шого источникового материала, зачастую уникально-
го характера, впервые введенного в научный оборот 
(от делопроизводственных документов органов мест-
ной власти до интервью с участниками описываемых 
событий), исследователь доказывает, что жизнеспо-
собность различных моделей местной власти и само-
управления напрямую связана со степенью полити-
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ческого участия органов местной власти в общегосу-
дарственных процессах, а причиной низкой эффек-
тивности реформирования местного самоуправле-
ния в России является отчуждение власти от обще-
ства, отсутствие реальных прав и механизмов ответ-
ственности власти и прямого участия в самоуправле-
нии населения [Матвеев 2006].
По мере того как преподаватели кафедры рос-

сийской исто рии осваивали современные исследо-
вательские практики, происходили изменения в про-
блематике научных исследований аспирантов и док-
торантов. Помимо традиционных для кафедры тем 
по истории взаимоотношений власти и общества в 
период реформ и революций, а также истории поли-
тических партий, аграрной истории и крестьяноведе-
ния, в начале XXI в. увеличилось число диссертаций 
по историографии и методологии исторической нау-
ки, интеллектуальной истории России. Анализ про-
блематики кандидатских диссертаций показывает, 
что существенно возрос интерес к изучению биогра-
фий и творческого наследия государственных деяте-
лей и ученых, оставивших заметный след в россий-
ской истории и науке: В.П. Мещерского, Я.И. Ростов-
цева, В.Н. Коковцева, И.А. Горемыкина, Н.А. Бердя-
ева, С.Б. Веселовского, А.Ф. Лабзина, П.А. Сороки-
на, Е.Н. Трубецкого, Г.П. Федотова, Е.И. Медведева 
и других. 
Новый подход к изучению политической истории 

России рубежа XIX–XX вв. представлен в доктор-
ской диссертации М.М. Леонова «Патронат и про-
тежирование: российские салоны второй половины 
XIX – начала XX вв.» (научный консультант – про-
фессор Н.Л. Пушкарева): в ней освещается значение 
салонов как общественного явления, прослеживает-
ся роль неформальных, закулисных связей – проте-
жирования и лоббирования – в жизни русского чи-
новного мира рубежа веков, исследуются  скрытые 
механизмы назначения на государственные долж-
ности и продвижения во власть «своих» кандидатур 
[Леонов 2011].
В докторской диссертации О.Б. Леонтьевой, за-

щищенной в Казан ском государственном универси-
тете, история «субъективной школы» в российской 
общественной и научной мысли конца XIX – нача-
ла XX в. рассмотрена на пересечении интеллекту-
альной истории, с одной стороны, и теории и мето-
дологии исторической науки – с другой; исследова-
ны воззрения теоретиков «субъективной школы» – 
П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, Н.И. Кареева – 
на проблемы исторической закономерности, свобо-
ды и необходимости, роли личности в истории; уста-
новлено место «субъективной школы» в развернув-
шемся на рубеже XIX–ХХ веков процессе выбора па-
радигм исторического знания [Леонтьева 2005].

 Работа диссертационного совета способству-
ет формированию науч ных кадров и профессорско-
преподавательского состава вузов не только Самар-
ской области, но и других регионов России. 
Среди докторских диссертаций, защищенных 

в начале XXI в. в диссертационном совете при Са-
марском университете, но выполненных в других 
вузах или научных учреждениях, следует выделить 
диссертации А.И. Попова (выполнена в Самарском 

государственном педагогическом университете) и 
С.В. Белоусова (выполнена в Пензенском государ-
ственном университете). В этих диссертациях пред-
ставлен нестандартный взгляд на историю Отече-
ственной войны 1812 г. А.И. Попов, опираясь в том 
числе на источники французской стороны, ранее не 
использовавшиеся российскими исследователями, 
изучил деятельность тыловых служб и коммуника-
ций Великой армии, реконструировал созданную На-
полеоном систему управления захваченными тер-
риториями, что позволило дополнительно прояс-
нить причины катастрофической гибели Великой ар-
мии [Попов 2003]. С.В. Белоусов выявляет, как во-
йна 1812 г. повлияла на жизнь населе ния тыловых 
средневолжских губерний, прослеживает историю 
комплектования Пензенского и Симбирского народ-
ного ополчения и его участия в военных действиях, 
освещает судьбу военнопленных и беженцев, разме-
щенных в этих губерниях, анализирует спектр обще-
ственных настроений [Белоусов 2007]. 
Стержневыми направлениями работы диссерта-

ционного совета при С амарском университете оста-
ются социально-экономическая история России, 
аграрная история и крестьяноведение. Диссертация 
М.И. Роднова, выполненная в Уфимском научном 
центре РАН, посвящена демографической и социаль-
ной дифференциации крестьянства Уфимской губер-
нии в период разрушения общинных структур и фор-
мирования элементов рыночной экономики. Иссле-
дователь выявил не только социальную неоднород-
ность крестьянства, но и соперничество двух разных 
аграрных укладов, неоднозначность взаимоотноше-
ний между традиционным общинным крестьянством 
с присущей ему патриархальной ментальностью и 
слоем сельских предпринимателей-фермеров, у ко-
торых формировалась «протестантская этика пред-
принимателя»; это позволило оценить глубину мен-
тального, ценностного раскола деревни в канун рево-
люции 1917 г. [Роднов 2003]. 
В диссертации О.А. Суховой, выполненной в 

Пензенском государстве нном педагогическом уни-
верситете и освещающей историю средневолжского 
крестьянства в 1902–1922 гг., разработаны пробле-
мы социально-психологических и ментальных ха-
рактеристик уникальной крестьянской цивилизации 
(исследователь выделяет десять ключевых «мифов» 
крестьянского сознания – о власти, о земле, об общи-
не и т. д.), прослежены качественные изменения тра-
диционной крестьянской «картины мира» в период 
перехода от традиционного к индустриальному об-
ществу [Сухова 2007].
В диссертации В.В. Кондрашина, выполнен-

ной в Институте российской и стории РАН и защи-
щенной в диссертационном совете Самарского го-
сударственного университета, крестьяне Поволжья 
предстают как деятельные участники революцион-
ных событий и Гражданской войны, боровшиеся за 
свои представления о социальной справедливости, 
свой вариант развития сельского хозяйства страны. 
На материалах архивных источников, многие из ко-
торых были рассекречены и впервые введены в на-
учный оборот, прослежена история многочисленных 
крестьянских выступлений против Советского госу-
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дарства в Среднем Поволжье в 1918–1922 гг. – «зе-
леного» движения, «чапанного» и «вилочного» вос-
станий, мятежа Сапожкова и др. Изучение идеоло-
гии крестьянского движения позволило исследова-
телю опровергнуть шаблонные суждения советской 
историографии об антикоммунистическом и монар-
хическом характере таких выступлений и сделать 
выводы о сложном сочетании антибольшевистских, 
общинно-коллективистических (социалистических 
по существу) и религиозных мотивов действий кре-
стьян [Кондрашин 2001]. 
В дальнейшем В.В. Кондрашин, М.И. Роднов, 

О.А. Сухова, О.В. Ягов  вошли в состав объединенно-
го диссертационного совета при Самарском универ-
ситете и Пензенском государственном университете. 
Можно констатировать, что в начале ХХI в. на 

исторических кафедрах Самарского университета 
сформировалось второе поколение научных школ. 
Защитили докторские диссертации ученые, окончив-
шие аспирантуру Самарского государственного уни-
верситета в 1990-е гг. Расширился круг научных ру-
ководителей диссертаций по историческим наукам, 
и зачастую в этом качестве стали выступать недав-
ние выпускники аспирантуры и докторантуры Са-
марского университета: ряды научных руководите-
лей аспирантуры по кафедре российской истории с 
2000-х гг. пополнили Л.М. Артамонова, Е.П. Бари-
нова, Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов, З.М. Кобозева, 
О.Б. Леонтьева; по кафедре всеобщей истории – 
И.Г. Гурин, В.В. Кутявин, С.А. Мартышкин, 
Л.Н. Попкова, Г.М. Садовая, С.Б. Семенов; по ка-
федре отечественной истории и историографии – 
Г.А. Широков, по кафедре философии и истории – 
В.Н. Парамонов. В состав кафедр вошли молодые уче-
ные, защитившие кандидатские диссертации в 2000-е гг.

Заключение
Таким образом, становление системы подготов-

ки кандидатов и докторов исторических наук в Са-
марском (Куйбышевском) университете прошло не-
сколько стадий. На первом этапе (1970-е гг.) шло 
формирование преподавательского состава истори-
ческих кафедр за счет приглашения на постоянную 
работу преподавателей и выпускников аспирантуры 
вузов других городов страны, направления студен-
тов в целевую аспирантуру; затем началась подго-
товка научных кадров в аспирантуре Куйбышевского 
государственного университета по специальностям 
«История КПСС», «История СССР», «Всеобщая 
история». На втором этапе (1980-е гг.) в университе-
те был открыт диссертационный совет по специаль-
ности «История КПСС».  За 1970–1980-е гг. сложил-
ся кадровый состав кафедр исторического факульте-
та Куйбышевского государственного университета; 
многие выпускники аспирантуры, защитившие канди-
датские диссертации в те годы, впоследствии успешно 
продолжили академическую карьеру. Характерными 
особенностями третьего этапа (1990-е гг.) стало пере-
профилирование диссертационного совета, начавше-
го защиту диссертаций по специальностям «Всеоб-
щая история» и «Отечественная история», активный 
приток выпускников университета в аспирантуру 
(в том числе на новую специальность «Археология») 

и открытие докторантуры. Четвертый этап подготов-
ки научных кадров (с начала XXI в. по настоящее 
время) характеризуется формированием целостной 
системы подготовки научных кадров высшей ква-
лификации по историческим наукам, включающей 
аспирантуру, докторантуру и диссертационный со-
вет. На этом этапе сформировалось второе поколение 
научных школ, пополнился кадровый состав кафедр; 
преподаватели, окончившие аспирантуру и защитив-
шие кандидатские диссертации в 1990-е гг., в начале 
XXI века сами начали выступать в качестве научных 
руководителей аспирантов. 
К настоящему времени в Самарском универси-

тете сформировались научные школы по историче-
ским наукам, признанные российским ученым со-
обществом, сложились прочные контакты с вузами 
и научно-исследовательскими учреждениями дру-
гих регионов. Диссертационные исследования са-
марских историков выполняются в русле таких акту-
альных направлений исторической науки, как «новая 
социальная история», история повседневности, кре-
стьяноведение, интеллектуальная история, новая ло-
кальная история, историческая биографистика. 
Наступил период, когда судьба исторической нау-

ки в Самарском университете определяется тем, на-
сколько успешным будет формирование следующего 
поколения научных школ. Будут ли выпускники исто-
рического факультета поступать в аспирантуру, оста-
нутся ли молодые кандидаты наук работать на кафе-
драх университета, создадут ли недавно защитивши-
еся доктора наук когорту своих учеников, наконец, 
насколько привлекательной будет представляться мо-
лодежи карьера ученого и преподавателя – все это за-
висит не только от самого университета, но и от при-
оритетов государственной и региональной политики, 
а в конечном итоге – от статуса науки и образования 
в современном российском обществе.
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Приложение

Таблица 1 
Динамика защит кандидатских диссертаций по специальности «История КПСС» в 1980–1990 гг.1

Table 1
Dynamics of defense of candidate’s theses in the specialty «History of the CPSU» in 1981–1990

Таблица 2 
Динамика защит кандидатских диссертаций по специальностям «Отечественная история», «История 

общественных движений и политических партий», «Всеобщая история (новая и новейшая история)» в 1991–2000 гг.2

Table 2
Dynamics of defense of candidate’s theses in the specialties of «Domestic History», «History of Social Movements and Political 

Parties», «General History (New and Recent History)» in 1991–2000

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Итого
История общественн ых 
движений 
и политических партий

5 2 – – – – – – – – 7

Отечественная история – – – 5 9 3 3 10 5 14 49
Всеобщая история – – – 1 1 1 1 1 1 – 6

 
Таблица 3 

Динамика защит диссертаций по историческим наукам в 2001–2012 гг.3

Table 3
 Dynamics of defense of theses in historical sciences in 2001–2012

Годы По специальности 
«Отечественная история»

По специальности
«Всеобщая история»

докт. дис. канд. дис. докт. дис. канд. дис.
2001 1 7 – 2
2002 1 7 – 2
2003 1 10 1 1
2004 2 9 – 2
2005 1 9 – –
2006 3 7 – –
2007 3 5 – –
2008 – – – –
2009 2 15 – –
2010 1 11 – –
2011 4 8 – –
2012 1 2 – –
Итого 20 90 1 7

Таблица 4 
Динамика защит диссертаций по историческим наукам в 2015–2019 гг.4

Table 4
Dynamics of defense of theses in historical sciences in 2015–2019

Годы По специальности 
«Отечественная история»

По специальности
«Историография, источниковедение 

и методы исторического исследования»
докт. дис. канд. дис. докт. дис. канд. дис.

2015 – 2 – –
2016 – – – –
2017 1 1 – 1
2018 1 1 – –
2019 1 5 – –
Итого 3 9 – 1

1 Диссертационные советы Самарского государственного университета (1977–2006 годы). Самара, 2007. С. 7–9, 40–102.
2 Диссертационные советы Самарского государственного университета. С. 9–14, 103–185.
3 Диссертационные советы Самарского государственного университета. C. 15–21, 186–298; Научная деятельность Самарского 
государственного университета в 2008–2014 гг. Самара, 2009–2015.
4 Диссертационные советы // Сайт Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Коро-
лева. URL: https://ssau.ru/science/nid/diss.

Годы 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Итого
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу динамики численности ремесленников, определению их 

представительства среди городского населения Тульской губернии во второй половине XIX – начале 
ХХ в. на основе статистических и делопроизводственных источников при помощи количественного 
и качественного анализа данных, историко-генетического и историко-системного методов. 
Показаны тенденции развития провинциального ремесла в условиях модернизационных процессов 
и правительственной политики. Рассмотрена противоречивая сущность цеховой системы, с одной 
стороны, поддерживающей членов ремесленной корпорации, но, с другой стороны, ограничивающей 
процесс расширения слоя предпринимателей. Разветвление спектра ремесленных специальностей и 
появление новых в пореформенный период свидетельствовало о возрастании бытовых потребностей 
горожан, производстве товаров повседневного спроса. В городах Тульской губернии ремеслом 
занимались в первой половине XIX в. 1–4 % горожан, к началу ХХ в. – уже 7–10 %, в годы Первой 
мировой войны – больше (такая ситуация была связана с тем, что ремеслом занимались многие 
горожане для поддержания семьи). Установлено, что в ремесле было занято больше горожан, чем на 
немногочисленных промышленных предприятиях.
Авторы пришли к выводу, что медленное увеличение городского населения и с небольшими 

колебаниями увеличение ремесленников при сохранении цеховой и ремесленной корпорации, 
конкуренции со стороны промышленных предприятий придавало определенную устойчивость 
местному товарному рынку. Мелкотоварное ремесленное производство, ориентированное на 
удовлетворение местных потребностей, расширение специализаций, способствовало «накоплению» 
городского образа жизни, развитию урбанизации.

Ключевые слова: Тульская губерния, модернизация, ремесленники, промышленность, города, 
городское население. 
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the dynamics of the number of artisans, the de nition of their 

representation among the urban population of the Tula province in the second half of the XIX – early 
XX century. on the basis of statistical and record-keeping sources using quantitative and qualitative data 
analysis, historical-genetic and historical-system methods. The tendencies of development of provincial 
craft in the conditions of modernization processes and government policy are shown. The contradictory 
essence of the shop system, on the one hand supporting the members of the craft corporation and at the 
same time limiting the process of expansion of the layer of entrepreneurs, is considered. The branching of 
the spectrum of handicraft specialties and the emergence of new ones in the post-reform period testi ed 
to the increase in the household needs of citizens, the production of everyday goods. In the cities of Tula 
province, the craft was engaged in the  rst half of the XIX century 1–4 % of citizens, by the beginning of 
the XX century. – already 7–10 %, during the First World War – more (this situation was due to the fact 
that the craft was engaged in many citizens to support the family). It is established that more citizens were 
employed in the craft than in a few industrial enterprises.

The authors concluded that the slow increase in the urban population and with small  uctuations in 
the increase of artisans while maintaining the guild and craft corporation, competition from industrial 
enterprises gave a certain stability to the local commodity market. Small-scale handicraft production 
focused on meeting local needs, the expansion of specializations contributed to the “accumulation” of the 
urban lifestyle, the development of urbanization.
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. Введение
Вторая половина XIX в. вошла в историю Рос-

сии как период модернизации, активного разви-
тия промышленного производства. Развитие эко-
номики страны сопровождалось глубокими изме-
нениями в социальной и культурной жизни импе-
рии: постепенно размывались сословные перего-
родки, развивался процесс урбанизации, форми-
ровалась предпринимательская культура. Вместе 
с тем и в начале XX в. российская экономика отли-
чалась многоукладностью, где натуральное хозяй-
ство соседствовало с товарным, а фабричное и за-
водское производство – с мелкими ремесленными 
и кустарными заведениями.
Как развивался мелкотоварный сектор рос-

сийской экономики, стимулировало или тормо-
зило правительство развитие ремесленного про-
изводства? Какова динамика ремесленного про-
изводства в Центральной России по сравнению 
с фабрично-заводским? Изучение динамики раз-
вития ремесленного производства в условиях 

складывающегося товарного рынка (зачастую со-
стоящего из местных и локальных рынков [Таги-
рова 2001; Ивонин 2005; Биленко 2019]) позволяет 
приблизиться к пониманию процессов модерниза-
ции и урбанизации, хозяйственных практик. 
Данная тема нашла отражение в исследовани-

ях ученых [Симонова 2002; Чистова 2010; Бурце-
ва 2015; Симонова 2015; Григорова 2017; Корнеева 
2017; Пономарев, Денисюк 2017; Келлер 2018], ко-
торые отмечали устойчивость развития ремеслен-
ного производства в период индустриализации и 
урбанизации. Тульскими материалами подтверж-
дается тезис о том, что в условиях действующе-
го законодательства и институциональных рамок 
провинциальное мелкое производство развива-
лось стабильнее по сравнению с промышленным 
производством.
Статья написана на основе делопроизводствен-

ных документов (отчетов губернатора, уездных ис-
правников, ремесленной управы, статистического 
комитета), отложившихся в фондах Государствен-
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ного архива Тульской области (далее – ГУ ГАТО), 
таких как: 52 «Тульский губернский статистиче-
ский комитет (1847–1917)», содержащий погод-
ные данные о состоянии городов и уездов о дви-
жении населения, фабриках и заводах, ремеслен-
ных заведениях; 1300 «Тульское губернское жан-
дармское управление (1867–1917)», в делах кото-
рого имеются сведения к статистическим отче-
там по фабрикам и заводам губернии; 174 «Туль-
ская городская управа», 314 «Белёвская ремеслен-
ная управа», 517 «Тульская ремесленная управа», 
содержащие материалы о деятельности сослов-
ных самоуправлений. Отчеты уездных исправни-
ков и отчеты губернатора сохранились в фонде 90 
«Канцелярия тульского губернатора», позволив-
шие уточнить и дополнить сведения о численно-
сти и составе ремесленников. 

Результаты исследования
Исследователи экономической истории сходят-

ся на том, что именно ремесленники удовлетворя-
ли спрос городского населения на товары повсед-
невного пользования [Рындзюнский 1959, с. 64; 
Терещенко 2008, с. 50]. Ремесленники быстрее ре-
агировали на все изменения рыночной конъюн-
ктуры. Подобная хозяйственная «гибкость» яв-
лялась основой их стабильной деятельности и 
в конечном счете делала местный товарный ры-
нок более устойчивым к природным и социально-
экономическим катаклизмам.
Работа ремесленников регламентировалась 

«Уставом ремесленным» (СЗРИ. Т. XI. Ч. 2. СПб., 
1857), который в основных своих частях базиро-
вался на документах, принятых еще в XVIII в. [Пе-
рова 2009, с. 14]. Под ремеслами подразумевались 
«занятия, имеющие предметом обработание ве-
щей, посредством ручной работы» (ст. 1). Ремес-
ленники подразделялись на мастеров, подмасте-
рьев и учеников. Последние две категории факти-
чески относились к вспомогательному персона-
лу. В соответствии со ст. 117 Устава ремесленного 
только мастер имел право открывать мастерскую и 
держать у себя подмастерьев и учеников, которые 
не имели права без его ведома работать в заведе-
нии (ст. 134–135). В последующем в Устав неодно-
кратно вносились изменения (в 1879, 1887, 1893 и 
1913 гг.), однако ни в одном из новых его редакций 
существенных изменений в цеховую организацию 
внесено не было. 
Вовлечению различных слоев населения в ре-

месленничество способствовало «Положение о 
пошлинах за право торговли и других промыс-
лов» 1863 г. (и его обновленная редакция 1865 г) 
(ПСЗРИ – II. Т. XXXVIII. СПб., 1866. № 39118. 
С. 3–31; ПСЗРИ – II. Т. XL. СПб., 1867. № 41779. 
С. 157–175). В частности, ст. 20 закона позволя-
ла приобретать свидетельства на право торговли 
и промыслов (причем как купеческие, так и про-
мысловые) русским подданным обоего пола и всех 
состояний, а также иностранцам. Данное положе-
ние способствовало развитию частного предпри-
нимательства. Однако ряд положений Ремесленно-

го устава фактически нивелировали право зависи-
мых от мастера подмастерьев и учеников от своего 
имени заниматься предпринимательской деятель-
ностью. Цеховое устройство в пореформенный пе-
риод, по сути, двояко влияло на процесс модерни-
зации: и способствовало (тем, что поддерживало 
ремесленников – корпоративно защищало в соци-
альном и экономическом плане), и в то же время 
тормозило (так как сдерживало процесс увеличе-
ния количества ремесленников из-за действующих 
ограничений).

 Система сословного управления поддержива-
ла корпорацию ремесленников, которая отлича-
лась разветвленностью. В тех городах, посадах 
и местечках, где «ремесленная промышленность 
получила большее развитие», было организова-
но «полное» ремесленное управление. В этом слу-
чае ремесленники объединялись в цехи, руководи-
мые цеховыми управами. Для организации цеха в 
городе требовалось не менее пяти мастеров одной 
специальности, причем в состав цехов включались 
также подмастерья и ученики. В зависимости от 
сроков пребывания в цехе ремесленники гради-
ровались на временноцеховых и вечноцеховых. 
Если городская промышленность была слабораз-
вита, разрешалась организация «упрощенного» 
цехового устройства. В этом случае ремесленни-
ки не разделялись на цехи, а входили в единое ре-
месленное общество, руководимое одной ремес-
ленной управой. В Ремесленном уставе деклари-
ровалось, что цеховое устройство было призвано 
содействовать развитию ремесленной промыш-
ленности и «соблюдению должного порядка». 
По подсчетам чиновников Министерства финан-
сов, в середине 1890-х гг. цехи существовали в 
136 городах 53 губерний Российской империи. 
Однако полное ремесленное управление имелось 
лишь в 87 населенных пунктах. Тула занимала 
5-е место среди всех городов империи по числу ре-
месленников после Москвы, Петербурга, Бердиче-
ва и Одессы [Иванова, Желтова 2010, с. 480–481]. 
Из 12 городов Тульской губернии ремесленные 

управы имелись только в губернском центре Туле 
и уездном городе Белёве. Ремесленная и цеховая 
управы занимались, по сути, одними и теми же 
вопросами: призрением больных ремесленников 
и сирот, организовывали сбор повинностей (кон-
тролировали уплату единовременных платежей 
при вступлении в цех или записи ученика, а также 
ежегодных, шедших на содержание ремесленных 
благотворительных и просветительных учрежде-
ний), документировали «движение» ремесленни-
ков (вступление и выход из цеха), следили за ка-
чеством работ, ведали казной. Вступать в цеха 
(в местностях, где имелось цеховое учреждение 
или хотя бы упрощенное ремесленное управление) 
были обязаны все, кто желал заниматься ремес-
лом. Исключение составляли лица, для которых 
занятие ремеслом было необходимо «для дневного 
пропитания», без использования наемной рабочей 
силы. В Тульской губернии размер сборов с ремес-
ленников составлял около 3 руб., что было типич-
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но и для других регионов. За отказ от приписки и 
неуплату сборов полагался штраф от 5 до 50 руб. с 
человека (ГУ ГАТО. Ф. 517. Оп. 1. Д. 14. Л. 16–18). 
Действующее законодательство разрешало вре-

менное вступление в цех представителей других 
сословных групп: купцов, мещан и крестьян, при-
чем с сохранением своего социального статуса. 
Однако в этом случае они должны были наряду со 
своими нести еще и дополнительные повинности 
в пользу ремесленного общества. Тем не менее во 
второй половине XIX в. в Тульской губернии зна-
чительное число лиц воспользовалось возможно-
стью временного вступления в цеха. 
Ремесленная организация обеспечивала пе-

редачу профессионального хозяйственного опы-
та. Родители заключали договоры с мастерами-
ремесленниками, которые обязывались научить 
детей основам своей рабочей специальности. 
В Государственном архиве Тульской области со-
хранились маклерские и нотариальные книги с 
текстами подобных договоров, которые определя-
ли сроки, условия обучения. Так, тульская цеховая 
Варвара Сергеевна Черкасова отдала сына Васи-
лия Степановича Черкасова временнообязанному 
крестьянину Алексинского уезда Василию Сер-
геевичу Котареву на обучение самоварному ма-
стерству на три года, при этом определялись усло-
вия обучения («кондиции»): «1) Платье верхнее, 
нижнее, обувь, белье, мытье белья, банное и со-
держание пищею должно быть от меня, Котарева. 
2) Жить сыну моему у него, Котарева, в доме и на-
ходиться в должном послушании и повиновении, 
без позволения никуда не отлучаться; а я, Кота-
рев, обязуюсь наблюдать за его поведением и об-
учить данному мастерству. 3) Я, Черкасова, обязу-
юсь сына своего раньше срока не брать и ему са-
мовольно не отходить; если отойдет, обязуюсь за-
платить неустойку 25 руб. сер. 4) Я, Котарев, обя-
зуюсь по отжитии срока выдать ему, Василию, 
честно вознаграждение – одежду [стоимостью] 
10 руб[лей] сер[ебром]…» (Договор на обуче-
ние… 2011, с. 52–53). 
Цеховая организация была реорганизована в 

начале XX в. Ремесленные общества и их управле-
ния были сохранены только в 29 городах империи: 
24 города имели полное ремесленное управление 
(Тула вошла в их число, в Белёве цехи прекратили 
существование); 4 города – упрощенное. Тульская 
ремесленная управа проработала вплоть до ноября 
1917 г. Сами цеховые высказывались за сохране-
ние цехового устройства. О том, что ремесленные 
корпорации помогают выживать, говорили делега-
ты I Всероссийского съезда по ремесленной про-
мышленности (1900 г.) в Петербурге и II Всерос-
сийского ремесленного съезда (1911 г.).
За столетие скорректировалась специализация 

ремесел, что свидетельствовало об изменяющейся 
повседневности и, как следствие, востребованно-
сти определенной продукции. В отчетах ремесла 
подразделялись на группы: 1) «изготовление пред-
метов пищи»; 2) «изготовление предметов одеж-
ды»; 3) «приготовление предметов хозяйства» 
(сюда относились печники, столяры, стекольщи-
ки, медники, слесари) и 4) «прочих ремесленни-

ков, не входящих в первые 3 разряда» (извозчики, 
часовщики, коновалы, маляры, цирюльники, жи-
вописцы, токари, садовники, мостовщики, граве-
ры, литографы, типографы, гармонщики, фотогра-
фы, фортепианные мастера). 
В Тульской губернии во второй половине XIX в. 

спектр ремесленных специальностей не отличал-
ся разнообразием, однако варьировался по уезд-
ным от 13 (Венёв) до 28 (Епифань). Наибольшее 
многообразие ремесленного труда демонстриро-
вал губернский город Тула (59 специальностей). 
По этому показателю к нему приближался Бе-
лёв (32) и Богородицк (45) (см. табл. 1). В нача-
ле XX в. спектр ремесленных специальностей су-
щественно расширился, к примеру, в Алексине 
было представлено уже 45 видов ремесел, Белё-
ве – 41, Венёве – 38, Ефремове – 39, Кашире – 50, 
Крапивне – 35, Новосили – 30, Одоеве – 43, Чер-
ни – 34, немного сократился спектр ремеслен-
ных занятий в Богородицке (42) и Епифани (25) 
(ГУ ГАТО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 1238. Л. 14 об.–15). 
Во всех городах спросом пользовалась продук-

ция ремесленников-пищевиков – хлебников, бу-
лочников, калачников, бараночников, мясников, 
колбасников, а также производящих «предметы 
одежды» – портных, модисток, сапожников, кар-
тузников. Практически везде трудились плотни-
ки, кровельщики, столяры, печники, кузнецы, сле-
сари, маляры, стекольщики, бондари, кожевники, 
красильщики, жестянщики. Специфика професси-
ональной специализации в различных местностях 
губернии была обусловлена во многом природно-
географическим фактором. Например, в уездных 
Белёве, Алексине и Кашире, стоявших на реке 
Оке, трудились рыбники, в то время как в дру-
гих городах такого вида ремесла не было. С конца 
70-х гг. XIX в. уездными исправниками фиксиру-
ется заметное разветвление специальностей одной 
категории (например, помимо хлебников указы-
ваются булочники, кондитеры, крендельщики, ка-
лачники). В начале XX века существенных изме-
нений в специализации ремесленного труда не от-
мечено. Единственное – произошло расширение 
перечня ремесел, относящихся к четвертому раз-
ряду, что обусловлено расширением сферы услуг. 
Такое явление наблюдается во многих городах. На-
пример, в 1907 г. мостовщики были только в Туле 
и Кашире (1 мастер и 18 работников), к 1915 г. они 
появились еще в четырех городах – Алексине, Бо-
городицке, Белеве, Крапивне. 
Специфика повседневной жизни в губернском 

центре определяла и новые потребности горожан. 
Рост масштабов строительства и ремонта домов 
сделали востребованными кровельщиков, плотни-
ков, маляров, печников, обойщиков. Светский об-
раз жизни зажиточных горожан (посещение ба-
лов, городских гуляний, театра) определял потреб-
ность населения не только в повседневной одеж-
де, но и в праздничной. Удовлетворению спроса 
содействовало множество портных, сапожников, 
модисток, шляпников, башмачников, картузников, 
перчаточников, рукавичников. И если в 1905 г. ре-
месленников по изготовлению одежды было всего 
951 человек, то к 1915 г. – уже 2584. 
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(*Посчитано и составлено по: ГУ ГАТО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 16. Л. 1–2 об.; Д. 80. Л. 1–2 об.; Д. 252. Л. 2; Д. 297. 
Л. 2–2 об.; Д. 442. Л. 4 об.–7; Д. 653. Л. 7; Ф. 90. Оп. 1. Т. 47. Д. 40602. Л. 39; Ф. 52. Оп. 1. Д. 16. Л. 37–37 об.; Д. 80. Л. 15–15 об.;
Д. 152. Л. 55–55 об.; Д. 442. Л. 4 об.–7; Д. 653. Л. 35; Д. 16. Л. 39–39 об.; Д. 80. Л. 18–18 об; Д. 158. Л. 19–19 об.; Д. 252. Л. 240; 
Д. 297. Л. 3; Д. 442. Л. 4 об.–7; Д. 653. Л. 77; Ф. 52. Оп. 1. Д. 16. Л. 46–46 об.; Д. 80. Л. 22–22 об.; Д. 153. Л. 19; Д. 280. 
Л. 273; Д. 289. Л. 48; Д. 442. Л. 4 об.–7; Д. 653. Л. 145; Д. 16. Л. 44–44 об.; Д. 80).

О модернизации социокультурной среды в го-
родах губернии свидетельствует появление снача-
ла в Туле, а затем и в Богородицке мастеров фор-
тепианных дел, увеличивается число типографий: 
в 1907 г. они действовали в трех городах – Туле, 
Алексине и Белёве, к 1915 г. – уже в 7 (Богородиц-
ке, Венёве, Епифани, Ефремове Кашире, Новоси-
ли и Черни) в отчетах указаны типографы. Появи-
лись фотоателье: в конце XIX в. в Туле работало 
5 фотографов, в 1907 г. – уже 20 чел., а в 1915 г. – 
13 мастеров, 150 рабочих и 31 ученик. В 1907 г. 
фотографы были в 5 уездных городах – Алексине, 
Кашире, Ефремове, Новосили, Белёве, то в 1915 г. 
в этот список вошли Богородицк и Венёв. 
Городское население (по данным переписи 

1897 г.) в империи составляло 12 %, в Тульской 
губернии – около 11 %. Практически все города, 
кроме губернского центра, заметно отличавшего-
ся своим «капиталистическим» видом (наличи-
ем крупных промышленных предприятий, това-
рооборотами частных промышленных и торговых 
предприятий, заметно притягивавших к себе жи-
телей окрестностей на заработки, более развитой 
инфраструктурой), были похожи на села, с малым 
количеством мелких предприятий с нестабильным 
оборотом. Численность горожан была мала, в на-
чале века – в пределах 1,5–3 тыс., 3–4,5 тыс., во 
второй половине века численность горожан ко-
лебалась от 5 до 10 тыс. (ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. 
Т. 3. Д. 476. Л. 30–31; Т. 32. Д. 25389. Л. 8; Ф. 52. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 3 об.–5). Естественно, что в таком 
городе найти работу было сложно, поэтому пере-
селенцы сочетали ремесленный труд с иными за-
нятиями – садоводством и огородничеством, а так-
же мелкой торговлей.
По данным уездных исправников, в первой по-

ловине века ремеслом занимались в городах 1–4 % 
мужчин (ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 15. Д. 11477. 
Л. 6). Типичными были записи в отчетах: «…ре-
месленников не имеется, кроме мастеровых порт-

ных и сапожников из каширских мещан, которых 
весьма малое количество» (Кашира) (ГУ ГАТО. 
Ф. 90. Оп. 1. Т. 47. Д. 40413. Л. 6), «…некоторые 
из мещан и занимаются кузнечной работою и ча-
стью из вольноотпущенных портному мастерству, 
но таковое занятие бывает временно» (Одоев) 
(ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 47. Д. 40413. Л. 14), 
в Черни указано 6 сапожников, 5 кузнецов и 
4 портных – «вот и вся ремесленность города», «ре-
месленность города Крапивны крайне ничтожна». 
В 1843 г. уездные исправники большинства уезд-
ных городов отмечали, что ремесленники отсут-
ствовали вовсе или что ремесленное производ-
ство ничтожно. Но даже среди имеющихся многие 
занимались ремеслом в зимнее время, а летом – 
садоводством, торговлей, наемными работами 
[Рындзюнский 1958, с. 275].
В губернском городе профессиональный уро-

вень ремесленников и качество их продукции были 
значительно выше, чем в уездных городах. В 1831 г. 
в Туле действовало 9 цехов: чернодельный (77 ма-
стеров и 282 работника), серебряный (34 и 302), 
деревообделочный (113 и 297), живописный (33 и 
31), свечной (15 и 50), портняжный (92 и 185), ка-
фельный (2 и 14), хлебный (199 и 511), сапожный 
(171 и 358). Таким образом, в общей сложности в 
губернском центре ремеслом занималось 2766 че-
ловек, или 20 % мужчин (ГУ ГАТО. Ф. 518. Оп. 1. 
Д. 3629). В 1833 г. в Туле насчитывался 741 мастер, 
а всего проживало 2236 ремесленников (21 % муж-
ского населения города) (ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. 
Т. 15. Д. 11477. Л. 6; Т.47. Д. 40413. Л. 17). По дан-
ным 1843 г. – 535 мастеров и 1774 подмастерьев 
(ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 47. Д. 40413. Л. 86). Од-
нако горожан, занимающихся ремеслом, было зна-
чительно больше. В источниках встречаются дан-
ные о том, что многие бывшие оружейники и часть 
мещан широко занимаются «разного рода ремес-
лами, выделывают на своих заведениях самовары, 
скобяные и слесарные изделия, оружие и другие 

Города
Тульской гу-
бернии

Число ремесленных специальностей

1860 г. 1865 г. 1877 г. 1880 г. 1890 г. 1902 г.

Тула 45 52 59 55 59 57
Алексин 12 11 13 12 20 38
Белёв 25 24 21 24 33 36
Богородицк 13 12 37 31 39 37
Венёв 10 11 13 13 10 36
Епифань 16 18 21 18 18 25
Ефремов 17 18 19 18 18 39
Кашира 18 16 20 20 12 37
Крапивна 11 11 13 14 13 35
Одоев 14 12 18 18 16 31
Новосиль 16 17 16 16 18 39

Table 1 

The number of craft specialties in the cities 
of the Tula province

Таблица 1

Количество ремесленных специальностей 
в городах Тульской губернии*
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домашние металлические вещи» (ГУ ГАТО. Ф. 52. 
Оп. 1. Д. 80. Л. 2 об.). 
Конкретная историческая ситуация, связанная 

с традиционной специализацией тульских кузне-
цов и оружейников, продукция которых была из-
вестна далеко за пределами губернии, способство-
вала дальнейшему развитию ремесла в губернском 
центре (и не только оружейного дела). П.Г. Рынд-
зюнский приводит данные о том, что в губернском 
центре уже в первой половине XIX в. ремесло до-
стигло уровня, когда начался процесс перераста-
ния ремесленной мастерской в промышленное за-
ведение. С наибольшей интенсивностью этот про-
цесс шел в тех специальностях, которые были тес-
нее всего связаны с рынком – в среде самоварщи-
ков и гармонщиков. Бытовые стальные изделия 
тульских ремесленников уже давно пользовались 
спросом почти по всей России, что способствова-
ло росту производства. По данным ученого, в Туле 
на каждого мастера приходилось по 3–4 работника. 
В сторону увеличения численности именно работ-
ников выделяются цехи серебряный (чаще объеди-
нявший ювелиров, но не только) и чернодельный. 
Количественные показатели динамики доли ре-

месленников в уездных городах демонстрируют 
медленные темпы. В Белёве, Венёве и Богородиц-
ке динамика численности ремесленников на про-
тяжении всего XIX века развивалась по синусоиде. 

Стабильна была численность мастеров в Кашире, 
Новосили, Одоеве, Черни и Туле, планомерный 
рост численности ремесленников фиксировался в 
Алексине, Ефремове и Крапивне. Ремесленников, 
приписанных к цехам «навечно», было значитель-
но меньше, чем «временных». К примеру, в Туле 
вечноцеховыми ремесленниками было менее 10 % 
всех мастеров. С 1870 по 1915 г. численность це-
ховых Тулы возросла в 3 раза, но их доля в общем 
составе населения города кардинально не измени-
лась и находилась в пределах 12–18 % (ГУ ГАТО. 
Ф. 90. Оп. 1. Т. 38. Д. 31373. Л. 1; Ф. 52. Оп. 1. 
Д. 520. Л. 3–4; Ф. 52. Оп. 1. Д. 890. Л. 441 об.–443; 
Ф. 52. Оп. 1. Д. 1237. Л. 9). Мужчин, занимавших-
ся ремеслом, в Туле было почти в 2 раза больше, 
чем приписанных к цехам: так, в 1915 г. в губерн-
ском центре насчитывалось 12 287 мужчин, при-
писанных к «цеховым» (15,9 % от мужского на-
селения), а всего ремесленников насчитывалось 
23 128 чел. (29,9 %). Общее количество занятых в 
ремесле в городах губернии увеличилось и к 1915 г. 
составило 33 928 чел.: 21 346 мастеров, 8619 ра-
бочих и 3963 ученика, из коих 73,5 % (24 943 че-
ловека) проживало в Туле (ГУ ГАТО. Ф. 52. Оп. 1. 
Д. 1238. Л. 18об.–19). 
Ремеслом занималась небольшая часть горо-

жан, но их доля была значительно выше, чем тех, 
кто добывал себе пропитание на промышленных 
заведениях (см. табл. 2 и 3). 

(**Составлено по: ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 32. Д. 25389; Ф. 52. Оп. 1. Д. 73. Л. 24 об.–28; Д. 152; Д. 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163; Д. 443. Л. 6–6 об.; Ф. 90. Оп. 1. Т. 32. Д. 25389; Ф. 52. Оп. 1. Д. 73. Л. 24 об.–28).

Города Число ремесленников (Процент от мужского населения)
1860 1865 1870 1877 1880 1890 1895 1904

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс %
Алексин 49 2,7 64 3,5 ? ? ? ? 80 4,3 222 7 171 5,6 127 7,4
Белев 339 9,1 777 19 599 14 591 14,1 577 13,2 823 16 699 16 145 2,4
Богородицк 192 5,2 184 5 150 4 498 12,6 256 6,3 454 11 630 26 265 8,6
Венев 144 5,2 228 13 188 7,3 143 8 ? ? 165 9 444 2,4 ? ?
Епифань 127 11,5 148 11 152 12 ? ? 193 10 233 11 ? ? 248 11
Ефремов 260 5 ? ? ? ? 551 13,6 591 14,5 452 9 567 12 1149 20
Кашира 124 7,3 111 6 131 7 189 10,4 186 8 57 2,3 72 3 35 1,3
Крапивна 122 11 113 11 159 12 237 17,1 291 20 215 17 222 15 60 0,6
Новосиль 141 9 216 14,2 ? ? 223 10 238 11 191 9 186 10 40 2,3
Одоев 163 7,1 309 14 ? ? 321 13,1 305 12,1 266 9 262 9 88 3
Чернь 183 12 182 10,1 ? ? 127 8,4 123 9,1 152 13 168 9 229 19
Тула 2697 15,6 6794 23,6 ? ? 7417 23,7 7630 22,1 8889 25 12416 25 ? ?

Города Число ремесленников (Процент от мужского населения)
1905 1907 1914 1915

Абс. % Абс. % Абс. % Абс %
Алексин 304 10,3 248 8,4 420 13,5 385 12,4
Белев 585 10 634 9,1 ? ? 848 10,2
Богородицк 435 14,3 587 18 ? ? 538 16,7
Венев 418 ? 367 14,3 ? ? 830 41,6
Епифань 348 14,5 229 9 ? ? 144 5,7
Ефремов 860 15,2 920 16 ? ? 2056 31,6
Кашира 176 4,5 240 6 710 18 636 14,6
Крапивна 307 18,7 369 32 244 17,7 235 17,5
Новосиль 471 26,2 440 23,6 292 16,1 208 12
Одоев 275 9 334 8,3 ? ? 957 22,8
Чернь 256 22 246 21,2 307 27 295 23,5
Тула 21629 33,5 28942 47 24943 36,7 23128 30

Table 2 

Craftsmen in the cities of the Tula 
province in the second half of the XIX century

Таблица 2 

Ремесленники в городах Тульской губернии 
во второй полов ине XIX в.**

Продолжение табл. 2 Continuation of table 2
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Тульские ремесленники в условиях моденизации в XIX – начале XX вв. 

В Туле в 1890-е гг. на предприятиях работало 
более половины мужского населения, в остальных 
городах на производстве было занято от 0,1 до 4–
7 % мужчин. В связи с изменившейся экономиче-
ской ситуацией этот показатель снизился по всем 
городам. Таким образом, ремесло и труд на про-
мышленных предприятиях были основным сред-
ством заработка на жизнь менее четверти горожан. 

Выводы
Таким образом, в пореформенный период ре-

месленное производство, развивающееся с разной 
степенью интенсивности, придавало стабильность 
функционированию местных товарных рынков, 
так как продукция ремесленников была ориенти-
рована на удовлетворение бытовых потребностей 
горожан. Во второй половине XIX в. увеличилась 
численность ремесленников, небольшое снижение 
наблюдается в начале ХХ в., особенно в годы Пер-
вой мировой войны. Наиболее успешно развива-
лось ремесло в Туле, которая ярко демонстрирует 
процесс превращения в капиталистический город. 
Как профессионально-производственная органи-
зация, ремесленные цехи Тулы испытывали опре-
деленные трудности, связанные с конкуренцией со 

стороны фабрично-заводских предприятий. Тем 
не менее в течение рассматриваемого периода уве-
личивалось число ремесленников и их заведений, 
наблюдалась стабильность денежных доходов. 
Под влиянием модернизационных процессов 

происходило «размывание» сословных границ: 
все больше представителей различных слоев на-
селения пополняли ряды ремесленников. В то же 
время сохраняемая государством цеховая система 
суживала пути расширения ремесленной страты, 
хотя компетенция органов сословного самоуправ-
ления (как ремесленников, так и мещан и купцов) 
на фоне разворачивающейся успешной деятельно-
сти всесословных городских дум сводилась к бла-
готворительной, контролирующей деятельности и 
сбору финансов на содержание управ. Ремеслен-
ное производство, ориентированное на местный 
рынок, может, и не соответствовало набирающей 
обороты индустриализации из-за своих сословных 
ограничений, но в то же время придавало опреде-
ленную стабильность сложившейся хозяйствен-
ной системе, что и стало опорой в условиях соци-
альных катаклизмов начала ХХ в. – войн и рево-
люций. 

Города 1870 1877 1878 1880 1885 1887 1890 1894 1896
Тула 13 11 13,1 13,1 23 60 40 20
Алексин 0,7 0,5 0,6 0,3 2,5 2,8 2,3 2,2 0,1
Белев 3 1,1 1,3 2,3 2 1,6 1,2
Богородицк 1 1,2 1,2 1,1 1 1 1,2
Венев 2,1 0,1 0 0 2,2 2,3 2,4 4,6 3
Епифань 5 2,5 2,5 2,3 5 3,5 0,6 0 2
Ефремов ? 1,2 1,5 2,7 2 1,7 1 0,6 0,7
Кашира 2,5 1 1,6 1,7 0,7 0,3 1 0,6 0,7
Крапивна 11 11,3 11 11,6 23,5 23,1 8 7 7,4
Новосиль 1,1 1,6 1 0,6 0,4 0,3 0,3 4,3 3,1
Одоев 1,4 1 1 1,2 1 1 1 1 1
Чернь 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 1 1 1 0,5

Города 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914
Тула 14,7 11,2 13 16,2 20 19,2 16 14,4 17,1 16,6 15 18 16
Алексин 0,6 - - - 0,4 - - - - - - - -
Белев 0,2 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1
Богородицк 1 0,8 7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,2 0,3 0,1 0,5
Венев 2,5 3,4 4,2 1,5 0,1 1,4 1,2 1,4 1,1 1,3 0,7 1,1 1,5
Епифань 1 1 1 1 1 1,1 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1 1 1
Ефремов 3,9 3,2 3,2 3,2 3,1 1,3 1,3 1,4 2,2 2 2,2 2,2 1,7
Кашира 0,7 1,3 0,6 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7 1,5 1
Крапивна 3,3 3,5 4 4,1 2,4 3 3,5 2,2 4,8 4,5 2,2 2 2,1
Новосиль 0,2 0,1 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 0,7 1,1 0,7
Одоев 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,5 0,2 0 0,2
Чернь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Продолжение табл. 3

(***Составлено по: ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 32. Д. 25389; Ф. 52. Оп. 1. Д. 73. Л. 24об.–28; Д. 152; Д. 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163; Д. 443. Л. 6–6 об.; Ф. 90. Оп. 1. Т. 32. Д. 25389; Ф. 52. Оп. 1. Д. 73. 
Л. 24 об.–28).
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Table 3

Employment of citizens in industry in the second 
half of the XIX century,%

Таблица 3

Занятость горожан в промышленности 
во второй половине XIX в., %***
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена раскрытию основных социокультурных типажей, сформулированных 

в дневниковых записях профессора Московского императорского университета М.М. Богословского. 
Определены специфические черты каждой из социальных групп, выделяемых историком. 
По мнению М.М. Богословского, основу российского общества в 1917 г. составляет «русский 
народ», включающий в себя три социальные категории: крестьяне, рабочие и солдаты. В статье 
прослеживается связь между обобщенным понятием «русский народ» и профессиональными 
взглядами М.М. Богословского.
Следующим важным для историка социокультурным образом является интеллигенция, 

отношение к которой у М.М. Богословского неоднозначное по причине ее разобщенности. В ситуации 
социокультурного кризиса 1917 г. особое место занимает новая социальная группа – революционеры. 
В статье раскрыто отношение М.М. Богословского к этой социальной группе, а также рассмотрены 
профессиональные взгляды историка на понятие «революция». Венцом социальной структуры 
общества, по мнению М.М. Богословского, является монархия. Российская монархия в начале XX в. 
оставалась очень специфичной, историк с сожалением отмечал незавершенность социокультурных 
преобразований, которые, по его мнению, должны были произойти в обществе под руководством 
монарха. 
Через анализ дневниковых записей была сделана попытка выявить и проанализировать единую 

социокультурную модель российского общества, сформулированную М.М. Богословским. 
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ABSTRACT
This article is devoted to the opening of the main social–cultural types which were formulated in the 

diaries’ notes of professor M. M. Bogoslovsky from Moscow Imperial University. The speci c characters 
of each of the social group which were marked out by the historian are de ned in this item. In Bogoslovsky 
opinion, the base of the Russian society in 1917 is «Russian nation», which is divided into three social 
categories: peasants, workers and soldiers. The link between the generalized notion «Russian nation» and 
Bogoslovsky’s professional views is revealed.

The next important social – cultural image for the historian is intelligentsia and Bogoslovsky’s attitude 
to it is controversial because of its disunity. In the situation of the social – cultural crisis in 1917 a new 
social group – revolutionaries – takes a special place. In this article Bogoslovsky’s attitude to this social 
group is revealed as well as his professional view on the concept “revolution”. The wreath of the social 
structure of the society in Bogoslovsky’s opinion is monarchy. At the beginning of the 20th century Russian 
monarchy has remained very speci c, the historian remarked regretfully the incompleteness of social 
cultural conversions, which, to his mind, must have taken place in the society under the rule of the monarch.

Through the analysis of the diaries’ notes there was made an attempt to identify and analyze the uni ed 
social – cultural model of Russian society, formulated by Bogoslovsky.

Key words: M.M. Bogoslovsky, revolution, social structure, workers, peasants, parties, monarchy, 
intelligentsia, revolutionary.

Citation. Serykh A.A. Rossiiskoe obshchestvo 1917 g. glazami istorika. Po materialam dnevnika 
M.M. Bogoslovskogo [Russian society in 1917 through the eyes of the historian. By the materials 
of M.M. Bogoslovsky’s diary]. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika,  lologiia [Vestnik 
of Samara University. History, pedagogics, philology], 2019, Vol. 25, no. 4, pp. 32–41. DOI: http://doi.
org/10.18287/2542-0445-2019-25-4-32-41 [in Russian].

 Submitted: 11/VIII/2019
Accepted: 22/IX/2019

DOI: 10.18287/2542-0445-2019-25-4-32-41
UDC 94(47) 

Введение
Научное сообщество российских историков на-

чала XX века, являясь частью общества, прини-
мало участие в социокультурных трансформаци-
ях. При этом эта профессиональная группа име-
ла специфические профессиональные навыки, ко-
торые позволяли им видеть происходящие собы-
тия в контексте отечественной и мировой исто-
рии. Историки невольно стали свидетелями соци-
окультурного слома, который проник во все сферы 
жизни и деятельности социума. Кризис проявился 
также и в трансформации социокультурной моде-
ли общества.
С точки зрения изучения социальной структу-

ры российского общества первой четверти ХХ в. 
дневники М.М. Богословского представляют со-
бой интересный источник, поскольку Михаил Ми-
хайлович вел достаточно подробные дневниковые 
записи в один из самых сложных периодов рос-
сийской истории – в 1917 году. Существуют так-
же и более ранние записи 1913 и 1915 гг., однако 
именно записи 1917 г. оказываются наиболее ин-
формативными с точки зрения образа и детализа-
ции социокультурной структуры общества. Воз-
можно, это связано с кризисностью самого момен-

та, отсюда и формирование более ярких и красно-
речивых образов. 
Рассматривая дневники как источник по со-

циальной истории, мы принимаем во внима-
ние его субьективизм и профессионализм автора. 
М.М. Богословский подошел к 1917 г. состояв-
шимся, успешным историком. В марте 1917 г. ему 
исполнилось 50 лет, это своего рода рубежный воз-
раст, о чем сам историк писал в дневнике: «Здрав-
ствуй – Старость!» [Богословский 2011, с. 328].
К 1917 г. М.М. Богословский был профессором 

Московского императорского университета и Мо-
сковской духовной академии, на 1910-е гг. прихо-
дится зенит профессиональной карьеры М.М. Бо-
гословского. К этому моменту времени у М.М. Бо-
гословского сложились мировоззренческие и про-
фессиональные взгляды на окружающий его соци-
окультурный контекст. Поэтому дневниковые за-
писи тем и интересны, что их делал профессио-
нальный историк, который вписывал окружающие 
его социокультурные и политические процессы в 
контекст мировой истории. 
Биография и научная деятельность М.М. Бого-

словского долгое время оставалась вне исследова-
тельского поля историков. Первым, кто стал пред-
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метно изучать наследие историка, стал Л.В. Череп-
нин в 1974 г. Для раскрытия темы Л.В. Черепнин 
использовал архивные материалы и отрывки из 
дневниковых записей [Черепнин 1974, с. 223–271]. 
Позже к эпистолярному наследию М.М. Богослов-
ского обратилась Л.А Черная, подготовив всту-
пительную статью к книге избранных сочинений 
историка [Богословский 1987, с. 3–12]. Педаго-
гическая деятельность М.М. Богословского была 
впервые раскрыта в работах Т.И. Халиной [Ха-
лина 1996, с. 658–685; Халина 2001, с. 426–433]. 
В настоящее время одним из основных исследова-
телей биографии и профессиональной деятельно-
сти М.М. Богословского является А.В. Мельников. 
Исследователь составил список печатных трудов 
М.М. Богословского [Список печатных трудов 
М.М. Богословского 2000, с. 320–335], а также 
выявил цензурную правку при издании в 1940–
1948 гг. биографии Петра I, составленной исто-
риком. Предметом изучения для А.В. Мельникова 
стали научные труды, рецензии историка, эписто-
лярное наследие, а также воспоминания о нем кол-
лег и близких людей [Мельников 2001, с. 280–300; 
Мельников 2004, с. 119–134; Мельников 2005, 
с. 432–477]. К исследованию дневниковых записей 
М.М. Богословского обратились Е.В. Небереку-
тина, Т.В. Сафронова [Неберекутина, Сафронова 
2001, с. 271–279; Неберекутина, Сафронова 2009, 
с. 91–111] и А.Е. Иванов [Иванов 2012, с. 109–111]. 
Несколько статей С.О. Шмидта включают в себя 
обширный спектр вопросов, касающихся не толь-
ко биографии и творчества М.М. Богословского, 
но и социокультурного контекста первой четвер-
ти XX века [Шмидт 2005, С. 414–431; Шмидт 2011 а, 
с. 69–74; Шмидт 2011 б, с. 5–52]. С.О. Шмидт вы-
явил основные тематические блоки дневниковых 
записей и сформулировал мысль о необходимо-
сти дальнейшего анализа этого исторического ис-
точника, так как он остается актуальным не толь-
ко для изучения биографии самого М.М. Бого-
словского, но и для исследования научного сооб-
щества в целом. К вопросам отражений револю-
ционной повседневности на страницах дневника 
М.М. Богословского обращаются также П.С. Ка-
бытов и Е.П. Баринова [Кабытов, Баринова 2018, 
с. 1217–1230; Кабытов, Баринова 2018, Оренбург, 
с. 32–35; Кабытов, Баринова 2019, с. 269–275]. 
Историки провели анализ дневниковых записей 
М.М. Богословского и выявили отдельные момен-
ты, характеризующие самоанализ М.М. Богослов-
ского в период его работы над биографией Петра I.
Наша задача заключается в раскрытии образов 

основных социокультурных типажей, выделен-
ных автором на страницах дневника, определении 
их места в общей социокультурный модели обще-
ства. Мы попытаемся раскрыть взаимосвязь меж-
ду выделяемыми социальными типажами и про-
фессиональными знаниями автора.
При определении методологической осно-

вы работы мы посчитали возможным использо-
вать модель, сформулированную Ю. Слезкиным в 

его новой работе «Дом Правительства» [Слезкин 
2019], и представить структуру российского обще-
ства 1917 г., нашедшую отражение в дневниковых 
записях М.М. Богословского в образе дома с не-
сколькими этажами. Каждый из этажей – это от-
дельная социальная группа, занимающая опреде-
ленное положение в общей социокультурной си-
стеме. 

«Русский народ» как основа социокультур-
ной модели общества
В политическом спектре 1917 г. М.М. Богослов-

скому по убеждениям были ближе всего монархи-
сты и консерваторы. Отметим некоторую нетипич-
ность подобной позиции. В 1905 г. начала свою 
политическую деятельность либеральная партия 
кадетов, которую создали и в которую впослед-
ствии входили видные представители отечествен-
ного исторического сообщества П.Н. Милюков, 
А.А. Кизеветтер и другие ученые. М.М. Богослов-
ский, будучи практически ровесником П.Н. Ми-
люкова и А.А. Кизеветтера (П.Н. Милюков был 
старше М.М. Богословского на 8 лет, а А.А. Ки-
зеветтер – на год) и являясь представителем той 
же исторической школы Московского университе-
та, не поддерживал либеральные политические на-
строения, более того, был крайне резок в оценке по-
литической деятельности своих коллег. Размышляя 
о статье А.А. Кизеветтера в «Русских ведомостях» 
[Кизеветтер 1917, с. 5–6] по поводу возвращения 
А.Э. Вормса на юридический факультет Москов-
ского университета в качестве приват-доцента, 
М.М. Богословский записал: «Интересно, кто это 
выбрал Кизеветтера в цензоры нравов? Вот он, ка-
детский деспотизм: не смеешь ничего предпри-
нять индивидуально без благословения кадетского 
коллектива. Вот она, партия народной свободы!» 
[Богословский 2011, с. 295].
Основываясь на дневниковых записях, мы 

можем предполагать, что государство видится 
М.М. Богословскому в образе тюрьмы или казар-
мы, которая потеряла своего главу и превратилась 
в трактир. Государство, по мнению историка, есть 
необходимое зло, и при этом оно является связу-
ющим элементом, выстраивающим всю структу-
ру общественных отношений: «Государство мне 
всегда не казалось привлекательным учреждени-
ем, всегда я видел в нем необходимое зло; в моем 
представлении оно неразрывно соединялось с ка-
зармой и тюрьмой. Теперь тюрьма раскрыта, ка-
зарма пустует или буйствует, и государство обрати-
лось в какой-то грязный трактир II-го разряда без 
крепких напитков. Было бы ужасно, если б было с 
крепкими напитками» [Богословский 2011, с. 358]. 
На страницах дневника М.М. Богословский вы-

деляет несколько социальных групп, которые при-
сутствуют в этой казарме, превратившейся в трак-
тир. К особо популярным социальным категориям, 
которые в 1917 г. активно участвуют в различных 
революционных событиях и процессах, относят-
ся: крестьяне, рабочие, армия, интеллигенция, ре-
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волюционеры и представители династии. Мы по-
пытаемся разместить эти социальные группы на 
разных «этажах» казармы-трактира и таким обра-
зом сформулировать общую социокультурную мо-
дель общества, созданную М.М. Богословским.
До 1917 г. социокультурная модель общества 

выглядела следующим образом: ее основу состав-
лял «русский народ», включающий в себя кре-
стьян, рабочих и солдат, на втором «этаже» рас-
полагалась интеллигенция, буржуазия и крупное 
дворянство, и увенчивалась вся структура монар-
хом. М.М. Богословский выделяет важную, на наш 
взгляд, черту, характеризующую народ, – это его 
инертность и консервативность, а отсюда большая 
связь с прошлым, чем у представителей других со-
циальных групп. Историк несколько раз сравни-
вает современных представителей крестьянства с 
историческими образами: «В Замоскворечье древ-
немосковского духа сохранилось больше, чем в 
других местах. В толпе, к которой я присматривал-
ся, много типов – из мелкого торгового люда, кото-
рые не ушли еще из XVII века и, если бы их перео-
деть в платье того времени, совершенно могли бы 
вдвинуться в толпу XVII столетия» [Богословский 
2011, с. 127]. Чуть позже историк описывает двух 
женщин, пытавшихся продать ему какие-то про-
дукты, при описании их образа историк вновь воз-
вращается к историческому контексту: «…пришли 
две бабы продавать масло и кур, торговались би-
тых два часа <...> поднимая при этом необычай-
ный крик. Вот они “бабы-торговки”, о которых пи-
сал Петр Великий, предписывая сенаторам вести 
себя пристойно, не подражая им» [Богословский 
2011, с. 225]. 
В приведенных цитатах для нас важными ока-

зываются два момента. Во-первых, идеальными 
для М.М. Богословского являются представления 
о русском народе из допетровской истории России. 
Это связано, скорее всего, с профессиональными 
интересами историка. На протяжении 1916 г. и в 
1917 г. он собирает и затем начинает писать био-
графию Петра I. Эта тема становится для М.М. Бо-
гословского ключевой, поэтому при описании со-
бытий или образов настоящего историк постоянно 
сравнивает их с образами отечественной истории 
конца XVI – начала XVIII веков. Во-вторых, важ-
ными оказываются те позитивная оценка и эмпа-
тия, которые М.М. Богословский высказывает по 
отношению к «историческому русскому народу». 
И реплика о «бабах-торговках», и размышления 
о сохранении «древнемосковского духа» говорят 
о позитивной оценке М.М. Богословским первоо-
снов народных образов. Еще одна реплика исто-
рика подтверждает, на наш взгляд, эту мысль, но 
одновременно иллюстрирует и разочарованность 
М.М. Богословского народом. 3 июля 1916 г. исто-
рик записал: «Душа русская – драгоценность, но 
оправа у нее дрянь» [Богословский 2011, с. 211]. 
При этом М.М Богословский, анализируя исто-

рическое развитие государства и изменения, кото-
рые происходили с русским народом, приходит к 

выводу о том, что «темный народ» неподготовлен 
к революции. 2 августа 1917 г. историк под впе-
чатлением от новости об отправке царской семьи 
в Тобольск записал: «Народ наш еще не французы 
XVIII в., а немцы эпохи Реформации XVI столе-
тия, когда, переставая верить в иконы и мощи, вы-
волакивали их из церквей и всячески надругались 
над ними» [Богословский 2011, с. 399]. И именно 
потому, что российское общество не столь разви-
то, как народы других стран, ликвидация монар-
хии была, по мнению М.М. Богословского, одной 
из очевидных и серьезных ошибок революции. 
В революционном контексте кризисной ситуа-
ции народ проявил себя негативно, что отмечает 
М.М. Богословский и что находит отражение в его 
оценках: «Наш солдат и мужик поняли, очевид-
но, что с падением царя пала всякая власть и ста-
ло возможно делать что хочешь, между прочим, и 
грабить» [Богословский 2011, с. 444]. 
Заметим, что при этом меняется и терминоло-

гия автора. Если, упоминая исторические тради-
ции и события прошлого, М.М. Богословский пи-
шет о «русском народе» и о его «древнемосков-
ском духе», то, освещая бытовые вопросы, опи-
сывая повседневные проблемы, он говорит о «на-
родной массе», «публике» и «толпе», которая поет 
на улице «визгливыми голосами “Вставай, под-
ымайся, рабочий народ!”» [Богословский 2011, 
с. 325]. Подобного рода выражения выдают нега-
тивное отношение автора к этой социальной груп-
пе в настоящий момент. Отметим, что сам термин 
«народ» для М.М. Богословского является обоб-
щающим, он не раз подчеркивает это [Богослов-
ский 2011, с. 346]. 
В термине «народ» историк объединяет не-

скольких социальных групп: крестьян, рабочих и 
солдат. Если говорить об эмоциональном приня-
тии этих социальных общностей, то мы можем 
предположить, что самые теплые чувства М.М. Бо-
гословский испытывает по отношению к крестья-
нам, но здесь опять проявляется профессиональ-
ные взгляды историка. Он рассматривает крестьян 
сквозь призму исторических процессов. Исто-
рик наделяет их самыми лучшими качествами, 
которые относятся к «русскому народу» в целом, 
и в этом аспекте эти понятия являются синони-
мичными. Также историк отмечает присущую 
крестьянам наивность. 14 июля М.М. Богослов-
ский описал встречу с типичным крестьянином: 
«Он стоит за “поравнение” земли, но не знает, что 
такое “социализация”, и думает, что это значит 
“правда на земле”. Вот ведь, как эти понятия пре-
ломляются в крестьянских головах, а наш собесед-
ник зарекомендовал себя весьма неглупым и начи-
танным в Святом писании человеком» [Богослов-
ский 2011, с. 385]. 

Образ и положение рабочих в социальной 
структуре общества
Характеризуя положение рабочих в условиях рево-

люционной действительности, М.М. Богословский 
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отмечает, что пролетариат резко изменил свое по-
ложение в социальной структуре общества: «Те-
перь времена совершенно изменились: не рабочие 
кланяются господам, а господа рабочим, и кла-
няются, пожалуй, ниже первых» [Богословский 
2011, с. 84]. История с малярами и поклонами по-
вторяется через год и, по всей видимости, разря-
жает М.М. Богословского: «Им теперь, как и во-
обще рабочим людям, надо 20 раз поклониться» 
[Богословский 2011, с. 239]. Однако сами рабо-
чие в ситуации революции не ощутили серьезно-
го продвижения по социальной лестнице, они про-
должают чувствовать себя одной из самых бес-
правных социальных групп. И степень своей бес-
правности сравнивают с положением крестьян. 
В августе 1917 г. М.М. Богословский, находясь на 
буксирном пароходе, наблюдал «ругань между фа-
бричной работницей <...> и крестьянином о том, 
кто теперь больше страдает, фабричные или кре-
стьяне» [Богословский 2011, с. 410].
Рабочие в начале XX в. были тем самым соци-

альным слоем, который, по мнению представите-
лей левых политических сил, и должен был совер-
шить революцию. Но М.М. Богословский неодно-
кратно отмечал, что рабочие в силу своей необ-
разованности не всегда понимают конечную цель 
своих выступлений, поэтому отношение к ним у 
историка постоянно менялось от снисходительно-
го до пренебрежительного и наоборот. После на-
чала очередной забастовки рабочих историк кон-
статировал: «Мало смысла в этих головах» [Бого-
словский 2011, с. 72]. А в мае 1917 г. М.М. Бого-
словский стал свидетелем политической агитации 
рабочего и еще раз сформулировал мысль о не-
подготовленности российских рабочих к револю-
ции: «Голова рабочего, где нет никакого твердого, 
прочного, начинялась обрывками поверхностных 
и звонких фраз. Так этот сумбур и распространяет-
ся по России!» [Богословский 2011, с. 355].
Историк не вмешивался в происходящий поли-

тический процесс, более того, его источники ин-
формации были неполными, однако на страницах 
дневника он считал возможным высказать свою 
позицию о происходящих процессах. В апреле 
1917 г. после «ноты Милюкова» разразился оче-
редной конфликт между Советами рабочих и сол-
датских депутатов и Временным правительством. 
Несмотря на то что М.М. Богословский не под-
держивал либеральные политические партии и 
не раз негативно высказывался о партии кадетов, 
в сложившейся ситуации сохранение власти в ру-
ках Временного правительства казалось ему бо-
лее приемлемым, нежели передача власти Сове-
там. Историк был убежден в том, что ни рабочие, 
ни тем более солдаты в силу объективных причин 
не могут и не должны единолично принимать по-
литические решения: «Если оно уйдет в отставку 
и передаст власть Совету рабочих и солдатских де-
путатов, мы ввергнемся в бездну и хаос! Мне вре-
менами кажется, что Россия обратилась в гранди-
озный сумасшедший дом, в необъятных размеров 

Бедлам, или, может быть, я теряю рассудок» [Бо-
гословский 2011, с. 346].
Эмоциональный окрас и тон высказываний 

М.М. Богословского на страницах дневника меня-
ется в зависимости от двух условий. Во-первых, 
от времени, если в 1915 и 1916 гг. прослеживает-
ся минимальная надежда на то, что ситуация изме-
нится к лучшему, то в 1917 г. историк не раз кон-
статирует неизбежность массовых беспорядков и 
волнений и выражает свое крайне негативное от-
ношение ко всем происходящим событиям. В 1919 г. 
в записях М.М. Богословского прослеживаются 
упадническое настроение и состояние безысход-
ности «уставшего» человека. Во-вторых, стили-
стика и характер формулируемых образов во мно-
гом зависят от субъективного отношения автора к 
данной социальной группе. Если по отношению к 
крестьянам и рабочим М.М. Богословский был до-
статочно сдержан и во многом даже оправдывал 
их положения и действия, то по отношению к сол-
датам как ярким представителям «русского наро-
да» практически все его высказывания остаются 
максимально резкими.

Социокультурный образ и внешний облик 
солдат в представлениях историка
Образ солдат, сформулированный М.М. Бого-

словским, остается неоднозначным, с одной сторо-
ны, солдат и крестьянин для историка – это пред-
ставители «русского народа», более того, это мог-
ли быть они и те же люди в разные моменты време-
ни, но, с другой стороны, позиция солдат отлична 
тем, что они начиная с 1914 г. ведут активные бое-
вые действия на фронтах Первой мировой воны и 
обязаны защищать интересы государства, однако 
солдаты все чаще дезертируют. Заметим, что воен-
ные действия, по мнению историка, приносят фи-
нансовый доход почти всем социальным группам. 
В январе 1916 г. историк пишет о том, что воен-
ные действия приносят доходы крестьянам в фор-
ме пайков семьям солдат и повышенной заработ-
ной платы, офицеры и рабочие оборонных пред-
приятий также получают повышенные жалования, 
купцы выигрывают за счет перепродажи военных 
товаров. Без финансовой выгоды остаются только 
две социальные группы – чиновники и интелли-
генция [Богословский 2011, с. 128].  Однако пози-
ция государства на фронтах с каждым годом ста-
новится все более сложной, и во многом М.М. Бо-
гословский винит в этом солдат. Историк выделяет 
несколько черт, характеризующих образ «типич-
ного солдата». Основными характеристиками это-
го социального слоя в 1917 г. для историка являет-
ся неприятный, неопрятный внешний вид, лень и 
часто аморальное поведение по отношению к офи-
церству и окружающим. Отсюда оценка действий 
солдат со стороны историка остается, как прави-
ло, негативной. 
В революционной ситуации 1917 г. Бого-

словский не раз обращает внимание на то, что на 
улицах много солдат, которые ходят «толпами» 
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и с оружием. При этом многие солдаты ходят с 
«красными бантиками» в петлице. Основная мас-
са этих солдат являлась дезертирами. М.М. Богос-
ловский пишет об общей деморализации армии: 
«Солдаты переполняют поезда, врываются в ваго-
ны без билетов, чинят насилия над железнодорож-
ными служащими <...> Разве это армия? Это про-
сто толпы крестьян в серых шинелях, разбегаю-
щиеся домой на праздники» [Богословский 2011, 
с. 335]. 
В апреле автор возвращается к теме солдат-

ских беспорядков: «В поезд влезает их чело-
век по 500–600, бьют железнодорожных служа-
щих, сами распоряжаются движением поездов <…> 
Грустно» [Богословский 2011, с. 337]. Это рефлексия 
М.М. Богословского по поводу воззвания Времен-
ного правительства «Солдаты»! <…> насилие, со-
вершаемое над железнодорожными служащими, бу-
дет насилием над вашими товарищами, находящи-
мися в окопах, а нарушение железнодорожных пра-
вил окажется покушением на нарушение целостно-
сти нашего фронта» [Воззвание временного прави-
тельства к солдатам 1917, с. 5]. М.М. Богословский 
считал, что подобного рода обращения министров в 
сложившейся ситуации бессмысленны.
Историк отмечает, что государство благода-

ря действиям солдат, а точнее, Совета рабочих и 
солдатских депутатов, которые однажды историк 
назвал «Советами невежд и псевдонимов» [Бого-
словский 2011, с. 375], все больше превращается в 
«говорильню», при этом солдаты «не хотят» выпол-
нять свои обязанности. М.М. Богословский описы-
вает ситуацию, которая сложилась в мае 1917 года. 
Войска московского гарнизона должны были вы-
ехать в летние лагеря для подготовки рот пополне-
ния. Однако полковые и ротные комитеты высказа-
лись против, аргументируя это решение тем, что в 
лагерях нет одеял и матрацев, а также нет возмож-
ности вести культурно-просветительскую работу. 
Историк высказал крайне негативное отношение к 
сложившейся ситуации: «Московские солдаты не 
хотят выходить в лагерь, ссылаясь на то, что там 
они будут лишены возможности “вести культурно-
просветительную работу”. Как будто государство 
держит их, кормит, поит, одевает и обувает не для 
военного дела, а для культурно-просветительной 
работы! Идут дебаты по этому вопросу в ротных 
и прочих комитетах и в Совете солдатских депу-
татов – и это называется “армия”!» [Богословский 
2011, с. 357].
В июне М.М. Богословский вновь возвращает-

ся к образу солдат и красочно описывает внешний 
вид и поведение «распущенной солдатчины» [Бо-
гословский 2011, с. 416]. Важно, что в этой оценке 
отражается отношение автора к этому социально-
му слою: «Село много солдат, крайне грязно оде-
тых. Некоторые вызывающе нагло держат себя пе-
ред офицерами. Непременно надо подойти к офи-
церу не иначе, как с папироской в зубах, заложив 
руки в карманы. Чести, разумеется, никто уже не 
отдает» [Богословский 2011, с. 370]. В августе 
М.М. Богословский дает еще более резкую харак-

теристику солдатам и при этом красочно (но субъ-
ективно) описывает их внешний образ: «В Рыбин-
ске на пристанях и на набережной масса поража-
ющих грязным и неряшливым видом оборванцев-
солдат, в защитных рубахах без погон, стоят без 
дела и грызут подсолнухи, необыкновенно тупо 
смотря на окружающее <…> И эта рвань – наша 
армия! Куда же ей сражаться с обученными и вы-
муштрованными немцами? Это тунеядцы, без-
дельничающие по целым дням, на которых жал-
ко смотреть <…> Я думаю, что даже турецкая ар-
мия теперь более обучена, занята и более военно-
го вида, чем этот паскудный сброд» [Богословский 
2011, с. 399].
Упадок дисциплины в армии, по мнению 

М.М. Богословского, становится результатом дея-
тельности революционно настроенных политиче-
ских групп: «Декларация прав солдата, уничтоже-
ние дисциплины, развал армии, не так еще давно 
показывавшей чудеса храбрости <...> уход наибо-
лее видных и талантливых вождей <...> Вот к чему 
привела ваша деятельность, создатели “само-
управления армии”» [Богословский 2011, с. 387]. 

Социокультурный образ интеллигенции 
Крестьяне, рабочие и солдаты составляют 

основу русского общества, если социокультурную 
модель рассматривать в образе «казармы», то пе-
речисленные социальные группы располагаются 
на первом этаже этого сооружения, на втором эта-
же находится интеллигенция. Согласимся, что на 
одном уровне с интеллигенцией находятся также 
буржуазия и дворянство. Однако в рамках днев-
никовых записей М.М. Богословский не дает от-
дельных сформулированных образов этих соци-
альных групп. В социокультурном кризисе 1917 г. 
эти социальные группы во многом «размываются» 
и теряют свои яркие отличительные черты, клю-
чевыми становятся политические и общественные 
взгляды представителей дворянства и буржуазии, 
но не их социальная принадлежность.
Отношение М.М. Богословского к интеллиген-

ции как социальной группе очень неоднозначно. 
С одной стороны, он, будучи профессором Уни-
верситета, историком, сам является ярким пред-
ставителем этой группы. С другой стороны, 
М.М. Богословский старается дистанцироваться 
от этой социальной группы, обвиняя ее в том, что 
из-за неправильных непродуманных действий ин-
теллигенции страна находится в крайне тяжелом 
положении. Характерными чертами этой социаль-
ной группы, по мнению историка, являются «вер-
хоглядство и стадность» [Богословский 2011, с. 77]. 
М.М. Богословский не воспринимает интеллиген-
цию как целостную социальную групп, способную 
противостоять левым политическим силам. При-
чина отсутствия единения в среде интеллигенции, 
которую историк эмоционально называет «интел-
лигентщина» [Богословский 2011, с. 217], заключа-
ется в нигилистической основе ее мировоззрения: 
«Наша интеллигенция – всегда была нигилисти-
ческой: не знала ни веры в Бога, ни патриотизма. 
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У нее не было ни одной из этих двух положитель-
ных сил. Теперь она и принуждена расплачивать-
ся за атеизм и космополитизм; она оказалась дря-
блым, бессильным сбродом, который разлетает-
ся от разыгравшейся бури» [Богословский 2011, 
с. 389]. На страницах дневника М.М. Богослов-
ский вновь возвращается к мысли о том, что рос-
сийское общество в целом не готово к революции, 
это относится к оценке и характера, структуры 
«русского народа», и элитарной части общества.
Еще одна проблема интеллигенции, по мне-

нию М.М. Богословского, заключается в том, что 
она часто выступает незримым помощником ра-
дикально настроенных революционных полити-
ческих сил. Именно в нерешительности интелли-
генции как социальной группы заключается успех 
и популярность революционных сил, которые 
в условиях 1917 г., занимают новое положение в 
социокультурной модели общества. М.М. Бого-
словский формулирует четкий образ «революци-
онера» и, на наш взгляд, ставит его выше интел-
лигенции, то есть выводит на третий этаж социо-
культурной модели общества. 

Революционеры как ключевая социальная 
категория в условиях 1917 года
Отношение М.М. Богословского к революцио-

нерам однозначно негативное, оно не меняется в 
течение времени, скорее, напротив, историк все 
больше убеждается в правоте своих мыслей и фор-
мулирует все более детальный портрет революци-
онера. Это касается и внешнего образа, и оценки 
мировоззренческих и идейных взглядов.
Внешний образ революционера на страницах 

дневника практически не меняется, это, как пра-
вило, молодой человек «гнусного вида с длинны-
ми космами в широкополой шляпе» [Богослов-
ский 2011, с. 354]. Мировоззренческие взгляды, 
по мнению историка, также не вызывают доверия. 
Основная претензия М.М. Богословского по отно-
шению к революционерам заключается в том, что 
их политические взгляды очень поверхностные: 
«Наши верховоды играют теперь во французскую 
революцию XVIII в., о которой они кое-что почи-
тали» [Богословский 2011, с. 399]. При этом рево-
люционеры, считает  историк, не осознают непод-
готовленность народа к революции.
Сама революция как социокультурное собы-

тие, по мнению историка, может быть полезной, 
но при условии, что в процессе революционных 
событий изменения происходят к лучшему: «Рево-
люция – роскошь, которую могут позволить себе 
лишь развитые общества, не вчерашние рабы. <...> 
Революция 1917 г. плохой порядок, но все же по-
рядок, сменила беспорядком и развалом и пото-
му может быть для нас гибельна» [Богословский 
2011, с. 358]. М.М. Богословский плохо ориенти-
ровался в политических силах. Так, 18 июля, кри-
тикуя узость и в некоторой степени ограничен-
ность политических и исторических взглядов со-
циалистов, М.М. Богословский называет лидера 
меньшевиков Ю.О. Мартова «большевик-писака» 
[Богословский 2011, с. 388]. Однако это не поме-

шало ему сформулировать обобщенный и очень 
эмоциональный образ революционеров как от-
дельной социальной группы. «В головах той шай-
ки, которая ими (Советами рабочих и солдатских 
депутатов. – А.С.) руководит, одни узенькие тео-
рии, у иных даже простых шаблонов и никакого 
практического смысла, никакой способности ви-
деть действительность. Просидев много лет в под-
полье, где они учились по плохоньким переводам с 
немецких брошюрок, они разучились присматри-
ваться к настоящему миру Божьему и его пони-
мать» [Богословский 2011, с. 388]. Ключевым, на 
наш взгляд, является то, что М.М. Богословский 
рассматривает общество с различных позиций, 
и в контексте настоящего времени, и в контек-
сте истории. Профессиональные взгляды позво-
лили ему включить революционеров как отдель-
ную социальную группу в общую социокультур-
ную структуру и, более того, задаться вопросом о 
дальнейших изменениях, которые могут произой-
ти с этой социальной группой. Историк ставит во-
прос о будущей судьбе революционеров как важ-
ного социального элемента общества: «Есть люди, 
для которых революционная деятельность была 
приятна своею таинственностью и опасностью. 
Как же они теперь будут себя чувствовать? Чем за-
ймутся, раз уже ни подпольной, ни опасной дея-
тельности не будет? А между тем этот род людей 
едва ли сразу исчезнет; он нарождался столетием» 
[Богословский 2011, с. 333].

Монархия – венец социальной структуры 
общества
Вершиной социальной структуры общества, 

или «крышей казармы», является монархия. От-
ношение к монархам и лично к Николаю II у 
М.М. Богословского такое же неоднозначное, 
как и к остальным социальным группам. Однако 
если революционеров историк готов, скорее все-
го, обвинять во многих ситуациях, то император-
скую семью и монархию как политический режим 
М.М. Богословский скорее оправдывает, отмечая 
при этом отдельные недостатки. Историк в днев-
никовых записях позволяет себе быть откровен-
ным и эмоциональным, что дает ему возможность 
формулировать очень яркие образы. На страницах 
дневника М.М. Богословский пишет о монархии 
в контексте революции 1917 г. как о живом суще-
стве, именно поэтому 4 марта он позволяет себе 
говорить о «смерти» монархии, а не о ее «сверже-
нии» или «ликвидации»: «Итак, монархия Божию 
милостью у нас кончилась, точно умерла; <...> не-
отвязчивая тяжелая дума о будущем России все 
время владела мною и давила меня. Чувствова-
лось, что что-то давнее, историческое, крупное, 
умерло безвозвратно» [Богословский 2011, с. 319].
Историк считал, что монархия как полити-

ческий режим должна была преследовать одну 
цель – создание целостного общества, не разди-
раемого внутренними противостояниями. Одна-
ко российская монархия не достигла поставлен-
ной цели. «Монархия в России не доделала своего, 
может быть, жестокого и неблагодарного, но не-
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обходимого дела <...> Она не закончила еще слия-
ния частей России в одно национальное целое. Ча-
сти эти только и держались монархом, а когда его 
не стало – они начали разваливаться» [Богослов-
ский 2011, с. 395]. М.М. Богословский приходит 
к этим выводам, основываясь на анализе и срав-
нении революционной ситуации в России в 1917 г. 
и во Франции накануне революции. Понимая 
и принимая отдельные недостатки монархии, 
М.М. Богословский постоянно делает акцент на 
прямой взаимосвязи между монархом и народом. 
Если монарх – это «крыша» казармы, то «народ» 
является ее фундаментом. По мнению М.М. Бо-
гословского, русский народ глубоко монархичен, 
именно в этом проявляется его прямая и прочная 
связь с монархией. Более того, в монархичности 
народа заложена основа русской культуры. Соот-
ветственно, при разрыве связи между монархом и 
народом теряются практически все установленные 
социокультурные связи.
Это находит отражение в действиях отдельных 

социальных групп. Если крестьяне и рабочие ухо-
дят в преступную деятельность, то представители 
партий ведут активную «борьбу с властью» [Бо-
гословский 2011, с. 278]. Все это приводит к об-
щей ситуации беспорядка и безвластия. При этом 
сам факт общественного беспорядка кажется исто-
рику вполне естественным состоянием. Он убеж-
ден, что монархия и народ не только взаимосвяза-
ны, они еще и управляют друг другом, именно по-
этому, не раз останавливаясь на недостатках рос-
сийского общества, историк в 1915 г. формулиру-
ет мысль, характеризующую его отношение и на-
роду, и к монархии. Историк отмечает: «Каждый 
народ достоин своего управления. <...> А все наша 
безалаберщина! У нас нет двух семей, которые бы 
обедали и ужинали в одно и то же время, у всех все 
по-своему и в полном беспорядке. Что же удиви-
тельного, что и управление у нас такое же, как мы 
сами! Ведь оно из нас же самих пополняется» [Бо-
гословский 2011, с. 60].
Еще одной ключевой характеристикой монар-

хии является ее надпартийность. Монархия как 
политический режим и как один из основных эле-
ментов общественного мировоззрения находит-
ся над государством и над политическими парти-
ями и группировками: «То, что она может беспри-
страстно выситься над партиями и взирать толь-
ко на государство как единое общее, – есть цен-
ное свойство монархии» [Богословский 2011, 
с. 391]. Общественная убежденность в божествен-
ном происхождении монархической власти ставит 
ее вне политической системы общества и делает, 
с одной стороны, непогрешимой, с другой сто-
роны, недосягаемой для отдельных партийных 
структур. Основная претензия, которую М.М. Бо-
гословский предъявляет всем активно действую-
щим политическим партиям, включая и либераль-
ное крыло, заключается в том, что они лишили на-
род символа власти в лице императора и не предо-
ставили другого, нового символа: «Грустное и воз-

мутительное зрелище: погромы помещичьих име-
ний и фабрик, но ведь вы же сами, господа родзян-
ки, трубецкие, болконские, коноваловы, рябушин-
ские и прочие, содействовали им, сведя с престола 
символ права и не сумев заменить его другим сим-
волом, необходимым для темного народа» [Бого-
словский 2011, с. 444]. Отсюда, по мнению исто-
рика, тот социокультурный и политический кри-
зис, который мы наблюдаем в 1917 году.

Заключение
На страницах дневника М.М. Богословского 

постепенно формулируется и с каждой следующей 
записью все более детализируется социальная мо-
дель общества, актуальная для 1917 г. Основу этой 
модели составляет «русский народ», включающий 
в себя крестьян, рабочих и солдат. Это самый арха-
ичный по характеру социальный блок, он создает 
основу российского общества и в то же время яв-
ляется связующим звеном с прошлым страны, его 
историей и культурой. На следующем уровне на-
ходится интеллигенция, которая, с одной стороны, 
также является хранительницей культурных цен-
ностей. Именно они сохраняют традиции и преем-
ственность научных школ. С другой стороны, в ак-
туальном общественно-политическом контексте 
интеллигенция в силу своей разобщенности и по-
тери авторитета у «народа» не становится устой-
чивым «противовесом» для радикально настроен-
ных революционных групп. На третьем уровне со-
циальной структуры располагаются революцио-
неры. Это обобщенная социальная группа, вклю-
чающая в себя политически активных представи-
телей и интеллигенции, и пролетариата, и армии. 
Ключевой отличительной чертой этой группы, по 
мнению М.М. Богословского, является поверх-
ностность политических взглядов и недальновид-
ность, то есть отсутствие способности «видеть» 
политические процессы в историческом контек-
сте. Вершиной социальной структуры общества, 
по мнению М.М. Богословского, остается монар-
хия. Причем монархия в России – это не столько 
политический режим, сколько системообразую-
щий элемент культуры и общественного сознания. 
Представители династии Романовых в различ-
ные периоды истории принимали как удачные, так 
и неудачные политические решения. И М.М. Бо-
гословский как историк стремится к объективно-
сти при анализе политических решений прошло-
го. Он признает, что в начале XX в. российская мо-
нархия совершила множество ошибок, но были и 
удачные решения, например введение винной мо-
нополии. Все это не позволяет М.М. Богословско-
му в революционном контексте 1917 г. рассматри-
вать монархию как политический институт про-
шлого. Историк считает, что при всех недостатках 
российская монархия – это единственный полити-
ческий институт, который стоит над всеми поли-
тическими партиями и объединениями, и именно 
в этом заключается его ценность. 
Монархия, являясь «венцом» социальной 

структуры общества, скрепляет ее и противосто-
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ит внутренним социальным конфликтам. Одна-
ко при ликвидации монархии социальная струк-
тура общества распадается на множество отдель-
ных элементов, неспособных органично взаимо-
действовать между собой, что историк и наблюда-
ет в 1917 году. 
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АННОТАЦИЯ
Исследованию российской многопартийности положила начало конференция, состоявшаяся 

в 1990 г. в Институте марксизма-ленинизма, важнейшими моментами его можно считать 
конференцию 2003 г. в Институте истории РАН в ноябре и международный круглый стол 
«Российская многопартийность и российские кризисы XX–XXI вв.» (Москва, 27 марта 2015 г.). 
Основными системными принципами многопартийности на первых порах называли целостность, 
структурность, иерархичность; обусловленность развития системы ее отношениями с окружающей 
средой, а складывание системы политических партий датировали концом 1905 г. – началом 
1906 г. Считалось, что партии выражали интересы определенных социальных групп-классов и были 
связаны с массами. В последующем исследователи пришли к заключению, что чисто классовых 
партий ни по своему социальному составу, ни по социальным группам и слоям, интересы которых 
декларировались в программах и лозунгах, в России не существовало, а характерной чертой 
российской многопартийности являлось то, что ее творцом и основным действующим лицом была 
интеллигенция. В дальнейшем ряд авторов настаивали на чисто интеллигентской сути отечественных 
партий, называя российскую многопартийность мифом; большинство авторов, отмечая ведущую 
роль интеллигенции в организации и функционировании партий, были связаны с определенными 
массами. В целом российская многопартийность существенно отличалась от многопартийной 
системы развитых стран.
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ABSTRACT
The study of the Russian multi-party system was laid by the conference held in 1990 at the Institute of 

Marxism-Leninism, the most important points of it can be considered the 2003 conference at the Institute of 
History of the Russian Academy of Sciences in November and the international round table «Russian multi-
party system and Russian crises of the XX–XXI centuries» (Moscow, March 27, 2015). At  rst, the main 
systemic principles of a multi-party system were called integrity, structurality, hierarchy; conditionality of 
the development of the system by its relations with the environment, and the folding of the system of political 
parties was dated from the end of 1905 – the beginning of 1906. It was believed that parties expressed the 
interests of certain social group classes and were associated with the masses. Subsequently, the researchers 
came to the conclusion that there were no purely class parties either in terms of their social composition 
or social groups and strata, whose interests were declared in programs and slogans; and a characteristic 
feature of the Russian multi-party system was that its creator and main character was the intelligentsia. 
Subsequently, a number of authors insisted on the purely intellectual essence of domestic parties, calling 
the Russian multi-party system a myth; most authors, noting the leading role of the intelligentsia in the 
organization and functioning of parties, were associated with certain masses. In general, the Russian multi-
party system was signi cantly different from the multi-party system of developed countries.

Key words: party, multi-party system, intelligentsia, confrontation, myth.
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Введение
В течение десятилетий в советской историогра-

фии господствовал культ РСДРП-РКП (б)-КПСС 
как революционной партии пролетариата, выра-
зительницы «единственно научной» теории со-
циализма. Ее истории, заменявшей реальность, 
придавали особое значение. Остальные партии 
шли по разряду «непролетарских»: контррево-
люционных, антинародных, соглашательских, 
носителей ненаучной, реакционной, дворян-
ской, буржуазной, мелкобуржуазной идеоло-
гии. Констатировалась эксплицитно выражен-
ная связь партий с определенными классами. 
Активное исследование «дворянских», «бур-
жуазных», «мелкобуржуазных» партий нача-
лось в конце 1960-х – начале 1970-х гг. В 1984 
г. вышла монография «Непролетарские пар-
тии России. Урок истории». Ее авторы в кон-
тексте знаменитой дефиниции «партия – пе-
редовой отряд рабочего класса» представляли 
партии как самые активные части класса или 
его части («слоя»), которые наиболее последова-
тельно защищали его интересы и вели политиче-
скую борьбу за них [Непролетарские партии Рос-
сии 1984, с. 4]. Понятие «многопартийность» в те 
годы применительно к истории России в 1960-е – 
1980-е гг. не использовалось.

Основная часть
В 1990 г. на состоявшейся в Институте 

марксизма-ленинизма конференции К.В. Гусев и 
В.И. Миллер озвучили понятие «система полити-
ческих партий». По их мнению, «система поли-
тических партий России», складывавшаяся с кон-
ца 1905-го – начала 1906 года, отражала интере-
сы и взгляды «активной части населения» [Кен-
тавр 1992, с. 93–96]. Широкого распространения 
эта дефиниция не получила. С начала 1990-х гг. 
в лексикон исследователей вошло понятие «много-
партийность» как антитеза прежним представле-
ниям о «пролетарских и непролетарских» строго 
классовых политических объединениях, жестко 
увязанных с общественным положением и интере-
сами определенных социальных групп. В опубли-
кованной в 1994 г. «Истории политических партий 
России» отсутствовало подразделение партий на 
«пролетарские» и «непролетарские», равным обра-
зом отсутствовали отсылки на теорию отражения. 
Определяя сущность партий, авторы констатиро-
вали, что «классообразующий принцип» явля-
ется одним из многих факторов, характеризу-
ющих политические объединения [История поли-
тических партий России 1994, с. 5, 6, 9]. Дефиниция 
«система политических партий» трансформирова-
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лась в определение «многопартийная система». 
О сущности многопартийной системы России, 
ее характерных чертах авторы указанной работы 
речь не вели.
В опубликованной двумя годами позднее эн-

циклопедии «Политические партии России. Ко-
нец XIX – первая треть XX века» термин «мно-
гопартийность» использовался чрезвычайно ак-
тивно. По определению авторов вводной статьи, 
в России не было «чисто классовых» партий; рос-
сийские партии были созданы интеллигентами, 
они же определяли «лицо» партий, соответствен-
но, российские партии являлись организациями 
интеллигентского типа. Российская многопартий-
ность, констатировали авторы вводной статьи, на-
считывала 12 лет и не сложилась в многопартий-
ную политическую систему, поскольку отсутство-
вал существенный ее признак – смена партий у 
власти [Политические партии России 1996, с. 5–7, 
9]. Так же трактовали сущность российских поли-
тических партий, как детища интеллигенции, ор-
ганизаций интеллигентского типа, авторы учебни-
ка «Политические партии России: история и со-
временность» [Политические партии России 1996, 
с. 5–7] и других обобщающих изданий того времени.
Многие исследователи 1990-х – начала 

2000-х гг. идеализировали многопартийность как 
антитезу авторитарности КПСС, о чем свидетель-
ствуют широко распространенные в сочинениях 
тех лет колоритные выражения: «многопартийное 
многоцветье», «партийная многоцветность» [По-
литические партии России: история и современ-
ность 2000].
Новые подходы были озвучены на состоя-

вшейся в Институте истории РАН в ноябре 2003 г. 
Всероссийской конференции «Политические пар-
тии в российских революциях в начале XX века». 
По мнению В.В. Шелохаева, в странах «синхрон-
ного типа развития» формирование партий осу-
ществлялось органически и в течение продолжи-
тельного промежутка времени; партии склады-
вались сначала в центре и лишь потом на окраи-
нах; в первую очередь создавались правые пар-
тии, а лишь затем левые; в государственную си-
стему, стабилизируя ее, партии «врастали» посте-
пенно. В России, стране «асинхронного типа раз-
вития», продолжал он, модернизация была ини-
циирована сверху и не была синхронизирована с 
уровнем ее экономического и социального разви-
тия, в силу чего российские политические партии 
появились с опозданием примерно на 50–80 лет, 
«насаждались интеллигенцией ‘‘сверху’’» и были 
сравнительно слабо связаны с массами. Интелли-
гентские по своему характеру российские полити-
ческие партии, подчеркивал В.В. Шелохаев [Ше-
лохаев 2005], были в высшей степени склонны к 
межпартийным конфликтам. Российские партии, 
продолжал он, предпочитали действовать автори-
тарными методами, воспроизводя тем самым ав-
торитарную ментальность страны. Повторив вы-
сказанное в рассмотренной выше энциклопедии 

положение об исключительно интеллигентском, 
а отнюдь не классовом характере российских по-
литических партий, В.В. Шелохаев заключал, что 
российская многопартийность «висела в воздухе» 
[Шелохаев 2005, с. 98–100].
С.В. Тютюкин, связывая бурный рост числа 

российских партий с ростом политической актив-
ности и политического сознания россиян, вместе 
с тем отмечал «особенно мозаичный и причудли-
вый» характер русской многопартийности [Тю-
тюкин 2005, с. 112]. М.И. Леонов говорил о су-
щественном воздействии Запада на формирова-
ние российских либеральных, социалистических 
и консервативных концепций и программ. В кон-
це XIX – начале XX в. явственно выявились общие 
черты семантического пространства западноевро-
пейских и российских политических партий. Вме-
сте с тем явления традиционалистского строя ока-
зывали сильнейшее воздействие на ментальность 
российской интеллигенции и российских полити-
ческих партий. Самодержавное устройство стра-
ны, судьбы многомиллионного крестьянства, про-
блемы землевладения и землепользования в Рос-
сии были крайне злободневны. В концепциях и 
программах российских партий, в отличие от пар-
тий западноевропейских, аграрный вопрос зани-
мал особое место. Российские политические пар-
тии отличались повышенной конфронтационно-
стью. Совместные форумы типа межпартийной 
конференции в Париже в сентябре-октябре 1904 г., 
завершившейся публикацией совместной деклара-
ции, были исключением, а жесткая полемика, не-
редко перемежавшаяся с бранью, – постоянным 
явлением. Обвинить социалиста в недостаточной 
революционности означало оскорбить его. Когда 
на I съезде партии эсеров крайне эмоциональный 
А.И. Рубанович в пылу полемики назвал В.А. Мя-
котина либералом (или «полулибералом»), делега-
ция литераторов «Русского богатства» в знак про-
теста решила покинуть заседание съезда и оста-
лась только после того, как обидчик извинился за 
«либерала».
И РСДРП, и партия эсеров включили в свои 

программы положение о социалистической рево-
люции и установлении революционной диктату-
ры (в программе социал-демократов – «диктатуры 
пролетариата», в программе эсеров – «временной 
революционной диктатуры» рабочего класса). Со-
циалисты стран западной демократии не ставили 
как практическую задачу подготовки и осущест-
вления социалистической революции, тем более 
установления диктатуры. В 1917 г., придя к вла-
сти в России, либералы и социалисты немедлен-
но обрушили репрессии на консерваторов: запре-
тили печатные органы консервативных политиче-
ских партий, арестовали видных консерваторов, 
создали судебно-следственную комиссию [Леонов 
2005, с. 407–410].
Начало дискуссии на международном форуме 

«Российская многопартийность и российские кри-
зисы XX–XXI вв.», состоявшемся в марте 2015 г., 
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положило выступление П.П. Марчени, заявивше-
го, что российская многопартийность была явле-
нием «искусственным», а не почвенным, «сыгра-
ла крайне негативную роль» в российской истории 
[Российская многопартийность... 2016, с. 11–13]. 
Нужно отметить, что подобные мысли ранее не-
однократно высказывались многими исследовате-
лями, в частности В.П. Булдаковым. На форуме, 
о котором идет речь, против изложенных 
П.П. Марчени идей решительно выступил 
В.В. Шелохаев. Он энергично отверг попытку изо-
бражения российской многопартийности «как ми-
фологического конструкта», не связанного с исто-
рической реальностью. Далее, он призывал не 
обособлять историю России и российскую много-
партийность от общемировой истории, подчерки-
вая, что российские партии были адекватны состо-
янию русского общества. То обстоятельство, гово-
рил В.В. Шелохаев, что российские политические 
партии возглавляли интеллигенты, не было чем-то 
исключительным, поскольку западноевропейские 
партии также создавали интеллектуалы [Россий-
ская многопартийность... 2016, с. 14–15].
В представленной для форума статье «Дискус-

сия о типе политической партии в российском по-
литическом пространстве» В.В. Шелохаев повто-
рил основные положения работы, приготовлен-
ные для ноябрьской конференции 2003 г., о разли-
чии формирования и функционирования полити-
ческих партий в странах «синхронного» и «асин-
хронного» типа, о неукорененности российской 
многопартийности. В принципе, подчеркивал 
В.В. Шелохаев, партийные лидеры представляли 
себе ту роль, которую должны были играть рос-
сийские партии, однако в силу отсутствия массо-
вой социальной базы российские партии на прак-
тике оказались способными быть лишь «детона-
тором» социальных потрясений. По его мнению, 
большевики стремились к созданию авторитарной 
партии, адекватной российской ментальности, в то 
время как меньшевики и эсеры отдавали предпо-
чтение демократически организованным партиям 
[Булдаков 2016, с. 347–349].
По мнению автора данной статьи, проблема вза-

имосвязи масс и партий чрезвычайно важна. Дей-
ствительно, ядро отечественных партий составля-
ли интеллигенты, они же разрабатывали партий-
ные доктрины и программы, возглавляли партий-
ные издания, составляли подавляющее большин-
ство в центральных и губернских комитетах. Голо-
са рабочих и крестьян редко слышались на обще-
партийных съездах. В то же время следует отме-
тить, что рабочие и крестьяне революционных и 
консервативных партий играли активную и замет-
ную роль в низовых местных организациях, в част-
ности волостных, уездных и некоторых городских. 
Особенно значима была их роль в популяризации 
партийных лозунгов. Партийные городские «рабо-
чие организации», уездные, волостные, сельские 
«крестьянские организации» насчитывали в сво-
их рядах десятки, а порой и сотни человек. Не сле-
дует забывать, что в партиях социал-демократов и 

эсеров в 1905–1907 гг. и в 1917 г. рабочие и кре-
стьяне составляли большинство. Тысячи и тысячи 
«разъездных агитаторов» из простонародья агити-
ровали в городах и селах, осуществляя коммуни-
кацию партийных лозунгов понятным народу язы-
ком. На выборах в Государственную думу по ра-
бочей и крестьянской куриям представители рево-
люционных партий либо побеждали, либо получа-
ли значительное число голосов. О том же свиде-
тельствовали и выборы в Учредительное собрание 
[Российская многопартийность... 2016, с. 17–19].
В.П. Булдаков в опубликованной вскоре после 

упоминаемого выше форума 2015 г. статье с гово-
рящим названием «Российская многопартийность: 
иллюзии прошлого, химеры современности» энер-
гично протестовал против увлечения исследовате-
лей «эфемерной», по его выражению, историей 
партий, интеллигентских по своей сути и содер-
жательно утопических. Исторически малосодер-
жательная российская многопартийность, «свое-
образный пустоцвет», продолжал он, свидетель-
ствовала о фрагментарности общества, провоци-
ровала смуту, но отнюдь не была симптомом демо-
кратизации страны [Булдаков 2016, с. 22–25].
В.А. Демин обратился к недостаточно исследо-

ванной проблеме взаимоотношений политических 
партий и Государственной думы. Он напомнил о 
тезисе выдающегося исследователя М. Дюверже о 
том, что в странах западной демократии возникно-
вение и функционирование политических партий 
тесно увязано с деятельностью общенациональ-
ных представительных учреждений, в первую оче-
редь парламента. В России, говорил В.А. Демин, 
политические партии были созданы задолго до по-
явления Государственной думы. В Думе лишь не-
которые партии создавали свои фракции; попыт-
ки использовать думские объединения для форми-
рования политических партий ощутимого резуль-
тата не дали. Тем не менее, по мнению В.А. Деми-
на, Государственная дума содействовала «склады-
ванию целостной многопартийной системы» [Рос-
сийская многопартийность ... 2016, с. 347–349].

Заключение
По мнению большинства исследователей, рос-

сийская многопартийность в конце XIX – начале 
XX в. представляла собой явление, отличное по 
многим параметрам от многопартийной системы 
развитых стран. Расхождение мнений свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего обстоятель-
ного анализа структуры политических партий, 
численности и состава местных организаций, вза-
имодействия партий с населением, Государствен-
ной думой и Государственным советом.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется один из векторов трансформации городского сословия дореволюционной 

России, мещанства, в новые социальные страты советского общества через тексты повседневного 
поведения горожан в эпоху поворота государственной политики к вещизму в середине 1930-х годов, 
произошедшего в связи с необходимостью проведения индустриализации и получения средств на нее. 
Анализируется контаминация понятий: мещанства как названия городского сословия и мещанства 
как качественной характеристики души, то есть этической категории. Следуя логике исторического 
построения «снизу», изучаются повседневные практики городского населения, сформированные 
деятельностью в Самаре филиалов Торгсина, которые можно определить как «мещанские». 
Микроуровневый подход используется для того, чтобы показать, как в конкретном историческом 
явлении, в частности в деятельности Торгсина, происходит возвращение к привычным практикам 
городской торговли, связанным с ними практикам обмана, спекуляции, как в советской повседневности 
начинает свою «историческую судьбу» слово «блат», как власть вынуждает маленького человека 
города добывать себе комфорт, используя такие лазейки, как посылки и переводы из-за границы 
или сдача семейных реликвий. Анекдотичность и литературность повседневности заключена 
в таком микрособытии, как проломленный потолок магазина, из которого можно похитить товар. 
Но степень серьезности преступления, как и масштаб исторического факта, – лишь еще одна грань 
исторического исследования, в чей «объектив» должны входить как институциональные события, 
так и мельчайшие поведенческие практики. 
Источниковую базу работы составили архивные документы из фондов ЦГАСО.
Цель исследования состоит в изучении особенностей трансформации социальной мещанской 

повседневности русского провинциального города в первые годы советской власти, в частности 
в ситуации влияния на городскую повседневность практик, вызванных учреждением Торгсина.
Сделан вывод, что в ситуации, когда «сверху» происходило временное отступление 

от социалистического строительства в сторону допущения в повседневность советских людей 
«мелкобуржуазных» текстов поведения, «снизу» бывшая мещанская торговая среда города начинала 
использовать эту ситуацию для того, чтобы сделать свой повседневный мир комфортнее, что 
в мифологии новой социалистической этики получило название «мещанство» и «обывательщина». 

Ключевые слова: Торгсин, мещанство, вещизм, обывательщина, повседневность, советский 
город, социальная история, культурная история, валютные операции, ОГПУ, торговля, магазин.
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ABSTRACT
The article analyzes one of the vectors of transformation of the urban estate of pre-revolutionary Russia, 

petty borgouise into new social strata of Soviet society through the texts of everyday behavior of citizens in 
the era of the turn of state policy to materialism in the mid – 1930-ies, which occurred in connection with 
the need for industrialization and obtaining funds for it. The article analyzes the contamination of concepts: 
petty-bourgeois as the name of the urban class and petty-bourgeois as a qualitative characteristic of the soul, 
that is, an ethical category. Following the logic of historical construction «from below», the daily practices 
of the urban population, formed by the activities of the branches of Torgsin in Samara, which can be de ned 
as «petty-bourgeois», are studied. The micro-level approach is used to show how in a particular historical 
phenomenon, in particular, in the activities of Torgsin, there is a return to the usual practices of urban trade, 
the associated practices of deception, speculation, as in Soviet everyday life begins its «historical destiny» 
the word «blat», as the government forces the little man of the city to get comfort, using loopholes such as 
parcels and transfers from abroad or the surrender of family heirlooms. Anecdotal and literary everyday 
life lies in such a micro-event, as a broken ceiling of the store, from which you can steal the goods. But 
the seriousness of the crime, as well as the scale of the historical fact- is only one more facet of historical 
research, in whose «lens» should include both institutional events and the smallest behavioral practices.

The sources of this work are archival documents from the funds of TSGASO.
The aim of the study is to study the peculiarities of transformation of the social petty-bourgeois everyday 

life of the Russian provincial city in the  rst years of the Soviet power, in particular, in the situation of 
in uence on the urban daily life of practices caused by the establishment of Torgsin.

It is concluded that in a situation where «from above» there was a temporary retreat from socialist 
construction towards the admission of «petty-bourgeois» texts of behavior into the daily life of Soviet 
people, «from below» the former petty-bourgeois commercial environment of the city began to use this 
situation to make its everyday world more comfortable, which in the mythology of the new socialist ethics 
was called «meschanstvo» and «obyvatel’schina». 

Key words: Torgsin, petty borgouise, materialism, everyday life, Soviet city, social history, cultural 
history, currency operations, OGPU, trade, shop.
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Введение
Исследования повседневной жизни мещанско-

го сословия русских городов в дореволюцион-
ный период показали, что существовала много-
слойная общественная жизнь, или, вернее, мно-
говекторная общественная жизнь русского города 
[Кобозева 2013; Кобозева 2014]. С позиций зако-
на, эта жизнь протекала по сословиям. Для каж-
дого сословия в городе была отведена своя ниша, 
свой набор прав и обязанностей. Так как мещане 
представляли собой самое большое городское со-
словие, мы не можем игнорировать их роль в жиз-
ни города. Но русская история весьма своеобыч-

на. Просвещенная власть с XVIII столетия начи-
нает формировать русскую жизнь по образцу за-
падноевропейской. Но просвещенная элита, куль-
турная элита страны, получив и усвоив эту «при-
вивку» западноевропейской культуры, создает 
мощную антибюргерскую, антиобывательскую, 
антимещанскую рефлексию, которая, распустив-
шись прекрасно в XIX столетии в реалистиче-
ском искусстве, принесла свои плоды: мещанское 
сословие стало при жизни «забытым сослови-
ем» русских городов. При этом оно существовало 
в социальной жизни страны, в законодательстве, 
а в культуре и в политической жизни – его как буд-
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то бы не было. Мещанство игнорировалось. Как 
игнорировался и «средний класс» как таковой, 
с его особой картиной мира, этикой и эстетикой. 
Л.В. Кошман вообще считает, что в России перед 
революцией «не сложились условия для появления 
среднего класса, составляющего “ядро общества”, 
способное нивелировать социальные крайности и 
создавать необходимую стабильность» [Кошман 
2018, с. 16]. Нам же видится, что средний класс 
в России существовал, но был сокрыт «демиурга-
ми т. н. “высокой” культуры» под до предела ми-
фологизированным знаком «мещанства» [Акку-
ратов 2002, с. 131]. И вот происходит революция 
1917 года. Никуда не девшееся за один октябрь ме-
сяц самое большое сословие русских городов оста-
ется в этих русских городах. Но сословий отныне 
нет. Они отменены. Есть классы нового общества. 
Но куда, к какому классу приписать большинство 
городского населения? Вопросами «приписыва-
ния к классу» замечательно занимается американ-
ская исследовательница Шейла Фицпатрик [Фиц-
патрик 2011, с. 33]. Интересно, что мещанство сно-
ва оказывается неудобным и враждебным уже для 
новой советской культуры, которая начинает вести 
борьбу с ним как с качественной характеристи-
кой души. Классовое презрение к мелкой буржу-
азии становится частью государственной идеоло-
гии: «в подновленном “советском” мифе о мещан-
стве, как в кривом зеркале, в гиперболизирован-
ном виде предстали черты “предыдущего” мифа… 
обыватель все так же выглядел как мелкий бур-
жуа, собственник с мелочными интересами, чело-
век, живущий только ради пополнения семейно-
го бюджета… антимещанство нашло прекрасную 
почву в общинно-эгалитаристском сознании кре-
стьянства и рабочего класса советского общества» 
[Аккуратов 2002, с. 133]. А под эти мещанством 
скрывались на самом деле не какие-нибудь одиоз-
ные личности, исключения, меньшинство, а остав-
шееся, неубитое, неистребленное, сохранившееся 
на своих местах, в своих городах вчерашнее самое 
большое городское сословие. До революции были 
не в фаворе, после революции – опять не нашли 
себе места в новой модели общества. Что же де-
лать? И тогда, и сейчас люди этой социальной сре-
ды были не по душе тонко чувствующей все не-
справедливости мира интеллигенции из-за своей 
мирной (или обывательской?) позиции. Поторго-
вать бы, выжить, дома чтобы все было хорошо и 
уютно, насколько позволяют средства. И мещане 
снова, пользуясь своей «забытостью», «ложатся на 
дно». Они есть, но их как будто бы нет. Потому что 
теперь есть пролетариат, недобитые всякие «быв-
шие», крестьяне, приехавшие в город. Как точно 
отметил в своем выступлении перед судебными ра-
ботниками в Уфе в марте 1934 г. нарком юстиции 
Н.В. Крыленко: «Помещичий класс есть или нет? 
Нет, уничтожен, разбит. Капиталисты? Нет, разби-
ты, уничтожены. Торговцы? Уничтожены. Где же 
классы? Как будто нет! Ошибка! Трижды ошибка! 
Классов нет… А люди есть, они остались… Мы 

их физически не уничтожали, и они остались со 
всеми их классовыми симпатиями, антипатиями, 
традициями, навыками, взглядами, воззрениями 
и т. д.». Поэтому особенную тревогу у больше-
виков вызывала опасность «обуржуазивания сво-
их кадров» и «мещанства», которое в «глазах ком-
мунистической молодежи… являлось антонимом 
всего пролетарского, революционного…», пред-
ставляло «деспотические, патриархальные, узко-
традиционные взгляды на секс, брак и семью…». 
Как писал А. Фадеев: «Мы живем в Стране Сове-
тов, и стыдно бы нам было походить на мещан». 
Сами представители чуждого пролетариату сосло-
вия нередко скрывали свою социальную идентич-
нось или изобретали новую, хотя нередко внеш-
ность и манеры ставили ее под сомнение.
Игнорировать городское население с дорево-

люционными корнями не представляется возмож-
ным. Они же не убежали из страны, как богатые 
купцы и дворяне. И не сгинули, оставшись, от рук 
новой власти. Они остались. Но где они, мещане 
постсословного периода? Их можно обнаруживать 
и выхватывать из новой постреволюционной го-
родской истории, только занимаясь какими-нибудь 
узкими вопросами жизни города. Один из таких 
«микроскопов», позволяющий рассмотреть прак-
тики существования мещан в новых условиях, – 
Торгсин, который, подобно нэпу, заставил обыва-
теля воспрянуть и обнаружить привычные такти-
ки и стратегии повседневного существования, то 
есть всего того, что великий пролетарский поэт 
В. Маяковский называл «мурло мещанина»: Ути-
хомирились бури революционных лон / Подерну-
лась тиной советская мешанина/ И вылезло из-за 
спины РСФСР/ Мурло мещанина / (Меня не пойма-
ете на слове, / Я вовсе не против мещанского со-
словия. / Мещанам без различия классов и сосло-
вий / Мое славословие [Маяковский 1956, с. 73].

Практики повседневной жизни провинци-
ального города, вызванные Торгсином

«Торгсин» был создан в 1930 году. Вокруг это-
го учреждения начинают создаваться повседнев-
ные практики горожан. Под словом «практика» мы 
понимаем тоже, что и А. Людтке: «…поведение, 
посредством которого люди осваиваются с усло-
виями своей жизни (выживания)» [Людтке 2010, 
с. 58]. Вчерашний мещанин, привыкший к практи-
кам городского торга, особенно в таком живущем 
торговлей городе, как Самара, стал вырабатывать 
(вернее, искать, выживая в новых условиях) воз-
можности «диалога» с этим новым учреждением. 
Первоначально правительство запрещало со-

ветским гражданам покупать товары в Торгсине. 
Валюта у советских граждан была. Как пишет ис-
следователь Торгсина Е.А. Осокина, «она лежа-
ла в кубышках, оставшись от царского времени, 
нелегальной торговли времен Гражданской вой-
ны и валютных операций нэпа. Валюта продол-
жала поступать из-за границы контрабандой… 
от родственников и друзей за границей, вложен-



50 Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Том 25 № 4 2019

ная в письма и посылки. «Черный рынок» служил 
главным механизмом перераспределения и рас-
текания валюты внутри страны» [Осокина 2009, 
с. 25]. В ответ на это происходила силовая валют-
ная интервенция, репрессии против «держателей 
валюты» [Осокина 2009, с. 38]. Однако власти 
нужно было собрать с населения и другие ценно-
сти, золото. Золото носили все. В 1931 г. Нарком-
фин разрешил Торгсину принимать монеты цар-
ской чеканки в уплату за товары. После этого раз-
решили сдавать в Торгсин бытовое золото в обмен 
на дефицитные товары [Осокина 2009, с. 40]. 
Несмотря на значительный пласт современ-

ных исторических исследований, посвященных 
советской повседневности, этот ракурс жизни по-
прежнему остается «залит светом торжествующей 
пропаганды», «покрыт толстым слоем лака», как 
образно, правда применительно к более поздне-
му периоду, замечает в своей работе о «городе М» 
О.Л. Лейбович [Лейбович 2009, с. 5]. Одна  часть 
страны строила коммунизм, боролась с врагами, 
а другая – торговала на черном рынке и шила наря-
ды у портних. «В городе процветал черный рынок; 
там продавалось или обменивалось то, что перепа-
дало населению от предприятий, было украдено в 
колхозах или было добыто благодаря родственным 
связям» [Кухер 2012, с. 61]. Самару, конечно, нель-
зя было сравнить с Одессой 1920-х гг. с ее достиг-
шей невероятного размаха бандитско-хулиганской 
повседневностью [Савченко 2012, с. 263–281], но 
влияние нэпа на повседневность ощущалось и по-
сле его свертывания, вызывая невероятное мно-
гообразие несоветских практик приспособления 
обывателя к советской жизни.
В 1921 г. В.И. Ленин настаивал на решительном 

бое «с мелкобуржуазной стихией у себя дома» [Ле-
нин 1970, с. 140]. Но население советских городов 
не хотело опускаться в нищенство и оборванство. 
Город одевался, как мог. Ел, как мог. Жил, как мог. 
Даже мода разрывалась в 1930-е гг. между «боль-
шим стилем» номенклатуры и элементами крими-
нальной моды [Лебина 2015, с. 164]. 
В 1932 г. отделение самарского Торгсина кон-

статировало срыв валютного плана (ЦГАСО. 
Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 6). Чтобы справиться со 
своими задачами, в декабре 1932 г. Крайконтора 
приступила к развертыванию торговой сети Торг-
сина по Средней Волге. В январе 1933 г. действо-
вало 13 торговых единиц (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 6). Пока, с одной стороны, советская власть 
боролась с торгашеством, с другой стороны, фили-
алы Торгсина искали особые кадры для работы в 
своих точках: оценщиков-приемщиков (ЦГАСО. 
Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 2). Кто мог подходить для 
такой работы? Как правило, не представители ра-
бочего класса. А все та же городская торгующая 
среда, умеющая приспосабливаться к разным эпо-
хам и разным общественно-экономическим фор-
мациям, знакомая с практиками торговли. Самар-
ский филиал Торгсина взволнованно докладывал о 
хищениях, злоупотреблениях с ценностями, недо-

стачах (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 3). Оценщи-
ки Торгсина вообще сгубили много антикварного 
серебра, сваливая его в одну кучу с простым, так 
как низкая квалификация этих кадров не позволя-
ла определять ценность предметов [Осокина 2009, 
с. 123]. В отчетах в основном указывается: «сере-
бро – лом» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 6). 
Но время было такое, что рядовым советским го-
рожанам было не до антиквариата и семейных ре-
ликвий, лишь бы выжить.
Людям в любые эпохи для комфортности жизни 

необходимо самое основное, это основное и пред-
лагал Торгсин в обмен на валюту и золото: муку, 
крупу, сахар, масло растительное, обувь, сапоги, 
трикотажные товары, хозпосуду (ЦГАСО. Ф. 1078. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 4). Почему-то в продаже в универма-
гах Торгсина залеживались меховые и резиновые 
ботики. Может быть, потому, что цена на них 
была чрезмерно высока для обнищавшего го-
родского населения: полуботинки стоили 56–
72 рубля (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 об.). 
Еще дороже стоило готовое платье –  90–120 рублей 
(ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 об.). Если от-
давать шить, то торгсиновский крепдешин мож-
но было купить по 12–18 рублей за метр, тогда на-
ряд обходился немного дешевле (ЦГАСО. Ф. 1078. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 3 об.). Галоши резиновые мож-
но было приобрести за 10–15 рублей; меховое 
пальто – за 500–600 рублей; зеркала туалетные – 
за 50–11 рублей (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 3 об.). За простым перечислением товаров, за-
возимых в универмаги Торгсина, стоит повседнев-
ность первых лет советской власти, пытавшая со-
хранить элементарный комфорт жизни, не шикар-
ное что-то, а просто милое и комфортное, то, что и 
назвали «мещанством» или «мещанским вкусом»: 
дешевенький комфорт города, что было сравнимо 
просто с элементарным теплом в доме, с теплом 
в жизни. Или, как это называет Е. Осокина, «без-
делицы благополучной жизни» [Осокина 2009, 
с. 204]. Как бы долгие десятилетия марксистско-
ленинской историографии ни приучали историков 
пренебрежительно относиться к «мелкотемью», 
именно в пространстве «мелкотемья» обнаружи-
ваются выразительные маркеры эпохи. Перед тем 
как Торгсин стал обслуживать и советских граж-
дан, его магазины не открывались на центральных 
улицах, не велась широкая реклама, гражданам не 
разрешалось даже заходить в эти магазины, что-
бы не искушать. Ни с чем не борются те или иные 
идеологические системы просто так. И с мещан-
ством боролись не просто так. А именно потому, 
что это мещанство было глубоко заложено в ду-
шах горожан как символ хорошей городской жиз-
ни в отличие от тяжкой крестьянской. Изобрета-
тельность повседневных практик советских горо-
жан не знала пределов, и в универмаги Торгсина 
просачивались спекулянты. 
С 1930-х годов сеть торгсиновских магазинов 

покрыла всю страну, «подлинная история (Торг-
сина) началась тогда, когда Торгсин открыл две-
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ри советскому покупателю» [Осокина 2009, с. 49]. 
Вокруг была несытая жизнь снова после времен-
ного благополучия городской жизни эпохи нэпа. 
В Торгсин несли все ценное, что имели. «Торгси-
ну разрешалось принимать только валюту и золо-
то, но голодные несли серебро, бриллианты, изу-
мруды, картины, статуэтки» [Осокина 2009, с. 50]. 
И с 1932 г. правительство разрешило Торгси-
ну принимать серебро, а с 1933 г. – бриллианты, 
платину, позднее – антиквариат и произведения 
искусства [Осокина 2009, с. 50]. Так как с апреля 
1932 г. появился первый пятилетний план работы 
Торгсина на 1933–1937 гг., то Средне-Волжская 
контора, находящаяся в Самаре, старалась изо 
всех сил выполнить этот план. Но натыкалась на 
противодействие местных властей. Управляющий 
самарской конторой А. Мерзоев докладывал в 
апреле 1933 г. «лично Председателю в/о Торгсин 
т. Сташевскому: С первых дней моей работы в Са-
маре нет ни одного дня, чтобы я не встречал тор-
мозов в своей работе и излишних дерганий, так 
как до сих пор по ряду причин субъективного по-
рядка (свойственных только Самаре) отдельные 
товарищи из разных организаций недостаточно 
вникают в мои просьбы…», а именно: в «1. Во-
прос помещений; Вопрос кадров… Мне прямо за-
дали вопрос: а что именно, кроме арендной пла-
ты, ТОРГСИН даст городу? Мои указания, что 
ТОРГСИН создает ценности для всего Союза, 
в том числе и для Самары, что план и реализация 
являются фактически экспортным… не учитыва-
лись» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. Л. 9). 
Действительно, руководству Торгсина на ме-

стах приходилось иметь дело и с партийными на-
чальниками, и с собственным неквалифициро-
ванным персоналом, нарушающим всякие пра-
вила. Для этого создавались инвентаризацион-
ные комиссии. Но и для работы комиссий нуж-
ны были специалисты, а их не было. В Заключе-
нии по результатам инвентаризации крайбазы на 
28.03.33 отмечалось, что «работа инвентаризаци-
онной комиссии проводилась без должного кон-
троля и при отсутствии нужных специалистов, в 
результате чего ряд товаров совершенно учтены не 
были… таких как текстиль, суконно-шерстяные и 
вина – перепутаны артикулы; неоформленную по-
лучку кондитерских изделий из Сызрани считаю 
халатностью Завбазой…; равным образом и в ча-
сти копченостей, колбасы и масла – халатность» 
(ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 12). При инвен-
таризации магазина № 1 были обнаружены ман-
ная крупа в количестве 344 кг на сумму 137 ру-
блей 60 копеек, которая от долгого хранения име-
ла уже «остро затхлый запах» (ЦГАСО. Ф. 1078. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 14). Ставший во главе самарского Торг-
сина А. Мерзоев писал во все инстанции письма, 
докладывая о халатности прежнего руководства, 
злоупотреблениях работников Торгсина (ЦГАСО. 
Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 15). Из этих писем видно, 
что предлагали магазины Торгсина жителям Сама-
ры: «хлебо-фуражные продукты, обувно-одежные 

товары; кустарно-художественные товары» (ЦГА-
СО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 29). 
Интересно, что товарищ с активной позицией, 

А. Мерзоев, пишет и пишет руководству о неже-
лании разных самарских структур власти содей-
ствовать деятельности Торгсина, о «саботажах» 
в адрес лично его, Мерзоева. Что показательно, 
в письме некоему Артуру Карловичу Мерзоев упо-
минает слово «блат», рассказывая о дефицитных 
товарах, получаемых без бухгалтерского оформле-
ния (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 69). И «стра-
сти Мерзоева» заканчивает письмо заведующему 
плавучим магазином товарищу Карсалову, в кото-
ром Мерзоев рождает просто поэтический лозунг: 
«Плавучий магазин – не богадельня!»; «Вам нуж-
но напрягаться из всех сил для выполнения пла-
на, а вы вместо того, чтобы мобилизовать все силы 
всего коллектива, стоящего нам больших денег, от-
пускали его на заработки на стороне – катание на 
лодке за плату посторонних граждан» (ЦГАСО. 
Ф. 1078. Оп. 1. Д. 6. Л. 104). Вот эта деталь, зара-
боток на стороне в виде платного катания на лод-
ке, принадлежащей плавучему магазину Торгсина, 
характеризует то, что А. Людтке называет Eigen-
sinn, «своенравное упрямство», подразумевая под 
этим «отстаивание работником определенной ат-
мосферы на рабочем месте», «не мытьем, так ка-
таньем», «валяние дурака», «ниши» в порядках 
[Людтке 2010, с. 19]. Это тоже повседневные прак-
тики выживания «маленького человека» в экстре-
мальных условиях социалистического конструи-
рования нового порядка «сверху».
Неблагонадежность вокруг магазинов Торгси-

на, как внутри в коллективах сотрудников, так и 
вне, в кругах валютчиков и спекулянтов, толпив-
шихся вокруг них, ощущалась в Самарском крае 
повсеместно, чем занималось уже ОГПУ, заво-
дя дела «на заведующего магазином в Чапаевске: 
о неблагонадежности в отношении материально-
го доверия» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 4. Л. 2). 
Однако не так уж и трудно было ограбить магазин 
Торгсина, достаточно было всего лишь проломить 
потолок, что и было проделано на станции Инза 
в ночь с 28 на 29 апреля (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 20). 
Население в 1933 г. прочувствовало всю пре-

лесть магазинов Торгсина для приобретения там 
товаров, так необходимых для «мещанской» жиз-
ни, то есть для нормальной жизни. У людей в «ку-
бышках» находилась не только привычная валюта 
европейских государств и США, но и монгольские 
тугрики, упоминаемые в источниках как «тухри-
ки». Никто толком не имел опыта работы с ва-
лютой. В 1933 г. в Самаре не смогли выдать сда-
чу со 100 франков, так как не были приписаны 
к кассе Госбанка (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 13. 
Л. 5). Кроме того, сообщалось: «Все неотоваренные 
ТОРГСИНом переводы МОНГОЛБАНКа, вы-
ставленные в долларах или монгольских тух-
риках, подлежат оплате путем перечисления на 
ТОРГСИН» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 13. Л. 25). 
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Магазины Торгсина открывались и в селах Са-
марского края, о чем в переписке так и говори-
лось, как о «скорейшей выкачке ценностей» из 
населения (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 15. Л. 73). 
«В районном центре в селе… открыт магазин 
ТОРГСИН, имеющий серьезное значение в деле 
выполнения валютного плана по мобилизации у 
населения золота и серебра в монетах царской че-
канки и иностранной валюте» (ЦГАСО. Ф. 1078. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 23). Все, что тогда было проделано 
с населением с помощью Торгсина, как справед-
ливо отмечает в своем исследовании Е. Осокина, 
привело к тому, что «общество материально опро-
стилось» [Осокина 2009, с. 85], у него просто изъ-
яли все ценности и переплавили, все семейные ре-
ликвии. Семейные реликвии были не только у дво-
рян, но и у городских сословий в дореволюцион-
ный период. «…от прежних времен… сохранился 
реликтовый средний класс. Статус среднего клас-
са определялся в немалой степени и материальны-
ми ценностями, остатками прежнего благополу-
чия в семейном владении. Изъятие ценностей че-
рез Торгсин еще более нивелировало общество, 
опустило его к бедности и в этом смысле было но-
вым ударом по среднему классу, сохранившемуся 
от прежних времен. Социалистическому обществу 
предстояло создавать свой средний класс» [Осоки-
на 2009, с. 86]. Одни их потеряли, другие – при-
обрели в результате черных рынков, спекуляций и 
прочей важной части городской повседневности, 
которая, как правило, игнорируется официальной 
исторической наукой и официальной нравственно-
стью.
Особая часть жизни горожан была связана с ва-

лютными переводами из-за границы. Валютная 
помощь от родственников поступала как до рево-
люции, так и после. Но с 1920-х годов государство 
стало «зажимать» валютные выплаты населению 
[Осокина 2009, с. 147]. Выход подсказали голод 
1930-х и Торгсин: родственники в ответ на моль-
бы о помощи посылали валюту из-за границы, 
а советские люди получали не валюту, а боны 
Торгсина, чтобы отоваривать их в торгсиновских 
магазинах. Но вокруг этих валютных переводов 
сразу же стали возникать опасные для населения 
ситуации: «Сегодня в универмаг явился гражда-
нин Фаст Яков Абрамович (по национальности не-
мец) из поселка Мариенталь Кошкинского района 
за получением заграничного перевода на его имя 
в сумме 8 американских долларов, или 15 рублей 
45 коп. При разговоре с таковым случайно выяс-
нено, что он якобы был свидетелем при задержа-
нии (в качестве задержанного) лица получившего 
перевод из-за границы на сумму 500 долларов как 
наследство, оставшееся после смерти родствен-
ника, живущего за границей. И по его объясне-
нию этот человек был арестован милицией в Кош-
ках и сидит до настоящего времени. Кроме того, 
по заявлению гражданина Фаст видно, что будто 
бы в настоящее время идет пропаганда среди на-
селения, чтобы они писали за границу, чтобы не 

посылали оттуда переводы на ТОРГСИН, опаса-
ясь быть преследованными. Из дальнейших разго-
воров с товарищем Фаст выяснено, что лицо, ко-
торое арестовано милицией Кошкинского райо-
на, является гражданином Родэ Юлиусом Андре-
евичем, происходящим из граждан немецких ко-
лоний Кошкинского района… Из наводящихся 
справок было установлено, что гражданином Родэ 
14 октября было сдано на счет в Госбанке 30 аме-
риканских долларов, на которые было взято из 
универмага ТОРГСИН 91 кг сахара на сумму 
45 р. 50 коп. и на 12 р. 70 коп. – 2 одеяла, 5 кг пер-
ца, 4 кг гречневой крупы, 100 гр чая и 2 куска мыла 
и 1 кг карамели… Это самое лицо арестовывают в 
Кошках органами милиции, при каких обстоятель-
ствах – нам неизвестно» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 75. Л. 75 об.). Везде среди населения по-
ползли слухи («В настоящее время темными лич-
ностями ведется усиленная агитация и пропаган-
да среди населения как в городе, так и в деревне 
против ТОРГСИНа») о том, что «ловят сдатчиков 
золота и после отправляют в Самару через орга-
ны ОГПУ» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 15. Л. 75. 
Л. 75 об.). «Аресты покупателей в Торгсинах ор-
ганами ОГПУ/НКВД, которые охотились за цен-
ными сбережениями граждан, превращали рутин-
ный поход в магазин в опасное предприятие. Исто-
рия Торгсина позволяет сказать, что риск и при-
ключение сопровождали советского потребите-
ля в повседневной жизни» [Осокина 2009, с. 335]. 
И все эти нервные слухи перемежались с простым, 
будничным, постоянным воровством товаров из 
торгсиновских точек. В документах пишется: «ис-
чезли товары» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 95). Вокруг магазинов Торгсина орудовали и 
подростковые шайки спекулянтов, спекуляция осу-
ществлялась бонами Торгсина (ЦГАСО. Ф. 1078. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 35 а). Это только кажется, что 
комсомольцы не были задействованы в этой по-
вседневной полукриминальной жизни города. 
На практике в делах Торгсина можно было обнару-
жить сообщение о том, что «гражданин Афанасьев 
П.Г., член ВЛКСМ с 1927 г. 1912 г.р., по оконча-
нии трехмесячных курсов директоров универма-
гов ТОРГСИН, получив назначение, с работы де-
зертировал и скрылся неизвестно куда» (ЦГАСО. 
Ф. 1078. Оп. 1. Д. 29. Л. 8).
Интересно, что и в послереволюционный пе-

риод Самара воспринималась как купеческий го-
род. Озабоченные выполнением валютного плана 
деятели местного отделения Торгсина размышля-
ли: «…хороший урожай угрожает деятельности 
ТОРГСИНа. В целях увеличения приема ценностей 
контора считает своевременным и необходимым 
организацию скупки драгоценных камней… При-
нимая во внимание бывшее торгово-купеческое 
значение города Самары и некоторых крупных рай-
онов края и массовый приезд из столичных городов 
бывших состоятельных людей в связи с паспорти-
зацией, имеются предположения, что драгоцен-
ные камни должны быть в нашем крае...» (ЦГАСО. 
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Ф. 1078. Оп. 31. Д. 5). В 1930-е гг. интуристы пу-
тешествовали по Волге на пароходах. «Для боль-
шего и лучшего обслуживания приезжающих на 
пароходах интуристов, средневолжской конторой 
открыт на пристани Самары магазин» (ЦГАСО. 
Ф. 1078. Оп. 31. Д. 61).
У М. Булгакова в «Мастере и Маргарите» опи-

сываются товары Торгсина в эпизоде, где магазин 
посещают Коровьев и Бегемот: «Сотни штук сит-
цу богатейших расцветок виднелись в полочных 
клетках. За ними громоздились миткали и шифо-
ны и сукна фрачные. В перспективу уходили це-
лые штабеля коробок с обувью, и несколько граж-
данок сидели на низеньких стульчиках, имея пра-
вую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую – 
в новой сверкающей лодочке, которой они и топа-
ли озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом 
пели и играли патефоны» (Булгаков 1984, с. 265). 
В Самарском краевом отделении Торгсина сохра-
нился перечень товаров, отправленных в Орское 
агентство: «…пике белая, платки носовые, креп-
дешин, фуляр, плюш, карамель, печенье, сыр гол-
ландский, сигары, папиросы, пластинки пате-
фонные, велосипед дамский, спирт, коньяк, шам-
панское, портвейн, ликер, скатерть, мыло япон-
ское, мыло туалетное, 9 наименований мыла» 
(ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 31. Д. 61). Если задумать-
ся, то все наименования торгсиновских товаров, 
будь то Сызранский универмаг Торгсин, говорят 
о дефиците самого необходимого для нормаль-
ной жизни горожан в XX веке: «…мука, крупа, 
хлеб, сахарный песок, колбаса и копчености, мас-
ло, рыбные товары, консервы, водочные изделия, 
кондитерские изделия, масло растительное, мака-
роны, чай, бакалея, обувь, белье, ткани» (ЦГАСО. 
Ф. 1078. Оп. 2. Д. 369. Л. 8). Уровень жизни го-
рожан в 1930-е гг. по материалам Торгсина порой 
напоминает рассказы М. Зощенко в плане анекдо-
тичности и грусти. В самарский Торгсин пришла 
телеграмма из Саранска: «Жена приехала пайком 
разрешения нет дети голодуют ускорьте высылку 
лопатов» (ЦГАСО. Ф. 1078. Оп. 2. Д. 375. Л. 168).

Заключение
Е. Осокина в своей книге о Торгсине делает ин-

тересный вывод о «радикальном повороте госу-
дарственной политики к вещизму и одобрению по-
требительских ценностей, произошедшем в сере-
дине 1930-х гг.» [Осокина 2009, с. 335]. Если рас-
сматривать мещанскую культуру русского города, 
особенно такого торгово-«благоспешного» горо-
да, каким была Самара в дореволюционный пери-
од, становится ясно, что сословная категория «ме-
щанства», превращенная в качественную характе-
ристику души, – явления одного порядка, связан-
ные с важностью такой ценности, как вещь. Нако-
пление горожанами вещей, разорванное в некото-
рой степени революцией и первыми послереволю-
ционными годами, эстетизация вещи, сакрализа-
ция вещи, бережливость, накопление, желание об-
устроить свой городской дом, наполнить его ую-

том, вещизм как текст поведения противопостав-
лялись новой советской официальной культурой 
пролетариату, которому «нечего терять, кроме соб-
ственных цепей», и крестьянству, чей вещный мир 
несколько иной, чем мир горожанина-мещанина. 
Новая официальная социальная сигналетика горо-
да делала «невидимкой» то, что оставалось в ре-
альной повседневной жизни, – «вещизм» и «ме-
щанство», приоткрытые на время нэпом и деятель-
ностью Торгсина. Есть эмоции акторов, направ-
ленные на нечто великое, на государство, на идеи, 
к примеру. А есть эмоции, связанные с мыслями о 
повседневном выживании. Есть эмоции любви ак-
торов к героям и великим свершениям. А есть эмо-
ции любви к комфорту, теплу, еде, красивым наря-
дам. Героическое и великое оставляют более чет-
кий след в исторических источниках. А то, что ка-
жется повседневным, ничтожным, неважным, ме-
нее заметно и выражено. В этой связи данная ста-
тья ставила своей целью не проанализировать де-
ятельность Торгсина в провинциальной Самаре и 
ее округе, а показать, как в контексте определен-
ной стратегии власти, задающей систему коорди-
нат для маленького человека, обнаруживаются со-
циальные практики, имеющие глубокие социаль-
ные корни предшествующего периода, и как дей-
ствуют культурные мифы, превращающие реаль-
ную социальную среду русского города в «неви-
димку» «Большого Нарратива». 
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АННОТАЦИЯ
В последние годы в исторической науке возрос интерес к антропологическим, социальным, 

культурологическим аспектам войны вообще и Великой Отечественной войны в частности.
Экзистенциальный опыт человека на войне – тема, позволяющая исследователям взглянуть на 

историю войны с позиций гуманитарной составляющей. В статье отмечена роль дневников как 
источников сведений о личных переживаниях, которые после определенного осмысления становятся 
экзистенциальным опытом. Указано на уникальность дневниковых записей, отличающихся от 
других источников личного происхождения – воспоминаний и фронтовых писем. Во-первых, они 
фиксируют сиюминутное восприятие событий, не искаженное временем; во-вторых, они точно 
передают атмосферу эпохи через описание быта, природы, минут отдыха. Сделан вывод об огромном 
потенциале фронтовых дневников как источников изучения событий Великой Отечественной войны.
В статье анализируется экзистенциальный опыт младшего лейтенанта З.С. Рудницкого, 

порожденный экстремальными условиями войны. Источником исследования стал фронтовой 
дневник З.С. Рудницкого, ранее неизвестный исследователям. Рассматривается влияние пережитых 
эмоций, обстановки смертельной опасности, ближайшего окружения на становление личности 
офицера Красной армии и его дальнейшую судьбу. 

Ключевые слова: экзистенциальный опыт, источники личного происхождения, фронтовой 
дневник, человек на войне.
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ANNOTATION
In the recent years, historical science has increased interest in anthropological, social, cultural aspects of 

the war in general, the Great Patriotic War – in particular.
The existential experience of man in war is a topic that allows researchers to look at the history of 

war from the standpoint of the humanitarian component. The article notes the role of diaries as sources 
of information about personal experiences, which after a certain understanding become an existential 
experience. The uniqueness of diary entries, which differ from other sources of personal origin – memories 
and front-line letters, is pointed out. First, they capture the momentary perception of events, undistorted 
by time; secondly, they accurately convey the atmosphere of the era through the description of life, nature, 
minutes of rest. The conclusion is made about the huge potential of front-line diaries as sources of studying 
the events of the Great Patriotic War.

The article analyzes the existential experience of Lieutenant Z.S. Rudnitsky, generated by the extreme 
conditions of the war. The source of the study was the front diary of Z.S. Rudnitsky, previously unknown 
to researchers. The in uence of the emotions experienced, the situation of mortal danger, the immediate 
environment on the formation of the identity of the of cer of the Red Army and his fate is considered.

Key words: existential experience, sources of personal origin, front-line diary, man at war.
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Введение
Актуальность темы не вызывает сомнения. Во-

первых, фронтовые дневники – редкий историче-
ский источник. Во-вторых, история человека на 
фронте – это мало исследованная тема. В насто-
ящее время исследователи войн – психологи, фи-
лософы, культурологи и социологи – сходятся во 
мнении, что воюющий человек – это особое явле-
ние. Они считают, что экстремальная ситуация во-
йны выявляет в человеке его истинные качества, 
часто меняет его мировоззрение, оказывает влия-
ние на дальнейший жизненный путь [Сенявская 
1999, с. 34]. Активно обсуждается тема экзистен-
циального опыта, который связан с формировани-
ем целостного видения природы и исторического 
развития человека в контексте современной куль-
туры. Так, в 2018 году состоялась научная дискус-
сия на тему «Экзистенциальный опыт: таинство 
и проблема», материалы которой были опублико-

ваны в «Философском журнале». В центре дис-
куссии – проблема понимания экзистенциального 
опыта как сферы переживания, «таинства», откры-
вающего непосредственный контакт человека с 
миром; как непрерывного и проблемного процесса 
самопознания экзистирующего субъекта, его кон-
ституирования в мире в отношении к культурным 
смыслам и ценностям; как создание личностью он-
тологии экзистенции – собственной личной исто-
рии, позволяющей интегрировать ее ситуации, со-
бытия, смыслы и ценности как фрагменты единой 
судьбы в контексте связи прошлого, настоящего и 
будущего. [Философский журнал 2018, с. 123]. 
Следует учесть, что в преддверии 75-летия Ве-

ликой Победы кое-где в Европе усилилась тен-
денция ревизии оценок роли Советской Армии во 
Второй мировой войне, дошло до попыток пред-
ставить советских солдат и офицеров варварами, 
готовыми только к одному – убивать. Наших геро-
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ев, победителей фашизма пытаются лишить чело-
вечности. Им отказывают в нормальных чувствах, 
эмоциях, способности мыслить вообще. Показа-
тельна в этом плане реакция директора музея Вто-
рой мировой войны в г. Гданьске на исполнение 
песни «Темная ночь», которую он назвал «пропа-
гандистской песней». Песня была исполнена Пе-
тром Косевским в рамках фестиваля «Ночь в му-
зее» в мае 2019 года. На странице самого музея в 
социальных сетях позиция по песне и ее содержа-
нию формулируется еще более остро: «Это при-
мер создания легенды о романтичном красноар-
мейце, который воюет за страну Советов и тоску-
ет по дому. Однако хочу спросить: происходит ли 
эта ностальгия до, после или в перерыве между 
убийствами, грабежами и изнасилованиями жен-
щин (а часто и детей), массово осуществлявшими-
ся «романтичными» Советами по дороге на Бер-
лин, через земли, населенные поляками» [https://
ria.ru/20190521/1554649016.html]. На наш взгляд, 
изучение военных дневников позволяет опровер-
гнуть миф о варварстве советских воинов, рас-
крыть богатейший внутренний мир бойцов Крас-
ной армии – романтичный и мужественный.
Целью настоящей статьи является анализ транс-

формации личности, экзистенциальный опыт мо-
лодого человека в условиях фронта, в один из са-
мых драматических этапов Великой Отечествен-
ной войны – на рубеже 1942–1943 годов. В осно-
ву анализа положен личный дневник (ранее неиз-
вестный исследователям) младшего лейтенанта 
Красной армии З.С. Рудницкого.

Историография вопроса
Дневники, письма, мемуары являются уникаль-

ными источниками для исследователя темы экзи-
стенциального опыта. Причем эта тема становит-
ся междисциплинарной, в которой тесно взаимо-
действуют категории философии, истории, соци-
ологии и антропологии. М.Ф. Румянцева указы-
вает на направленность источников личного про-
исхождения на установление связей в коэкзи-
стенциальном целом, то есть на совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые существу-
ют в действительности на определенном отрезке 
времени. К ним она относит личную переписку и 
дневники. [Румянцева 2002, с. 202]
И.А. Люцай полагает, что ценность источни-

ков личного происхождения определяется прежде 
всего особенностями их происхождения, так как 
они принадлежат конкретному автору и отобража-
ют непосредственное восприятие им окружающе-
го мира, исторических событий и явлений. В них 
заложена своеобразная информация социально-
психологического уровня, которую в других ис-
точниках найти сложно [Люцай 2017, с. 377]. 
Источниковеды относят дневник наряду с пись-

мами и мемуарами к историческим источникам 
личного происхождения [Ковальченко 2003, с. 57]. 
Дневники являются прекрасным дополнением к 
официальной историографии войны. Личные чув-

ства и переживания, изложенные в военных днев-
никах, позволяют лучше понять логику поступков 
людей на войне.
Основная проблема состоит в том, что как ис-

точник военные дневники – большая редкость, так 
как они попросту были запрещены. Формального 
запрета в виде приказа на ведение записей на вой-
не не было. Однако их ведение совсем не поощря-
лось. История с дневником майора НКВД Ивана 
Шабалина, погибшего осенью 1941 года, пока-
зывает, что подобного рода меры имели обосно-
вание. Дневник попал в руки немецкого командо-
вания. Руководство фашистской Германии полага-
ло, что документ показывает напряжение в совет-
ских войсках, поэтому дневник Шабалина был пе-
реведен на немецкий язык и использован немец-
кой пропагандой [Альманах дневников и воспоми-
наний военных и послевоенных лет 2006].
Лишь несколько военных дневников были опу-

бликованы в последние годы. Так, А.Б. Изюмский 
анализирует фронтовой дневник младшего сер-
жанта Героя Советского Союза Георгия Славго-
родского. Автор публикации уверен, что дневник 
как исторический документ заслуживает больше-
го доверия, чем письма бойцов с фронта или вос-
поминания. Письма, как известно, проходили цен-
зуру, а воспоминания писались не в режиме реаль-
ного времени [Обстановка на фронте непонятна… 
2016].

Темы абсолютных ценностей в военном 
дневнике
В данной статье тема экзистенциального опыта 

человека на войне раскрывается через анализ за-
писей в военном дневнике Зангвильда Самуилови-
ча Рудницкого, который был сохранен в семейном 
архиве. Представляется, что фронтовой дневник 
Зангвильда Рудницкого выполнял функцию уста-
новления межличностной коммуникации, опреде-
ления самосознания личности, соотнесения важ-
нейших ценностных ориентиров, уже сложивших-
ся в структуре личности молодого офицера с бес-
пощадной реальностью войны. Ведь З. Рудницкий 
был совсем мальчишкой, когда оказался на фрон-
те. Его взросление, становление как личности, 
мужчины пришлось на военные годы. Другой важ-
ной функцией фронтового дневника З. Рудницкого 
была функция эмоциональной разгрузки. Именно 
дневнику он доверяет самое сокровенное, о чем, 
возможно, не с кем было поговорить. Здесь и рас-
суждения о влиянии войны на знакомых девушек, 
и о товарищах, о тоске по родному дому. Дневнику 
поверяет автор свои стихи, очень искренние, по-
юношески восторженные. 
Временные рамки исследуемых дневниковых 

записей охватывают период с 18 августа 1942 года 
по 18 мая 1943 года, то есть они практически со-
впадают с периодом Сталинградской битвы, двух 
ее этапов – обороны и контрнаступления. З. Руд-
ницкий перестал вести дневник в силу непреодо-
лимых обстоятельств. За оставление орудия вра-
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гу во время выхода из окружения он был отправ-
лен трибуналом в штрафную роту. В новых усло-
виях делать записи стало невозможно. Территори-
ально автор располагался в районе Сталинграда и 
далее дошел до Ростова-на-Дону. По тематическо-
му охвату дневник является источником сведений 
о боевых действиях Красной армии глазами млад-
шего лейтенанта-артиллериста, о личных пережи-
ваниях молодого 19-летнего бойца, о быте красно-
армейцев. 
Автор дневниковых записей родился в 1923 году 

в Белоруссии, в г. Речица Гомельской области, 
в интеллигентной еврейской семье. Его отец рабо-
тал начальником горфинотдела, мама – домохозяй-
ка. Детей в семье было трое – старший брат Лева, 
средний – Зангвильд (Золя) и младший Волик. 
В дневнике Зангвильда чувствуется глубокая при-
вязанность юноши к своим родным. Он часто пи-
шет о плохой работе полевой почты, невыносимой 
безвестности, о судьбе родных и близких. Иногда 
совсем по-мальчишески вспоминает мамины вкус-
ности. Позже, когда связь с родным домом налади-
лась, он обменивается стихами со своим братом – 
очень патриотичными. Необыкновенно трогатель-
ны и письма-открытки его отца, в которых перед 
нами предстает человек, глубоко любящий, стра-
дающий за своего сына. В этих открытках главный 
и единственно верный тогда посыл – семья любит 
и ждет. 
Перед самой войной Зангвильд учился на I кур-

се в Днепропетровске в металлургическом инсти-
туте. Но война смешала все его планы. Старший 
брат Лева был призван на фронт, и Золя не захотел 
отставать от брата, с которым был духовно очень 
близок. Однако по возрасту ему отказали в призы-
ве на фронт, и он направляется в артиллерийскую 
школу Ростова-на Дону, по окончании которой ле-
том 1942 года оказывается в самой гуще военных 
событий – под Сталинградом. Здесь же он начина-
ет вести свой дневник. 
Записи сделаны чернилами или химическим 

карандашом. На обложке заголовок: З.С. Рудниц-
кий «Дневник войны». Судя по всему, сначала 
Зангвильд намеревался вести дневник ежеднев-
но, тщательно записывая все увиденное и пере-
житое. Очевидно его старание писать литератур-
ным языком. По мере развития событий записи не-
однократно прерываются на несколько дней, ино-
гда даже месяцев. Почерковедам было бы интерес-
но отследить психологическое состояние автора. 
Если первые записи выполнены аккуратным убо-
ристым почерком, то ближе к концу буквы увели-
чиваются в размере, строчки идут неровно, фразы 
сложены отрывисто, кратко, в телеграфном стиле. 
В начале дневника идет перечень населенных 

пунктов, которые З. Рудницкому пришлось прое-
хать. От Днепропетровска через Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Сталинград до Москвы. В общей слож-
ности перед глазами молодого бойца Красной ар-
мии предстало 17 городов страны, находящейся в 
состоянии войны. Завершает список населенных 

пунктов почти театральная фраза: «Жизнь полна 
моя скитаний, переездов и переживаний!» (Днев-
ник Рудницкого, с. 12) Заметим, что Зангвильд еще 
не был на фронте, на его переднем крае, за его спи-
ной пока только учеба в артиллерийском училище.
По мере того как росло напряжение на фрон-

те, когда наш герой побывал на жуткой перепра-
ве под Сталинградом, где потерял много своих то-
варищей, записи в его дневнике становятся все ла-
коничнее, жестче. Он взрослеет, научился не об-
ращать внимания на болезни, которые причиняли 
ему физические страдания. «30.10.42 г. У меня все 
в порядке. Вот только проклятый живот, да и пио-
дермия не дают покоя. Неужели они меня так креп-
ко любят, что целый год не слезают с моего тела. 
Погода стоит холодная, не пригодная для жиз-
ни на поверхности земли. Необходимо зарывать-
ся в землю, да и печечку притапливать все-таки. 
Но все это ерунда. Живой человек не пропадает, 
везде устроится, как только можно. Но теперь при-
шло раз время, нужно все выжимать из себя и лю-
дей для общего дела – разгрома врага» (Дневник 
Рудницкого, с. 17).
Удивительно одно его замечание от 9 января 

1943 года, свидетельствующее о том, что юноша 
духовно вырос: «Да, сейчас истинно роковое вре-
мя, сейчас время, которое необходимо СУМЕТЬ 
прожить, ибо умереть здесь проще всего. Будем 
надеяться. Надежда – все» (Дневник Рудницкого 
с. 25). А ведь прошло всего 3 месяца его пребыва-
ния на войне.
Первое, на что обращаешь внимание при изу-

чении дневника З. Рудницкого, – это его огромная 
привязанность к семье, родному дому, братьям и 
сестре. Практически постоянно он пишет о сво-
ей тревоге за родителей. Полагаем, что такая силь-
ная духовная связь с родными – следствие хоро-
шего воспитания, крепких традиций семьи. Вече-
ром 9 января 1943 г. он пишет: «Ночь всю не спал. 
Замерз и шея замучила. Все думал о пролетевших 
годах, о далеко ушедшем детстве и беззаботной 
счастливой юности, а теперь не то, не то времечко, 
думаешь совершенно о другом, как быстро меня-
ется русло человеческой жизни. Это просто удиви-
тельно. Думаешь и то по-другому. Недаром гово-
рят: «Жизнь всему научит». И действительно учит 
и крепко. Здесь конечно о себе не думаешь. Глав-
ное, что беспокоит меня это отец и мать. Как доро-
го для меня их здоровье, особенно это чувствуешь 
здесь, когда полгода ничего не знаешь ни о ком. 
Когда же, наконец, наступит та счастливая минута 
встречи? Неужели никогда? Не хочется этому ве-
рить. Да и не бывать такому. Встретиться я дол-
жен. Это необходимо» (Дневник Рудницкого, с. 8). 
Воспоминания о доме не оставляют Рудницко-

го ни на день. «8.01.43. Настроение какое-то не-
понятное. Чего-то хочется невозможного. И никак 
не могу отогнать от себя различные мысли про-
шлого. В голову лезут картинки давно прошедше-
го времени, моего пребывания дома. Ведь факти-
чески 3-й год, а какие это года! Мне кажется, что я 



59
Романова Г.А., Трифонова В.В., Романов Н.Н. 
Фронтовой дневник: экзистенциальный опыт человека на войне 

абсолютно отвык от домашнего уюта. Да вот уже 
5,5 лет как я не имел счастья быть вместе с доро-
гими отцом и матерью, а прожито всего 19 лет. 
И как-то не представляю себе этого. И вот когда 
здесь один в тиши своей землянки я произношу 
имена родных, они как-то странно звучат. Это, ве-
роятно, от долгой, тяжелой разлуки. Эх, какими бу-
дут счастливыми часы нашей встречи. Если тако-
вой придется сбыться» (Дневник Рудницкого, с. 16).
Этот еще очень молодой человек не разучился 

мыслить позитивно, настраивая себя на хорошее 
всякий раз, когда ему было плохо. 
Поэтому вполне понятны его восторг и радость, 

когда он получает первое письмо от брата с поздрав-
лениями с 19-летием в стихотворной форме.

«Недавно получил 2 письма - одно от Левика, 
другое от Вильки, адресованные на Кунцево. Ле-
вик молодец. Хотя и поздно я получил, и мне уже 
не 19, а 19 с 3,5 месяца лет, но все же оно и рань-
ше соответствовало действительности, стихотво-
рение:
Юбилейное Золе!
В жизни было много перемен: 
Счастье неудачами сменялось
И когда мы чувствовали крен,
Унывали мало – выпрямлялись.
Грусть ютилась только не у нас, 
Прогонять умели ее ловко.
Тяжело бывало много раз,
И сносили тяжести с сноровкой.
Помнишь, Золя, детские дела,
Раменские летние охоты?
Помнишь, как фортуна нас вела
На Днепре на «легкие работы»?
И в годину тяжкую войны
От друзей своих мы не отстали.
Собрали котомочки свои
И за честь своих с винтовкой встали.
Девятнадцать лет тебе сейчас,
Измучило призрачное время.
Слезы пусть не омывают глаз, стойкости показы-

вай пример.
Зорким будь у вверенных орудий
И в Победу, Золя, крепко верь.
Верь, не подкачают наши люди
Солнце нам свой излучает свет,
Ветер нам поет о жизни,
Шлю тебе свой боевой привет,
Пламя нашей дружбы, крепче брызни! 

Молодец, Левик! Большое спасибо, что напом-
нил о былом забытом сейчас, детстве, настоящем 
положении. Нужно отдохнуть. Кончаю» (Дневник 
Рудницкого, с. 23).
Часто в дневнике встречаются отрывки, в ко-

торых Зангвильд ведет внутренний диалог с са-
мим собой, стараясь не раскисать от трудностей. 
«26.10.1942. Сейчас подполковник Базырь уехал 
получать боевую задачу к генерал-майору в штаб 
фронта. Куда отсюда поедем, не знаю, но, вероят-
но, в район Сталинграда. Наперед гадать и лезть 

не следует. Всему свое время. Пора себя приучить. 
Ясно или нет? Ясно!» (Дневник Рудницкого, с. 19). 
Запись от 1.11.1942: «Вот что одно меня интере-
сует. Изменится ли наш адрес? Хоть успеть полу-
чить на него пару писем, и хотелось бы малень-
кую посылочку с мамкиными изделиями, и теплые 
перчатки, и носки, и часы. Но не хочется трево-
жить родных. Можно прожить без этого? Конеч-
но! Ну и весь разговор окончен. Наша жизнь – во-
йна. Так, нужно воевать» (Дневник Рудницкого, 
с. 22). «27.09.1942. Сегодня уже 27 число, то есть 
уже 20 дней со дня вступления в действующую ар-
мию. Как быстро идут дни, но удивительно мед-
ленно ползут минуты и часы. Чем это объяснить? 
Вообще здесь как-то не так, хотя это вполне есте-
ственно. Война есть, была и будет войной. Пора 
это осознать» (Дневник Рудницкого, с. 7). Как ви-
дим, наш герой постоянно убеждает себя, что 
жить надо уметь в любых условиях. Представля-
ется, что этот своеобразный психотренинг был ну-
жен Рудницкому. Человек в первые дни нахожде-
ния на фронте испытывает страх, настоящую лом-
ку созданных им стереотипов, постепенно пре-
вращаясь, по выражению Е. Синявской, в «чело-
века воюющего». На этом этапе «врастания» в ар-
мейскую фронтовую действительность Рудницкий 
ищет опору в собственных резервах – семье, вос-
питании, характере.
Вот почему фронтовой дневник был так важен 

для Рудницкого. В отличие от Г.В. Славгородско-
го, человека много старше, имеющего опыт граж-
данской войны, для которого его записи были спо-
собом передачи информации будущим поколени-
ям (он понимал значение своих записей для исто-
рии) [5, с. 75], Рудницкий рассматривал свой днев-
ник как друга, которому можно поверить сокро-
венное: «Сейчас думаю написать родным письме-
цо. Сегодняшний день, 14 сентября, послужит на-
чалом связи между мною и моими родными. А бо-
евые друзья! Как вы дороги, и каждый раз при вос-
поминании о вас ставится и приятно и тяжело, что 
вы сейчас где-то вдалеке. Сейчас нужно трогать-
ся, а то бы еще писал, так как писать в этот боевой 
дневник сродни горячей дружеской беседе (само-
чувствие хорошее)» (Дневник Рудницкого, с. 14).
Как любой молодой человек на фронте, Золя 

Рудницкий ценил редкие моменты общения с де-
вушками, женщинами. Вот как он пишет 24 октя-
бря 1942 года о случайной встрече со знакомыми 
девушками из Днепропетровска, которые до вой-
ны учились в медицинском институте: «Откровен-
но скажу, что разговор с некоторыми доставил мне 
удовольствие и после счастливые минуты воспо-
минаний. Они говорят, что я здорово изменился, 
по сравнению с Днепропетровском. По их словам, 
я стал старше, пропала улыбка веселости, обычно 
сияющая на моем лице. Это, вероятно, из-за фрон-
тового костюма и усов, т. к. все-таки военная фор-
ма, пистолет автомат, снаряжение и усы делают 
старее, серьезнее. Ну и, конечно, обстановка, здесь 
я забыл даже о том, что думал раньше… Я огрубел 
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за время войны, стал курить, многому себя подчи-
нил, многое делал, что требовалось, а не то, что 
хотелось, т. е. вразрез себе шел. В общем, ломал. 
Коверкал себя, когда от меня этого требовалось. 
И результаты всего этого мне передали эти девуш-
ки. Но я все же мужчина. А вот они – девушки 
1922, даже есть 1923 г.р., и все курят. Говорят - во-
йна. Если бы на них взглянули ихние родные. Ко-
нечно, они молодцы. Честь и хвала им за ихние за-
боты и первую мед. помощь, за то, что пожертво-
вали собой, но все же… После коротеньких раз-
говоров с этими девушками всю ночь не спал, все 
думал о доме и вообще о всем прошлом и срав-
нил с настоящей обстановкой» (Дневник Рудниц-
кого, с. 11).
В приведенном отрывке перед нами предстает 

не просто молодой человек, взволнованный встре-
чей с мирным прошлым, с девушками, что абсо-
лютно естественно. В этих записях – рефлексиру-
ющая личность, которая в экстремальных услови-
ях войны все чувствует обостренно и очень верно. 
Поражает зрелость мышления 19-летнего челове-
ка, для которого война стала экзистенциальным 
кризисом. Этот кризис был вызван многими фак-
торами – напряженной боевой обстановкой, поте-
рей боевых товарищей, возросшей ответственно-
стью за людей, разлукой с близкими. В результа-
те осмысления новых вызовов жизни происходит 
взросление личности З. Рудницкого. Он приходит 
к собственному Я гораздо быстрее, чем его свер-
стники в тылу. 
Особого внимания заслуживают записки Руд-

ницкого, связанные с бытом бойцов Красной ар-
мии. Он избегает оценочных суждений, но из 
простого фиксирования фактов складывается не 
слишком благополучная ситуация первых лет вой-
ны в плане обеспечения войск. «1.11.1942. мы пе-
реехали на новое место. Находимся около Дона. 
За это время побывал во многих местах, мно-
гое увидел. Сейчас случилась маленькая непри-
ятность. Хоз. часть где-то в песках застряла или 
черт ее знает что, а мы вторые сутки без пищи. Но 
это ерунда, было еще хуже. Ведь мы привыкли ко 
многому» (Дневник Рудницкого, с. 16). «2.11.1942. 
Сегодня уже сразу поправились. Привезли хлеба, 
масло, комбижира, мяса, гречки, печенья, консер-
вы, табак, спички, картошки и т. д. Теперь опять 
можно жить. Правда, я уже привык, так что если 
приходится по 2–3-е суток не спавши и без пищи, 
легко переносишь, ибо знаешь, что находишь-
ся не дома, а на фронте, где всяк бывает» (Днев-
ник Рудницкого, с. 21). «3.02.43. Уже февраль. 
На мою долю досталось с 13.01.сидеть в х. Елан-
ский в то время, как наши за 100 км в Мешкове 
стоят на охране штаба фронта. Мне приходится 
сидеть и ждать. Но ведь с 7 января продуктов поч-
ти не получали. Даже хлеб и тот уже более полу-
месяца не получаем. Где достану для всех – хоро-
шо, нет – тоже хорошо. Вот же как плохо без ма-
шины» (Дневник Рудницкого, с. 11).

После войны наш герой восстанавливается в 
металлургическом институте Днепропетровска и 
заканчивает его с отличием за 3,5 года. Он очень 
торопился встать на ноги, быть самостоятельным. 
Его дипломная работа восхитила аттестационную 
комиссию, ему предложили развить ее в канди-
датскую диссертацию. Он получает предложение 
ехать в Барнаул в профильный НИИ. Но З. Рудниц-
кий отказывается от всех заманчивых предложе-
ний. Опыт войны убедил его, что нет большей цен-
ности, чем семья, родители и братья. Он возвра-
щается в город Сызрань, и очень скоро его знания 
и квалификация оказываются востребованными. 
Он становится главным инженером крупнейшего 
в Европе химического предприятия страны – заво-
да «Пластик». Его авторитет на заводе и в Мини-
стерстве промышленности был непререкаем. 

Выводы
Экзистенциальный опыт войны, безусловно, 

оказал влияние на юного офицера З. Рудницкого. 
Война сделала его старше, мудрее. Не случайно 
время службы на фронте засчитывается военно-
служащему как 1 день за три дня, а в штрафбате и 
того больше: день за шесть. Человек, которому по-
счастливилось выжить в условиях риска для жиз-
ни, анализирует полученный опыт. В результате 
этой когнитивной и регулятивной рефлексии с ним 
очень часто происходят качественные изменения, 
обнаруживается тяготение к новым знаниям, про-
исходит переоценка ценностей. Для Рудницкого 
война стала своеобразным моментом истины, ког-
да он сумел возвыситься над переживаниями, что-
бы занять осмысленную позицию по отношению к 
происходящему и вынести тяготы существования.

Источники фактического материала
Дневник Рудницкого – Дневник Рудницкого З.С. 
Рукопись из домашнего архива Рудницких. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию способов влияния аристократа эпохи Тюдоров на работу 

местного управления. Проблема становления государства раннего нового времени тесно связана 
с вопросом о переменах в отношениях между центральной властью в лице монарха и его окружения 
и существующих элит, особенно региональных. Возможность влияния на работу местной 
администрации традиционно считается одной из важнейших характеристик власти нобилитета 
позднего Средневековья. В качестве примера выбраны Томас, барон Дакр (Северная ветвь), 
один из влиятельных пограничных баронов, и его сын и наследник Уильям. Они на протяжении 
нескольких десятилетий играли ведущую роль в регионе. Графства, граничащие с Шотландией, 
и современникам, и потомкам представлялись оплотом непокорной знати. Исследование основано на 
анализе государственных бумаг эпохи первых Тюдоров: переписки, королевских патентов и грамот. 
На протяжении нескольких десятков лет Дакры сами входили в число мировых судей пограничных 

графств. Они активно принимали участие в работе мировой комиссии, предлагали кандидатуры 
для включения в состав судей. В мировую комиссию Камберленда, где располагались основные 
владения баронов, входило значительное число их родственников и слуг. В Нортумберленде, где 
Дакры недавно приобрели владения, им не удалось настолько повлиять на состав магистратов. 
Если Томас Дакр в качестве стража Средней и Восточной пограничных марок принимал активное 
участие в работе мировой комиссии не только Камберленда, но и Нортумберленда, то Уильям Дакр 
сосредоточился исключительно на деятельности в составе магистратов Камберленда. В работе 
мировых судей Нортумберленда он не принимал столь живого участия.
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ABSTRACT
The article describes the ways of aristocratic in uence on the local government. The problem of the early 

modern times state formation is closely related to the issue of changes in the relations between the central 
authority in the person of the monarch and his entourage and existing elites, especially regional ones.

The in uence on the local administration work is traditionally considered one of the most important 
characteristics of the nobility of the late Middle Ages. For example, Thomas, Baron Dacre (Northern 
Branch), one of the in uential border barons, and his son and heir, William, were selected. For several 
decades, they played a leading role in the region. From the contemporaries and descendants’ point of view 
the shires, bordering Scotland were taken the stronghold of the rebellious nobility. The research is based on 
the analysis of the  rst Tudors era state papers: correspondence, royal patents and letters.

For several decades, the Dacres themselves were one of the border shires magistrates. They took an 
active part in the work of the commission of the peace, proposed candidates for inclusion in the justices 
of peace. The Cumberland peace commission, where the main possessions of the barons were, included a 
signi cant number of their relatives and servants. In Northumberland, where the Dacres recently acquired 
property, they were not able to in uence immensely the composition of the magistrates. While Thomas 
Dacre, as the Warden of the Middle and East Border Marches, took an active part in the work of the peace 
commission not only of Cumberland, but also of Northumberland, William Dacre focused exclusively on 
activities as part of the Cumberland magistrates. In the activities of the justices of Northumberland, he did 
not take such a lively part.

Key words: justices of peace, commission of peace, Dacre, aristocracy, Tudors, anglo-scottish border.
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Введение
Проблема становления государства раннего но-

вого времени тесно переплетается с вопросом о 
трансформации отношений центральной власти и 
региональных элит. В случае ренессансной монар-
хии речь идет о взаимоотношениях Короны и ари-
стократии. Данная проблема имеет богатую исто-
риографическую традицию, но продолжает оста-
ваться предметом весьма острых дискуссий [Scott 
2011]. В англо-американской историографии сти-
мулом интереса к истории английской знати стал 
выход фундаментального труда Л. Стоуна, посвя-
щенного английской знати при Тюдорах и Стюар-
тах [Stone 1965]. Л. Стоун считал, что в этот пери-
од экономическое и политическое положение но-
билитета постепенно приходило в упадок. За по-
следующие десятилетия концепция Стоуна была 
в значительной мере пересмотрена, появилось 
множество исследований, посвященных различ-
ным сторонам жизни английского нобилитета Тю-
доровской эпохи [Coward 1986; Tudor nobility… 

1992; Ross 2011]. Дискуссии относительно пере-
мен в политических и социальных позициях знати 
велись преимущественно на материалах централь-
ных графств Англии. Пограничным регионам в 
этих спорах уделялось гораздо меньше внимания. 
Обращаясь к землям Уэльса и Северной Англии, 
особенно шотландского пограничья, или англий-
ских владений в Ирландии исследователи начина-
ли больше спорить об особости или типичности 
этих регионов, отличии королевской политики в 
отношении местной знати на этих землях [Beck-
ingsale 1969; James 1986; Ellis 1995; Ellis 2018]. 
Менее зависимая от центра власть знати тра-

диционно считается одной из характеристик се-
верной Англии в позднем Средневековье и Ран-
нетюдоровскую эпоху. Примером такого господ-
ства магнатов в регионе считаются аристократиче-
ские семьи Камберленда и Нортумберленда, двух 
графств, граничащих с Шотландией и составля-
ющих основу трех особых районов – Западной, 
Средней и Восточной марок. Одним из показате-
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лей власти аристократа в регионе служит возмож-
ность влиять на персонал и деятельность местной 
администрации, прежде всего мировой комиссии. 
Должность мирового судьи к эпохе Тюдоров стала 
ключевой в системе местного управления. Попро-
буем рассмотреть, насколько контроль над мест-
ными властями был реализован в деятельности 
представителей одного из могущественных родов 
баронов Северной Англии, Томаса Дакра, барона 
Дакра (Северная ветвь) и его сына и наследника 
Уильяма. 
Томас Дакр с 1485 года и на протяжении соро-

ка лет, вплоть до своей кончины в 1525 году, был 
одной из влиятельнейших фигур в регионе. Ген-
рих VII первоначально сделал Томаса Дакра на-
местником Западной марки, в 1504 г. доверил ему 
должность стража все той же Западной марки [Etty 
2012, p. 340]. Генрих VIII не только сохранил за 
бароном этот пост, но и распространил его пол-
номочия и на две другие марки. В 1511 г. Томас, 
3-й лорд Дакр, был назначен стражем всех 
трех марок и оставался на этом посту до весны 
1525 года. Весной 1525 года Дакр был смещен, 
предстал перед судом по ряду обвинений и при-
говорен к солидному штрафу и вскоре скончался. 
Его сын и наследник, Уильям, только в 1528 году 
смог получить пост стража Западной марки шот-
ландского пограничья. Эту должность он занимал 
до 1534 года, когда был арестован по обвинению в 
измене и смещен со всех занимаемых постов.

Дакры и персонал мировых комиссий
Томас, барон Дакр, входил во все мировые ко-

миссии Камберленда с 1487 года и вплоть до свое-
го смещения в 1525 году. В Нортумберленде Дакр 
был в составе всех мировых комиссий за исклю-
чением 1515 года. Насколько активно Дакр при-
нимал участие в работе мировой комиссии, не 
было ли его членство в ней формальным? Такой 
вопрос применительно к тюдоровской знати в це-
лом уже ставился в литературе [Stasevich 2015, 
с. 130]. Судя по сохранившимся документам, ба-
рон регулярно проводил заседания мировой комис-
сии в своих владениях, в частности в замке Мор-
пет, в Нортумберленде. Например, в обвинениях 
нортумберлендских дворян, выдвинутых против 
Дакра, говорится о том, что некий Кокс Карлтон 
был обвинен в преступлениях и вызван на сессию 
мирового суда в Морпете, однако там барон не по-
зволил предать его правосудию (Articles of Accusa-
tion… 1828, p. 31–40). В 1514 году в качестве ми-
рового судьи графства Нортумберленд Дакр писал 
кардиналу Уолси о преступлениях Хамфри Лай-
ла против приора монастыря Бринкберн [Charlton 
1871, p. 44]. Пытался Дакр и влиять на назначе-
ние магистратов. В 1521 году он писал, что custos 
rotulorum в Камберленде мертв, и предлагал назна-
чить на этот пост Уильяма Бьюли или его сына Ри-
чарда (Letters and papers… 1867, № 1225).
Насколько представительным было количе-

ство слуг и родственников Дакра в числе миро-

вых судей? Первые мировые комиссии Генриха 
VII в Камберленде демонстрируют отсутствие лю-
дей, связанных с бароном. Первый Тюдор сохра-
нил в основном в составе комиссии слуг Ричар-
да III, разбавив их своими людьми (Calendar… 
1970 а, p. 484). Только во второй половине цар-
ствования Генрих VII включил в состав магистра-
тов Камберленда последователей Дакра – Хамфри 
Конингсби, Томаса Беверли, Генри Дентона и То-
маса Кервена (Calendar… 1970 b, p. 634) [Etty 2005, 
p. 116]. В первые комиссии Генриха VIII кроме са-
мого барона Дакра попали его брат Кристофер, То-
мас Кервен, Хамфри Конингсби, Генри Дентон и 
Джон и Хью Хаттоны (Letters and papers… 1862, 
№ 717, 1048, 3553, 5506). В число мировых судей 
Камберленда в ноябре 1520 года вошли Кристофер 
Дакр, Томас Кервен, Хью Хаттон и Уильям Бьюли, 
которого год спустя барон будет рекомендовать в 
custos rotulorum (Letters and papers… 1867, № 1081 
(17)). Наконец, в апреле 1524 года в мировую ко-
миссию графства попали Кристофер Дакр, Кри-
стофер Кервен, родственник Дакра, и клиенты ба-
рона – Джеффри и Уильям Ланкастеры (Letters and 
papers… 1875, № 297 (22)) [Ellis 1995, p. 104]. 
В Нортумберленде после того, как Томас Дакр 

стал генеральным стражем марок, в состав маги-
стратов графства попали два его брата, Филипп и 
Кристофер. Сэр Эдвард Ратклифф и Роджер Фен-
вик, лейтенанты Дакра и выходцы из местного 
дворянства, также числились в комиссии. К чис-
лу слуг Дакра можно отнести еще одного мирово-
го судью – Джона Беднелла (Letters and papers… 
1862, № 3553, 5506). В качестве слуги Дакра его в 
1518 году указывает канцлер епископа Даремско-
го Уильям Франклин (Letters and papers… 1864, 
№ 4258). В 1515 году в Нортумберленде из числа 
людей Дакра в мировую комиссию не попал никто 
(Letters and papers…1864, № 249).
В мировые комиссии 1525 года, сформирован-

ные уже после осуждения барона, ни он, ни его 
наследник Уильям не попали. В Нортумберленде 
комиссия полностью была очищена от людей Да-
кра. В Камберленде сохранили пост мирового су-
дьи Кристофер Дакр и два дворянина, тесно свя-
занные с семьей Дакр, Уильям и Джеффри Ланка-
стеры (Letters and papers…1875, № 1610).
После того как Уильям, лорд Дакр, был вос-

становлен в должности стража Западной марки, 
его включили в мировую комиссию в Камберлен-
де, где он числился и в декабре 1530 года и дека-
бре 1532 года (Letters and papers… 1875, № 6803; 
Letters and papers… 1880, № 1694). В феврале 
1531 года Уильям Дакр был включен в мировую 
комиссию Нортумберленда и в следующих спи-
сках от марта и декабря 1532 года также упоми-
нался в ее составе (Letters and papers… 1880, 
№ 119, 909, 1694). Число родственников и кли-
ентов барона среди магистратов Нортумберленда 
ограничивалось дядей лорда Уильяма, Кристофе-
ром Дакром. В Камберленде, где позиции Дакра 
были прочнее, число родственников и слуг среди 
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магистратов было большим. В число мировых су-
дей входил дядя барона, сэр Кристофер Дакр, род-
ственники барона лорд Коньерс и Уильям Парр и 
давние слуги семьи Джеффри и Уильям Ланкасте-
ры (Letters and papers… 1880, № 119, 909, 1694). 
Уильям Дакр так же, как и его отец, прини-

мал участие в работе мировой комиссии, но ак-
тивность его была ограничена исключительно 
Камберлендом. Весной 1528 года лорд Дакр со-
общал Уолси, что организовал сессию мирового 
суда в Карлайле, где разбирал дела преступников. 
В этом же письме барон просил издать новый спи-
сок мировых судей и включить в состав кворума 
мировой комиссии Камберленда новых магистра-
тов, поскольку его малочисленность мешает про-
ведению сессий (State Papers 1836, р. 492). В дру-
гом письме Дакр рассказывал о сессии мирового 
суда, проведенной 4 апреля 1528 года по его при-
казу. Она была посвящена разбирательству отно-
сительно побега опасного преступника Ричи Грэ-
ма. Лорд Уильям не только дал в письме отчет о 
разбирательстве, но и приложил материалы дела 
(State Papers 1836, р. 493).
Влияние Уильяма Дакра на работу мировых су-

дей Камберленда проявлялось не только в том, что 
он мог организовать сессию суда. Если магистра-
ты должны были разбирать дела, связанные с пре-
ступлениями слуг Дакра, то барон мог и помешать 
проведению сессии. Так случилось при разбо-
ре дел о нападениях слуг Уильяма, барона Дакра, 
на людей Генри Клиффорда, графа Камберленда. 
Граф обвинял Дакра в срыве сессии мировых су-
дей. Дакр приказал шерифу, которым был один из 
его клиентов, оставаться в Науорте, одной из рези-
денций барона, и заниматься ее ремонтом и задер-
жал в этом же замке Джеффри Ланкастера, судью 
из кворума и custos rotulorum. В результате сессия 
не смогла состояться (Letters and papers… 1875, 
№ 4790). 

Заключение
В результате мы видим, что как Томас, так и Уи-

льям Дакр не только обладали приверженцами в 
числе магистратов, но и сами лично принимали 
участие в работе мировой комиссии, пытались по-
влиять на ее состав. Они могли не только помочь, 
но и помешать работе мировых судей, когда это 
было им выгодно. В то же время в Нортумберлен-
де провести своих людей в мировые судьи Томасу 
Дакру не всегда удавалось. Связано это было, судя 
по всему, с тем, что в данном графстве он полу-
чил владения недавно благодаря выгодному браку 
и не смог обзавестись достаточным количеством 
влиятельных приверженцев. Влияние его в боль-
шей степени основывалось на занимаемой долж-
ности. В Камберленде у Дакра были большие ком-
пактные владения, поэтому в числе мировых судей 
Камберленда всегда было много людей барона. 
Как показывает казус Дакров, наибольшего 

влияния на состав мировой комиссии у магната 
получалось достигнуть в том случае, когда совпа-

дали два условия: наличие обширных земельных 
владений в графстве и обладание должностями на 
королевской службе в его пределах. В такой ситуа-
ции аристократ имел возможность снизить вероят-
ность появления альтернативного центра влияния 
и одновременно привлечь на службу авторитетных 
представителей местного дворянства. В против-
ном случае он вынужден был постоянно бороть-
ся за исполнение своих приказов и был подвержен 
риску вовлечения в тяжбы с местными джентри. 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется проблема конвертируемости человеческого потенциала, создаваемого 

в процессе получения высшего образования, в человеческий капитал, обеспечивающий высокие 
темпы инновационного роста конкурентоспособной национальной экономики. Доказываются 
необходимость и возможность формирования интеллектуально-информационной поддержки 
коэволюции человеческого потенциала и человеческого капитала в условиях инновационной 
экономики. Утверждается, что коэволюция человеческого потенциала и человеческого капитала 
обеспечивается умением специалиста реализовать взаимодействие с быстро меняющейся реальной 
профессиональной средой в реальном времени с целью создания инновационного продукта. 
Предложена и математически обоснована концепция создания интеллектуально-информационной 
поддержки коэволюции человеческого потенциала и человеческого капитала. В результате внедрения 
разработанной системы решается задача подготовки выпускника вуза к самореализации в будущей 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: коэволюция, человеческий потенциал, человеческий капитал, деятельностная 
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ABSTRACT
The article examines the problem of convertibility of human potential created in the process of obtaining 

higher education into human capital, ensuring high rates of innovative growth of a competitive national 
economy. The necessity and possibility of formation of intellectual-informational support for the co-
evolution of human potential and human capital in an innovative economy are proved. It is argued that the 
co-evolution of human potential and human capital is ensured by the ability of a specialist to interact with 
a rapidly changing real professional environment in real time in order to create an innovative product. The 
concept of creating intellectual-informational support for the co-evolution of human potential and human 
capital is proposed and mathematically justi ed. As a result of the implementation of the developed system, 
the task of preparing a university graduate for self-realization in future professional activities is solved.
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Постановка проблемы
Каждый этап общественного развития, отлича-

ющийся наукоемкостью технологий, модификаци-
ей видов и форм профессиональной деятельности, 
глубиной, сложностью, новизной, вариативностью 
профессиональных задач, соотношением времени 
«жизни» наличествующих технологий и продол-
жительности периода трудовой деятельности че-
ловека, обуславливает сущностные изменения в 
высшей школе.
Именно сфера высшего образования, отклика-

ясь на общественные и цивилизационные пробле-
мы, будучи чувствительна к ним, способна и обя-
зана оказывать существенное влияние на разви-
тие тех или иных тенденций в обществе, поддер-
живать их, находить свои специфические возмож-
ности решения глобальных и локальных проблем 
[Гершунский 1997].
Высшее образование играет особую роль в соз-

дании человеческого потенциала, являющегося се-
годня главным стратегическим ресурсом, основ-
ным источником инновационного роста конкурен-
тоспособной национальной экономики и качества 
жизни [Как сделать образование… 2019; Кузь-
минов, Песков 2017; Collins 2017]. Исследовате-

ли под человеческим потенциалом понимают: со-
вокупность физических и интеллектуальных спо-
собностей человека; приобретенный запас знаний, 
умений, навыков, компетенций; готовность чело-
века целесообразно использовать свои физические 
и интеллектуальные способности, знания, умения, 
навыки, компетенции в той или иной сфере про-
фессиональной деятельности.
В условиях цифровой экономики, создания и 

реализации технологий искусственного интеллек-
та решающим фактором инновационного разви-
тия экономики и общества является базовый эле-
мент человеческого капитала – интеллектуальный 
капитал: это знание, воплощенное в нематериаль-
ных активах (в технологических, производствен-
ных, продуктовых, управленческих инновациях); 
это способность генерировать и осваивать иннова-
ции [Склярова 2012; Levy, Murnane 2017]. Челове-
ческий потенциал становится капиталом в резуль-
тате продуктивной производительной деятель-
ности. Утверждается, что человеческий капи-
тал – это умение не только преуспевать на рабо-
чем месте, но и совершенствовать и создавать но-
вые рабочие места, структуры и виды деятельно-
сти [Как сделать образование... 2019].
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Основой человеческого капитала является че-
ловеческий потенциал [Базылева 2018; Мокроно-
сов, Крутин 2017]. В то же время многие исследо-
ватели обращают внимание на то, что колоссаль-
ный человеческий потенциал, создаваемый тради-
ционной системой высшего образования, не кон-
вертируется в высокие темпы экономического ро-
ста [Kuzminov, Sorokin, Froumin 2019; Bosio eds 
2018; Переверзева 2011]. Ученые отмечают неиз-
бежность роста «некапитализированного» чело-
веческого потенциала – людей с набором полез-
ных навыков, не включенных в экономику в пол-
ной мере, поскольку они не находят себе места на 
рынке труда, так как не обладают теми знаниями, 
умениями, способностями, компетенциями, кото-
рые давали бы существенно большую отдачу, как 
личную, так и для общества в целом [Как сделать 
образование… 2019; Estrin, Mickiewicz, Stephan 
2016].

Концептуальные положения
Исследования показывают, что до сих пор 

основная идея высшего образования заключалась 
в улучшении подготовки специалистов. Данная 
идея целесообразна в условиях, когда время «жиз-
ни» технологий соизмеримо со временем трудовой 
жизни человека, что делает процесс обучения ли-
нейно управляемым, а результат обучения – пред-
сказуемым.
В условиях научно-технологической револю-

ции, когда каждая следующая волна технологиче-
ской революции проходит быстрее, чем предыду-
щая, возникают большие сложности в прогнозиро-
вании результатов профессиональной подготовки, 
которые уже не соответствуют тем критериям, ко-
торые на протяжении более полувека развивались 
в русле теории человеческого капитала. Несмотря 
на существенный рост инвестиций в образование 
в большинстве стран мира, экспертное сообще-
ство признает невысокую эффективность систем 
высшего образования для повышения качества че-
ловеческого капитала.
Исследованиями доказано, что устранения дан-

ного противоречия можно достичь за счет созда-
ния педагогических условий, позволяющих реа-
лизовать коэволюцию человеческого потенциала и 
человеческого капитала.
С позиций системного и синергетического под-

ходов феномен коэволюции представляет собой 
соразвитие взаимодействующих открытых, раз-
вивающихся систем, обладающих определенным 
внутренним содержанием и обменивающихся 
энергией и информацией [Аршинов; Хакен 1991; 
Bertalanffy 1950]. Изменение одной системы при-
водит к изменению другой, эти изменения, в свою 
очередь, вызывают изменения в первой и так да-
лее. Процесс коэволюции, вследствие согласован-
ности и одновременности эволюции участвующих 
в нем систем, играет роль положительной обратной 
связи, что многократно ускоряет процесс эволюции 
каждой отдельной системы [Князева, Курдюмов]. 

Коэволюционирующие системы фактически на-
правляют и «подталкивают» развитие друг друга. 
Коэволюция человеческого потенциала и челове-
ческого капитала создает комплекс совместных ко-
адаптаций к изменениям внешних условий (боль-
шие вызовы, вызовы глобальной конкуренции и т. 
д.), повышающих эффективность взаимодействия 
с внешней средой, обеспечивающих долговремен-
ную стабильность и оптимизацию использования 
человеческого потенциала. 
В традиционном высшем образовании созда-

ние педагогических условий для коэволюции че-
ловеческого потенциала и человеческого капитала 
не является приоритетной целью. Опосредованно 
данное соответствие обеспечивается за счет фор-
мирования компетенций, отвечающих требовани-
ям профессионального стандарта в процессе об-
учения в университете, повышения квалифика-
ции, переподготовки, ценность которых ограни-
чена временем и местом применения. С ускорени-
ем развития профессиональной среды (технологи-
ческая трансформация, цифровая экономика, но-
вые бизнес-модели и др.) процесс доучивания, 
переучивания становится практически постоян-
ным, затратным, занимающим все больше време-
ни и в конечном итоге тупиковым.
Исследования авторов показывают, что коэво-

люция человеческого потенциала и человеческо-
го капитала обеспечивается умением специалиста 
реализовать взаимодействие с быстро меняющей-
ся реальной профессиональной средой в реальном 
времени и профессиональном пространстве с це-
лью создания качественно нового продукта (но-
вые свойства, новые функции), в том числе не 
имеющего аналогов.
Обеспечению отношений человека с миром, 

его системе деятельности способствует процесс 
преобразования форм получаемой информации. 
Именно этот процесс становится механизмом раз-
вития потребностей – способностей специалиста, 
что составляет сущность профессионального са-
моразвития: средствами профессионального са-
моразвития специалиста являются системы актив-
ного мира, взаимодействие с которыми учит сози-
данию. Результатом профессионального самораз-
вития специалиста являются созидательные спо-
собности, которые и меняют позиции, ценностные 
ориентации, сознание, деятельность.
В ходе осмысления проблемы была разра-

ботана концепция создания интеллектуально-
информационной поддержки (ИИП) потенциала 
человека в реальной профессиональной деятель-
ности конкретных организаций, вследствие чего 
вырабатывается персональная культура созидания 
актуального продукта. Ключевым понятием в об-
разовательной политике становится «свобода кон-
струирования и выбора технологий, дифференци-
ации путей и методов образовательной деятель-
ности». Исходной позицией в принятой концеп-
ции является аксиома, что объективная информа-
ция содержит лишь отображение изменений па-
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раметров объекта, возникающих при воздействии 
субъекта на объект и воспринимаемых субъек-
том. Сложным при формировании персональной 
культуры созидания актуального продукта являет-
ся процесс трансформации накопленного челове-
ческого потенциала в человеческий капитал кон-
кретного производства в течение всей трудовой 
деятельности.
С позиций системного подхода обучающийся 

относится к классу систем высокого уровня слож-
ности – активным системам. Для внешнего описа-
ния поведения таких систем возникает необходи-
мость создания языка, который мог бы описывать 
поведение любых (в том числе активных) систем в 
одних и тех же терминах. Такими аксиоматически-
ми свойствами мы наделяем направления активно-
сти ИИП [Nesterenko  2018].
Рассмотрим вариант активных систем S1 и S2 

(человеческий потенциал и человеческий капи-
тал) и пассивной среды E. В нашем случае возмо-
жен лишь вариант S1

→
←/ E →/

← S2. Система S1 воздей-
ствует на пассивную среду E, но пассивная среда E 
не воздействует на систему S2. Система S2 воздей-
ствует на пассивную среду E, но пассивная среда 
E не воздействует на систему S1. Обнаруживает-
ся парадоксальная ситуация, когда каждая из си-
стем (человеческий потенциал и человеческий ка-
питал), несмотря на то что обе воздействуют друг 
на друга, воздействий со стороны другой не полу-
чает (состояние не изменяется).
В реальности система S1  реализуется в раз-

личных типах и видах сред E, сочетание которых 
представляет инфраструктуру конкретных орга-
низаций или предприятий. План поведения систе-
мы S1 при этом строится на основе согласованно-
го соотнесения отображений состояний систем S1 
и S2 в единой системе параметров порядка ИИП 
для актуального состояния среды, что обеспечива-
ет аксиоматическое определение возможности ре-
ализации того или иного типа взаимодействия си-
стем со средой. Новая целостная система должна 
различать требуемое воздействие от нетребуемо-
го. Такие свойства в целостную систему привно-
сит подсистема ИИП за счет ее направленности на 
отражение изменений состояния параметров объ-
екта на каждом шаге созидания продукта деятель-
ности, трансформируя человеческий потенциал в 
человеческий капитал. Основная функция отобра-
жающей подсистемы ИИП заключается в детерми-
нации направленности действий по отношению к 
той или иной среде и ее элементам, что подтверж-
дает ее мотивационную функцию. Очевидно, что в 
случае изменения окружающей среды для реали-
зации системы того или иного воздействия необхо-
димо знание сред и их характеристик. Подсистема 
ИИП отображает эти изменения в функции акту-
ализированных аксиоматических направлений ак-
тивности.
Данные логико-системного анализа позволяют 

обосновать необходимость и достаточность управ-
ления системой и средой на основе согласования 

взаимовлияния человеческого потенциала и чело-
веческого капитала. Источником осознанного соз-
дания новых знаний является не только естествен-
ная эволюция среды, но и согласованная самоор-
ганизация знания [Нестеренко 2015], на фоне ко-
торой действует механизм отбора.

Педагогические условия реализации
В ходе исследования были определены педаго-

гические условия, обеспечивающие воплощение 
данных концептуальных положений в реальность.

1. Деятельность как «единственно исходно су-
ществующее» [Щедровицкий 2005], причина всех 
возможных изменений состояния любого объек-
та вызывает изменения в объекте воздействия, ко-
торые отражаются в виде информации. Результат 
воздействия на объект оценивается по информа-
ции, отражающей изменение параметров состоя-
ния объекта, что позволяет субъекту деятельности 
(обучающему, специалисту) осознавать, прогно-
зировать, оценивать результат своей деятельност-
ной активности, проявляющийся в создании каче-
ственно нового продукта с инновационной ценно-
стью, нового капитализируемого знания о процес-
се организации и реализации взаимодействия с ре-
альной средой в реальном времени (капитализиру-
емое знание – это знание, преобразованное в ин-
теллектуальный капитал).

2. Системообразующим фактором деятель-
ностной модели дидактической платформы явля-
ется интеллектуально-информационная поддерж-
ка специалиста, сущность которой заключается в 
параметрическом (на основе параметров порядка 
с сетевым и реляционным представлением и обра-
боткой информации) управлении конструировани-
ем нового ценного знания, реализованного в инно-
вационном продукте [Мельник 2018].

3. Основой интеллектуально-информационной 
поддержки специалиста выступает сформирован-
ная в сознании обучающегося конвергентная мо-
дель продуктивной деятельности специалиста 
[Мельник 2017]. В данном представлении изна-
чально заложены исходные условия и механизм 
создания нового ценного знания о процессе орга-
низации и реализации взаимодействия с реальной 
средой профессиональной деятельности.
Содержание пространства представления про-

дуктивной деятельности специалиста выражает-
ся унарными параметрами порядка, которые пред-
ставляют набор изменений состояния параметров 
объекта преобразовательной деятельности, систе-
му мер и критериев оценки актуальности [Несте-
ренко 2016].
Пространство представления продуктивной де-

ятельности специалиста (ПППДС) ценно в тече-
ние всей трудовой жизнедеятельности человека, 
так как его параметры не зависят ни от времени, 
ни от места профессиональной деятельности, ни 
от состояния среды профессиональной деятель-
ности. 
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Выводы
В условиях быстро меняющейся профессио-

нальной среды, когда невозможно заранее опре-
делить востребованные трудовые функции, зна-
ния, умения, способности, компетенции специали-
ста, конвертация человеческого потенциала в вы-
сокие темпы экономического роста может быть 
обеспечена в результате управляемой коэволю-
ции человеческого потенциала и человеческо-
го капитала.
В процессе обучения необходимо оказывать 

интеллектуально-информационную поддержку 
коэволюции человеческого потенциала и челове-
ческого капитала, что позволяет конструировать 
новое ценное конвертируемое знание в ходе про-
фессиональной деятельности без ограничения: в 
любое время в любой точке профессионального 
пространства.
Реализация прямой связи «деятельность – зна-

ние – деятельность по изменению параметров со-
стояния объекта на качественно новом уровне» по-
зволяет обеспечивать непрерывный процесс про-
фессионального саморазвития субъекта деятель-
ности в процессе обучения в вузе и в ходе профес-
сиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема военно-профессиональной подготовки курсантов – военных 

летчиков в военном авиационном вузе, формирующей готовность к практической деятельности. 
Актуальность исследования обусловлена потребностями модернизации Вооруженных сил 
Российской Федерации в сложившихся внешних и внутренних условиях жизни государства. Военно-
профессиональная деятельность курсантов – военных летчиков рассматривается как процесс 
решения профессиональных задач, обеспечивающих готовность авиационных подразделений 
к обеспечению военной безопасности страны.
Раскрывается значимость командно-методической деятельности в структуре военно-

профессиональной деятельности офицера. С опорой на деятельностный подход определяются 
командные и методические задачи в содержании военно-профессиональной деятельности, 
доказывается ведущая роль командно-методической деятельности. На основе функционального 
подхода и принципа идентификации определяются функции командно-методической деятельности: 
военно-летная, организационно-управленческая и учебно-воспитательная. 
Приводятся аргументы относительно командно-методической компетентности курсантов – 

военных летчиков в период их обучения в военном авиационном вузе. Конкретизируются специфика 
и особенность военно-профессиональной деятельности курсантов – военных летчиков.

Ключевые слова: курсант – военный летчик, военно-профессиональная деятельность, командно-
методическая деятельность, командно-методическая компетентность.
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ABSTRACT
The article considers the problem of military-professional training of cadets – military pilots in a military 

aviation university, which forms a readiness for practical activities. The relevance of the study is due to the 
needs of modernization of the Armed Forces of the Russian Federation in the current external and internal 
conditions of life of the state. The military-professional activity of cadets-military pilots is considered as 
a process of solving professional tasks that ensure the readiness of aviation units to ensure the military 
security of the country.

The signi cance of the command-methodological activity in the structure of the military-professional 
activity of an of cer is revealed. Based on the activity approach, team and methodological tasks in the 
content of military-professional activity are determined, the leading role of command-methodological 
activity is proved. On the basis of the functional approach and the principle of identi cation, the functions 
of command-methodological activities are determined: military- ight, organizational-managerial and 
educational.

Arguments are given regarding the command-methodological competence of cadets-military pilots 
during their training at a military aviation university. The speci city and peculiarity of the military-
professional activity of cadets – military pilots is speci ed.

Key words: cadet-military pilot, military-professional activity, command-methodological activity, 
command-methodological competence.
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Введение
Современный этап модернизации и разви-

тия Вооруженных сил Российской Федерации, 
обусловленный военно-политическими, военно-
техническими и социально-экономическими 
факторами, актуализирует проблему военно-
профессиональной подготовки будущих офице-
ров. Роль военной авиации в происходящих ло-
кальных войнах и вооруженных конфликтах, за-
дача совершенствования системы воздушно-
космической обороны, поставленная Военной док-
триной Российской Федерации, вызывают потреб-
ность Воздушно-космических сил в высококвали-
фицированных военных летчиках, способных к 
грамотной эксплуатации авиационных комплек-
сов и к эффективному руководству авиационными 
подразделениями. Исторически сложившаяся си-
стема подготовки российских военных летчиков, 
включающая подсистемы военного образования 
и боевой подготовки, подтверждает особую роль 
военно-профессиональной подготовки курсантов – 
военных летчиков в военных авиационных вузах 
[Равлык 2009]. Направления развития Вооружен-
ных сил и военного образования влияют на содер-

жание тенденций военно-профессиональной под-
готовки курсантов [Горемыкин 2017], одной из 
которых является усиление практической на-
правленности обучения, максимально прибли-
женного к военно-профессиональной деятель-
ности в войсках.

Степень разработанности проблемы 
Деятельность курсантов – военных летчиков от-

носится к военно-профессиональной деятельности 
офицеров, которая требует совокупности умений, 
навыков и способностей, необходимых для выпол-
нения функциональных обязанностей в различ-
ных условиях сложной и непредсказуемой обста-
новки [Колодовский 2016]. Анализ литературных 
источников свидетельствует о различиях в пони-
мании исследователями видов и функций военно-
профессиональной деятельности офицера. По мне-
нию А.А. Ломакина, военно-профессиональная 
деятельность офицера – это процесс мотивирован-
ного разрешения им профессиональных проблем-
ных ситуаций, возникающих в войсковой практи-
ке в мирное время, при подготовке и ведении бо-
евых действий в военное время при помощи ме-
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тодов, приемов и средств взаимодействия (воз-
действия) руководителя и подчиненного, что тре-
бует определенной подготовки и образования 
[Ломакин 2014]. Исследователи (В.И. Вдовюк, 
С.А. Иванов, В.М. Коровин, Ю.С. Синкевич) рас-
сматривают различные виды и функции военно-
профессиональной деятельности, которые офи-
цер осуществляет в зависимости от должностного 
предназначения и поставленной цели. Среди все-
го многообразия видов деятельности выделяют-
ся военно-специальная, учебно-воспитательная и 
организационно-управленческая, что обеспечива-
ет подготовку офицеров как военных специали-
стов, педагогов и управленцев [Иванов 2016]. Осо-
бый интерес авторы проявляют к личности офи-
цера как командира и педагога, к сочетанию его 
организационно-управленческой и педагогиче-
ской деятельности. 
Организационно-управленческая деятельность 

занимает исключительно важное место в деятель-
ности каждого офицера и проявляется по-разному 
в зависимости от должностного уровня. Для ар-
мейской реальности при работе с личным соста-
вом более подходит термин «командовать» вме-
сто «управлять» [Ихтисанов, Петкин 2016]. Спе-
цифика военно-профессиональной деятельности 
не учитывается исследователями (А.Д. Малыше-
ва, В.С. Окунева) при определении понятия «ко-
мандная деятельность»: она трактуется как рабо-
та в команде [Малышева 2017]. Исследователи 
(Т.Г. Аргунова, И.В. Никишина, И.П. Пастухова, 
Л.Г. Семушина и др.), несмотря на некоторые раз-
личия в точках зрения, рассматривают методиче-
скую деятельность в структуре педагогической де-
ятельности. Характеристиками понятия «методи-
ческая деятельность» являются плановость, по-
следовательность, нормативность проведения раз-
личных мероприятий. Однако значимость команд-
ной и методической деятельности офицера требу-
ет командно-методических навыков курсантов во-
енных вузов [Коваленко 2012].
На основе изучения анализа литературных 

источников приходим к выводу, что командно-
методическая деятельность офицера как вид 
военно-профессиональной деятельности по ана-
лизу, планированию и разработке совокупности 
профессиональных средств, обеспечивающих вы-
полнение повседневных мероприятий и боевых 
задач в соответствии с требованиями руководя-
щих документов, достигает цели, если сформиро-
вана способность оперативно в предельно сжатые 
сроки принимать и доводить до исполнения опти-
мальные решения.
Профессия военного летчика наиболее сложная 

и опасная среди военных специальностей. За сто-
летний период развития военной авиации профес-
сиональная квалификация «пилот-авиатор» транс-
формировалась в «летчика-инженера», а подготов-
ка военных летчиков из профессиональной пере-
подготовки – в многоэтапный образовательный 
процесс, являющийся предметом авиационной пе-

дагогики [Асанов 2018]. Адекватно стремительно-
му развитию военной авиации изменялись виды 
профессиональной деятельности военных лет-
чиков: от выполнения вспомогательных задач на 
поле боя (разведки, наблюдения, фотографирова-
ния) до боевого применения авиационных ком-
плексов и руководства авиационными частями и 
подразделениями. Сегодня курсантами – военны-
ми летчиками являются военнослужащие, обуча-
ющиеся в военном авиационном вузе по специаль-
ности 25.05.04 «Летная эксплуатация и примене-
ние авиационных комплексов». Они должны быть 
подготовлены к выполнению должностных обя-
занностей командиров экипажей, а после получе-
ния служебного опыта – замещать должность ко-
мандира эскадрильи.
Военно-профессиональная подготовка кур-

сантов – военных летчиков в военных авиацион-
ных вузах должна осуществляться с учетом по-
требностей войск, однако это не всегда выполня-
ется в полной мере. Проведенный анализ отзы-
вов на выпускников военных авиационных вузов 
выявил определенные недостатки: недостаточ-
но сформированные командно-методические на-
выки и личностные качества офицера (военно-
профессиональная направленность, ответствен-
ность, педагогические и организаторские способ-
ности, компетентность, моральные качества). Та-
ким образом, требуется внимание к формирова-
нию в процессе военно-профессиональной подго-
товки способностей, в совокупности обеспечива-
ющих готовность к командно-методической дея-
тельности.
Сложилось противоречие между потребностя-

ми войск в военных летчиках, обладающих готов-
ностью к командно-методической деятельности, 
и отсутствием научного представления о содержа-
нии командно-методической компетентности как 
о личностном новообразовании, которое обеспе-
чивает успешность данной деятельности. 

Результаты исследования
Востребованность профессии военного лет-

чика обусловлена развитием авиационной техни-
ки и вооружения, форм вооруженной борьбы, не-
обходимостью обеспечения военной безопасности 
государства. Военно-профессиональная деятель-
ность военного летчика представляет собой воо-
руженное противоборство с противником в воз-
духе в военное время и всестороннюю подготов-
ку к нему в мирное. Объектами деятельности яв-
ляются подчиненные военнослужащие, авиацион-
ные подразделения и авиационные комплексы при 
выполнении боевых задач и повседневных меро-
приятий. Деятельность военного летчика отлича-
ется целенаправленностью, которая обеспечива-
ется высокой мотивацией к выполнению воинско-
го долга, оперативностью принятия и реализации 
командирского решения, ответственностью за его 
последствия. 
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Квалификационными требованиями к 
военно-профессиональной подготовке курсан-
тов – военных летчиков определены следующие 
виды военно-профессиональной деятельности: 
эксплуатационно-технологическая, служебная 
(боевая и повседневная), военно-педагогическая 
(воспитательная), содержащие профессиональ-
ные задачи. Эксплуатационно-технологическая 
деятельность предполагает летную эксплуатацию 
авиационных комплексов и организацию взаимо-
действия летных экипажей и авиационных подраз-
делений в боевом полете. Служебная (боевая и по-
вседневная) деятельность заключается в организа-
ции повседневной деятельности и проведении бо-
евой подготовки в подразделениях армейской ави-
ации. Задачами военно-педагогической (воспита-
тельной) деятельности являются обучение и вос-
питание подчиненных, формирование у них высо-
ких морально-психологических и боевых качеств. 
Таким образом, военно-профессиональная де-

ятельность курсантов – военных летчиков пред-
ставляет собой процесс решения профессиональ-
ных задач по реализации вышеуказанных ви-
дов деятельности. Изучение структуры военно-
профессиональной деятельности курсантов – воен-
ных летчиков с опорой на деятельностный подход 
показало присутствие командных и методических 
задач во всех ее видах. Установленный факт по-
зволяет считать командно-методическую деятель-
ность ведущим видом деятельности, успешность 
которой зависит от сформированности у курсан-
тов – военных летчиков положительной мотиваци-
онной активности, военно-профессиональной на-
правленности, развитого летно-тактического мыш-
ления, самостоятельности и профессиональной 
ответственности, способствующих эффективной 
реализации всех видов военно-профессиональной 
деятельности. 
Применение функционального подхода и прин-

ципа идентификации структур [Руднева 2016] по-
зволило выделить военно-летную, организационно-
управленческую и учебно-воспитательную функ-
ции командно-методической деятельности, к вы-
полнению которых должны быть подготовлены 
курсанты – военные летчики. В научной литера-
туре отмечается, что успешность формирования 
готовности специалиста к профессиональной де-
ятельности требует учета ее специфики и особен-
ности как взаимосвязанных компонентов [Подне-
бесова 2017]. 
Специфика деятельности – это «отличное, 

свойственное только данному предмету, представ-
ляющееся особенностью или совокупностью осо-
бенностей» [Руднева 2008, с. 78]. Научный анализ 
военно-профессиональной деятельности курсан-
тов – военных летчиков выявил присущие ей от-
личия: направленность на обеспечение высокого 
уровня боевой готовности подразделения в мир-
ное и на выполнение боевых задач в военное вре-
мя; динамичность, сложность, напряженность и 
опасность для жизни; повышенную централиза-
цию и единоначалие, строгую регламентацию, де-
фицит времени, предельную конкретность плани-

рования деятельности, строгое дозирование ин-
формации; сочетание беспрекословной исполни-
тельности и подчинения, как ни в одной сфере об-
щественной жизни, с инициативой; большую от-
ветственность субъектов. 
Таким образом, специфика военно-профес-

сиональной деятельности курсантов – военных 
летчиков определяется вооруженной борьбой как 
особым видом деятельности людей и заключается в 
доминировании командно-методической деятель-
ности во всех видах военно-профессиональной де-
ятельности, задающей функции, которые выража-
ются в мирное время в организации боевой подго-
товки и повседневной деятельности, а в военное 
– в выполнении боевых задач вооруженного про-
тивоборства с противником в воздухе.
Специфика военно-профессиональной дея-

тельности курсантов – военных летчиков отража-
ет чрезвычайно сложные и многофункциональ-
ные задачи, разнородность которых требует раз-
вития летно-тактического мышления универсаль-
ности знаний, умений, навыков и профессиональ-
ных способностей, тем самым обуславливает не-
обходимость развития специальных качеств. Ста-
новится очевидным, что в военном авиационном 
вузе необходимо создать условия для формирова-
ния командно-методической компетентности кур-
сантов – военных летчиков, определяющей успеш-
ность их будущей военно-профессиональной дея-
тельности. Понятие командно-методической ком-
петентности, отсутствующее в тезаурусе педаго-
гической науки, требует его исследования и науч-
ного обоснования.
Командно-методическая компетентность кур-

сантов – военных летчиков является интегратив-
ной характеристикой личности (совокупностью 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, 
выраженных в компетенциях) и результатом во-
инского воспитания, военно-профессиональной 
подготовки, личного служебного опыта. Она от-
ражает готовность выпускников военных авиа-
ционных вузов эффективно выполнять командно-
методическую деятельность на летных, инструк-
торских, командных должностях в авиационных 
частях и подразделениях.
Сложный интегративный характер военно-

профессиональной деятельности курсантов – во-
енных летчиков обусловливает важную роль ком-
петентностного подхода в совершенствовании их 
военно-профессиональной подготовки. Резуль-
тат такого процесса заключается в развитии спо-
собностей выполнять разнообразные задачи во 
всех видах военно-профессиональной деятельно-
сти. Так выявляется главная особенность военно-
профессиональной деятельности курсантов – во-
енных летчиков, заключающаяся в совокупности 
командных и методических задач как показателей 
в структуре командно-методической компетент-
ности, выполнение которых достигается реализа-
цией методики принятия командирского решения 
(см. таблицу). 
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Специфика и особенность деятельности стали 
основанием для определения структуры командно-
методической компетентности курсантов – воен-
ных летчиков как интегративного свойства лич-
ности, объединяющего компоненты (адекватно 
функциям командно-методической деятельности), 
показатели которых отражают взаимосвязь видов 
военно-профессиональной деятельности.

Выводы
Ведущая роль командно-методической деятель-

ности как специфики военно-профессиональной 
деятельности курсантов – военных летчиков пред-
полагает наличие у них командно-методической 
компетентности, что требует совершенствования 
военно-профессиональной подготовки в военных 
авиационных вузах. Сформированная командно-
методическая компетентность дает возможность 
курсантам – военным летчикам адаптироваться в 
войсках, успешно выполнять должностные обя-
занности. Наличие данного свойства личности 
позволяет офицерам при увольнении в запас за-
нять достойное место в других сферах социаль-
ной жизни. Следовательно, задача формирова-
ния у курсантов – военных летчиков командно-
методической компетентности с учетом специфи-
ки военно-профессиональной деятельности долж-
на решаться в процессе военно-профессиональной 
подготовки в военном авиационном вузе.
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Таблица

Специфика и особенность военно-
профессиональной деятельности курсантов – 

военных летчиков

Специфика: доминирование командно-методической деятельности, задающей функции

Военно-летная Организационно-управленческая Учебно-воспитательная
Готовность к летной эксплуатации 
авиационных комплексов 
и организации взаимодействия 

в боевом полете

Способность к принятию 
командирских решений 

и ответственности за них, умелому 
руководству подчиненными 

Способность получать и переда-
вать военно-профессиональные 
знания, обучать и воспитывать 

подчиненных

Особенность: совокупность командных и методических задач

Table
The speci city and peculiarity of the military 
professional activity of cadets – military pilots
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается коммуникативная мобильность как характеристика, в значительной 

мере определяющая полноценность развития профессиональной компетентности. Анализируется 
содержание понятия «профессиональная компетентность», обосновывается важность развития 
универсальных (общекультурных, общих) компетенций, определяется место коммуникативной 
мобильности в их системе. На основе анализа потребностей современного рынка труда делается вывод 
о необходимости развития коммуникативной мобильности как составляющей профессиональной 
компетентности. Коммуникативная мобильность представляется как вербальная мобильность, 
непосредственно связанная с мобильностью мышления. Она предполагает сформированность 
языковых и речевых навыков и умений и выражается в способности оперативно и гибко реагировать, 
быстро и адекватно воспринимать и анализировать высказывания собеседника, строить на основе 
обработанных данных умозаключения и представлять их в форме, соответствующей контексту 
коммуникации. В качестве показателей называются: оперативность, гибкость, аналитическая 
адекватность, толерантность к неопределенности, толерантность к социальному окружению, 
психоэмоциональный самоконтроль. Даются методические рекомендации по развитию 
предложенных показателей. Основными методами исследования являются анализ и синтез научной 
информации, представленной в работах отечественных и зарубежных ученых, контент-анализ 
(образовательных стандартов), функционально-семантический анализ терминологии («мобильность» 
«коммуникативная мобильность», «профессиональная компетентность», «коммуникативная 
компетенция»). Результаты работы могут применяться в системе высшего образования при 
разработке рабочих программ и оценочных средств. Статья адресована исследователям, изучающим 
проблемы, связанные с профессиональной компетентностью, коммуникативной компетенцией 
и коммуникативной мобильностью; преподавателям вузов; специалистам, которые занимаются 
оптимизацией обучения, корректировкой содержания образовательного процесса и методики 
преподавания с ориентиром на современные тенденции рынка труда. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная готовность, 
коммуникативная мобильность, коммуникативная компетенция, универсальные компетенции, 
общекультурные компетенции.
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ABSTRACT 
The article considers communication mobility as a characteristic which signi cantly affects the 

development of professional competence. The author analyses the meaning of the term «professional 
competence», proves that it is important to develop universal (generic) competences, allocates 
communication mobility in the system of generic competences. On the basis of labour market analysis 
the author concludes on the need to develop communication mobility as a component of professional 
competence. Communication mobility is described as verbal mobility connected to mental mobility. It is 
based on speaking skills and the ability to respond in a  exible way, to perceive and analyze interlocutor’s 
utterance quickly, to communicate in accordance with the context. The indicators of communication 
mobility are responsiveness,  exibility, critical thinking and reasoning, ambiguity tolerance, social tolerance 
and emotional self-control. The author gives recommendations on the methodology of communication 
mobility development. The research methods applied in the paper are the following: analysis and synthesis 
of the information presented in scienti c papers of Russian and foreign researchers, content analysis of 
educational standards, functional and semantic analysis of terms («mobility», «communication mobility», 
«professional competence», «communication competence»). The results of the analysis can be used in the 
system of higher education to develop academic programmes and assessment tools. The article is targeted at 
the researchers involved in solving the problems connected with professional competence, communication 
competence and communication mobility, as well as university lecturers and specialists dealing with 
optimization and adaptation of training content and teaching methodology to labour market needs.

Key words: professional competence, professional readiness, communication mobility, communication 
competence, universal competences, generic competences.
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Введение
Формирование профессиональной компетент-

ности является приоритетной задачей в теории и 
практике современной педагогики. Актуальность 
данной проблемы связана с тенденциями совре-
менного рынка труда, в соответствии с которыми 
требуется корректировать содержание профессио-
нальной подготовки с ориентиром на экономиче-
ски конкурентоспособное знание и комплекс уме-
ний, позволяющих специалисту функционировать 
в условиях активной динамики, нестабильности 
и стрессовой напряженности. Обращение к ком-
муникативной мобильности вызвано важностью 
уточнения совокупности составляющих профес-
сиональной компетентности, определяющих пол-
ноценность ее развития и перспективы реализа-
ции выпускника в пространстве современного 
рынка труда.

Степень разработанности проблемы 
и ее актуализация
В научном сообществе актуализируется про-

блема профессиональной компетентности, но не-
дооценивается статус коммуникативной мобиль-

ности, что выражается в критически малом коли-
честве исследований по данной теме. Требуется 
обоснование для введения коммуникативной мо-
бильности в состав актуальных для профессио-
нальной компетентности характеристик, что пред-
полагает анализ содержания понятия «професси-
ональная компетентность» в контексте современ-
ных образовательных стандартов и требований 
рынка труда. 
Профессиональная компетентность выпуск-

ника вуза представляет собой официально регла-
ментированный государственными образователь-
ными стандартами уровень овладения основами 
профессиональной деятельности. При этом харак-
теристики выпускника должны соответствовать 
профессиональным требованиям в рамках струк-
туры организаций, в которых специалист плани-
рует работать. Понятие «профессиональная ком-
петентность» в содержательном отношении яв-
ляется близким понятию  «профессиональная го-
товность». «Профессиональная компетентность» 
определяется через готовность (входить в мир 
профессиональных отношений), «профессиональ-
ная готовность» предполагает сформированность 
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ключевых компетенций, которые могут выступать 
критериями подготовки студентов к решению про-
фессиональных задач [Руднева, Храмцова, Храм-
цов 2011].
В соответствии с современными стандартами 

подготовки специалистов в совокупность потен-
циально важных для трудоустройства характери-
стик выпускника включаются, помимо «профес-
сиональных» составляющих (профессиональных 
компетенций), составляющие универсального пла-
на (универсальные, общие, общекультурные ком-
петенции), которые позволяют выпускнику при-
менить накопленные профессиональные знания и 
сформированные навыки и умения в контексте со-
циальной реальности. Таким образом, професси-
ональную компетентность можно представить че-
рез профессионально-ресурсный блок (професси-
ональные компетенции) и блок метауровня (уни-
версальные, общие, общекультурные компетен-
ции), которые обеспечивают встраивание выпуск-
ника в мир профессиональных отношений. 
Универсальные компетенции часто недооце-

ниваются в образовательной практике, особенно 
в рамках технического образования. Сокращает-
ся спектр гуманитарных дисциплин, способству-
ющих развитию данных компетенций, уменьша-
ется количество часов на освоение материала. 
Многие студенты положительно относятся к дан-
ной тенденции, поскольку, с их точки зрения, они 
меньше времени тратят на «лишние предметы», 
которые для реальной трудовой занятости им не 
пригодятся. Они готовы изучать профильные дис-
циплины, формирующие специальные навыки и 
умения, развитость которых можно диагностиро-
вать и корректировать до нужного уровня. Но то, 
что универсальные компетенции способствуют 
эффективному применению накопленных профес-
сиональных знаний, сформированных навыков и 
умений, как правило, принимается с большой до-
лей сомнения. Скептическое отношение к универ-
сальным компетенциям можно наблюдать и у не-
которых преподавателей, и такое отношение мо-
жет помешать полноценному развитию професси-
ональной компетентности у студентов. 
Тем не менее реальная трудовая практика и на-

учные исследования рынка труда по всему миру 
доказывают важность развития универсальных, 
общих, общекультурных компетенций, которые в 
контексте профессиональной занятости коррели-
руют в зарубежной научной литературе с key skills 
(«ключевые навыки и умения»), core skills («основ-
ные навыки и умения»), life skills («жизненно важ-
ные навыки и умения»), key competences («ключе-
вые компетенции»), generic skills («общие навыки 
и умения»), а также employability skills («навыки и 
умения, необходимые для трудоустройства»). 
Термин employability skills часто появляется в 

зарубежных исследованиях, посвященных про-
фессиональному образованию и профессиональ-
ной самореализации. Значение термина интегри-
рует базовые универсальные  навыки и умения, 

востребованные на современном рынке труда, в ка-
честве которых называются: коммуникативные на-
выки и умения (communication skills); умение ра-
ботать в команде (teamwork skills); умение прини-
мать решения / решать проблемы (problem-solving 
skills); навыки самоуправления (self-management 
skills); навыки планирования и организации 
(planning and organizing skills); технические навы-
ки и умения (technology skills), позволяющие ра-
ботать с современной техникой; навыки и уме-
ния, обеспечивающие саморазвитие, непрерыв-
ное обучение, обучение на протяжении всей жиз-
ни (life-long learning); предпринимательские навы-
ки (enterprise skills), характеризующие инициатив-
ность, изобретательность, находчивость, способ-
ность увидеть возможности и пути их реализации. 
При этом в качестве основополагающих навыков 
и умений (foundational employability skills) из дан-
ного спектра называются коммуникативные навы-
ки и умения (communication skills), умение прини-
мать решения / решать проблемы (problem-solving 
skills) и умение работать в команде (teamwork 
skills). Данное выделение основано на изуче-
нии реального рынка труда [Guzman, Choi 2013, 
с. 201]. Отмечается, что социальные навыки и уме-
ния, особенно коммуникативные и работа в коман-
де, а также личные характеристики для работода-
теля часто важнее, чем диплом (квалификация) 
[Benson, Morgan, Filippaios 2014, с. 520]. При этом 
карьерная парадигма XXI века представляется как 
принципиально динамичная. Окружающая среда 
(социальная и профессиональная) постоянно ме-
няется, что предполагает необходимость измене-
ний характеристик работника, который вынужден 
постоянно встраиваться и адаптироваться в неста-
бильном социально-профессиональном контек-
сте [Life… 2009, с. 240]. Исследователи отмечают, 
что адаптивность становится одной из важнейших 
характеристик, непосредственно определяющих 
employability [Adapting… 2013; Savickas, Porfeli 
2012; Zacher 2014] – способность к трудоустрой-
ству и успешной профессиональной деятельности.
Обращение к коммуникативной мобильно-

сти как составляющей профессиональной компе-
тентности связано с обозначенными социально-
профессиональными тенденциями. Коммуника-
тивная компетенция – одна из ключевых универ-
сальных компетенций. Она обеспечивает связь 
структурных элементов системы профессиональ-
ных отношений, но лишь тогда, когда она вклю-
чает в свой состав компонентов/показателей/ха-
рактеристик  коммуникативную мобильность или 
когда ее содержание трансформируется в дина-
мичном ключе и коммуникативная компетенция 
отождествляется с коммуникативной мобильно-
стью. Если в профессиональном контексте работ-
нику постоянно приходится адаптироваться к раз-
ным профессиональным ситуациям, то в контек-
сте коммуникации – к речевой ситуации. Комму-
никативная мобильность как раз и характеризует 
адаптацию к речевой ситуации, без которой невоз-
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можно поддерживать связь. Без коммуникативной 
мобильности общение – это последовательное че-
редование монологических высказываний людей, 
которые «не слышат» друг друга.  
В связи с недостаточным вниманием исследо-

вателей к теме профессиональной мобильности в 
научном сообществе остаются нерешенными про-
блемы содержания термина и выделения состава 
показателей данной характеристики; важной пред-
ставляется задача определения соотношения поня-
тий «коммуникативная мобильность» и «коммуни-
кативная компетенция». 

Результаты исследования
Коммуникативная мобильность содержатель-

но тесно связана с коммуникативной компетенци-
ей, но неоднозначность определения границ поня-
тия «коммуникативная компетенция» в научном 
сообществе затрудняет определение типа связи. 
Коммуникативная компетенция может рассматри-
ваться как отдельная компетенция наряду с языко-
ведческой (освоение необходимых знаний о язы-
ке как знаковой системе, овладение нормами язы-
ка) и культуроведческой компетенциями и пред-
полагать овладение всеми видами речевой дея-
тельности и основами культуры устной и пись-
менной речи, базовыми навыками использования 
языка [Коробкова 2010, с. 30]; может интегриро-
вать в своем составе языковой, речевой, компенса-
торный, учебно-познавательный компоненты или 
лингвистический, социолингвистический, социо-
культурный, дискурсивный, стратегический, соци-
альный компоненты [Таюрская 2015, с. 84]. Про-
исходит сужение или расширение значения, со-
став показателей в разных структурах коммуни-
кативной компетенции меняется. Соответственно, 
коммуникативная мобильность может выступать 
как один из показателей коммуникативной ком-
петенции или как самостоятельная интегративная 
характеристика, включающая в свой состав часть 
структурных элементов коммуникативной ком-
петенции в качестве основы (ресурсного блока). 
С нашей точки зрения, оправдано включение ком-
муникативной мобильности в состав коммуника-
тивной компетенции, несмотря на то что в инте-
гративной структуре коммуникативной мобильно-
сти определяется ряд показателей, которые логич-
но квалифицировать как когнитивные (ориентиро-
ванные на мышление) и психологические.
Рассмотрим подробнее значение термина и со-

держание исследуемой характеристики. 
Функционально-семантический анализ тер-

мина «мобильность» и производных от него тер-
минологических сочетаний в разных дефиници-
ях позволяет сделать вывод, что семантика движе-
ния является основополагающей для всех произ-
водных значений. Движение может быть либо фи-
зическим (пространственное перемещение, дина-
мика), либо метафизическим. В последнем случае 
речь идет о внутренней, ментальной, интеллек-
туальной, психической динамике, и мобильность 

как пространственная характеристика становится 
свойством личности или качеством.
Исследователи по-разному определяют «ком-

муникативную мобильность»: как набор качеств 
личности, которые характеризуют ее как способ-
ную быстро и адекватно реагировать в любой ре-
чевой ситуации [Горбатова, Кудряшова, Рубыш-
кина 2015, с. 582]; как интегративную характе-
ристику, отражающую способность адаптиро-
ваться к осуществлению эффективной коммуни-
кации в различных условиях и приводить комму-
никативные знания, умения и опыт в состояние 
наивысшей готовности к взаимодействию [Алга-
ев 2013, с. 81]; как интегративное качество лично-
сти, представляющее собой способность специа-
листа осуществлять качественное общение в раз-
нообразных, в том числе непредвиденных, ситу-
ациях, требующих проявления чувствительности, 
терпимости к фактору коммуникативной неопре-
деленности и предполагающих проявление актив-
ности, оперативности и рефлексивности личности 
[Смирнова 2014, с. 116].
Определения отличаются формулировками, но 

преимущественно сходны в содержательном отно-
шении. Коммуникативная мобильность является 
вербальной мобильностью, непосредственно свя-
занной с мобильностью мышления, то есть со спо-
собностью оперативно и гибко реагировать, бы-
стро и адекватно воспринимать и анализировать 
информацию, строить на основе обработанных 
данных умозаключения и представлять их в реле-
вантной форме. Динамизм (как принципиальная 
составляющая мобильности) проявляется в адап-
тивном реагировании на речевую ситуацию и в 
способности изменить оформление высказывания 
в соответствии с контекстом для решения комму-
никативных задач. 
Коммуникативная мобильность представля-

ется качеством, ориентированным на успешную 
интеракцию, причем данное качество носит ин-
тегральный (или интегративный) характер, то 
есть оно является не просто совокупностью суще-
ственных признаков, свойств, особенностей, отли-
чающих предмет или явление от других и прида-
ющих ему определенность, оно возникает исклю-
чительно в результате функциональной интегра-
ции всех структурных составляющих. Интеграль-
ные (интегративные) качества (свойства) присущи 
всей системе, но не свойственны ни одному из эле-
ментов в отдельности. 
Неразрывная связь с коммуникативной компе-

тенцией проявляется на уровне языковых, речевых 
и интерактивных составляющих, функционирую-
щих как основа-ресурс, определяющая возмож-
ности динамичного реагирования в коммуника-
тивной ситуации. Базовая языковая составляющая 
предполагает знание норм языка и достаточный 
запас лексики. Коммуникативная мобильность не-
возможна без базовой речевой составляющей, то 
есть без способности порождать высказывание с 
заданными функционально-стилистическими ха-
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рактеристиками. Однако основной акцент прихо-
дится на интерактивную составляющую, на дина-
мичное контекстное взаимодействие между участ-
никами речевого акта. В данном случае речь идет 
об адекватном восприятии и умении адаптивно 
применять речевые навыки (об умении отбирать 
языковые средства) в соответствии со статусными 
характеристиками и ролевыми позициями партне-
ра в конкретной ситуации с учетом ожиданий ком-
муниканта. 
В качестве показателей коммуникативной мо-

бильности мы выделяем оперативность, гибкость, 
аналитическую адекватность, толерантность к не-
определенности, толерантность к социальному 
окружению, психоэмоциональный самоконтроль.
Оперативность характеризует скорость речевой 

реакции и непосредственно зависит от скорости 
мышления и развитости способности формулиро-
вать мысли. Гибкость рассматривается в контексте 
процесса адаптации к речевой ситуации, предпо-
лагающего трансформацию речи в зависимости от 
условий взаимодействия и вербального поведения 
коммуниканта. Аналитическая адекватность вы-
ражается в конструктивности мыслительной дея-
тельности, корректности и обоснованности оцен-
ки явлений, событий, речевой ситуации и пози-
ции коммуниканта. Толерантность к неопределен-
ности характеризует психоэмоциональную готов-
ность к новым коммуникативным ситуациям, в ко-
торых невозможно применить привычные вариан-
ты взаимодействия. Толерантность к социальному 
окружению проявляется в психоэмоциональной 
терпимости, способности сдерживать вербальную 
агрессию в ситуации конфронтации. Психоэмоци-
ональный самоконтроль характеризует саморегу-
ляцию поведения, умение преодолевать волнение 
и страх.
Для коммуникативной мобильности важно 

сформировать качественную языковую и речевую 
базу, обеспечивающую перспективу развития мо-
бильности. Мобильность развивается при помощи 
моделирования коммуникативных ситуаций, ха-
рактеризующихся проблемностью, определенны-
ми затруднениями, вызванными неизвестностью 
и конфликтностью. Важно напряжение, связанное 
с дискоммуникацией, коммуникативной неопре-
деленностью разного уровня: языкового, содер-
жательного, субъектного. Студентам нужно пре-
доставить возможность самостоятельно мыслить, 
принимать решения, обсуждать проблемы. Необ-
ходим конструктивный баланс, предполагающий 
разумный перенос акцента с языковых упражне-
ний (формирующих базу) на активную мысли-
тельную деятельность и интенсивную практику 
вербального оформления мыслей в соответствии с 
нормами и интерактивным контекстом.

Выводы
В контексте современного высшего образова-

ния необходимость формирования универсаль-
ных компетенций в сочетании с профессиональ-
ными является оправданной. Данная интеграция 

обеспечивает полноценность развития профессио-
нальной компетентности и перспективу успешной 
профессиональной реализации. Коммуникатив-
ная мобильность является значимой универсаль-
ной составляющей профессиональной компетент-
ности, поскольку она обеспечивает социально-
профессиональную интеракцию, на которой дер-
жится мир профессиональных отношений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема успешности в профессиональной деятельности, 

обусловленной генетическими, интеллектуальными и эмоциональными характеристиками 
личности. Опираясь на точку зрения Б.М. Теплова об одаренности «как качественно своеобразном 
сочетании способностей», доказывается ее основа продуктивной деятельности специалиста. В числе 
факторов профессиональной одаренности выделяются субъективные (внутренние) и объективные 
(внешние) условия. Для определения структуры профессиональной одаренности юриста 
применяется принцип идентификации структуры одаренности и структуры сознания с опорой на 
принцип единства сознания и деятельности. Обращается внимание на качество сопровождения 
процесса развития профессиональной одаренности студентов – будущих юристов. Отмечается 
необходимость готовности преподавателей вуза к развитию профессиональной одаренности 
студентов, что требует интеграции форм и методов учебной и внеучебной деятельности. 
Выборка исследования обосновывается сложностью юридической деятельности, требующей 
психофизических усилий и напряжения для достижения цели при сохранении эмоциональной 
устойчивости к восприятию негативных явлений. Предпринимается попытка уточнения смысла 
деятельности юриста, обусловленного определенным типом отношений к миру, типом бытия 
в мире, который представляет существо деятельности.
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ABSTRACT
The paper deals with the problem of professional activity successfulness conditioned by genetic, 

intellectual and emotional characteristics of an individual. Its foundation of specialists’ productive activity 
is proved relying on B.M. Teplov’s point of view about giftedness «as a combination of abilities unique in 
qualities». Internal and external conditions are distinguished as professional giftedness factors. For de ning 
the structure of the lawyer professional giftedness the principle of the giftedness and consciousness structures 
correlation is applied based on the principle of the consciousness and activity unity. The attention to the 
quality of maintenance of the students’ (future lawyers) professional giftedness development process is paid. 
The necessity for university lecturers’ preparedness to the students’ professional giftedness development 
is noted. The necessity demands integration of the forms and methods of educational and non-educational 
activity. The sample data is justi ed by the legal profession dif culties that require psychophysical efforts 
and tension for achieving aims and emotional stability to negative facts. The attempt to clarify the meaning 
of professional activity of a lawyer conditioned by the determinate relation to the world, the type of 
existence, which de nes the essence of activity, is made. 

Key words: giftedness, professional giftedness, consciousness, professional consciousness, sense of 
justice.
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Введение
Внедрение компетентностного подхода в об-

разовательный процесс сужает представление о 
том, что такое личность специалиста. Практико-
ориентированное обучение сводится к компетен-
циям (способностям к действиям, самим  действи-
ям, умелости), снижая значимость психологиче-
ской составляющей в модели выпускника опреде-
ленного профиля, которую создают управленцы и 
работодатели. 
Вместе с тем доказано, что успешность в дея-

тельности обусловлена генетическими, эмоцио-
нальными, интеллектуальными характеристика-
ми, приоритет которых является фактором долго-
жительства и достижения своего «акме». Следует 
начать с одаренности. Одаренность как качество 
психики развивается на протяжении всей жизни, 
определяя возможность человека достигать высо-
ких результатов в одном или нескольких видах де-
ятельности в сравнении с другими. Общая одарен-
ность сочетается со специальной (интеллектуаль-
ная одаренность) и составляет 160–200 баллов IQ 
по тестам интеллекта. Главные способности этой 
одаренности: быстрое овладение понятиями, лег-
кое запоминание, длительное сохранение инфор-
мации и ее качественная переработка. Общая ода-
ренность является основой продуктивной деятель-
ности, так как она проявляется умственной актив-

ностью и ее саморегуляцией. Общая одаренность 
задает уровень понимания происходящего, опре-
деляя глубину вовлеченности в деятельность – на-
правленность. С середины XIX века сформиро-
валось представление о наследственной приро-
де дара: в итоге достижение успеха в деятельно-
сти обусловлено качественно своеобразным соче-
танием способностей (Б.М. Теплов), мотивацией, 
направленностью личности и социальной сферой.

Степень разработанности проблемы 
Потребность общества в одаренных творче-

ских личностях, способных решать сложные во-
просы, участвовать в преодолении кризисов, вы-
зывает внимание ученых в различных областях. 
Одаренные и творческие люди представляют глав-
ный ресурс нашего государства, в силу чего иссле-
дуются феномен одаренности и процесс развития 
одаренной личности. 
При разработке концепций одаренности уче-

ные обращаются к трудам Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др., убеждая
сь во взаимосвязи теоретического и эмпирическо-
го знания о закономерностях развития одаренных 
людей. Рассматриваются динамика понятий твор-
чества и одаренности [Богоявленская 2013]; мето-
дологические подходы к развитию одаренности 
[Панов 2005]; барьеры, препятствующие разви-
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тию одаренности [Попова 2011]; модели одарен-
ности [Ларионова 2011]; специфика проявления 
интеллектуальной одаренности [Холодная 2011]; 
методики развития творческого мышления [Гу-
бенко 2011]. Большинство исследователей сосре-
дотачивают внимание на раннем развитии одарен-
ности. Особое направление в изучении одаренно-
сти представляют работы о готовности педагога к 
развитию детской одаренности [Кашапов 2006]. 
Значительно меньше исследований, посвященных 
профессиональной одаренности специалиста. На-
ходим обращение к развитию профессиональной 
одаренности специалиста в высшей педагогиче-
ской школе [Нарикбаева 2006] и  в сфере молодеж-
ной политики [Габдулхаков 2012; Калашникова 
2016; Климов 2004]. Исследователи понимают под 
одаренностью специалиста своеобразные сочета-
ния способностей, обеспечивающих успешное вы-
полнение деятельности, и уровень их развития. 

Результаты исследования
Выборку нашего исследования представляют 

юристы. Юридическая деятельность относится к 
сложным видам труда с высоким уровнем напря-
женности, повышенной социальной ответственно-
стью за профессиональные решения. Профессио-
нальные задачи юриста требуют интеллектуально-
личностных качеств: открытости ума, свойством 
которого является децентрированное мышление; 
альтернативности принимаемых решений; конвер-
гентности – дивергентности мышления. Их сово-
купность позволяет выявлять и закреплять дока-
зательную базу. Разрешая конфликтные ситуации, 
юрист выступает в роли арбитра, в связи с чем мно-
гое зависит от личностных свойств и специальных 
способностей (специальная одаренность). Объек-
тивно оценивая факты и явления, юрист принима-
ет оптимальные решения в пределах закона, хотя 
включенность в разные виды отношений вызывает 
высокую эмоциональную напряженность, что тре-
бует мобилизации воли и интеллектуальных спо-
собностей. 
Мы обращаемся к проблеме профессиональной 

одаренности и факторам ее развития. Во-первых, 
это объективные факторы: интеллектуально-
творческий потенциал личности, мотивационно-
потребностная сфера, профессиональные способ-
ности, интеллект, профессиональное самосозна-
ние, успешность в ведущих видах деятельности.
Во-вторых, это объективные факторы: микро-

среда (специально организованный процесс об-
учения); мезосреда и макросреда. С учетом этих 
факторов дадим определение профессиональной 
одаренности специалиста: это интегративное лич-
ностное образование, характеризующееся высо-
ким уровнем развития общих и профессиональ-
ных способностей, мотивацией и потребностями 
в данной деятельности, что ведет к успеху в реше-
нии профессиональных задач [Профессиональные 
навыки юриста 2001]. 
В силу специфики деятельности юристов обра-

щаем внимание на значимый субъективный фактор – 

профессиональное самосознание (правовое), так 
как право является его профессиональным ин-
струментом, а юридическая деятельность – его 
профессией [Храмцов 2012]. Для определения 
структуры правового самосознания используем 
принцип идентификации структуры одаренно-
сти и структуры сознания [Акопов 2010]: интел-
лектуальный компонент – Я-понимание; эмоцио-
нальный компонент – Я-отношение; поведенческий 
компонент – Я-поведение. Осознание себя субъек-
том профессиональной деятельности – професси-
ональное самосознание – свидетельствует о взаи-
мосвязи права (правовые идеи, принципы, пред-
ставления о праве) и самосознания (основа са-
моорганизации профессионального поведения). 
На основе принципа единства сознания и деятель-
ности выделяем элементы профессиональной ода-
ренности: интеллектуальный – самопонимание; эмо-
циональный  – самооценивание; поведенческий – 
саморегулирование. 
В процессе профессиональной подготовки 

юристов в вузе должны создаваться педагогиче-
ские условия для поддержания профессиональной 
одаренности и развития его элементов. Развитию 
интеллектуального элемента будущих юристов 
способствуют знания о правовых нормах, меха-
низмах правового регулирования, способах укре-
пления законности. Развитию эмоционального 
элемента – целостное отношение к правовой дея-
тельности, потребность в саморегуляции в право-
вой сфере, которые формируются активными фор-
мами и методами. Развитию поведенческого ком-
понента способствует контекстное обучение [Пси-
хология одаренности и творчества 2017; Теория 
и технология развития... 2008]. 
Исходим из того, что критериями развития про-

фессиональной одаренности являются: профес-
сиональное самосознание (внутренний фактор) 
и успешность в деятельности (внешний фактор). 
Если профессиональное самосознание обусловле-
но общей одаренностью, то успешность в деятель-
ности – специальной одаренностью, в основе ко-
торой специальные способности.
Развитие профессиональной одаренности тре-

бует целенаправленного педагогического руковод-
ства, которое предполагает готовность преподава-
телей к развитию профессиональной одаренности 
будущих юристов, поэтому в структуре этой готов-
ности выделяются: готовность к диагностической 
деятельности (владение инструментом внутри-
вузовского мониторинга); готовность к организа-
ции учебно-развивающей деятельности (ее итог – 
интеллектуално-творческий потенциал студента); 
готовность к методической деятельности (сопро-
вождение образовательного процесса); готовность 
к оказанию дополнительных образовательных 
услуг (курсы по выбору, факультативы, кружки). 
В целом ставится задача формирования професси-
ональной элиты. Стратегия образовательного про-
цесса выражается единством внутренних и внеш-
них условий, развитием внутреннего (профессио-
нальная одаренность) через внешнее (среда).
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Достижения специалистов в деятельности за-
висят  от наследственно обусловленных анатомо-
физиологических и других особенностей, свойств 
нервной системы, лежащих в основе развития спо-
собностей. Для развития задатков нужны стимули-
рующие условия. Наследственно обусловленные 
способности (единство врожденных способностей 
и приобретенного опыта) являются базой профес-
сионального развития. На основе одних задат-
ков могут развиваться разные способности: задат-
ки поливалентны. Совокупность нескольких спо-
собностей, определяющих профессиональные до-
стижения, свидетельствуют об одаренности, выс-
шим проявлением которой является талант, помо-
гающий решать сложные нестандартные задачи.
Для юриста прежде необходимы общие способ-

ности (интеллектуальные и творческие). В прак-
тике отбора на юридические должности применя-
ются методики диагностики на пригодность к ра-
боте в правоохранительных органах (шкала про-
грессивных матриц Дж. Равена, опросник Ке-
телла, тест на определение уровня субъективно-
го контроля А.М. Эткинда). Вместе с тем продук-
тивность деятельности юриста измеряется не вну-
тренними, а внешними показателями: экспертны-
ми оценками сложности дел, находящихся в про-
изводстве; количеством неоконченных дел по от-
ношению к общему числу дел, находящихся в про-
изводстве. В отличие от количественных показа-
телей, качественные в большей мере отражают 
успешность труда юриста.
В дополнительном образовании весьма значи-

мым является развитие профессиональной ода-
ренности студентов-юристов в юридической кли-
нике, где формируются базовые навыки для юри-
дической деятельности: навыки интервьюирова-
ния клиента (получение юридически значимой ин-
формации); навыки публичных выступлений; на-
выки проведения правовых исследований; навыки 
ведения переговоров.
В логике организации контекстного обучения 

специальным дисциплинам применяются ролевые 
игры, мозговой штурм, творческие задания, сокра-
тический диалог и др.). Экспериментальная рабо-
та заключалась в отборе средств обучения буду-
щих юристов дисциплине «Конституционное пра-
во», дающей установку на осознание принципов 
демократического правового государства. Так, при 
рассмотрении предмета конституционного права 
используем проблемный подход, требующий ар-
гументов при толковании норм основного закона. 
Анализ профессиональных ситуаций способству-
ет формированию универсальной способности – 
способности понимать суть явлений. Стимулом к 
активной учебной деятельности являются право-
вые задачи, предполагающие варианты решения. 
Критичность и рефлексивность будущих юристов 
развивается методом импровизации (проводит-
ся учебное заседание). Профессиональное созна-
ние не имеет самостоятельного пути развития, от-
дельного от личностного – требуются специаль-

ные условия в ходе профессиональной подготов-
ки. Дискуссии и диспуты, имитирующие особен-
ности юридической деятельности, стимулируют 
развитие компонентов профессионального само-
сознания (правового).
Сочетание учебной и неучебной деятельно-

сти дает положительный результат. Интеллекту-
альный элемент профессиональной одаренности 
формируется в ходе решения практических задач в 
юридической клинике, что стимулирует развитие 
критического мышления как основы для толкова-
ния и применения права с акцентом на духовную 
жизнь человека, этические нормы.

Выводы
Юридическое образование ориентировано на 

модель личности, востребованной современной 
общественной ситуацией, способной участвовать 
в укреплении законности и правовой культуры на-
селения. Юридическая профессия связана с функ-
ционированием механизма правового регулирова-
ния, предполагающего развитие профессиональ-
ного сознания (правового) в силу сложности дея-
тельности, которая включена в контекст правовой 
системы общества и в процесс решения государ-
ственных задач правосудия.
Служебная деятельность юриста связана с во-

просами соблюдения государственной дисципли-
ны, укрепления правопорядка, поэтому статус 
юриста отличает эту профессию от многих других. 
Предусмотренные законом протокольные формы 
придают его деятельности нормативный характер, 
окрашенный личностным отношением к миру и 
людям, личностной позицией, системой отноше-
ний к себе как профессионалу – самосознанием. 
Степень осознания особенностей своей личности 
влияет на выбор способов решения профессио-
нальных задач. Результаты деятельности оценива-
ются ее успешностью, которая обусловлена гене-
тическими, интеллектуальными и эмоциональны-
ми характеристиками – одаренностью. Професси-
ональная одаренность является показателем высо-
кого уровня развития общих и специальных спо-
собностей под влиянием субъективных (внутрен-
них) и объективных (внешних) факторов. Крите-
рием развития профессиональной одаренности яв-
ляется профессиональное самосознание. Профес-
сиональное самосознание юриста – это осознание 
себя в пространстве правоохранительной деятель-
ности, в системах профессионального общения и 
собственной личности.
Доказано, что в процессе профессиональной 

подготовки студентов – будущих юристов необхо-
димо создавать условия для поддержания профес-
сиональной одаренности, что обусловлено приме-
нением педагогических средств, обеспечивающих 
развитие специальных способностей на основе за-
датков. Готовность преподавателей вуза к разви-
тию профессиональной одаренности предполага-
ет организацию в единой системе учебного про-
цесса и разных форм дополнительного образова-
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ния. Однако требуется подготовка преподавате-
лей к развитию профессиональной одаренности 
студентов – будущих юристов, их правового со-
знания. 
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АННОТАЦИЯ
Включение в образовательный процесс массовых учебных заведений лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – новая задача для российского образования. Реализация системы 
инклюзивного образования в вузе базируется на принципе «равные и разные» и актуализирует 
понятие «качество доступности». Суть инклюзивного образования заключается в обучении 
студентов-инвалидов вместе с другими студентами в соответствии с общими нормами и требованиями 
к процессу, содержанию, качеству и результату образования.
В настоящий момент основной проблемой образования является создание условий, 

гарантирующих доступность и качество образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Создание доступной среды для инклюзивного образования – это требование 
к учреждениям высшего профессионального образования.
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты кадрового обеспечения 

инклюзивного образования: рассмотрен процесс инклюзии как интегратора совершенствования 
социально-трудовых отношений в социальном контексте развития образования, нормативно-
правовой аспект инклюзивного образования; система кадрового обеспечения инклюзивных 
процессов.
Проведен анализ инклюзивной практики, педагогической и социальной эффективности 

мероприятий разработки системы кадрового обеспечения вуза в реализации инклюзивного 
образования.
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ABSTRACT
The inclusion of people with disabilities in the education process at educational institutions is a new task 

for the Russian educational system. The implementation of the inclusive education system at the university 
is based on the principle of «equal and different» and actualizes the concept of «accessibility quality». 
The essence of inclusive education is expressed by teaching disabled students together with other students 
in accordance with general educational standards, requirements for the process, content and quality.

Nowadays, educational system faces some problems as the development of conditionals for the teaching 
students with disabilities. The educational process should be accessible and conducted at a high level. 
Creation an accessible environment is a requirement for institutions of higher education.

The article discusses theoretical and practical aspects of staf ng for inclusive education: the process 
of inclusion is considered as an integrator to improve social and labor relations in the social context of 
the education development. Regulatory aspect of inclusive education and staf ng system for inclusive 
processes are discussed in the article.

As the result, the inclusive, pedagogical and social effectiveness of measures to develop a staf ng 
system in the inclusive education implementation are analyzed. 

Key words: health limitations, inclusive education, university professor readiness for inclusive 
education implementation.
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Введение
Гуманистической альтернативой специально-

му образованию, которое осуществлялось вплоть 
до девяностых годов прошлого столетия, когда со-
циальная политика в отношении людей с инвалид-
ностью носила преимущественно компенсацион-
ный характер, выступает инклюзивное (совмест-
ное) обучение, позволяющее не только изменить 
жизненный мир людей с инвалидностью, но и су-
щественно сократить процессы их маргинализа-
ции [Мартынова, Романович 2014]. Инклюзивное 
образование предполагает совместное обучение и 
доступность качественного образования для всех 
на основе создания образовательного простран-
ства, исключающего любую дискриминацию об-
учающихся [Андрианова 2016; Арефьева, Крыжа-
новская 2016; Атымтаева 2016].
Инклюзивное образование реализует идею о 

том, что не только обучающийся должен готовить-
ся к включению в систему образования, а сама си-
стема должна быть приспособлена к обучению вне 
зависимости от степени ограниченности состоя-
ния здоровья [Андрианова, Арефьев, Крыжанов-
ская 2016; Брызгалова 2011; Жданова 2016].

Существующая инклюзивная практика включа-
ет в себя управление процессом образования, тех-
ническое и технологическое оснащение его, моби-
лизацию ресурсов (преподаватели, родители, пред-
ставители местных сообществ). Сила этой практи-
ки – в многообразии ее методов, технологий, ор-
ганизационных форм и содержаний. Исследова-
нием тифлоинформационных средств занимаются 
В.З. Денискина, В.В. Соколов, О.В. Шевкун; тех-
нологии обучения слепых описаны в работах 
М.А. Рощиной, О.Ю. Сивковой; проблема комму-
никации в инклюзивном пространстве представ-
лена в трудах С.В. Алехиной, Е.А. Герасимовой; 
профессиональное образование и профессиональ-
ная реабилитация инвалидов по слуху изложе-
на в исследованиях С.Б. Петрушева, А.Г. Станев-
ского. Особое значение в развитии инклюзивно-
го пространства имеют работы Е.А. Мартыновой, 
Д.Ф. Романенковой, в которых представлены мо-
дели и технологии композиции адаптационных об-
разовательных программ, возможности индиви-
дуальных траекторий обучения студентов с ОВЗ 
[Алехина 2011; Алехина, Вачков 2014; Мартынова 
2012; Мартынова, Романович, Романенкова 2014; 
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Соколов 2011]. Рассматриваются проблемы техни-
ческого и технологического сопровождения сту-
дентов с особыми образовательными потребно-
стями при реализации инклюзивного образова-
ния; создаются системы довузовской подготовки 
абитуриентов-инвалидов. Сложно не согласиться 
и с точкой зрения современных экономистов, ко-
торые на проблему инвалидности имеют доволь-
но оптимистичный и практичный взгляд: эконо-
мисты видят в инвалидах потенциальных работ-
ников, приносящих пользу стране и способных на 
самореализацию и самоутверждение [Кондратьева, 
Мастяева 2009]. 
Впервые теоретическое обоснование ин-

клюзивного обучения было заложено в трудах 
Л.С. Выготского, который указывал на необходи-
мость создания такой системы обучения, в кото-
рой обучающийся с ограниченными возможностя-
ми не исключался бы из общества людей с нор-
мальным развитием [Выготский 1995]. Концеп-
ция инклюзивного образования основана на идее 
«включающего общества», где все благоприят-
ствует включению другого (человека другой расы, 
вероисповедания, культуры, человека с ограни-
ченными возможностями здоровья) в активное и 
равноправное участие в социальной жизни, содей-
ствует интересам каждого, росту способности к 
самостоятельной жизни, обеспечению равенства 
их прав.
Инклюзивное образование как социальное яв-

ление рассматривается учеными в области социо-
логии, психологии, педагогики.

Степень разработанности проблемы
В философской, педагогической и психологи-

ческой литературе отмечается важная роль инклю-
зивного образования. Согласно Г. Антору, К. Мол-
ленхауэру, О. Шпек и др., широкое распростране-
ние в зарубежной педагогике в контексте филосо-
фии получило феноменологическое понятие «жиз-
ненный мир»: «Педагогическое пространство как 
смысловая конструкция должно быть продумано 
в рамках конкретных общественно-исторических 
условий, влияющих на педагогический процесс. 
Исходя из этого, педагогическая смысловая кон-
струкция определяется не сама по себе, но в кон-
тексте своего общественного местоположения. 
Для данного общественного местоположения мы 
выбираем название «жизненный мир» [Фуряе-
ва 2002]. Жизненный мир становится педагогиче-
ским пространством, когда в нем присутствует де-
ятельность или деятельностные намерения всех 
взаимодействующих сторон, где смыслообразую-
щим элементом выступает интерсубъектность. Та-
кое понимание воспитательного пространства по-
зволяет учитывать ситуацию саморазвития лично-
сти с ограниченными возможностями, ее интере-
сы и потребности в самореализации, которые фор-
мируются в социальной среде и под ее влиянием. 
В этике ставятся вопросы норм и правил чело-

веческого поведения, обязанностей людей по от-

ношению друг к другу в условиях совместного об-
учения. В последние годы внимание исследовате-
лей (Н.М. Назарова, И.А. Филатова, И.М. Яковле-
ва) привлекают проблемы педагогической деонто-
логии – долга, моральных требований и нормати-
вов как специфической для нравственности фор-
мы проявления социальной необходимости в про-
фессиональной деятельности педагога, в том чис-
ле и педагога, работающего в условиях инклю-
зии [Фуряева 2015]. Философские идеи гумани-
зации человеческого и социального бытия, ценно-
сти человеческой жизни в последние десятилетия 
овладевают общественным сознанием. Происхо-
дит поворот социального интереса к людям, не та-
ким, как все, имеющим ограниченные возможно-
сти жизнедеятельности и социальной активности, 
чье развитие и жизнь не вписываются в рамки ти-
пичного [Аверина 2011].
К.В. Захаров, Г.В. Нигматуллина, С.П. Пеш-

ков, С.С. Степанов, А.В. Тюрин, Т.В. Фуряева, 
Ю.Г. Элланский утверждают необходимость ин-
клюзивного обучения, сопоставляя вопросы спе-
циального и включенного образования. Г.В. Аре-
фьева, Е.Ю. Крыжановская, Г.А. Романова пред-
ставляют инклюзивное образование как неотъем-
лемую часть процесса гуманизации современно-
го общества. Доказывается важность социальной 
интеграции детей с инвалидностью (А.Я. Чигри-
на, О.С. Кузьмина, И.И. Лошакова, Е.Р. Ярская-
Смирнова, С.О. Брызгалова, Г.Г.Зак, Ю.Н. Гала-
гузова); рассматривается система инклюзивного 
образования как процесс непрерывного обучения 
(от начального к высшему профессиональному). 
А.В. Бахарев, О.В. Олейник представляют инклю-
зивную образовательную модель как некую ди-
намику образовательной среды. С.В. Алехина, 
Л.А. Колыванова, Т.М. Носова, обращают внима-
ние на современные образовательные технологии 
в работе с лицами, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья. Правовые основы инклюзив-
ного образования раскрываются в работах Д.П. Ге-
зенко, М.А. Ларионова, Е.С. Шаповалова, где ана-
лизируется информация об особых правах и льго-
тах для инвалидов при поступлении в высшие 
профессиональные образовательные учреждения 
и особые гарантии доступности высшего образо-
вания для инвалидов непосредственно при обуче-
нии в вузах.
С.В. Алехина, Ю.Н. Галагузова, Е.В. Михаль-

чи, Ю.В. Селиванова, Е.Б. Щетинина отмечают 
важность готовности преподавателей к обучению 
студентов с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья. Н.В. Антакова, Т.Г. Глухо-
ва, Л.В. Горюнова, Ю.В. Селиванова, Е.Б. Щети-
нина акцентируют внимание на подготовке пре-
подавателей к системе инклюзивного образова-
ния. Раскрываются особенности социальной адап-
тации студентов с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья к условиям вузовско-
го обучения (А.Е. Думбаев, Л.Г. Жданова, О.В. За-
бродина). Таким образом накапливается опыт для 
осмысления процесса инклюзии.
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Результаты исследования
При определении готовности преподавателя 

вуза к работе с обучающимися с ОВЗ обратились к 
их обязанностям:

– оценивать возможности и ограничения сту-
дентов в отношении умственных, физических, со-
циальных и эмоциональных нарушений, необыч-
ных умственных способностей и в других особых 
ситуациях;

– разрабатывать и изменять учебные програм-
мы, адаптируя к возможностям и потребностям 
студентов;

– обучать на индивидуальной или коллектив-
ной основе с помощью специальных методик;

– применять специальные учебные страте-
гии и методики для стимуляции сенсорных и 
перцептивно-двигательных функций, речи, позна-
вательной способности и памяти;

– применять установленные правила поведения 
и процедуры для поддержания порядка среди сту-
дентов;

– формировать практические навыки самооб-
служивания студентам с нарушениями слуха, зре-
ния и другими нарушениями;

– развить у студентов уверенность в себе, ин-
тересы, способности, навыки и координации дви-
жений;

– применять различные формы оценки дости-
жений каждого студента.
Результаты проведенного исследования (вы-

борку составили преподаватели самарских ву-
зов) показали, что 93 % опрошенных преподава-
телей не знают основы инклюзивного образова-
ния и нормативно-правовые акты, регламентиру-
ющие его; 3 % опрошенных знакомы с моделью 
психолого-педагогического сопровождения ин-
клюзивного образования; 4 % респондентов име-
ют представление о структуре и содержании адап-
тированных образовательных программ; 10 % 
преподавателей имеют частичное представление 
о психологических особенностях обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.
Преподавателям незнакома специфика обуче-

ния студентов с нарушением слуха; 
92 % респондентов незнакомы с аппаратурой, 

необходимой для обучения глухих и слабослыша-
щих студентов. Опрошенные преподаватели слабо 
осведомлены об обучении лиц с нарушениями зре-
ния и опорно-двигательного аппарата. Только 1 % 
респондентов знает о специальной технике для об-
учения данной категории студентов.
Возникает проблема готовности преподава-

тельского состава вузов к процессу реализации 
инклюзивного образования. 

 Структура профессиональной готовности 
преподавателей вуза к работе со студентами 
с ограниченными возможностями здоровья 
Готовность, являясь фундаментальным условием 

успешной деятельности, – состояние, зависящее от 

особенностей личности тесно связанной с установ-
кой условиями, в которых протекает деятельность 
(М.И. Виноградова, Б.Ф. Ломова, Н.Д. Левитов 
А.А. Ухтомского, В.Н. Пушкина и др). Системно-
целостный подход позволяет рассматривать не от-
дельные порциональные стороны и черты объекта, 
а видеть структуру готовности как целостное об-
разование, предполагая перевод задач инклюзив-
ного образования на язык социально психолого-
педагогических понятий и выделение структур-
ных элементов (системных составляющих) изу-
чаемой области. Она ориентирована на широкую 
и системную профессиональную компетентность, 
стойкую убежденность человека, социально зна-
чимую направленность, а также наличие коммуни-
кативной и дидактической потребности общения, 
передачи опыта (А.П. Акимова, Е.И. Антипова, 
К. Дурат-Новакова, И.А. Зимняя).
Сущностная характеристика профессиональ-

ной готовности преподавателя, работающего в 
рамках инклюзии: пригодность, отсутствие психо-
логических противопоказаний, предрасположен-
ность к решению социально значимых и личност-
ных проблем студента; направленность препода-
вателя на освоение системы способов деятельно-
сти, включающей в себя желание и способность 
свободно ориентироваться во взаимоотношени-
ях людей и определять оптимальные пути реше-
ния социальных и личностных проблем; глубо-
кую профессиональную компетентность, включа-
ющую фундаментальные знания и умение приме-
нять их в практической деятельности; осознанный 
выбор вариантов собственного профессионально-
го поведения, формирования потребности в разви-
тии, творчестве и самореализации деятельности 
(табл. 1).
В ходе осуществления процесса обучения сту-

дентов с ограниченными возможностями здоро-
вья преподаватель вуза, обладая направленностью 
на деятельность с данным студентом, профессио-
нальной компетентностью, обеспечивает эффек-
тивность учебной деятельности в целом. Подоб-
ное видение профессиональной готовности пре-
подавателей вуза позволяет соотнести результа-
тивность педагогической деятельности с развити-
ем индивидуальности студента, имеющего огра-
ниченные возможности здоровья, его личностно-
го становления, формирования у него стремления 
к самообразованию, самосозиданию, самосовер-
шенствованию и ответственности за свои устрем-
ления.

Подготовка преподавателей к обучению 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в формате повышения квалификации
Согласно «Требованиям к организации обра-

зовательного процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональных образовательных организа-
циях, в том числе оснащенности образовательно-
го процесса», изложенным в письме Минобрнау-
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ки России в 2014 году, для повышения квалифи-
кации преподавателя Самарского университета 
разработана образовательная программа «Осно-
вы инклюзивного образования в вузе: организация 
и психолого-педагогическое сопровождение» об-
щим объемом 108 часов.Тематика занятий вклю-
чает рассмотрение: вопросов ресурсного обеспе-
чения инклюзивного профессионального образо-
вания, направлений и принципов государственной 

образовательной политики, нормативных основ 
инклюзивного образования; актуальных проблем 
общей и профессиональной социализации лично-
сти в процессе обучения вузе, проблем социально-
психологической адаптации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, развития нервно-
психической устойчивости и толерантности пре-
подавателей, работающих со студентами с огра-
ниченными возможностями здоровья, специфики 

Компоненты 
готовности

Содержание Критерии

Направленность Направленность на сту-
дента (содействие разви-
тию личности студента, 
максимальной самоактуа-
лизации его индивиду-
альности)

Осознание самоценности человеческой жизни, 
ее индивидуальности, творческой сущности
Принятие приоритета личности студента, ответ-
ственности перед ним
Принятие естественности индивидуальных груп-
повых различий людей
Сохранение в тайне сведений о студенте
Стремление к защите студента, к развитию его 
способностей

Направленность на себя, 
связанную с потребно-
стью в самосовершен-
ствовании и самореализа-
ции в формате инклюзив-
ного образования

Осознание и эмоциональное принятие инк люзив-
ного образования
Стремление к достижению высокого уровня про-
фессиональной квалификации в овладе нии ин-
клюзивными технологиями 

Направленность на пред-
метную сторону профес-
сии 

Эмпатия, устойчивость в стрессовых 
ситуациях

Профессиональная 
компетентность

Когнитивный Общекультурные знания 
Медико-биологические знания
Предметные знания

Коммуникативный Личностный показатель: направленность,
ценностные ориентации, мотивы
Интерактивный показатель: общение со студен-
тами, общение с колле гами, общение с родите-
лями, общение с администрацией
Гностический показатель: 
знание закономерностей общения со студен тами 
с ограниченными возможностями здо ровья, 
способность преобразовать педагогические 
задачи в коммуникативные

Процессуально-
операционный

Прогностический показатель: знание зако-
номерностей индивидуального развития че-
ловека, владение методиками моделирования
Организационно-деятельностный показа тель: 
реализация умения организовать спе циальные 
условия педагогического взаимо действия как 
с отдельной личностью, так и с группой
Контрольно-аналитический показатель: ана-
лиз результативности организационно-педа-
гогического процесса

Таблица 1

Структура профессиональной готовности преподавателей вуза 
к работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья

          Table 1

The structure of professional readiness of university teachers to work with students with disabilities
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обучения студентов с нарушениями зрения, слу-
ха, организации образовательной среды для сту-
дентов с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, прогнозирования эффективного развития 
инклюзивного процесса в высшем образовании 
[Родина 2016].
Данная программа способствует формирова-

нию профессиональных компетенций преподава-
телей вуза, связанных с расширением представ-
лений о технологиях психолого-педагогического 
сопровождения студентов с инвалидностью раз-
личных нозологий (с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата) в условиях ин-
клюзивного образования; а также рассматривает 
вопросы адаптации образовательных программ с 
учетом индивидуальных особенностей студентов 
с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение преподавателей по программе пред-

полагает освоение или совершенствование в рам-
ках модулей соответствующих профессиональных 
компетенций (табл. 2).

Выводы
Основной проблемой развития готовности пре-

подавателей вуза к работе в условиях инклюзив-
ного образования является систематическое повы-
шение своей профессиональной компетентности 
для понимания диагноза студента, психологиче-
ских, физических, личностных особенностей и его 
адаптационных возможностей. Готовность пред-
ставлена как системно-целостное образование, 
где профессиональная направленность анализиру-
ется через интерес преподавателя к студенту как 
субъекту саморазвития, осознанное и эмоциональ-
ное принятие инклюзивного образования, эмпа-
тию, устойчивость в стрессовых ситуациях. Сле-
дует подчеркнуть также усиление социальной зна-
чимости профессиональной педагогической дея-
тельности при формировании готовности препо-
давателей к реализации инклюзивного образова-
ния, представленной компонентами: когнитивный, 

Категория 
работника

Вид 
профессиональной 
деятельности

Профессиональные компетенции (ПК) / готовность 
к выполнению трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной деятельности

Профессорско-
преподавательский 
состав

Преподаватель Способен использовать концептуальные основы 
инклюзивного образования.
Способен использовать знание нормативных доку-
ментов.
Готов к разработке содержания адаптированных 
образовательных программ.
Способен к использованию современных подходов 
к образованию студентов с различными нарушени-
ями здоровья

Таблица 2 

Образовательные результаты слушателей программы повышения квалификации
          Table 2

Educational results of students of the continuing education program

коммуникативный, процессуально-операционный. 
Программа формирования кадрового обеспече-
ния вуза в реализации инклюзивного образования 
апробирована в Самарском университете.
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АННОТАЦИЯ
В статье выделяются три ключевые синтаксические характеристики рекламного дискурса, 

анализируемые на базе материала англоязычных рекламных текстов неконкретизированной 
тематики: преобладание определенного типа предложений, стремление к синтаксической 
компрессии и специфичному композиционному оформлению аргументов, а также неотъемлемое 
использование синтаксических риторических приемов. Исследование специфики синтаксического 
оформления рекламных текстов осуществляется с использованием структурного, стилистического и 
прагматического методов анализа с целью описания композиционного синтаксического построения 
рекламных сообщений и характеристики соответствующих особенностей восприятия рекламной 
информации потенциальным потребителем. Выводы по результатам исследования суммируют 
набор синтаксических характеристик оформления текстов рекламного дискурса: 1) успешность 
рекламного дискурса зависит не только от правильного подбора слов, но и от синтаксической 
организации рекламного текста; 2) хотя в англоязычном рекламном дискурсе присутствуют все 
типы предложений, наиболее распространенными и эффективными с прагматической точки 
зрения являются побудительные предложения; 3) для восприятия и запоминания рекламного 
сообщения наиболее удобен краткий текст, подверженный синтаксической компрессии; 
4) на эффективность рекламного текста влияет расположение аргументов в его синтаксической 
структуре, причем наиболее эффективной оказывается модель, где ключевой аргумент располагается 
в заголовке, доказательный аргумент – в основном тексте, а обобщающий аргумент – в эхо-фразе; 
5) синтаксические риторические тропы представляют собой важный инструмент рекламы, поскольку 
они более запоминаемы и позволяют привлечь внимание потенциального потребителя, добавляя 
элемент неожиданности и создавая более позитивное отношение к продукту в целом; 6) наиболее 
часто в текстах англоязычной рекламы встречаются такие синтаксические тропы, как эллипсис, 
параллельные конструкции, инверсия, парцелляция, антиметабола и риторический вопрос.

Ключевые слова: рекламный дискурс, рекламный текст, синтаксис, риторический троп, 
эллипсис, параллельные конструкции, инверсия, парцелляция, антиметабола, риторический вопрос.
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ABSTRACT
The article highlights three key syntactic characteristics of advertising discourse, analyzed on the 

basis of English-language advertising texts of non-speci c thematic af liation: the predominance of 
a certain type of sentences, commitment towards syntactic compression and a speci c composition of 
arguments, as well as the inherent use of syntactic rhetorical techniques. The speci cs of the syntactic 
design of advertising texts is studied using structural, stylistic and pragmatic methods of analysis with the 
aim of describing the compositional syntactic construction of advertising messages and characterizing the 
corresponding peculiarities of the way advertising information is being perceived by a potential consumer. 
The  ndings of the study summarize the set of syntactic characteristics of advertising text design: 1) the 
success of the advertising discourse depends not only on the correct selection of words, but also on the 
syntactic organization of the advertising text; 2) although all types of sentences are present in the English-
language advertising discourse, imperative sentences are the most common and pragmatically effective; 
3) an advertising message is better perceived and memorized when it is constructed as a short text subject 
to syntactic compression; 4) advertising text ef ciency depends on the positioning of the arguments in its 
syntactic structure, and the most effective model is where the key argument is located in the heading, the 
evidence argument is placed in the main text, and the generalizing argument is exposed in the echo phrase; 
5) syntactic rhetorical tropes are an important advertising tool, since they are more memorable and can 
attract the attention of a potential consumer, adding an element of surprise and creating a more positive 
attitude towards the product as a whole; 6) English advertising texts typically contain such syntactic tropes 
as ellipsis, parallel constructions, inversion, parcellation, antimetabole, and rhetorical questions.

Key words: advertising discourse, advertising text, syntax, rhetorical trope, ellipsis, parallelism, 
inversion, parcellation, antimetabole, rhetorical question.
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Введение
Термин «реклама» происходит от латинско-

го глагола advertere, который буквально означа-
ет «обратить внимание на», а именно на продукт 
или услугу посредством какого-либо публичного 
объявления (устного или письменного) [Hackley 
2010, р. 32]. Рекламное ремесло – это своего рода 
искусство презентации чего-либо социально при-
емлемым способом, позволяющим убедить людей 
приобрести описываемый товар или услугу. Учи-
тывая эффективность правильно организованного 
рекламного дискурса, неудивительно, что сегодня 
он используется не только для продвижения брен-
да, но и как средство публичного освещения соци-
альных проблем, а также в качестве центральной 
стратегии в политических кампаниях. Специали-
сты в области рекламы прибегают к помощи це-
лого ряда инструментов для усиления посыла со-
общения. Сегодня этот дискурс все чаще зиждется 
на мультимедийных технологиях, которые позво-
ляют рекламодателям представлять информацию 

через различные медиа (текстовые, аудио, визу-
альные). Рекламный дискурс можно охарактеризо-
вать как язык звукового, зрительного и сенсорно-
го воздействия, использующий бессознательные 
смысловые значения, находящие отклик у людей 
[Fennis 2015, р. 63]. Именно поэтому реклама яв-
ляется одной из самых интересных сфер деятель-
ности современной эпохи: фактически она стала 
средством коммуникации, формирующим наше 
отношение к продуктам, компаниям, брендам, об-
разу жизни и общественным вопросам.
Другими словами, реклама – это широкомас-

штабное явление, и, принимая во внимание слож-
ность рекламного дискурса, мы согласны с мнени-
ем С. Ли, что «один из самых действенных спо-
собов понять смысл рекламного объявления – это 
выяснить, каким образом этот смысл был передан 
средствами языка» [Li 2019, р. 520]. Основыва-
ясь на данном тезисе, автор настоящей статьи ста-
вит своей целью рассмотреть англоязычный ре-
кламный дискурс с точки зрения анализа его язы-
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ковой, а точнее, синтаксической составляющей. 
Учитывая, что синтаксическое оформление явля-
ется неотъемлемой частью успешности итогового 
рекламного сообщения наравне с используемой в 
нем лексикой, а также стилистическим оформле-
нием и риторической компонентой, научное рас-
смотрение данной проблематики является залогом 
обеспечения полноценного и многостороннего 
подхода к анализу рекламного дискурса в целом. 
Кроме того, письменный рекламный дискурс от-
мечен рядом прагматических особенностей (вклю-
чая десинхронизацию порождения и понима-
ния текста, неличный контакт между отправите-
лем и получателем, наличие медиатора между от-
правителем и адресатом в лице рекламного агент-
ства, одностороннее речевое воздействие), кото-
рые в комплексе с его ключевой направленностью 
на побуждение адресата к действию накладывают 
особый отпечаток на синтаксическую организа-
цию рекламных сообщений. Это, в свою очередь, 
обосновывает актуальность узконаправленного 
изучения именно синтаксиса рекламы как крити-
чески важного компонента «формулы успеха» ре-
кламного дискурса.

Материал и методы исследования
Материал исследования представлен текста-

ми англоязычных рекламных объявлений некон-
кретизированной тематики. Компиляция материа-
ла осуществлялась методом сплошной выборки с 
использованием как печатных, так и электронных 
текстовых и аудиовизуальных источников. Общий 
объем выборки составил 319 примеров.
С целью анализа особенностей синтаксическо-

го оформления собранного материала применя-
лись структурный, стилистический и прагматиче-
ский методы анализа, позволившие раскрыть осо-
бенности формального синтаксического строения 
рекламных текстов, описав при этом вытекающую 
из данных особенностей специфику восприятия 
рекламной информации адресатом в соответствии 
с интенцией создателя текста.

Результаты исследования
В результате проведенного исследования были 

выявлены три ключевые синтаксические характе-
ристики, составляющие «ядро» синтаксической 
специфики англоязычного рекламного дискурса: 
1) превалирование определенного типа предложе-
ний при оформлении рекламных текстов; 2) син-
таксическая компрессия и особенности располо-
жения аргументативных элементов внутри пред-
ложения; 3) синтаксические риторические тропы.
Типы предложений. Как показал анализ матери-

ала исследования, в англоязычном рекламном дис-
курсе находят применение все типы предложений:

1) повествовательное, презентующее сообще-
ние в декларативной форме (например, There’s no 
wrong way to eat a Reese’s);

2) побудительное, направленное на прямоли-
нейное мотивирование на приобретение товара/

услуги (например, Put a Tic Tac in your mouth and 
get a bang out of life);

3) восклицательное, чаще всего привносящее 
положительную коннотацию, а также располага-
ющее адресата к восприятию информации в пози-
тивном ключе (например, Gotta have my pops!, I go 
cukoo for Cocoa Puffs!);

4) вопросительное, позволяющее создать ил-
люзию диалога с реципиентом, спровоцировать 
его остановиться и задуматься над возможным от-
ветом или над существованием релевантной для 
реципиента проблемы в целом:

a) общий вопрос (например, Curious. Do you 
dare?);
б) специальный вопрос (например, Sears. Where 

else?);
в) альтернативный вопрос (например, Long & 

Foster. Thinking or sailing?);
г) разделительный вопрос (например, Starburst. 

Life is juicy, isn’t it?);
д) вопрос к подлежащему (например, Arby’s. 

Who’s on board?). 
Несмотря на большее структурное разнообра-

зие последнего, вопросительного, типа предло-
жений, наиболее широкое распространение в ре-
кламном дискурсе получили предложения побуди-
тельные, позволяющие привлечь внимание ауди-
тории и добавить слогану яркости. Например:

Hook up with a buddy online, get your own meal 
plan and easy recipes, or chat with a dietitian. C’mon, 
if I can be a big loser, there’s nothing stopping you.
В этом примере рекламодатель использует по-

будительные предложения как своего рода нена-
вязчивые команды, побуждающие к осуществле-
нию конкретного действия – присоединиться к 
программе по похудению. Побудительные пред-
ложения иногда предпочтительнее, поскольку им-
перативные структуры более убедительны и могут 
стать тем самым стимулом, который порой агрес-
сивно, но чаще всего эффективно подталкивает 
реципиента к приобретению рекламируемого про-
дукта/услуги.
Синтаксическая компрессия и расположение 

аргументативных элементов внутри предложе-
ния. Длина предложения является важным крите-
рием читабельности текста: чем длиннее предло-
жение, тем ниже читаемость текста. Согласно не-
давнему исследованию, проведенному в Мичиган-
ском университете, обычный текст – вне зависи-
мости от его тематики и терминологической насы-
щенности – со средней длиной предложения в во-
семь слов или менее считается «очень легко чита-
емым», тогда как сообщение, содержащее в сред-
нем 29 или более слов, будет считаться «очень 
трудночитаемым». При этом «стандартное» или 
идеальное среднее значение составляет 17 слов 
[Collins-Thompson 2014, р. 99–101].
Когда же речь идет о рекламном тексте, в рас-

чет необходимо принимать целевую направ-
ленность такого сообщения, ориентированно-
го в первую очередь на привлечение внимания, 
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и многословность, то есть большая длина пред-
ложений в составе такого текста скомпрометирует 
эту цель, ослабив интерес аудитории [Daugherty, 
Hoffman, Kennedy, Nolan 2018, р. 189]. Данный те-
зис подтверждается и анализом использованно-
го в настоящем исследовании материала, где сред-
няя длина всех рассмотренных текстов составила 
9,8 слова.
По результатам недавнего исследования объе-

ма оперативной памяти, для запоминания какой-
либо информации оптимальное количество сим-
волов не должно превышать девяти [Britt, Rouet, 
Durik 2017, р. 112]. Поэтому достаточно часто из 
всех структурных единиц рекламного объявления 
в нем присутствует только слоган или название 
бренда, который несет в себе одну уникальную 
идею. Наиболее часто такие суперкороткие фразы 
используются в рекламных объявлениях элитных 
марок, известный бренд которых говорит сам за 
себя, например Dior, Chanel, Luis Vuitton, Salvatore 
Farragamo.
В рекламном дискурсе важным условием 

успешности считается также расположение аргу-
ментов в структуре рекламного объявления: клю-
чевой аргумент в заголовке, доказательный аргу-
мент в основном тексте и обобщающий аргумент 
в эхо-фразе. В качестве аргумента в рекламном 
дискурсе могут применяться предложения любо-
го типа:

Berkshire Hathaway. Trust in our heritage (заго-
ловок – ключевой аргумент в форме повествова-
тельного предложения).

Why trust the purchase or sale of a luxury home 
to anyone else? (основной текст – доказательный 
аргумент в форме вопросительного предложения).

To  nd sales professionals go to berkshirehatha-
wayhs.com (Эхо-фраза в форме побудительного 
предложения).
В качестве аргумента часто используется апел-

ляция, обычно ассоциирующаяся с выгодой и эко-
номией, принадлежностью к определенной груп-
пе, пользой для здоровья, а также досугом.
Синтаксические риторические тропы. Лю-

бая пропоцизия, заключаемая в рекламном тексте, 
может быть выражена различными способами, 
и в любой конкретной ситуации один из этих спо-
собов окажется наиболее эффективным в смысле 
воздействия на аудиторию. Отсюда следует, что с 
риторической точки зрения способ выражения вы-
сказывания может быть важнее его пропозици-
онального содержания. Данный тезис позволяет 
выделить использование специфичных риториче-
ских тропов в качестве важной характеристики ан-
глоязычного рекламного дискурса.
Риторический троп традиционно определяет-

ся как художественное отклонение [Hart, Daughton 
2015, р. 19] и возникает, когда высказывание от-
клоняется от ожидаемого, притом что смысл тако-
го высказывания не отвергается как бессмыслен-
ный или ошибочный. При этом отклонение проис-
ходит на уровне формы, а не содержания и соот-

ветствует шаблону, используемому в рамках мно-
жества контекстов.
Как и эстетические объекты в целом, ритори-

ческая фигура позволяет добавить элемент неожи-
данности знакомому концепту. Такой элемент нео-
жиданности, привносимый через языковое откло-
нение, лежит в основе того, что исследователи по-
требительского поведения называют «несовпаде-
нием представлений». Ключевой вклад риторики 
состоит в том, что она объясняет, как определен-
ные виды текстовых структур генерируют эффект 
«несовпадения» в сознании потребителей, контак-
тирующих с рекламным текстом.
Использование риторических фигур в реклам-

ной деятельности – это всегда преднамеренная и 
продуманная стратегия, цель которой состоит в 
привлечении внимания потенциального покупа-
теля в контексте разнообразных обстоятельств 
контакта реципиента с этой рекламой [Huhmann 
2018, р. 239]. При создании рекламного текста ре-
кламодатель всегда принимает во внимание про-
стой факт: человек, входящий в «контакт» с ре-
кламой, имеет право игнорировать ее или прикла-
дывать минимальный объем усилий для обработ-
ки ее посыла и смысла. Поскольку потребители не 
обязаны ни начинать, ни продолжать, ни заканчи-
вать читать заголовок или основную часть рекла-
мы, важной функцией риторических фигур явля-
ется мотивирование потенциального реципиента к 
тому, чтобы обратить внимание на рекламный текст 
[Torp, Andersen 2018, р. 73]. Отклонение текста от 
стандартного, обычного и ожидаемого является од-
ним из инструментов привлечения внимания.
Тропы также порождают то, что семиотик Ро-

лан Барт назвал «удовольствием декодирования» 
[Wiseman 2016, р. 98]: это вознаграждение, полу-
чаемое от обработки искусно расположенных зна-
ков. Это, в свою очередь, соответствует аргумен-
ту, предполагающему что языковое несоответ-
ствие (отклонение) способно вызывать приятную 
степень возбуждения [Mohanty, Ratneshwar 2016, 
р. 449]. Таким образом, позитивная природа и эф-
фективность искусно оформленного отклонения 
предполагает, что образный рекламный язык дол-
жен создавать более позитивное отношение к ре-
кламе по сравнению с литературным рекламным 
языком. В пользу данного аргумента выступает и 
доказанный факт: образный язык рекламы будет 
всегда более запоминающимся. Далее в статье бу-
дут рассмотрены наиболее распространенные син-
таксические риторические тропы, используемые 
создателями рекламных текстов для привлечения 
внимания потенциального потребителя.
Поскольку синтаксис рекламных текстов отли-

чается краткостью, схожей иногда с лаконизмом 
телеграфного стиля, одной из ярких синтаксиче-
ских особенностей рекламного дискурса является 
использование эллиптических конструкций. Эл-
липсис имеет место, когда в тексте возникает ла-
куна, значение которой может быть восстановлено 
из контекста [Kempson, Gregoromichelaki, Eshghi, 
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Hough 2018, р. 477]. Другими словами, в эллип-
тических предложениях один или оба из основ-
ных членов предложения не представлены фор-
мально и либо присутствуют только в синтакси-
ческой среде, либо лишь подразумеваются рече-
вой ситуацией. Примером может служить слоган 
компании Судзуки: Everyday vehicles that aren’t. 
В данном случае читатель должен заполнить про-
бел, как бы дополнив предложение и восстано-
вив его структурную и смысловую целостность: 
Everyday vehicles that aren’t everyday (aren’t ordi-
nary, aren’t mundane, aren’t commonplace). Так соз-
дается особая образность, которая позволяет при-
влечь внимание адресата и дать ему возможность 
насладиться собственной способностью расшиф-
ровать посыл текста («удовольствие декодиро-
вания»). Этот же прием был использован фирмой 
«Мишлен», которая вышла на рынок со слоганом 
A lot of tires cost less than Michelin. That’s because 
they should. Именно неявное подразумевание смыс-
ла, доносимое через эллиптические структурные 
опущения, позволяет такой рекламе выделяться, 
что, в свою очередь, уже говорит о ее потенциале.
В случае параллельных конструкций, также ча-

сто используемых в рекламном дискурсе, структу-
ра одного предложения (или его части) повторяет-
ся в другом предложении, которое как бы «копиру-
ет» его синтаксическую композицию, в результате 
чего в смежных частях текста наблюдается иден-
тичное или схожее расположение речевых элемен-
тов [Booij, Audring 2017, р. 277]. Цель использова-
ния параллельной конструкции – наделить сооб-
щение определенным ритмом. Параллельные син-
таксические конструкции часто появляются в со-
четании с фонетическими стилистическими при-
емами, свойственными стихотворению, и позво-
ляют создавать короткие, запоминающиеся и уни-
кальные рекламные тексты. Например, параллель-
ные конструкции в рекламном дискурсе часто со-
четаются с анафорой, так как такая комбинация 
тропов позволяет эффективно сохранить, зафик-
сировать в памяти читателя элемент, подчеркну-
тый повторением:

Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline.
You never had it so easy. Your tires never had it so 

good.
Разновидность параллельных конструкций, 

получившая в риторике название антиметабо-
ла, также представлена в материалах исследова-
ния как одна из наиболее распространенных. Ан-
тиметабола объединяет в себе элементы выраже-
ния, которые являются зеркальным отображени-
ем друг друга, то есть две части высказывания по-
вторяют друг друга, но в обратном порядке [Cui, 
Zhao 2014, р. 58]. Так, например, следующий сло-
ган, описывающий кондиционер для белья, – Stops 
static before static stops you – может быть поделен 
на две структурные части: в первой части суще-
ствительное static является объектом действия гла-
гола stops, в то время как во второй части суще-
ствительное static функционирует как субъект дей-

ствия для глагола stops. Также обращает на себя 
внимание использование аллитерации в качестве 
дополнительного привлекающего элемента: в ре-
кламном дискурсе различные риторические тропы 
нередко интегрируются в составе одного слогана, 
что позволят приумножить эффект и добавить яр-
кости рекламному тексту.
Столь же популярен среди создателей реклам-

ных текстов такой прием, как инверсия. Исполь-
зование инверсии способствует созданию ярко-
го образа. Перестановка, которая нарушает обыч-
ный порядок слов, влечет за собой либо изменение 
логического содержания предложения, либо дает 
дополнительную эмоциональную окраску всему 
утверждению, как, например, в слогане компании 
«Адидас» Impossible is nothing.
На следующем месте, по результатам исследо-

вания, находится прием парцелляции – синтакси-
ческой структуры, заключающейся в преднаме-
ренном расчленении независимых от пунктуации 
сегментов, связанных интонационно, семантиче-
ски и графически [Borchers, Hundley 2018, р. 109]. 
Индикатором синтаксического разрыва становит-
ся точка. Парцелляционные структуры – харак-
терная черта мотивационных слоганов: в реклам-
ных текстах эта техника встречается довольно ча-
сто, создавая определенный ритм, акцентируя вни-
мание на ненужной части высказывания, упрощая 
его структуру, как, например, в слогане компании 
Sony – Make. Believe.
Последний, но тем не менее важный троп, рас-

сматриваемый в данной статье, – это риториче-
ский вопрос, который пользуется популярностью 
у создателей рекламных текстов по довольно оче-
видной причине: он позволяет оказать давление на 
читателя, одновременно завуалировав его или как 
минимум снизив степень агрессивности. Приме-
ром может служить риторический вопрос в слога-
не компании «Хьюлетт-Паккард» для факсимиль-
ных аппаратов: Don’t you have something better to 
do? Вместо прямого утверждения реклама осно-
вывается на вопросе, таким образом вуалируя и 
одновременно усиливая призыв к действию. Оче-
видно, что при этом риторический вопрос должен 
быть сформулирован таким образом, чтобы потен-
циальный покупатель смог самостоятельно испра-
вить смысл, заменив значение, условно связанное 
с выражением, значением, которое лучше соот-
ветствует контексту интерпретации [Theodorakis, 
Koritos, Stathakopoulos 2015, р. 15]. Именно по-
этому риторические вопросы служат катализато-
ром мыслительного процесса, заставляя читате-
ля размышлять о дальнейших действиях, и часто 
несут в себе заложенные положительные ответы. 
Идея в том, что если адресат задумается над по-
ставленным вопросом, то ответ он найдет в том же 
рекламном объявлении:

HSBC. Thinking about changing your mortgage 
lender?

IBM. Is your business ready to launch a new busi-
ness?
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Заключение
В статье рассматривались основные синтакси-

ческие характеристики англоязычного рекламно-
го дискурса, анализ которых позволяет говорить 
о том, что с точки зрения особенностей синтак-
сического строения язык рекламы находит боль-
ше сходств с разговорным, т. е. структурно упро-
щенным, стилем. Исследование базировалось на 
выделении трех ключевых синтаксических харак-
теристик: 1) преобладании определенного (побу-
дительного) типа предложений при создании ре-
кламных текстов; 2) предпочтительном оформле-
нии рекламных текстов с ориентацией на синтак-
сическую компрессию и стандартное расположе-
ние аргументативных элементов внутри предло-
жения; 3) распространенности синтаксических ри-
торических тропов в составе рекламных текстов.
Основные выводы по результатам исследова-

ния могут быть сформулированы следующим об-
разом:

1) успешность рекламного дискурса зависит не 
только от правильного подбора слов, но и от син-
таксической организации рекламного текста;

2) хотя в англоязычном рекламном дискур-
се присутствуют все типы предложений, наибо-
лее распространенными и эффективными с праг-
матической точки зрения являются побудительные 
предложения;

3) для восприятия и запоминания рекламного 
сообщения наиболее удобен краткий текст, под-
верженный синтаксической компрессии;

4) на эффективность рекламного текста вли-
яет расположение аргументов в его синтаксиче-
ской структуре, причем наиболее эффективной 
оказывается модель, где ключевой аргумент рас-
полагается в заголовке, доказательный аргумент – 
в основном тексте, а обобщающий аргумент – 
в эхо-фразе;

5) синтаксические риторические тропы пред-
ставляют собой важный инструмент рекламы, по-
скольку они более запоминаемы и позволяют при-
влечь внимание потенциального потребителя, до-
бавляя элемент неожиданности и создавая более 
позитивное отношение к продукту в целом;

6) наиболее часто в текстах англоязычной ре-
кламы встречаются такие синтаксические тропы, 
как эллипсис, параллельные конструкции, инвер-
сия, парцелляция, антиметабола и риторический 
вопрос.
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АННОТАЦИЯ
Предметом исследования в статье являются стилистические и интертекстуальные   особенности 

англоязычного романа Г.Х. Манро (Saki) The Unbearable Bassington (1912), ранее не исследованного 
с лингвистической точки зрения. Актуальность работы обусловлена интересом, который писатель 
проявлял к России, русской истории и культуре, что делает его творчество важным в контексте 
межкультурной коммуникации, а также тем фактом, что большинство его текстов еще не переведено 
на русский язык.  
Анализ преследует три цели: проследить, какие коннотации превалируют в лексике текста; 

изучить синтаксические приемы художественной выразительности в данном произведении; 
проанализировать связь текста с социальными, историческими и эстетическими реалиями 
Эдуардианской эпохи. 
Исследование учитывает результаты работ зарубежных и отечественных филологов о творчестве 

Г.Х. Манро и других британских писателей начала двадцатого века (А.Дж. Лэнгута, С. Бёрн, 
Дж.Дж. Спирса, Б. Гибсона, Л.М. Бирден, Дж.С. Салеми, В.С. Притчета, Д. Троттера), 
о коннотативной лексике и экспрессивном синтаксисе (О.С. Ахмановой, О.В. Александровой, 
М.Я. Блоха, Г.А. Золотовой, Л.В. Полубиченко).
Методы, примененные в исследовании, включают лингвостилистический и описательно-

аналитический анализ, а также лингвостилистическую стратификацию. Проанализированы 
следующие лексические аспекты текста: формальная лексика, французские внесения, личные 
имена персонажей, цитаты из других литературных произведений, лексические единицы, которые 
семантически связаны с темой театра. На уровне малого синтаксиса рассмотрены маркированные 
словосочетания и деформированные цитаты, пословицы, поговорки. На уровне большого синтаксиса 
изучена структура сложных предложений, в которых описаны банальные, повседневные ситуации 
из жизни персонажей.
Обнаружено, что в тексте преобладают социальные коннотации, содержащиеся в формальных 

словах и французских внесениях. Менее многочисленны литературные и мифологические 
коннотации в именах собственных и цитатах. Установлено, что характерной синтаксической чертой 
текста является использование сложных распространенных предложений, в которых подлежащее 
отделено от сказуемого вставными конструкциями, содержащими формальную лексику. Текст 
романа делится на три «стратума», в которых выделенные маркированные единицы представлены 
в разных пропорциях. 
В статье приведены фоновые сведения, позволяющие провести параллели между The Unbearable 

Bassington и произведениями О. Уайльда, Р. Фербэнка, Н. Кауарда, В. Сэквил-Уэст, Г. Джеймса, 
И. Во, Дж. Конрада.
Полученные результаты могут быть применены в стилистике текста, функциональной стилистике, 

семантике, переводоведении.

Ключевые слова: коннотация, формальная лексика, французская лексика, антропоним, цитата, 
экспрессивный синтаксис, парентетическая конструкция, ирония, сатира, интертекстуальность, 
Г.Х. Манро.
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ABSTRACT
The article probes the stylistic and intertextual features of H.H. Munro’s (Saki’s) novel «The Unbearable 

Bassington» (1912), which has not yet been considered from the linguistic point of view The relevance of 
the research is conditioned by the fact that most of his texts have not been translated into Russian, and by 
the writer’s interest in Russian history and culture, which makes his work essential in terms of intercultural 
communication.

The purpose of the paper is three-fold: to reveal the type of lexical connotations prevalent in the text; 
to analyze the means of expressive syntax used in the novel; and  nally, to comment on the links the text 
demonstrates in relation to the social, historical and aesthetic realia of the Edwardian epoch. 

The research is based on the  ndings of international scholars on the work of H.H. Munro and 
other authors of the early 20th century (A.J. Langguth, S. Byrne, G.J. Spears, B. Gibson, L.M. Birden, 
J.S. Salemi, V.S. Pritchett, D. Trotter), and on connotative lexis and expressive syntax (O.S. Akhmanova, 
O.V. Alexandrova, M.Y. Blokh, G.A. Zolotova, L.V. Polubichenko).

Among the methods applied are linguostylistic and descriptive-analytical analyses, as well as 
linguostylistic strati cation. The following lexical items in the text were investigated: formal and French 
lexis, proper names, quotations from other literary sources, words semantically pertaining to the topic 
‘theatre’. In terms of minor syntax, marked word combinations in deformed proverbs and sayings were 
analyzed. The study of major syntax was focused on compound sentences with paratactic bonds describing 
banal, everyday situations.

The results showed that the social connotations found in formal vocabulary and French words prevail 
in the novel. The less frequent literary and mythological connotations are carried by proper names and 
quotations. It was established that a typical syntactic trait of the text is using extended compound or 
complex sentences where the subject and predicate are separated from each other by parentheses containing 
formal lexis. The text was divided into three “strata” where the marked units mentioned above are present 
in different proportions. 

The article contains parallels with the texts of O. Wilde, R. Firbank, N. Coward, V. Sackville-West, 
H. James, E. Waugh, J. Conrad.

The results obtained are applicable to further research in linguostylistics, functional stylistics, semantics, 
and translation studies. 

Key words: connotation, formal lexis, French lexis, proper name, quotation, expressive syntax, 
parenthetical construction, irony, satire, intertextuality, H.H. Munro. 
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Введение
Гектор Хью Манро, также известный под псев-

донимом Saki (1870–1916), – один из выдающихся 
английских писателей конца Эдуардианской эпо-
хи. Стиль рассказов и романов Г.Х. Манро бли-
зок поэтике произведений О. Уайльда, Р. Фер-
бэнка, Н. Кауарда и других авторов начала двад-
цатого века, уделявших большое внимание изо-
щренной игре слов, афоризмам, диалогам персо-
нажей. Так, филологи отмечают лингвистическое 
сходство между текстами Г.Х. Манро и испытав-
шего его влияние Р. Фербэнка: There are, in fact, 
many unexpected echoes to be detected by the trained 

ear in Ronald Firbank’s work. There is from time to 
time more than a touch of Saki mannerisms («И в са-
мом деле, искушенный читатель найдет много не-
ожиданных отзвуков в произведениях Рональда 
Фербэнка. Нередко встречается игра слов в стиле 
Саки». Перевод. – М. С.) [Powell 1961, p. 13]. Про-
изведения, созданные в рамках эстетизма и модер-
низма в британской литературе Эдуардианского 
времени, отличаются высоким уровнем сложно-
сти как в лексическом, так и синтаксическом пла-
не [Hunter 1982, Trotter 1993].
Как известно, Эдуардианская эпоха прибли-

зительно охватывает время правления короля 



108 Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Том 25 № 4 2019

Эдуарда VII (1901–1910). Само слово Edwardian 
обозначает не только исторический период, но и 
настроение, атмосферу жизни британцев после 
правления королевы Виктории, перед Первой ми-
ровой войной. Реалии, которые можно охарактери-
зовать как «эдуардианские», включают как пошив 
костюма или определенный тип интерьера, так и 
более сложные явления: социальные ценности, по-
литические взгляды, модели межличностных от-
ношений. Одним из наиболее репрезентативных 
произведений английской литературы данного пе-
риода является роман Г.Х. Манро The Unbearable 
Bassington («Невыносимый Бэссингтон», 1912 г.). 
Новизна исследования заключается в том, что ро-
маны Г.Х. Манро (в том числе «Невыносимый Бэс-
сингтон», 1912 г.) еще не были проанализированы 
с лингвистической точки зрения ни в России, ни 
за рубежом. 
Практическая необходимость изучения произ-

ведений Г.Х. Манро обусловлена тем, что его про-
за демонстрирует значительное языковое мастер-
ство, что отмечается многими зарубежными и 
отечественными лингвистами [Hunter 1982, Trot-
ter 1993, Byrne 2007, Langguth 1981, Gibson 2005, 
Birden 1998, Spears 1963, Pritchett 1957]. Ряд его 
рассказов был переведен на русский язык, однако 
большая часть его творчества остается недоступ-
ной русскоязычным читателям, не владеющим ан-
глийским. Количество исследований о нем оста-
ется достаточно скромным (возможно, из-за того, 
что при жизни писателя сестра Г.Х. Манро, Этель, 
уничтожила его личную переписку, чтобы его го-
мосексуальная ориентация не получила огласки) 
[Munro 1929]. 
Изучение творчества Г.Х. Манро актуально, 

так как писатель обладал живым интересом к рос-
сийской истории и реалиям нашей страны, фигу-
рирующим в его рассказах и романах. Г.Х. Манро 
написал научный труд по истории допетровской 
России, а также опубликовал в британских жур-
налах ряд статей о российской культуре [Munro 
1900]. Один из главных биографов Г.Х. Ман-
ро, А.Дж. Лэнгут, отмечает, что писатель мечтал 
приобрести участок земли в Сибири и построить 
там дом после окончания Первой мировой войны. 
К сожалению, Саки погиб в сражении под Бомон-
Амель, так и не претворив эту мечту в реальность 
[Langguth 1981, p. 49]. 
Роман The Unbearable Bassington, с одной сто-

роны, отражает многие характерные черты лите-
ратуры Эдуардианской эпохи [Hunter 1982, Trotter 
1993], с другой – в нем ярко отразилась специфика 
мировоззрения автора, переданная в его иронии в 
адрес социальной элиты британского общества на-
чала двадцатого века. 
Рассмотрим лингвистические работы, посвя-

щенные произведениям Г.Х. Манро, в связи с ис-
следуемыми проблемами. Наиболее фундамен-
тальным трудом по изучению жизни и творчества 
Г.Х. Манро до сих пор считается работа А.Дж. Лэн-
гута (1933–2014), профессора Университета 

Южной Калифорнии, Saki: A Life of H.H. Munro, 
with six stories never before collected [Langguth 
1981]. Именно в этой книге автору удалось подроб-
но описать наиболее важные этапы в жизни Саки 
и их отражение в рассказах, романах и пьесах пи-
сателя. С. Бёрн стала вторым крупнейшим иссле-
дователем жизни и творчества Г.Х. Манро [Byrne 
2007]. В рецензии на труд С. Бёрн А. Макфадзиан 
пишет, что ей удалось проследить эволюцию лич-
ности писателя – от лондонского денди до защит-
ника своей страны [MacFadzean 2008, p. 540]. 
С. Бёрн и Б. Гибсон анализируют сатиру пи-

сателя в связи с его политическими воззрениями. 
Б. Гибсон ввел термин dependent dissidence («за-
висимое диссидентство») для уточнения граждан-
ской позиции Г.Х. Манро [Gibson 2005]. Как из-
вестно, значительное число статей Саки было опу-
бликовано в «Морнинг Пост», газете, предназна-
чавшейся для консервативной, монархически на-
строенной читательской аудитории (девизом газе-
ты было King and Country) [Hindle 1937]. Г.Х. Ман-
ро действительно был представителем британ-
ской социальной элиты и гордился этим. Одна-
ко консервативные взгляды не мешали ему от-
крыто иронизировать над социальными явления-
ми, связанными с деятельностью людей его кру-
га: He is a dependent dissident who contravenes the 
codes governing social behavior not because he seeks 
radical social change but in order to uphold the social 
structure («Он – диссидент, зависимый от прави-
тельства. Он не согласен с общепринятыми соци-
альными условностями, не потому что он добива-
ется коренных общественных изменений, а пото-
му что хочет укрепить структуру общества». Пе-
ревод. – М. С.) [Gibson 2005, p. 195].   
Л.М. Бирден, Дж.С. Салеми и В.С. Притчет 

рассмотрели в своих работах мотивы животных и 
насилия в прозе Г.Х. Манро [Birden 1998; Gibson 
2005; Pritchett 1957]. Д. Троттер и Дж.Дж. Спирс 
исследовали специфику иронии Саки в контек-
сте викторианской и эдуардианской литературы 
[Trotter 1993; Spears 1963]. В России творчество 
Г.Х. Манро привлекло внимание некоторых линг-
вистов из МГУ им. М.В. Ломоносова: И.В. Гюб-
бенет и А.А. Липгарта. Их работы посвящены 
историко-культурному контексту, в котором соз-
давались тексты писателя, и лингвопоэтической 
классификации его рассказов [Гюббенет 1981; 
Липгарт 1994].

Постановка задач
Настоящая статья посвящена изучению того, 

как коннотативные лексические единицы и экс-
прессивные синтаксические конструкции рома-
на «Невыносимый Бэссингтон» участвуют в рас-
крытии реалий эпохи,  а также интертекстуальных 
и композиционных особенностей произведения. 
С языковой и содержательной точек зрения особо-
го внимания в анализе текста заслуживают следу-
ющие аспекты: 

– тема отношений между сыном и матерью в 
романе,
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– тема театра и предметов искусства,
– политические мотивы,
– сюжетные параллели с текстами писателей-

современников Г.Х. Манро (О. Уайльд, Г. Джеймс, 
Н. Кауард, В. Сэквил-Уэст, Дж. Конрад, И. Во),

– формальная лексика,
– французская лексика [Сафонова 2013, с. 42–45], 
– имена собственные (антропонимы),
– синтаксические особенности повествования,
– цитаты из других литературных произведе-

ний,
– сюжетные параллели с текстами писателей-

современников Г.Х. Манро (О. Уайльд, Г. Джеймс, 
Н. Кауард, В. Сэквил-Уэст, Дж. Конрад, И. Во).

Методология
До сих пор лингвисты и литературоведы в 

основном останавливали свое внимание на рас-
сказах Г.Х. Манро. Тем не менее его романы также 
предоставляют широкое поле для литературовед-
ческих и лингвистических исследований благода-
ря их художественному своеобразию. 
В методологическом плане к тексту романа 

«Невыносимый Бэссингтон» в настоящей работе 
были применены методы лингвостилистическо-
го и описательно-аналитического анализа, а так-
же метод лингвостилистической стратификации. 
Суть такого рода стратификации состоит в выде-
лении в тексте пластов («стратумов»), отличаю-
щихся друг от друга в тематическом и языковом 
отношениях. Метод был впервые применен на ма-
териале «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла [По-
лубиченко 1991]. Текст романа The Unbearable 
Bassington обладает внутренней содержательно-
языковой неоднородностью, о чем речь пойдет ниже.  
В рамках данного исследования коннотация по-

нимается как «дополнительное содержание сло-
ва (или выражения), его сопутствующие семанти-
ческие или стилистические оттенки, которые на-
кладываются на его основное значение» [Ахмано-
ва 2007, c. 203–204]. Базовое противопоставление, 
применяемое к коннотациям, – meliorative/pejora-
tive (мелиоративная/пейоративная). В словарях 
слова с такими оттенками обычно помечаются как 
derogatory, pejorative, disapproving, complimentary 
и т. д. Существует большое количество различ-
ных коннотаций с более конкретной семантикой: 
formal, historical, terminological, technical, colloqui-
al, conversational, bookish, slang, jargon и др. В ходе 
практического анализа материала предстоит выяс-
нить, какие именно коннотации превалируют в ис-
следуемом тексте. Синтаксические особенности 
текста рассмотрены с точки зрения нейтральности 
и маркированности на уровнях большого и малого 
синтаксиса (словосочетания и предложения).
Текст романа исследуется в контексте других 

прозаических произведений британских авторов 
начала двадцатого века, поэтому проводятся со-
держательные и стилистические параллели меж-
ду The Unbearable Bassington и другими текстами.

Ход исследования
 Коннотативная лексика и экспрессивный син-

таксис в The Unbearable Bassington непосредствен-
но связаны с передачей определенных стереотипов 
и моделей поведения, характерных для английско-
го высшего общества предвоенных лет. Сюжет ро-
мана сосредоточен на отношениях между Фран-
ческой Бэссингтон (Francesca Bassington) и ее сы-
ном, имя которого – Комус (Comus). Сразу отме-
тим, что, как и всегда в творчестве Г.Х. Манро, 
имена играют особую роль в романе. В древнегре-
ческой мифологии Κῶμος – сын Диониса, бог пир-
шеств и ночного веселья: In appearance he exactly 
 tted his fanciful Pagan name. His large green-grey 
eyes seemed forever asparkle with goblin mischief and 
the joy of revelry, and the curved lips might have been 
those of some wickedly laughing faun; one almost ex-
pected to see embryo horns fretting the smoothness of 
his sleek dark hair [Munro 1976,  p. 611]. 
Комус – молодой, привлекательный, остроум-

ный, но высокомерный молодой человек, ценящий 
красоту, молодость и светское общество. В свой 
последний год обучения в школе он демонстриру-
ет склонность к насилию, наказывая младших уче-
ников избиением тростью за пустяки, пользуясь 
своим статусом префекта. У него нет определен-
ной цели в жизни, и для матери он скорее обуза, 
чем сын, которым она могла бы гордиться.      
Франческу также нельзя назвать положитель-

ным персонажем в романе. Самой большой ценно-
стью в ее жизни становится ее дом на Блю стрит 
с коллекцией произведений искусства, собранных 
ею в течение жизни: The delicious bronze Fremiet 
on the mantelpiece had been the outcome of a Grand 
Prix sweepstake of many years ago; a group of Dres-
den  gures of some considerable value had been be-
queathed to her by a discreet admirer, who had added 
death to his other kindnesses; another group had been 
a self-bestowed present, purchased in blessed and 
unfading memory of a wonderful nine-days’ bridge 
winnings at a country house-party (подчеркивание. – 
М. С.) (Munro 1976, p. 609). Ирония автора в дан-
ном случае передана через сопоставление семан-
тических разнородных единиц (death – kindness, 
“blessed and unfading memory of a game of bridge).
Дом был передан во владение Франческе под-

ругой, Софи Четроф (Sophie Chetroff), до того дня, 
когда племянница Софи выйдет замуж. Франческа 
надеется, что Комус сможет расположить девушку 
к себе и брак спасет ее от потери дома. Но Комус 
настраивает Эммелин Четроф (Emmeline Chetroff) 
против себя. Таким же образом рушатся надеж-
ды Франчески и в отношении других богатых на-
следниц. Комус ведет себя простодушно, упуская 
возможности одну за другой. Осознав, что един-
ственным способом наладить общение с матерью 
является выгодный брак, он пытается поддержи-
вать романтические отношения с еще одной состо-
ятельной особой, Элен де Фрей (Elaine de Frey), 
но снова терпит поражение, когда она объявляет о 
помолвке с молодым политиком Кортни Югалом 
(Courtenay Youghal). 
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Франческа устраивает сына на службу в отда-
ленную британскую колонию, чтобы он отошел от 
соблазнов светской жизни и начал зарабатывать 
деньги. Комус заранее понимает, что нескоро вер-
нется в Лондон, если вообще вернется, учитывая 
тропические болезни и тяжелый климат колонии. 
Через некоторое время после его отъезда Фран-
ческа узнает из телеграммы о смерти сына от ли-
хорадки. Одновременно ее брат, Генри, сообщает 
ей, что самый ценный предмет искусства в ее кол-
лекции, картина фламандского художника Ван дер 
Мейлена (Van der Meulen), оказывается подделкой. 
Героиня испытывает боль и острое чувство одино-
чества, но слишком поздно приходит к осознанию, 
как дороги они с сыном были друг другу:

The warm, living, breathing thing that had been 
hers to love, and she had turned her eyes from that 
youthful comely  gure to adore a few feet of painted 
canvas, a musty relic of a long-departed craftsman. 
And now he was gone from her sight /…/ and those 
things of canvas and pigment and wrought metal 
would stay with her. They were her soul. And what 
shall it pro t a man if he save his soul and slay his 
heart in torment? (Munro 1976, p. 679). В данном 
отрывке авторская ирония уступает место рассу-
ждению об утерянной и неоцененной любви, что 
подчеркивается анафорой, метафорическим срав-
нением человеческой души с материальными ве-
щами и цитатой из Библии (For what shall it pro t 
a man, if he shall gain the whole world, and lose his 
own soul?) [Knowles 2004, p. 891].  
Д. Троттер видит во Франческе Бэссингтон пер-

сонажа, похожего на Сомса Форсайта, в равной 
степени одержимого материальным богатством 
[Trotter 1993]. Но при этом Сомс, рассматривая 
свою супругу Ирэн как свою собственность, все 
же ценит ее как «вещь», находящуюся в его вла-
дении. Франческа же даже эстетически не способ-
на оценить красоту своего сына, предпочитая ему 
свою коллекцию картин и статуэток. 
Д. Троттер отмечает, что деньги и богатство 

имели особую семиотическую нагрузку в эдуар-
дианском мире как буквально, так и в переносном 
смысле. Прилагательное sterling обладает мелио-
ративной коннотацией в английском языке: to do a 
sterling job, to make a sterling effort и т. д. [Hornby 
2005]. Однако персонажи, ассоциируемые с мел-
кими монетами, осуждаются авторской иронией за 
мелочность и лицемерие (пейоративные коннота-
ции также присутствуют в таких выражениях, как 
bad penny, no more than ninepence in the shilling, not 
the full shilling) [Honrby 2005]. Так, одна из дам, 
играющих в покер в салоне леди Кэролайн Бена-
реск, с облегчением вздыхает, услышав, что на 
кону всего пять шиллингов: She was not as a rule a 
successful player, and money lost at cards was always 
a poignant bereavement to her (Munro 1976, p. 642). 
Уподобление потери денег утрате близкого чело-
века (poignant bereavement) многое говорит о ней.    
Дж.Дж. Спирс, подробно рассмотревший раз-

личные проявления иронии в прозе Г.Х. Манро, 

утверждает, что читатель не может испытывать 
симпатию или сочувствие ни к одному из его пер-
сонажей: Munro can elicit indignation and raucous 
amusement but never empathy or sympathy. We may 
be terri ed by his hero-villains and moved with a fas-
cination akin to fear by their Iago-like machinations. 
Yet for their victims, if we do not pour on the author’s 
contempt, we feel only indifference… the over-all ef-
fect of his humour is one of disillusioned negation 
and embittered dissatisfaction («Манро умеет вызы-
вать гнев или бурное веселье, но сочувствие или 
симпатию – едва ли. Его злодеи могут приводить 
нас в ужас или поражать своими махинациями в 
духе шекспировского Яго. Однако, что касается 
их жертв, если мы не присоединяемся к автору в 
его пренебрежении к ним, то мы и вовсе ничего 
не чувствуем. Юмор Манро приводит к негативиз-
му и горькому разочарованию». Перевод. – М. С.) 
[Spears, p. 56]. 
С. Бёрн, напротив, полагает, что раскаяние 

Франчески Бэссингтон вызывает читательское со-
чувствие, так как она осознает, какую цену запла-
тила за попытку сохранить свои материальные 
владения [Byrne 2007]. По мнению С. Бёрн, назва-
ние романа связано не с Комусом, а с Франческой, 
т. е. перевод должен звучать как «Невыносимая 
Бэссингтон». Франческа все же совершает самый 
тяжкий грех в мире Г.Х. Манро: она отказывает в 
любви своему ребенку. Здесь стоит пояснить, что 
в рассказах Саки (как и в его биографии) это – один 
из ключевых мотивов. Г.Х. Манро рано потерял 
родителей, и его вместе с братом и сестрой воспи-
тывали его родственницы – тетя Шарлотта и тетя 
Августа, холодные и властные женщины (вероят-
но, повлиявшие на его сексуальную ориентацию 
в будущем) [Byrne 2007, Langguth 1981], (Munro 
1929). Написанный на близкую тему широко из-
вестный рассказ Саки «Средни Ваштар» (Sredni 
Vashtar) был много раз адаптирован для радио, 
кино и оркестровой музыки (так, короткометраж-
ный фильм «Средни Ваштар» Эндрю Биркина был 
снят в 1981 году и номинирован на Оскар).
Франческу раздражают незначительные про-

ступки сына, но она готова простить ему все, узнав, 
что он встретил смерть в одиночестве, в далекой 
британской колонии. Это напоминает читателям 
другой женский персонаж – из пьесы Н. Кауарда 
«Пост-Мортем», а именно – леди Стэг-Мортимер, 
испытывающую радость при новости о сыне, по-
гибшем на Первой мировой войне. Тот факт, что 
в итоге Франческа предпочла материальное богат-
ство жизни сына, неудивителен. В эпоху королевы 
Виктории, а затем во время правления Эдуарда VII 
среди высокопоставленных семей не предполага-
лось, что отношения между родителями и деть-
ми должны быть эмоционально близкими. Эту 
тему затронули многие современники Г.Х. Манро: 
Н. Кауард –  не только в «Пост-Мортем», но 
и в пьесе «Водоворот» (The Vortex; на приме-
ре его героини Флоренс Ланкастер), Виктория 
Сэквил-Уэст (герцогиня Халл в «Эдуардианцах», 
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The Edwardians), Генри Джеймс (Миссис Гэрет в 
«Трофеях Пойнтона», The Spoils of Poynton) – все 
они изображают холодные, бездушные отношения 
между матерью и сыном. В романе «Эдуардиацы» 
сын герцогини Халл описывает ее следующим об-
разом: She is a famous hostess, with a talent for mim-
icry and a genius for making parties a success. She 
is charming and vivacious. In private life she is often 
irritable and sometimes unkind. She likes bridge and 
racing. She never opens a book, and she cannot bear 
to be alone. I have not the faintest idea of what she is 
really like [Sackville-West 1930, p. 92].  
Еще одной интертекстуальной параллелью, 

безусловно, выступают картина Ван дер Мейлена 
и портрет Дориана Грэя: если в романе О. Уайль-
да картина отражает нравственное падение ге-
роя, то у Г.Х. Манро поддельное полотно, выдан-
ное за шедевр фламандского мастера, раскрыва-
ет ложные ценности героини, суетность и пусто-
ту ее жизни. Главы, изображающие последние 
дни жизни Комуса, напоминают читателю героев 
Дж. Конрада и И. Во: Марлоу и Тони Ласта из «Серд-
ца тьмы» и «Пригоршни праха» (Heart of Darkness, 
A Handful of Dust).     
А.Дж. Лэнгут полагает, что финал романа мог 

быть достаточно изящным для сатирического 
рассказа, но слишком слаб для романа [Langguth 
1981]. И. Во отмечает, что начальные главы произ-
ведения – своего рода фальстарт, так как, по логи-
ке И. Во, они должны предварять серию эпизодов, 
в которых Комус в роли enfant terrible рушит пла-
ны матери (однако эти события разворачиваются 
намного позже) [Waugh 1947, p. 5]. 
Композиционной особенностью произведе-

ния становится появление Тома Керивэя (Tom 
Keriway) в восемнадцатой главе, в которой встре-
чается известная строка the man that wolves have 
sniffed at («мужчина, близко знакомый с волками», 
перевод. – М. С.), характеризующая тип персона-
жа и коннотации, столь важные в эстетике произ-
ведений Г.Х. Манро. Писатель противопоставля-
ет светское общество дикой природе как источни-
ку свободы, к которому может припасть мужчина, 
уставший от социальных условностей и лицеме-
рия. Том Керивэй случайно встречает Элен во вре-
мя ее конной прогулки. Они знакомы: он заходил к 
родителям Элен в гости, когда она была ребенком. 
Керивэй был военным корреспондентом, побыва-
вшим в Греции, Венгрии, Болгарии, России и дру-
гих странах:

He seldom talked of his travels, but it might be said 
that his travels talked of him; there was an air about 
him that a German diplomat once summed up in a 
phrase: ‘a man that wolves have sniffed at’ (Munro 
1976, p. 621). 
Г.Х. Манро критиковали за то, что тема, свя-

занная с этим героем, не получает развития в ро-
мане: он не появляется ни в Лондоне, ни в Вене 
[Langguth 1981, Waugh 1947]. Однако Том Керивэй 
не влияет на жизненный выбор Элен, лишь демон-
стрируя другой вариант жизненного пути. Элен 

принадлежит другому миру: она вступает в брак, 
который оказывается лишенным любви, и берет на 
себя очередную условную роль в обществе – су-
пруги подающего надежды политика.  
Тема театра играет важную роль в компози-

ции и сюжете. Читателя как будто проводят через 
серию сцен и диалогов. То, что происходит меж-
ду сценами, остается представить самостоятель-
но (вторую и третью главы разделяют два года, 
и события этих двух лет лишь вкратце упомина-
ются в диалогах). Читатель не следит за переме-
щением героев из одного места в другое. Портре-
ты и описания обстановки как таковые в тексте от-
сутствуют. Однако огромное значение отводится 
деталям, характеризующим героев: жилет, устри-
цы, булавка для галстука, глазированные кашта-
ны (marrons glacés) – подобные мелочи описаны с 
таким мастерством, что читатель часто представ-
ляет характер и внешность персонажа по одной-
единственной детали. Например, в очередном са-
лоне Франческа видит молодого человека и де-
вушку, изо всех сил старающихся быть «модны-
ми» и производить впечатление умных собеседни-
ков:

/…/ a thin spectacled young man with the receding 
forehead that so often denotes advanced opinions, was 
talking to a spectacled young woman with a similar 
type of forehead, and exceedingly untidy hair. It was 
her ambition in life to be taken for a Russian girl-stu-
dent, and she had spent weeks of patient research in 
trying to  nd out exactly where you put the tea-leaves 
in a samovar (Munro 1976, p. 639). 
Пятнадцатая глава романа посвящена балу-

маскараду в Вене, где Элен и ее супруг появляют-
ся в карнавальных костюмах. Кортни наслаждает-
ся возможностью менять роли, изображая то поли-
тика, то Арлекина, то мужа Элен. В тринадцатой 
главе автор описывает последнее посещение Ко-
мусом театра, где основное внимание сосредото-
чено не на пьесе, а на светских разговорах и сплет-
нях среди зрителей во время антракта. 
Лондон, изображаемый в романе, – это одно-

временно и единственное место, где представите-
ли социальной верхушки могут отвлечься от ску-
ки, и тусклый хрупкий мир, подобный театру, где 
люди не живут, а играют роли. Автор описыва-
ет  браки без любви, фальшивую дружбу, беско-
нечные сплетни. Не случайно среди французских 
лексических единиц («иностранных внесений») 
в тексте (bête noire, tête-à-tête, vis-à-vis, émigrés, 
oubliette и других) rôle встречается чаще всего. 
На первый взгляд значения role и rôle идентичны 
[Hornby 2005, p. 1317]. Разница заключается в том, 
что французское слово более тесно связано с со-
циальной сферой жизни общества. Как указывает 
А.Дж. Блисс, rôle выражает роль актера в пьесе и, 
по аналогии, роль человека в обществе [Bliss 1967, 
p. 345]. 
Ирония автора также выражается в именах соб-

ственных, используемых в романе, вызывающих 
целый ряд различных  языковых и литературных 
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ассоциаций. Не только Комус наделен «говоря-
щим» именем. Внутренняя форма многих дру-
гих имен в романе ингерентно коннотативна: 
Lady Veula Croot, Lady Caroline Benaresq, Elaine 
de Frey, Mervyn Quentock, Merla Blathlington, Ada 
Spelvexit, Courtenay Youghal, Mervyn Quentock, 
Serena Golackly, Henry Greech и т. д. Имя Мерлы 
Блэзлингтон ассоциируется с blathering – «болтов-
ней», «вздором». Фамилия Ады Спэлвиксит, по-
видимому, состоит из двух корней: to vex и spell, 
что намекает на ее лицемерие и поверхностное от-
ношение к беднякам, которых она, по ее словам, 
опекает. Имена Элен де Фрей и ее супруга, Кор-
тни Югала, вызывают в памяти героев цикла коро-
ля Артура (Elaine, Sir Lancelot), а также скандинав-
ских мифов (Freyja). 
Имя леди Виолы Крут (Lady Veula Croot) – лю-

бопытная этимологическая головоломка для чита-
теля. Французские слова croûte (английское crust) 
и veule вызывают ассоциации without stamina or 
backbone («слабый, бесхребетный»), soft («мяг-
кий»), crumbly («хрупкий»), что  подтверждает-
ся контекстом. Леди Виола – единственный пер-
сонаж романа, выказывающий симпатию и сочув-
ствие к Комусу. Хотя она вышла замуж за успеш-
ного политика, она играет условную роль в обще-
стве:

To see her standing at the top of an expensively 
horticultured staircase receiving her husband’s guests 
was rather like watching an animal performing on 
a music-hall stage. One always tells oneself that the 
animal likes it, and one always knows that it doesn’t 
(Munro 1976, p. 651). 
В языковом оформлении текста значительную 

функцию выполняет  лексика с формальными кон-
нотациями, которая используется автором в изо-
бражении повседневных, банальных, земных ре-
алий. В описании давки в вестибюле после спек-

такля употребляются такие стилистически марки-
рованные словосочетания, как to rejoin temporarily 
estranged garments, to secure the attendance of elu-
sive vehicles, передающие авторскую иронию:

In the crush of the vestibule, friends and enemies, 
personal and political, were jostled and locked to-
gether in the general effort to rejoin temporarily es-
tranged garments and secure the attendance of elusive 
vehicles (Munro 1976, p. 662).
Применение лингвостилистической стратифи-

кации к анализу текста дает наглядные результаты 
лексического и синтаксического характера. Мож-
но выделить как минимум три тематических пла-
ста, каждому из которых свойственны свои языко-
вые черты (см. таблицу).
Рассмотрим синтаксис, типичный для второ-

го стратума, и стилистический прием, делающий 
прозу Г.Х. Манро легко узнаваемой при сравнении 
с текстами его современников. В синтаксическом 
оформлении значимы распространенные предло-
жения, в которых присутствует осложненная ин-
версия или подлежащее отделено от сказуемого 
вставной конструкцией, содержащей формальную 
лексику:  

“Most of the really great lessons I have learned 
have been taught me by the Poor”, was one of her 
favourite statements. The one great lesson that the 
Poor in general would have liked to have taught her, 
that their kitchens and sick rooms were not unreserv-
edly at her disposal as private lecture halls, she had 
never been able to assimilate (подчеркивание. – 
М. С.) (Munro 1976, p. 611).
Вместо вставной конструкции может исполь-

зоваться сравнение, содержащее единицы, облада-
ющие конкретной семантикой:

Pit and gallery were already packed with a throng, 
tense, expectant and alert, that waited for the rise of 
the curtain with the eager patience of a terrier watch-

Table

Thematic layers and their linguistic features 

I. Диалоги персонажей I’m living so far beyond my income that we 
may almost be said to be living apart (Munro 
1976, p. 598).
Yes, the House of Commons still remains 
rather at the opposite pole to the Kingdom 
of Heaven as regards entrance quali cations, 
observed Lady Caroline (Munro 1976, 
p. 615)

Игра слов (на основе полисе-
мии), оксюмороны, афоризмы,  
деформированные цитаты и 
пословицы и др.

II. Повседневные, баналь-
ные, бытовые ситуации

The meal was of that elegant proportion 
which, while ministering sympathetically 
to the desires of the moment, is happily 
reminiscent of a satisfactory luncheon and 
blessedly expectant of an elaborate dinner to 
come (Munro 1976, p. 569)

Распространенные сложные 
предложения  с парентети-
ческими конструкциями 
и сравнениями, часто содержа-
щими формальную лексику, пе-
редающую иронию автора

III. Эмоционально насыщен-
ные пассажи (описание 
психологического состоя-
ния Франчески 
и Комуса, жизни Тома 
Керивэйя)

Here was one who had held much that was 
priceless in the hollow of his hand and lost it 
all, and he was happy and absorbed and well 
content with the little wayside corner of the 
world into which he had crept (Munro 1976, 
p. 624)

Метафоры,  коннотативная лек-
сика, создающая дополнитель-
ный ассоциативный план со-
держания

Таблица

Тематические пласты и их языковые черты
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ing a dilatory human prepare for outdoor exercises 
(подчеркивание. – М. С.) (Munro 1976, p. 654). 
Диалоги и внутренняя речь персонажей насы-

щены разнообразными случаями языковой игры. 
Описывая Франческу, автор расширяет устойчи-
вое выражение to look on the bright side of things 
однородными глаголами: 

Francesca loved the smooth ways and pleasant 
places of life; she liked not merely to look on the bright 
side of things, but to live there and stay there (подчер-
кивание. – М. С.) (Munro 1976, p. 608).
Жених кузины Элен, Эгберт, описан как скуч-

ный, тусклый молодой человек, и снова здесь ис-
пользована оппозиция широко употребимой кол-
локации и ее оригинального расширения:

Egbert was one of those men who have no small 
talk, but possess an inexhaustible supply of the larger 
variety (Munro 1976, p. 643).
Деформация пословиц и поговорок также ши-

роко используется в тексте:
Quentock was a young artist whose abilities were 

just receiving due recognition from the critics; that 
the recognition was not overdue he owed largely to 
his perception of the fact that if one hides one’s talent 
under a bushel one must be careful to point out to ev-
eryone the exact bushel under which it is hidden (под-
черкивание. – М. С.) (Munro 1976, p. 632).
Введение цитат в романе часто предваряется 

такими фразами, как like the proverbial buyer… или 
with due deference to an esteemed lyrical authority…. 
Г.Х. Манро широко известен своим мастерством в 
синтаксической деформации цитат в художествен-
ной прозе. В разговоре с сестрой Элен, например, 
употребляет деформированную цитату из «Две-
надцатой ночи» У. Шекспира:

As an old lady of my acquaintance observed the 
other day, some people are born with a sense of how 
to clothe themselves, others acquire it, others look as 
if their clothes had been thrust upon them (подчер-
кивание. – М. С.) (Munro 1976, 692). В оригинале 
(акт III, строка 5) фраза звучит так: But be not afraid 
of greatness: some men are born great, some achieve 
greatness, and some have greatness thrust upon them 
(Knowles 2004, p. 1390).
Роман The Unbearable Bassington не только яв-

ляется незаурядным произведением с художе-
ственной точки зрения, но и отражает многие со-
бытия в биографии автора. В этой связи уместно 
процитировать комментарий И. Во, где он гово-
рит о предчувствии Г.Х. Манро мирового кризи-
са, в котором погибнут многие его соотечествен-
ники и он сам:    

It is impossible in reading The Unbearable 
Bassington at this date to avoid a prophetic and al-
legorical interpretation which cannot have been con-
sciously present to the author. It was 1912. Comus had 
only to wait two years to  nd full employment for all 
his talents. He was cannon-fodder in a time of peace. 
And it is impossible, now, not to see Francesca as a 
type of English civilization which sends its sons to 
death for a home whose chief ornament turns out, too 

late, to be spurious («На сегодняшний день, читая 
The Unbearable Bassington, невозможно избежать 
пророческого и аллегорического толкования тек-
ста, которое вряд ли осознавалось автором. Шел 
1912 год. Комусу нужно было подождать всего 
лишь два года до того, как все его таланты были бы 
востребованы. Он был пушечным мясом в мирное 
время. И теперь невозможно не видеть во Фран-
ческе подобие английской цивилизации, посыла-
ющей своих сыновей на смерть во имя владений, 
чье главное украшение оказывается фальшивкой». 
Перевод. – М. С.) (Waugh 1947, p. 8).
Таким образом, The Unbearable Bassington от-

крывает нам еще один важный аспект интерпре-
тации семантического плана лексики – метафоры 
жертвы, напрасно принесенной страной в пред-
дверии Первой мировой войны. 

Заключение
Ирония Г.Х. Манро, выражаемая при помо-

щи формальных и социальных коннотаций в лек-
сике и экспрессивном синтаксисе высокой степе-
ни сложности, понятна в контексте эпохи. В своей 
прозе он касается множества злободневных вопро-
сов своего времени: позиции суфражисток, движе-
ния за «свободную торговлю», тарифной рефор-
мы, борьбы с нищетой. Представители высшего 
общества (многие из них –  политики), по мнению 
писателя, были бессильны решить даже часть этих 
проблем. Яркий пример – губернатор африканской 
колонии, чьим протеже Комуса хотела сделать его 
мать. Диссидентство Г.Х. Манро было открытым: 
его ирония была направлена на обнаружение со-
циальных проблем. Он принял активное участие 
в Первой мировой войне. Будучи ярым противни-
ком политики умиротворения, писатель создал в 
романе The Unbearable Bassington метафору Вели-
кобритании, жертвующей своими сыновьями ради 
фальшивой идеи (дальнейшей колониальной экс-
пансии и укрепления колоний на фоне примире-
ния со странами-агрессорами). 
Настоящая работа ставит цель раскрыть 

тематико-стилистические, интертекстуальные, 
лексические и синтаксические черты данного ро-
мана. Как показал анализ, важную роль в тексте 
играют деформация цитат, игра слов, афоризмы, 
каламбуры. В то же время произведения Г.Х. Ман-
ро эстетически отличаются от текстов многих 
его современников значительной социально-
сатирической составляющей, что ярко проявляет-
ся в использовании лексики с формальными и со-
циальными коннотациями, французских внесе-
ний, «говорящих» имен персонажей, деформации 
пословиц и поговорок, специфических синтакси-
ческих конструкций с парентетическими предло-
жениями, осложненными формальной лексикой, 
разрывом подлежащего и сказуемого и другими 
приемами.   
Полученные результаты могут успешно ис-

пользоваться в курсах по лингвостилистике, функ-
циональной стилистике английского языка, пере-
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водоведении (например, в связи с переводом ро-
мана на русский язык). Логическим развитием ис-
следуемой проблематики может стать сопоставле-
ние текстов британских и американских авторов 
рассматриваемого периода с точки зрения лекси-
ческих коннотаций и экспрессивного синтаксиса.  

Источники фактического материала
Munro 1929 – Munro E. A Biography of Saki // 
Munro H.H. The Square Egg and other sketches with three 
plays. London: Penguin Books, 1929. P. 3–45.
Munro 1976 – Munro H.H. The Penguin Complete Saki. 
With an introduction by Noël Coward. London: Penguin 
Books, 1976. 424 p.

Библиографический список
Birden 1998 – Birden L.M. Saki’s ‘A Matter of 
Sentiment’ // Explicator. 1998. № 4. P. 201–204.
Bliss 1967 – Bliss A.J. A Dictionary of Foreign Words and 
Phrases in Current English. London, 1967. P. 345.
Byrne 2007 – Byrne S. The Unbearable Saki. The Work 
of H.H. Munro. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
321 p. URL: http://bookre.org/reader? le=1116497.
Gibson 2005 – Gibson B. ‘Saki’s Dependent Dissidence: 
Exploring “The West Wing” // English Language Notes. 
2005. № 3. P. 39–52.
Hindle 1937 – Hindle W. The Morning Post 1772–1937. 
London, 1937. P. 2.
Hornby et al 2005 – Hornby A.S., Wehmeier S., McIntosh 
C., Turnbull J., Ashby M. Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University 
Press, 2005. 1789 p.
Hunter 1982 – Hunter J. Edwardian  ction. Harvard: 
Harvard University Press, 1982. 289 p. 
Knowles 2004 – Knowles E. The Oxford Dictionary of 
Quotations. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 357. 
URL: https://list-english.ru/img/newpdf/dictpdf/5.pdf.
Langguth 1981 – Langguth A.J. Saki: A Life of 
H.H. Munro, with six stories never before collected. New 
York, 1981. 406 p.
MacFadzean 2008 – MacFadzean A. A review on Sandy 
Byrne’s The Unbearable Saki: The Work of H.H. Munro // 
Notes and Queries. 1.01.2008. P. 540–541.
Munro 1900 – Munro H.H. The Religion of the Slavs, signed 
‘H.H. Munro’. In: The Athenaeum. 14.04.1900. P. 67–68.
Munro 1900 – Munro H.H. The Rise of the Russian Empire. 
London, 1900. 115 p. URL: https://www.gutenberg.org/
 les/45099/45099-h/45099-h.htm.
Powell 1961 – Powell A. Introduction // R. Firbank. The 
Complete Ronald Firbank. London: Duckworth, 1961. 251 p.
Pritchett 1957 – Pritchett V.S. The Performing Lynx // New 
Statesman, 5.01.1957. P. 18–19.
Sackville-West 1930 – Sackville-West V. The Edwardians. 
London: Woolf, The Hogarth Press, 1930. 321 p. URL: 
https://graycity.net/vita-sackville-west/204190-the_
edwardians.html.

Salemi 1989 – Salemi J.S. An Asp Lurking in an Apple-
Charlotte: Animal Violence in Saki’s The Chronicles of 
Clovis // Studies in Short Fiction. 1989. № 4. P. 423–430.
Spears 1963 – Spears G.J. The Satire of Saki: A Study of 
the Satiric Art of H.H. Munro. New York, 1963. 317 p. 
URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b104420
&view=1up&seq=1.
Trotter 1993 – Trotter D. The English Novel in History: 
1895–1920. London, 1993. 234 p. URL: http://en.book .
net/book/1117165.
Waugh 1947 – Waugh E. Introduction // H.H. Munro. 
The Unbearable Bassington. New York, 1947. P. 1–8.
Александрова 1984 – Александрова О.В. Проблемы 
экспрессивного синтаксиса. М.: URSS, 1984. 211 с. 
URL: https://www.booksite.ru/fulltext/aleksandrova/index.
htm.
Ахманова 2007 – Ахманова О.С. Словарь 
лингвистических терминов. М.: URSS. 2007. 576 c. 
URL: https://classes.ru/grammar/174.Akhmanova.
Блох 1983 – Блох М.Я. Теоретическая грамматика 
английского языка. М.: Высшая школа, 1983. 383 с. 
URL: http://pnu.edu.ru/media/ ler_public/2013/04/12/blokh.pdf.
Гюббенет 1981 – Гюббенет И.В. К проблеме понимания 
литературно-художественного текста (на английском 
материале). М.: Изд-во МГУ, 1981. 231 с. URL: https://
www.booksite.ru/fulltext/gubbenet/text.pdf.
Золотова 2007 – Золотова Г.А. Очерк функционального 
синтаксиса русского языка. М.: Наука, 2007. 352 с. 
URL: https://litmy.ru/knigi/guman_nauki/359901-ocherk-
funkcionalnogo-sintaksisa-russkogo-yazyka.html.
Липгарт 1994 – Липгарт А.А. Лингвопоэтическое 
сопоставление: теория и метод. М.: Изд-во МГУ, 1994. 
162 с.
Полубиченко 1991 – Полубиченко Л.В. Филологическая 
топология: теория и практика: дис. … д-ра филол. наук: 
10.02.04. М.: Изд-во МГУ, 1991. 651 с.
Сафонова 2013 – Сафонова М.А. Функционирование 
иностранных внесений в англоязычном тексте // 
Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2013. № 2. С. 42–45. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=20269045.

References
Birden 1998 – Birden L.M. Saki’s ‘A Matter of Sentiment’.
Explicator, 1998, no. 4, pp. 201–204 [in English].
Bliss 1967 – Bliss A.J. A Dictionary of Foreign Words 
and Phrases in Current English. London, 1967, p. 345 
[in English].
Byrne 2007 – Byrne S. The Unbearable Saki. The Work 
of H.H. Munro. Oxford: Oxford University Press, 2007, 
321 p. Available at: http://bookre.org/reader? le=1116497 
[in English].
Gibson 2005 – Gibson B. ‘Saki’s Dependent Dissidence: 
Exploring “The West Wing”. English Language Notes, 
2005, no. 3, pp. 39–52 [in English].
Hindle 1937 – Hindle W. The Morning Post 1772–1937. 
London, 1937, p. 2 [in English].
Hornby et al 2005 – Hornby A.S., Wehmeier S., McIntosh C., 
Turnbull J., Ashby M. Oxford Advanced Learner’s 



115
Сафонова М.А. 
Стиль и интертекстуальность романа Г.Х. Манро The Unbearable bassington (1912) в контексте Эдуардианской эпохи 

Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University 
Press, 2005, 1789 p. [in English].
Hunter 1982 – Hunter J. Edwardian  ction. Harvard: 
Harvard University Press, 1982, 289 p. [in English].
Knowles 2004 – Knowles E. The Oxford Dictionary of 
Quotations. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 357. 
Available at: https://list-english.ru/img/newpdf/dictpdf/5.
pdf [in English].
Langguth 1981 – Langguth A.J. Saki: A Life of 
H.H. Munro, with six stories never before collected. New 
York, 1981, 406 p. [in English].
MacFadzean 2008 – MacFadzean A. A review on Sandy 
Byrne’s The Unbearable Saki: The Work of H.H. Munro. 
Notes and Queries, 1.01.2008, pp. 540–541 [in English].
Munro 1900 – Munro H.H. The Religion of the Slavs, 
signed ‘H.H. Munro’. In: The Athenaeum, 14.04.1900, 
pp. 67–68 [in English].
Munro 1900 – Munro H.H. The Rise of the Russian Empire. 
London, 1900, 115 p. Available at: https://www.gutenberg.
org/ les/45099/45099-h/45099-h.htm [in English].
Powell 1961 – Powell A. Introduction. In: R. Firbank. The 
Complete Ronald Firbank. London: Duckworth, 1961, 251 p. 
[in English].
Pritchett 1957 – Pritchett V.S. The Performing Lynx. In: 
New Statesman, 5.01.1957, pp. 18–19 [in English].
Sackville-West 1930 – Sackville-West V. The Edwardians. 
London: Woolf, The Hogarth Press, 1930, 321 p. Available 
at: https://graycity.net/vita-sackville-west/204190-the_edwardians.
html [in English].
Salemi 1989 – Salemi J.S. An Asp Lurking in an Apple-
Charlotte: Animal Violence in Saki’s The Chronicles of 
Clovis. Studies in Short Fiction, 1989, no. 4, pp. 423–430 
[in English].
Spears 1963 – Spears G.J. The Satire of Saki: A Study of 
the Satiric Art of H.H. Munro. New York, 1963, 317 p. 
Available at: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b1
04420&view=1up&seq=1 [in English].
Trotter 1993 – Trotter D. The English Novel in History: 
1895-1920. London, 1993, 234 p. Available at: http://
en.book .net/book/1117165 [in English].

Waugh 1947 – Waugh E. Introduction. In: H.H. Munro. 
The Unbearable Bassington. New York, 1947, pp. 1–8 
[in English].
Alexandrova 1984 – Alexandrova O.V. Problemy 
ekspressivnogo sintaksisa [Problems of expressive syntax]. 
M.: URSS, 1984, 211 p. Available at: https://www.booksite.
ru/fulltext/aleksandrova/index.htm [in Russian].
Akhmanova 2007 – Akhmanova O.S. Slovar' 
lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. 
M.: URSS, 2007, 576 p. Available at: https://classes.ru/
grammar/174.Akhmanova [in Russian].
Blokh 1983 – Blokh M.Ya. Teoreticheskaya grammatika 
angliiskogo yazyka [Theoretical Grammar of the English 
language]. М.: Vysshaya shkola, 1983, 383 p. Available at: 
http://pnu.edu.ru/media/ ler_public/2013/04/12/blokh.pdf 
[in Russian].
Gubbenet 1981 – Gubbenet I.V. K probleme ponimaniya 
literaturno-khudozhestvennogo teksta (na angliiskom 
materiale) [On the problem of understanding a work of 
English  ction]. M.: Izd-vo MGU, 1981, 231 p. Available 
at: https://www.booksite.ru/fulltext/gubbenet/text.pdf 
[in Russian].
Zolotova 2007 – Zolotova G.A. Ocherk funktsional'nogo 
sintaksisa russkogo yazyka [An Outline of the Functional 
Syntax of the Russian language. М.: Nauka, 2007, 352 p. 
Available at: https://litmy.ru/knigi/guman_nauki/359901-
ocherk-funkcionalnogo-sintaksisa-russkogo-yazyka.html 
[in Russian].
Lipgart 1994 – Lipgart А.А. Lingvopoeticheskoe 
sopostavlenie: teoriya i metod [Linguopoetic confrontation: 
theory and method]. M.: Izd-vo MGU, 1994, 162 p. 
[in Russian].
Polubichenko 1991 – Polubichenko L.V. Filologicheskaya 
topologiya: teoriya i praktika: dis. … d-ra  lol. nauk: 
10.02.04 [Philological topology: theory and practice: 
Doctoral of Philological Sciences thesis: 10.02.04]. M.: 
Izd-vo MGU, 1991, 651 p. [in Russian].
Safonova 2013 – Safonova M.A. Funktsionirovanie 
inostrannykh vnesenii v angloyazychnom tekste [Functions 
of foreign insertions in English texts]. Vestnik Voronezhskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i 
mezhkul'turnaya kommunikatsiya [Proceedings of Voronezh 
State University. Series: Linguistics and intercultural 
communication], 2013, no. 2, pp. 42–45. Available at: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20269045 [in Russian].



116 Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Том 25 № 4 2019

DOI: 10.18287/2542-0445-2019-25-4-116-126
УДК 81.1

Дата поступления статьи: 22/X/2019
Дата принятия статьи: 2/XII/2019

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 
License Which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0)

М.Г. Чепорухина

К РАЗГРАНИЧЕНИЮ ТЕРМИНОВ «ДИСФЕМИЗМ», «СЛЕНГ», 
«ВУЛЬГАРИЗМ» И «ИНВЕКТИВА»

© Чепорухина Мария Георгиевна – аспирант III года обучения, ассистент кафедры французской филологии, 
Тюменский государственный университет, 625003, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Володарского, 6.
E-mail: m.g.cheporukhina@utmn.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1711-0786

АННОТАЦИЯ
Исследования лексики, несущей негативную оценку, начались относительно недавно, 

поэтому отсутствует полностью разработанная и принятая всеми лингвистами теория о способах 
ее выражения. Актуальность исследования также связана с повышением уровня негатива в 
коммуникации последних десятилетий. 
В статье дается обзор теоретической литературы о заявленных проблемных терминах, они 

разграничиваются при помощи дефиниционного и этимологического анализа, дается собственное 
определение термина «дисфемизм». Также освещается проблема разграничения дисфемизма и 
эвфемизма, которые традиционно противопоставляются по цели высказывания. Выясняется, что 
решающую роль при их разграничении играет контекст, ведь одна и та же лексическая единица 
может в разных ситуациях общения нести как позитивную, так и негативную оценку.
Теоретические положения статьи проиллюстрированы примерами из корпуса комментариев к 

политическим новостям в интернет-газетах Франции и России. К анализу примеров применяется 
прагматический подход (учитывается макроконтекст, то есть все особенности ситуации общения), 
так как именно он оказывается действенным при определении коммуникативной цели высказывания 
и вычленении оценочных элементов. 
В результате проведенного исследования установлено, что дисфемизм – это способ выражения 

негативной оценки в самом общем смысле, сленг и вульгаризм могут считаться дисфемизмами, если 
выражают негативную оценку, а инвектива – это дисфемизм, имеющий ярко агрессивный характер. 
Предлагается схема, наглядно показывающая соотношение проблемных терминов с точки зрения 
целей их употребления.

Ключевые слова: негативная оценка, дисфемизм, эвфемизм, эвфемистический дисфемизм, 
контекстуальный дисфемизм, сленг, арго, вульгаризм, инвектива.
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ABSTRACT
Linguists showed their interest in studying lexemes with negative meaning not so long ago, so there is 

no developed and unanimously accepted theory on means of negative assessment. Topicality of this study is 
also connected to the fact that communication over the last decades is marked with the growth of negative 
information. 

The article provides an overview of theoretical literature on the stated problem terms. Applying 
de nitional and etymological analysis, we distinguish the terms «dysphemism», «slang», «vulgarism» and 
«invective» which are considered to be synonymous or are not fully de ned in some studies. The article 
also highlights the problem of distinction between dysphemism and euphemism, which are traditionally 
contrasted in terms of utterance. We underline that the context plays the crucial role in their distinction 
since the same lexical unit can carry both positive and negative connotations in different communication 
situations.

The theoretical statements of the article are illustrated with examples from the corpus of comments on 
political news in the Internet newspapers of France and Russia. The pragmatic approach is applied to the 
analysis of examples (the macro context is taken into account), since it proves to be effective in determining 
the communicative purpose of utterance and analyzing the evaluative elements.

Our study has shown that dysphemism is a means of negative evaluation in general. Slang and vulgarism 
can have dysphemistic meaning, while invective is a type of dysphemism with the main idea of expressing 
aggression.

Key words: negative assessment, dysphemism, euphemism, euphemistic dysphemism, contextual 
dysphemism, slang, argot, vulgarism, invective.
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Введение. Постановка проблемы
По наблюдениям социологов и лингвистов, на-

чало XXI в. характеризуется повышенным уров-
нем негатива в вербальной коммуникации [Ква-
скова 2016; Резанова 2008], что связано с поля-
ризацией общества, конфликтами интересов вла-
сти и народа, столкновениями между разными эт-
ническими и социальными группами. Анализируя 
высказывания людей о политике, можно составить 
представление о том, какой образ имеют политиче-
ские персоны и их действия в сознании общества. 
Статья посвящена языковым приемам выраже-

ния негативной оценки с помощью дисфемизмов. 
Явление дисфемии изучено менее подробно, чем 
явление эвфемии (которое считается противопо-
ложным ему по целям употребления). Возможно, 
это связано с тем, что некоторые элементы язы-
ка, относящиеся к дисфемизмам, не привлекали 
должного внимания лингвистов вплоть до середи-
ны XIX в., обсценную лексику было даже не при-
нято изучать. 

В статье предпринимается попытка четко раз-
граничить термины «дисфемизм», «сленг», «вуль-
гаризм» и «инвектива», которые, как было обнару-
жено при анализе литературы по теме исследова-
ния, часто не дифференцируются, особенно в рос-
сийской лингвистике. Мы считаем это необходи-
мым, так как любой термин должен стремиться к 
однозначности.

Методы исследования
В статье использованы общенаучные методы 

анализа и синтеза при разложении проблемы на 
составляющие части, этимологический и дефини-
ционный анализ при определении значения терми-
нов. Были применены элементы прагматическо-
го анализа при работе с комментариями к статьям 
на тему внутренней политики с сайтов интернет-
версий российских и французских газет.  Также 
нами были использованы некоторые примеры дис-
фемизмов, приведенные авторами изученных ра-
бот, так как они необходимы для понимания поло-
жений их теорий. 
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Обращаем внимание, что комментарии, взятые 
нами с сайта Lenta.ru, являющиеся богатым иллю-
стративным материалом, удаляются модераторами 
спустя сутки после публикации новостной статьи, 
согласно правилам портала.  

Определение термина «дисфемизм»
Дисфемизмы не получили такого широкого 

освещения в российской лингвистической литера-
туре, как эвфемизмы. Не было найдено ни одной 
работы на русском языке, в которой бы изучались 
дисфемизмы во французском языке.
Дисфемизм часто толкуется как противополож-

ность эвфемизму и определяется через него [Бойко 
2003; Бушуева 2005; Гальперин 1958; Кацев 1991; 
Киселева 2015; Шейгал 2000]. Также нет четкого, 
принятого всеми исследователями разграничения 
дисфемизмов и смежных единиц языка – вульга-
ризмов, сленга, инвектив.
В отечественной лингвистике, по-видимому, 

первое описание дисфемизма дается в моногра-
фии И.Р. Гальперина по стилистике английского 
языка: дисфемизмы, или какофенизмы – это сти-
листическое средство, функция которого «обрат-
на той, которую выполняют эвфемизмы. Они вы-
ражают понятие в более резкой и грубой форме, – 
обычно нелитературной форме, – по сравнению с 
тем словом, которое закреплено за данным поня-
тием» [Гальперин 1958, с. 166]. 
Т.В. Бойко понимает под дисфемизмом «бо-

лее грубую по сравнению с исходной номинацией 
лексическую единицу, которой говорящий отдает 
предпочтение для того, чтобы выразить свое нега-
тивное отношение и пейоративно воздействовать 
на реципиента» [Бойко 2005, с. 21]. 
Также Т.В. Бойко считает необходимым разгра-

ничить понятия «дисфемизм», «сленг» и «вульга-
ризм», утверждая, что «сленгизмы и вульгаризмы 
употребляются с целью эксплицировать раздра-
жение, негативную оценку и отношение» [Бойко 
2005, с. 29], тем самым сближая понятия «дисфе-
мизм», «вульгаризм» и «сленг». 
Ряд лингвистов, исследующих дисфемизм с 

прагматической точки зрения, сходятся во мне-
нии, что он работает на ухудшение денотата. Ре-
альные свойства денотата при этом не меняются, 
а лишь предстают в более негативном свете [Бу-
шуева 2005; Кацев 1991; Кваскова 2016; Резанова 
2008; Шейгал 2000]. 
По мнению Т.С. Бушуевой, дисфемизмы пред-

ставлены единицами сниженного регистра: тради-
ционно табуированной лексикой (вульгаризмами) 
и сниженной пейоративно-оценочной лексикой 
(сленгизмами) [Бушуева 2005, с. 13–14]. 
В некоторых отечественных работах дисфе-

мизм рассматривается как единица социально 
маркированная [Нелюбин 2003], грубая, фами-
льярная, вульгарная [Киселева 2015], стилистиче-
ски маркированная, сниженная, неприличная, не-
тактичная, резкая, вульгарная, фамильярная [Ши-
шова 2014].

Е.И. Шейгал понимает под дисфемизмом «ин-
вективу, основанную на гиперболизации отри-
цательного признака или замене положительно-
го оценочного знака на отрицательный» [Шейгал 
2000, с. 235–236]. 
Мы не можем согласиться с авторами заявлен-

ных выше определений в том, что:
1) все сленгизмы и вульгаризмы выражают не-

гативную оценку;
2) все дисфемизмы относятся к сниженному ре-

гистру речи / стилистически маркированы. Выра-
жение негативной оценки может происходить не 
только при общении в низком регистре. При та-
ком ограничительном подходе без наименования 
остаются средства выражения негативной оцен-
ки, используемые в нейтральном или высоком ре-
гистрах;

3) дисфемизм – грубая, фамильярная, снижен-
ная, вульгарная единица;

4) понятие «инвектива» шире по объему, чем 
понятие «дисфемизм».
В последних работах по дисфемии наметилась 

тенденция к причислению к разряду дисфемизмов 
не только грубой и вульгарной, но и нейтральной 
лексики, употребляемой в конкретной речевой си-
туации для реализации поставленных коммуни-
кативных задач [Резанова 2008], а также порой и 
мелиоративной лексики [Гаевая, Никитина 2017]. 
И.Г. Катенева назвала эти единицы «контекстуаль-
ными дисфемизмами, образующимися за счет иде-
ологизации нейтральных слов» [Катенева 2013, с. 
270], а К. Аллан и К. Берридж – «эвфемистиче-
скими дисфемизмами» (euphemistic dysphemisms). 
Они имеют дисфемистическую иллокуцию, но эв-
фемистическую локуцию. Наряду с ними суще-
ствуют «дисфемистические эвфемизмы» [Allan, 
Burridge 2006, р. 32].
Подобные примеры мы находим в изученных 

комментариях. Например, к статье о депутате пар-
тии «Непокоренная Франция» Алексисе Корбье, 
опубликовавшем в «Твиттере» фотографию толпы 
людей, сделанную якобы во время антиправитель-
ственной манифестации (на самом деле это фото-
графия с чемпионата мира по футболу):

– C’est le nombre fourni par un organisme indé-
pendant qui a réalisé le comptage. L’extrême-gauche a 
toujours été très «généreuse» avec les chiffres !1

Слово généreuse (‘щедрый’) употреблено в пе-
реносном значении (что подчеркивается кавычка-
ми), приобретает оттенок иронии и выражает не-
гативную оценку комментатором действий поли-
тика и партии в целом, несмотря на позитивные 
коннотации этого слова вне контекста.
Или комментарий к статье о том, что Президент 

России призывает улучшить положение работни-
1 Le Figaro, Le Scan Politique. URL: http://www.
l e f i ga r o . f r / p o l i t i q u e / l e - s c a n / 2 01 8 / 0 5 / 0 6 / 2 5 0 0 1 -
20180506ARTFIG00068-la-fete-a-macron-corbiere-
publie-par-erreur-une-photo-datant-du-mondial-98.
php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_
source=Facebook#link_time=1525606833 (дата обращения: 
30.05.2019). 
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ков сферы информационных технологий и увели-
чить финансирование исследований в сфере ис-
кусственного интеллекта:

– Именно поэтому наш выдающийся лидер ре-
шил создать суверенный Интернет2.
Прилагательное выдающийся здесь также вы-

ражает иронию, особенно в одном предложении с 
напоминанием о законопроекте об изоляции рос-
сийского Интернета, противоречащем призыву 
Президента. 
Таким образом, слова généreuse и выдающий-

ся являются контекстуальными дисфемизмами 
или эвфемистическими дисфемизмами. Мы счи-
таем возможным применять термин, введенный 
И. Г. Катеневой, также для наименования положи-
тельно заряженных вне контекста единиц, приоб-
ретающих, однако, негативные коннотации в кон-
тексте.
Кроме того, в последних исследованиях были 

изучены степени дисфемизации: «от издевки, уни-
чижительного намека, сарказма до прямого руга-
тельства с использованием ненормативной лекси-
ки» [Кваскова 2016, с. 354]. Контекстуальные дис-
фемизмы, использующие мелиоративную лексику, 
как раз обладают низкой степенью дисфемизации 
и несут в себе иронию или сарказм. Для опреде-
ления дисфемистического значения таких единиц 
необходим анализ всего лексического окружения. 
Фундаментальным является труд К. Аллана и 

К. Берридж Euphemism and Dysphemism: Language 
Used as Shield and Weapon (1991) и последующие 
работы авторов. Они предлагают различные под-
ходы к анализу не только дисфемизма, но и эвфе-
мизма. С точки зрения семантики дисфемизм – это 
языковое средство выражения оскорбления, агрес-
сии или способ «выпустить пар» [Allan, Burridge 
1991, р. 3]; выражение, имеющее оскорбительные 
коннотации [Allan, Burridge 1991, p. 26]. Авторы 
предлагают изучать дисфемизм (как и эвфемизм) 
в одном контексте с понятием «сохранение лица», 
которое играет важную роль в любой коммуника-
ции. Общение – одно из самых привычных дей-
ствий человека, и его успех зависит от соблюде-
ния коммуникантами определенных правил, уста-
новленных обществом. Эти правила регулируют 
их действия, выбор языковых средств и интерпре-
тацию ими действий собеседника. В лингвисти-
ке эти правила известны как постулаты речевого 
общения, сформулированные П. Грайсом в 1975 г. 
[Allan, Burridge 1991, р. 3, 5–6].
Авторы также ссылаются на сочинение И. Гоф-

мана «Работа лица» (Face Work), где подчеркива-
ется следующее: «...начиная говорить, мы должны 
думать о том, чтобы сохранить и поддержать свое 
‘‘лицо’’, то есть благоприятное впечатление о нас 
у окружающих» (Гофман 1955, цит. по [Allan, Bur-
ridge 1991, р. 5] ). В идеале мы также задумываем-
ся о сохранении «лица» другим человеком. Люди, 
обладающие умением сохранить свое лицо и не 
2 Лента: Россия: Политика. URL: https://lenta.ru/
news/2019/05/30/sfera_it (дата обращения: 30.05.2019).

поставить под удар репутацию собеседника, счи-
таются знатоками правил жизни в обществе. Разу-
меется, в разных культурах действуют разные нор-
мы коммуникации, даже внутри одной культуры 
разные люди используют разные стратегии сохра-
нения лица [Allan, Burridge 1991, р. 3, 5–6]. 
Обращаясь к рассмотрению дисфемизма с точ-

ки зрения прагматики, авторы отмечают, что лю-
бое нарушение постулатов речевого общения яв-
ляется дисфемистичным. Например, по мнению 
авторов, дисфемистична фраза, нарушающая по-
стулат количества: Му neighbor, who is a woman, is 
pregnant («Моя соседка, которая является женщи-
ной, беременна»: излишнее придаточное предло-
жение) [Allan, Burridge 1991, р. 3, 5].
При таком понимании дисфемизма на первый 

план при анализе выходит не его лингвистическая 
составляющая, не семантика (наличие пейоратив-
ных компонентов значения), а тот эффект, который 
высказывание оказывает на собеседника. Говорить 
излишнюю или нерелевантную информацию, го-
ворить неправду или выражать свои мысли дву-
смысленно, не заботиться о сохранении лица сво-
его собеседника – это значит проявлять к нему не-
уважение, унижать его, что и является целью дис-
фемизации. 
Дисфемизм (как и эвфемизм) активно изуча-

ется испанскими лингвистами. М. Касас Гомез, 
применяющий когнитивный и прагматический 
подходы к исследованию дисфемизмов, утверж-
дает, что правильно говорить не о дисфемизмах, 
а о дисфемистических употреблениях, подчерки-
вая, что дисфемистический аспект языкового зна-
ка зависит от множества обстоятельств (время, ме-
сто, предмет разговора, национальность, социаль-
ный класс, пол, статут говорящих) [Casas Gómez, 
с. 731].

Понятия «дисфемизм», «сленг» и «вульгаризм»
Сленг (как и вся субстандартная лексика), безу-

словно, принадлежит к одному из спорных разде-
лов лексики, и до сих пор не существует точного 
и принятого всеми лингвистами определения это-
го понятия, причем расхождения в его толковании 
свойственны и зарубежной, и отечественной линг-
вистике [Егошина 2013, с. 6; Пономарева, Шаба-
лина 2013, с. 62]. 
В задачи нашего исследования не входит под-

робное изучение субстандартной лексики, поэтому 
ограничимся ее сопоставлением с дисфемизмами. 
Существующие определения понятия «сленг» 

можно условно разделить на две группы в зависи-
мости от того, выделяет ли автор наличие у сленга 
функции выражения негативной оценки, которая, 
бесспорно, присуща дисфемизму.
Рядом лингвистов признается выражение слен-

гом именно пейоративной оценки, пренебреже-
ния, издевательского отношения, иронии [Амо-
сова 1951; Арнольд 1986; Синицына 2013]. Отме-
тим, что подобное понимание сленга как средства 
выражения негативного отношения характерно 
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именно для российских исследований этого язы-
кового явления.
Авторы, определяющие сленг более широ-

ко, относят его к экспрессивно-оценочной лекси-
ке [Егошина 2013; Хомяков 1980; Швейцер 1983; 
Green 1998; Partridge 1933], которая, соответствен-
но, может выражать не только негативную оценку, 
но и положительную, например одобрение, восхи-
щение. Подобные примеры сленгизмов с положи-
тельной коннотацией мы находим у А.Д. Швейце-
ра, который ссылается в своем исследовании на 
статьи из словарей американского и британского 
сленга, например: «прилагательное cool вытесни-
ло hot в качестве сленгизма с положительной кон-
нотацией» [Швейцер 1983, с. 173].
Среди прочих особенностей сленга отметим 

его принадлежность к разговорной лексике [Галь-
перин 1958; Егошина 2013; Partridge 1933], проти-
вопоставленность литературному (стандартному) 
языку [Greenough, Kittredge 1961; Хомяков 1980; 
Швейцер 1983]. 
Нам представляется удачным определение 

сленга, данное Э. Партриджем. Автор рассматри-
вает сленг как преднамеренное употребление еди-
ниц общелитературного словаря в разговорной 
речи в стилистических целях: для создания эф-
фекта новизны, необычности, чтобы отличать-
ся от признанных образцов, для передачи особо-
го настроения говорящего, для придания выска-
зыванию конкретности, живости, выразительно-
сти, точности, краткости, образности, а также что-
бы избежать штампов, клише» [Partridge 1933, 
р. 1–10]. Данное определение наиболее полно, по 
нашему мнению, отражает специфику сленга как 
пласта разговорной лексики, обладающего оце-
ночностью и экспрессивностью. 
Таким образом, главные отличия сленга и дис-

фемизма заключаются в их функции и сфере ис-
пользования. Использование сленга характерно 
для разговорного языка (отметим, что сленгизмы 
могут проникать и в литературный язык), в то вре-
мя как дисфемизм не имеет ограничений по сфе-
ре использования. Сленг несет оценку в общем 
смысле, используется «с целью демонстрации 
грубовато-фамильярного, иногда юмористическо-
го отношения к предмету речи» [Мосиевич 2009, 
с. 359], а дисфемизм обязательно имеет пейора-
тивные коннотации. Сленг эксплуатирует и пере-
осмысляет единицы нормативного языка и «далек 
от вульгарных коннотаций» [Ломтева 2005, с. 25], 
что отличает его от вульгаризмов.
Поскольку материалом нашего исследова-

ния служат примеры дисфемизмов на русском и 
французском языках, необходимо отметить, что 
во французском языке вместо термина «сленг» 
употребляется термин «арго» [Маковский 2005; 
Partridge 1933]. К тем же выводам мы пришли, изу-
чив работы, посвященные французскому арго. Об-
щее арго (argot commun / jargot) – это слова раз-
говорные, изменчивые, насыщенные эмоциями, 

с элементами языковой игры [François-Geiger 
1991; Sourdot 1991]. 
В российской лингвистике используются оба 

термина. Например, в комментарии к статье о том, 
что на должность губернатора Санкт-Петербурга 
претендует человек, родившийся не в России:

– Русских не хватает. Они бухают3.
Использовано арго, которое, по данным сло-

варей, происходит от нейтрального слова (этимо-
логия затруднена: слово происходит или от фами-
лии некоего Бухарина, именем которого назывался 
завод, где производили граненые стаканы; или от 
бухарка – «рюмка», заимствованного через укра-
инский из польского). 
Для разграничения понятий «дисфемизм» и 

«вульгаризм» (obscene words / gros mots) рассмо-
трим определения последнего. Нами было замече-
но, что термин «вульгаризм» не так часто получает 
толкование в трудах лингвистов, а лишь перечис-
ляется в одном ряду с названиями остальных раз-
новидностей субстандартной лексики. Объясне-
ние этому скрывается в том, что примерно до сере-
дины XIX в. лексический субстандарт не воспри-
нимался лингвистами как пласт языка, имеющий, 
подобно литературному языку, свою структуру и 
иерархию элементов. К тому же не все элементы 
этого подъязыка было допустимо описывать [Ко-
ровушкин 2005, с. 186]. 
Х. Касарес достаточно широко раскрывает по-

нятие «вульгаризм», относя к нему и народные 
слова и выражения, и деревенские слова, и невеж-
ливые слова, и, наконец, слова грубые и непри-
стойные, «которые из-за своего непристойного 
или сквернословного характера лежат на границе 
лексики, включаемой в словарь, и такой, которая 
ради соблюдения приличий должна остаться за его 
пределами» [Касарес 1958, с. 28]. 
Дж.Б. Гриноу и Дж.Л. Киттредж понимают под 

вульгаризмами «сленгизмы, для которых харак-
терны аллюзии к тем вещам, которые не считают-
ся в данный момент общепринятыми и приличны-
ми» [Greenough, Kittredge 1961, р. 72]. Авторы от-
носят к вульгаризмам богохульства, проклятия, ру-
гательства, прямые наименования некоторых ча-
стей тела. 
Из определений становится очевидной путани-

ца в терминах, использующихся для обозначения 
элементов субстандартной подсистемы языка, что 
весьма затрудняет проведение границы между раз-
личными явлениями.
В.П. Коровушкин также выделяет «эмотивно-

дисфемистическую с подавляющим преобладани-
ем коннотации над денотацией» функцию вульга-
ризмов [Коровушкин 2005, с. 226]. 
Ф. Переа изучает психологический аспект вуль-

гаризмов и делает заключение, что эти языковые 
единицы, лежащие за пределами «правильного / 
хорошего языка» (la bonne langue / le bien-parler), 
имеют катартическую функцию, а в определенных 
3 Коммерсант: Страна: Политика. URL: https://www.kom-
mersant.ru/doc/3981884 (дата обращения: 25.05.2019).
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коллективах служат символом близости и един-
ства людей [Perea 2011].
Оригинальный способ различения дисфемиз-

ма и вульгаризма предлагает Л. Мосиевич. По ее 
мнению, решающим критерием разграничения по-
нятий является реакция адресата речи: например, 
беременная женщина, услышав в свой адрес сло-
во «брюхатая», как и свидетели этой ситуации, 
почувствуют явный дискомфорт – значит, слово 
«брюхатая» является вульгаризмом. Если же вме-
сто него сказать «с животом», неприятным это об-
ращение будет только для беременной женщины, 
но не для всех остальных – значит, перед нами 
дисфемизм [Мосиевич 2009, с. 359]. Данный кри-
терий основан на субъективном восприятии речи и 
совпадает с современной ориентацией лингвисти-
ки на человека и его реакции в процессе коммуни-
кации. Однако то, что считается оскорбительным 
для одного, может быть приемлемым для другого, 
соответственно, данный критерий требует провер-
ки в каждом отдельном речевом акте с учетом всех 
элементов коммуникативной ситуации. 
Т.А. Ломтева рассматривает случаи стилисти-

ческого транспонирования, при котором вульга-
ризм употребляется для выражения положитель-
ной оценки или эмоций. Автор приводит пример 
из произведения С. Кинга, где «мышонка, любим-
ца охранников и заключенных тюремного блока 
смертников» называют turd (дерьмо), чтобы под-
черкнуть свое восхищение его чистоплотностью 
[Ломтева 2005, с. 101–102]. Данное слово, как мы 
считаем, не выступает в роли дисфемизма, так как 
не выражает негативного отношения к ситуации, 
но является вульгаризмом.
Также применение данного субъективного кри-

терия разграничения вульгаризма и дисфемиз-
ма может быть осложнено, если мы имеем дело с 
коммуникацией в письменной форме, когда реак-
ция адресата неизвестна либо когда адресат кол-
лективный. Рассмотрим комментарий о бывшем 
министре юстиции Франции, который, по словам 
пользователей, комментирующих новостную ста-
тью, был вызван на совещание в Елисейский дво-
рец:

– La pute toujours au rendez-vous...4

Сложно предсказать, какова будет реакция 
Ф. Байру на данные слова (по данным словарей, 
pute ‘шлюха’– вульгаризм), а также маловероятно, 
что он когда-либо вообще увидит этот коммента-
рий. Соответственно, в рамках нашего исследова-
ния не всегда можно говорить о субъективных ре-
акциях, мы можем лишь делать предположения, 
тем более что коммуникативная ситуация не пред-
полагает диалога между политиком и пользовате-
лем Интернета. Мы считаем, что данный крите-
рий больше подходит для анализа устного обще-
ния, когда все реакции собеседников более или ме-
нее прозрачны.
4 LeFigaro: Le Scan Politique. URL: http://www.le garo.fr/
politique/le-scan/citations/2018/10/02/25002-20181002ART-
FIG00218-philippe-sur-collomb-je-vais-proposer-au-presi-
dent-les-decisions-qui-s-imposent.php (дата обращения: 
02.10.2018).

Поэтому, учитывая специфику материала наше-
го исследования, мы будем брать данные о том, яв-
ляется ли анализируемая единица вульгаризмом, 
из словарей, а также руководствоваться собствен-
ными представлениями о языковых нормах. Чтобы 
разграничить дисфемизм и вульгаризм, мы уста-
навливаем, что вульгаризму свойственна ярко вы-
раженная стилистическая сниженность, грубость, 
вульгарность, в то время как дисфемизм не всегда 
обладает этой чертой. Также вульгаризмы не всег-
да выражают негативную оценку. 

Понятия «дисфемизм» и «инвектива»
Особенно сложным представляется разграниче-

ние дисфемизма и инвективы, которую Е.И. Шей-
гал считает гиперонимом по отношению к дисфе-
мизму. 
При знакомстве с работами отечественных 

лингвистов было замечено, что слова «инвекти-
ва», «бранная лексика», «сквернословие» употре-
бляются недифференцированно, как синонимы, 
а термин «инвектива» получает очень широкое 
толкование. Термин сближается с понятием «дис-
фемизм», особенно при рассмотрении приме-
ров лексем, которые авторы относят к инвекти-
ве. В зарубежной лингвистике приняты термины 
invective / insult (в английском языке) и invective / 
insulte / injure (во французском языке).
Г.В. Дмитриенко определяет инвекти-

ву как «определенный культурно обусловлен-
ный и национально-специфичный векторно-
направленный континуум вербальной агрессии по 
отношению к участнику коммуникации, к ситуа-
ции, предмету и процессу социально-речевого об-
щения. Инвективная формула подразумевает мо-
делирование ситуации нарушения культурных 
требований со стороны инвектума или же выхода 
его индивидуального поступка за границы очерчи-
ваемой конкретно-национальной культурной по-
веденческой нормы, независимо от степени реаль-
ности и в целом реалистичности обвинения. Вер-
бализация инвективной формулы осуществляется 
иногда посредством литературной лексики, однако 
чаще всего посредством просторечной лексики и 
фразеологии, характеризующейся стилистической 
маркированностью, предельной сниженностью и 
обладающей вульгарной коннотацией, реализу-
ющей интенцию говорящего или пишущего уни-
зить, оскорбить, обесчестить адресата своей речи 
или же выразить собственные эмоции по отноше-
нию к ситуации» [Дмитриенко 2007, с. 14–15]. 
Приведенное толкование близко толкованию 

термина «вульгаризм», за исключением того, что 
вульгаризм необязательно выполняет функцию 
унижения и оскорбления адресата речи, он лишь 
несет эмоциональный компонент. Соответствен-
но, инвектива в отдельных случаях выражается че-
рез вульгаризмы. Весьма неопределенными пред-
ставляются слова о том, что инвектива помогает 
говорящему выразить свои эмоции, так как спектр 
эмоций очень велик и неясно, о каких именно идет 
речь в определении.
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Г.В. Дмитриенко рассматривает инвективу экс-
плетивную (не направлена на человека, соотно-
сится с ругательством) и агрессивную (реализа-
ция вербальной агрессии по отношению к адреса-
ту речи) [Дмитриенко 2007, с. 17–22]. Однако при 
рассмотрении классификации агрессивных инвек-
тив становится очевидным, что не все приведен-
ные автором примеры подходят под это определе-
ние. Г.В. Дмитриенко выделяет следующие разря-
ды агрессивной инвективы:

1) собственно оскорбления (направлены на 
ухудшение межличностных отношений между со-
беседниками);

2) ксенофобские прозвища, клички и оскорбле-
ния неполноценности человека (их исследования 
актуальны в современном мире в связи с обостре-
нием социальных и межнациональных конфлик-
тов): Nigger, Paki, Kiwi;

3) зоосемантические метафоры: ape, dirty dog 
[Дмитриенко 2007, с. 23–24].
Ксенофобские прозвища и зоосемантические 

метафоры встречаются и среди дисфемизмов, на-
пример в классификации К. Аллана и К. Берридж. 
Причем авторы классификаций приводят в каче-
стве примеров одни и те же слова: у К. Аллана и 
К. Берридж мы также находим пример ape и мно-
жество подобных зооморфных метафор [Allan, 
Burridge 2006].
Наиболее авторитетным российским трудом 

об инвективе, на который ссылается большин-
ство работ схожей тематики, является моногра-
фия В.И. Жельвиса «Поле брани». Несомненным 
достоинством работы является то, что автор при-
нимает во внимание этнокультурный компонент и 
уточняет, носители какого именно языка или куль-
туры расценивают то или иное выражение как рез-
кое или табуированное. Приведем один из приме-
ров: в большинстве культур слово гусыня по от-
ношению к женщине воспринимается как дура, 
а в Египте – это ласковое обращение к любимой 
женщине [Жельвис 2001, с. 258].
В.И. Жельвис дает следующее определение 

инвективы: в широком смысле инвектива – «та-
кой способ осуществления вербальной агрессии, 
который воспринимается в данной семиотиче-
ской (под)группе как резкий или табуированный» 
[Жельвис 2001, с. 13], это «агрессия активная, пря-
мая, словесная, которую можно рассматривать как 
трансформацию поступка. Слово – это тоже дело» 
[Жельвис 2001, с. 150]. В более узком смысле – это 
«вербальное нарушение этического табу, осущест-
вленное некодифицированными средствами...» 
[Жельвис 2001, с. 13]. Важно понимать, что неко-
дифицированность определяется строго в рамках 
рассматриваемой культуры и ситуации общения. 
Так, среди приведенных автором примеров есть 
нейтральные единицы пес, собака, которые в му-
сульманских странах являются сильным оскорбле-
нием, но в нашей стране не будут иметь такой пей-
оративной нагрузки [Жельвис 2001, с. 170]. 
Что касается инвективы, выводы российских 

и зарубежных лингвистов похожи. Зарубежные 

авторы тоже выделяют ярко выраженную направ-
ленность инвективы, видя в ней «поступок», «дей-
ствие», «путь, вектор агрессии» [Larochelle 2007, 
р. 9], «форму вербальной агрессии», которую ин-
тересно исследовать с точки зрения категорий 
правды и лжи [Lagorgette 2012, р. 3–4]. Отмечает-
ся важная роль экстралингвистических факторов: 
инвективу нельзя исследовать только с точки зре-
ния семантики, необходим прагматический анализ 
материала исследования [Fisher 1995; Lagorgette 
2002].
Например, Ж.-К. Шмитт, исследователь сред-

невекового искусства, видит в инвективе не толь-
ко вербальную агрессию, но и целый ритуал, кото-
рый сопровождается характерной жестикуляцией, 
имеющей символическое значение [Schmitt 1995, 
с. 13]. Однако такой подход, как замечает сам ав-
тор, усложняет анализ инвективы в письменных ис-
точниках. Если в художественной литературе име-
ется не только прямая речь персонажей, но и опи-
сание их действий, то в нашем исследовании невоз-
можно проанализировать невербальное поведение 
пользователей, оставляющих комментарии. 
Однако нельзя сближать дисфемию с инвекти-

вой (формой вербальной агрессии), так как выра-
жение негативной оценки (дисфемизация) необя-
зательно сопровождается агрессивным состояни-
ем адресанта, может не преследовать цели устано-
вить с ним контакт или причинить ему вред.
Различие понятий «дисфемизм» и «инвекти-

ва» кроется также в этимологии терминов. По 
данным словарей, слово «дисфемизм» образует-
ся путем прибавления греч. приставки δυσ-, озна-
чающей «отрицание, затруднение, отсутствие»5, 
к греч. корню φήμη со значением «молва, речь»6. 
Таким образом, исходя из происхождения слова, 
его можно толковать достаточно широко – как «от-
рицательная молва». 
Что касается слова «инвектива», оно происхо-

дит от лат. invectiva (oratio), в свою очередь, проис-
ходящего от лат. invehor – «бросаюсь, нападаю»7, 
то есть целью использования инвективы является 
оскорбление, выражение агрессии, выпад против 
адресата речи.
Исходя из этимологии терминов, нам представ-

ляется более логичным рассматривать инвективу 
как вид дисфемизма (например, Л. Мосиевич так-
же относит некоторые инвективы в разряд дисфе-
мизмов [Мосиевич 2009, с. 259]), так как не все 
дисфемизмы носят выраженный агрессивный ха-
рактер.
В нашем исследовании в разряд инвектив мог-

ли бы попасть только те агрессивные высказыва-
5 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/75371/%D0%94%D0
%98%D0%A1. 
6 URL: http://pervobraz.ru/slova/article_post/bayat.
7  URL: https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BD
%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%B0.
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ния, которые имеют адресатом политика. Но таких 
примеров не нашлось. Мы связываем это с ограни-
чениями цензуры, которые действуют на новост-
ных порталах (подтверждение этому – удаление 
модераторами комментариев), а также с существу-
ющим законодательством8, 9. Однако находится до-
статочное количество косвенных (написанных в 
третьем лице) агрессивных выпадов в адрес поли-
тиков. Такие лексические единицы мы предлага-
ем назвать термином «косвенная инвектива». На-
пример, следующие комментарии к статье «Пре-
зидент поручил решить вопрос обманутых доль-
щиков» содержат косвенную инвективу. Об агрес-
сивном настрое комментаторов можно судить не 
только по выбору лексики, но и по экспрессивно-
му синтаксису:

– плешивая тварь за выборы беспокоится 
!путю вора на нары !10 (интересно то, что этот ком-
ментарий был впоследствии удален модератором);

– Последний срок в Кремле ! Потом этого вора 
надо на нары определять ! Навального в президен-
ты России в 2024 г. !11

Мы считаем, что при анализе инвективы не 
всегда можно установить, по каким причинам че-
ловек выбрал то или иное слово для выражения 
своей агрессии. Инвектива не всегда мотивирова-
на и прозрачна, что логично, ведь она транслирует 
одну из слабо контролируемых эмоций человека.

Заключение
Исходя из установленных нами различий дис-

фемизма, сленга, вульгаризма и инвективы, выве-
дем собственное определение дисфемизма. Дис-
фемизм – это выражение негативного отноше-
ния к коммуникативной ситуации или ее участни-
кам, которое может осуществляться посредством 
как литературного, так и нелитературного языка и 
присуще любому регистру речи. 
8 Статья 15.1-1. Порядок ограничения доступа к ин-
формации, выражающей в неприличной форме, кото-
рая оскорбляет человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, явное неуважение к обществу, го-
сударству, официальным государственным символам Рос-
сийской Федерации, Конституции Российской Федерации 
или органам, осуществляющим государственную власть 
в Российской Федерации. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_61798/079aac275ffc6cea954b19c
5b177a547b94f3c48 (дата обращения: 04.06.2019).
9 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 29. 
URL:  https://www.legifrance.gouv.fr/af chTexteArticle.do;js
essionid=ECEB90A16538F0A1E7A1BD9574383967.tplgfr4
2s_1?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=JORFT
EXT000000877119&categorieLien=id&dateTexte= (дата об-
ращения: 04.06.2019).
10 Лента: Россия: Политика. URL: https://lenta.ru/comments/
news/2019/06/04/dolshik.
11 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 29. 
URL:  https://www.legifrance.gouv.fr/af chTexteArticle.do;js
essionid=ECEB90A16538F0A1E7A1BD9574383967.tplgfr4
2s_1?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=JORFT
EXT000000877119&categorieLien=id&dateTexte= (дата об-
ращения: 04.06.2019).

Наглядно представить соотношение дисфемиз-
ма, сленга, вульгаризма и инвективы с точки зре-
ния цели их использования говорящим можно с 
помощью схемы (см. рис.).

Рис. Соотношение терминов «дисфемизм», «сленг», 
«вульгаризм» и «инвектива»

Fig. Correlation of terms «dysphemism», «slang», 
«vulgarism» and «invective»

К разряду дисфемизмов могут быть отнесены 
некоторые сленгизмы и вульгаризмы (при усло-
вии, что они выражают негативное отношение) 
и все инвективы. Также дисфемизмами могут ста-
новиться нейтральные единицы. Сленг характери-
зуется в первую очередь высокой экспрессивно-
стью и стремлением говорящего выйти за преде-
лы языковых штампов. Вульгаризм всегда облада-
ет непристойной экспрессивностью. А инвектива – 
дисфемизм, основная функция которого – выра-
зить агрессию и атаковать собеседника.
При анализе этих единиц важную роль имеют 

контекст и экстралингвистические факторы ситу-
ации общения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению способов перевода слова brown как члена лексико-семантической 

группы «масть лошади». Целью исследования является подробное описание семантики 
рассматриваемого слова, подтверждаемое ссылками на определения из специальной литературы 
по коневодству. Также рассматриваются возможные соответствия слову brown среди русских 
названий мастей за отсутствием однозначного эквивалента. Для достижения поставленной цели 
проводятся корпусный анализ искомого слова и анализ данных параллельного русско-английского 
корпуса. Путем сравнения русских и английских определений мастей из различных источников 
определяется степень соответствия между словом brown и русскими названиями «коричневая», 
«бурая», «темно-бурая» и «караковая». В ходе исследования используются следующие методы: 
метод сплошной выборки для сбора материала из русско- и англоязычных корпусов, сравнительно-
сопоставительный метод для определения степени соответствия между названиями мастей, 
метод анализа для обработки результатов сопоставления, метод синтеза для целостного описания 
вариантов перевода исследуемого слова. Материалами для изучения семантики слова brown служат 
работы по генетике мастей лошадей, реестры мастей и энциклопедии. Источниками примеров 
являются Национальный корпус русского языка (параллельный подкорпус) и корпус английского 
языка iWeb Corpus. Некоторые примеры сопоставлялись вручную, чем объясняется включение 
отдельных художественных произведений в список источников. Новизна работы заключается в 
уточнении существующих данных о значении слова brown как обозначении масти, представленных 
в специальной литературе. Методологическая новизна исследования заключается в применении 
метода корпусного анализа для изучения определенного названия масти и особенностей его 
употребления в художественной литературе.

Ключевые слова: английский язык, лексико-семантическая группа, масть лошади, русский 
язык, художественная литература, перевод.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of translation of the word ‘‘brown’’ as a member of the lexico-

semantic group ‘horse colour’. This study aims at comprehensive description of the semantics of the said 
word, supported with references to de nitions from specialized literature on horse genetics. The article 
also describes the possible variants of translation of the word ‘brown’ into Russian, since there is no single 
equivalent. To achieve this goal, the word in question is analyzed with the use of an English and parallel 
Russian-English corpora. The degree of equivalence of the word ‘brown’ and its Russian counterparts is 
established through comparison of word de nitions from different sources. This study is carried out with 
the use of the following methods: the method of continuous sampling for data collection from English and 
Russian corpora, the comparative method for establishing the degree of equivalence among horse colour 
names, the method of analysis for processing the results of the comparison, the method of synthesis for 
comprehensive description of the ways of translation of the word ‘brown’. The materials for this study 
include works on horse colour genetics, horse colour reference charts and encyclopedias. The examples are 
provided by the Russian National Corpus (parallel subcorpus) and the iWeb Corpus of the English language. 
Some examples have been processed without the use of a corpus, which is re ected in the inclusion of works 
of  ction to the reference list. This study adds new information to the available data on the word ‘brown’ as 
a horse colour name. The methodological novelty of this work is the use of the corpora to analyze a speci c 
horse colour name and its representation in  ction.

Key words: English language, lexico-semantic group, hourse colour, Russian language, literary text, 
translation.
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Введение
Изучение структуры и состава лексических 

объединений различного уровня является спо-
собом описания лексической структуры языка. 
А.А. Уфимцева выделяет множество подоб-
ных объединений, каждое из которых имеет свой 
предмет, цели и методы исследования: тематиче-
ские, терминологические, этимологические груп-
пы и т. д. [Уфимцева 2004, с. 133–136]. Особое 
место среди этих объединений занимают лексико-
семантические группы (ЛСГ). А.А. Уфимцева от-
мечает, что «ЛСГ не может быть единицей сло-
варной структуры языка» по трем причинам. Во-
первых, границы ЛСГ являются условными. От-
граничение группы может производиться по все-
му объему значений слова или же по некоторым 
значениям. Кроме того, границы ЛСГ изменяются 
в ходе исторического развития языка. Во-вторых, 
«слова, будучи включены в тот или другой сино-
нимический ряд или ЛСГ, не создают новых язы-
ковых единиц, в то время как соединение двух 
или нескольких морфем образует новую единицу» 
[Уфимцева 2004, с. 139]. В-третьих, разные сторо-
ны языка тесно связаны и порождают множество 

смешанных типов отношений слов, которые не-
возможно свести «к нескольким характерным мо-
делям и эталонам» [Уфимцева 2004, с. 141–142]. 
Таким образом, ЛСГ нельзя рассматривать как 
единицу измерения структуры языка. Однако 
А.А. Уфимцева утверждает, что структура язы-
ка находит отражение в ЛСГ, эти группы необхо-
димо исследовать, «когда ставится задача выявить 
внутренние связи слов в пределах семантической 
системы языка, определить структуру и специфи-
ческие смысловые связи последней» [Уфимцева 
2004, с. 136–137]. 
Богатый материал для исследований представ-

ляет ЛСГ «масть лошади», так как это крупное 
объединение со сложной организацией, включа-
ющей лексико-семантические подгруппы. Класси-
фикации мастей лошадей представлены в специ-
альной литературе, посвященной генетике [Кур-
ская 2012; Sponenberg 2009]. Сопоставление рус-
ско- и англоязычной классификаций было отраже-
но в словаре мастей лошадей В.А. Курской [Кур-
ская 2012].
Между русскими и английскими названия-

ми не существует однозначного соответствия. 
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ЛСГ «масть лошади» частично пересекается с 
ЛСГ «цвет». В английском языке для описания ло-
шадей используются, например, следующие сло-
ва: black, brown, grey. В русском языке применяют-
ся слова «серая», «рыжая», «бурая» и др. При пе-
реводе следует обращать внимание на ситуацию, 
в которой используются подобные слова, так как 
они могут обозначать как цвет, так и масть.
Данная статья посвящена изучению семанти-

ки английского слова brown, используемого по от-
ношению к лошадям. Также в статье рассматрива-
ются способы перевода этого слова в художествен-
ной литературе. Методы, используемые для иссле-
дования, включают: метод сплошной выборки – для 
сбора материала из русско- и англоязычных корпу-
сов; сравнительно-сопоставительный метод – для 
определения степени соответствия между назва-
ниями мастей; метод анализа – для обработки ре-
зультатов сопоставления; метод синтеза – для це-
лостного описания вариантов перевода исследуе-
мого слова. Исследование проводится на основе 
литературы по генетике мастей лошадей, реестров 
мастей и энциклопедий по коневодству. Источни-
ком данных по частотности и сочетаемости сло-
ва brown служит корпус английского языка iWeb 
Corpus. Источниками примеров являются Нацио-
нальный корпус русского языка (параллельный под-
корпус) и корпус английского языка iWeb Corpus.
Прежде чем начать рассмотрение заявленных 

вопросов, необходимо определить научный кон-
текст проблемы. Названия мастей лошадей (гип-
пологические цветообозначения или гиппологиз-
мы, по терминологии Г.Ф. Одинцова) неоднократ-
но становились объектом исследований. Их изу-
чению посвящена работа Г.Ф. Одинцова [Один-
цов 1978] и диссертация С.Д. Клейнер [Клейнер 
2011], в которых рассматривается этимология на-
званий мастей в русском и латинском языке соот-
ветственно. Объектами исследования также стано-
вятся названия мастей в башкирском [Ягафарова 
2011], калмыцком [Бачаева 2016], татарском [Ис-
хакова 2008], тувинском [Куулар 2017], якутском 
[Борисова 2013] языках. Однако в контексте дан-
ного исследования особый интерес представля-
ют работы, посвященные сопоставлению назва-
ний мастей в разных языках, например русском и 
французском [Питка 2017], татарском и француз-
ском [Фахретдинов 2018]. Также в данной статье 
внимание уделяется отражению названий мастей в 
художественной литературе и особенностям их пе-
ревода. Аналогичные исследования уже проводи-
лись. Например, работа Ю.В. Лиморенко посвяще-
на «анализу переводов наименований масти коня в 
эпическом тексте» [Лиморенко 2018, с. 56].
Приступая к изучению названий мастей, не-

обходимо в первую очередь определить сущ-
ность того объединения, которое они образуют. 
С.Д. Клейнер в диссертации «Проблемы этимо-
логии латинских лексем, обозначающих конскую 
масть» отмечает, что названия мастей можно рас-
сматривать в качестве народной таксономии и в 

качестве терминологии [Клейнер 2011, с. 6–9]. 
С одной стороны, названия мастей как народная 
таксономия классифицируются по внешним при-
знакам, кажущимся существенными, и являют-
ся подсистемой внутри поля «цветообозначения». 
С другой стороны, названия мастей «обладают на-
бором характеристик, которые позволяют назвать 
их терминами, а набор таких лексем – как таксо-
нимы, представляющие предметный класс “масть 
лошади”» [Клейнер 2011, с. 9].
Следует помнить, что названия мастей и отме-

тин не вполне соответствуют общеупотребитель-
ным обозначениям цвета: «белая» лошадь, строго 
говоря, не является белой; слово «бурая» обозна-
чает определенный окрас, а не темно-коричневый 
цвет; «звезда» на лбу лошади по форме может быть 
совсем не похожа на звезду [Клейнер 2011, с. 17]. 

iWeb Corpus предлагает следующую информа-
цию по запросу brown: частотность – 2582; количе-
ство употреблений – 498949. Эти данные нагляд-
но демонстрируют, что слово brown является рас-
пространенным цветообозначением. Оно может 
употребляться для описания самых разнообраз-
ных объектов: brown hair (21454 употребления), 
brown eye (18087), brown leather (7903); в качестве 
составной части терминов: brown sugar (39332), 
brown bear (6541), brown bread (3407). Также при 
помощи корпуса были найдены словосочетания, 
в которых искомое слово употребляется для опи-
сания цвета или масти лошади: brown horse (235), 
brown colt (37), brown mare (26), brown stallion (15), 
brown  lly (8), brown foal (8). Здесь представлены 
только точные соответствия запросам.
В.А. Курская отмечает, что применительно к 

лошадям слово brown может переводиться по-
разному [Курская 2012]. Это слово может быть ис-
пользовано как в качестве названия масти, так и 
для обозначения цвета лошади. Далее представле-
ны основные варианты перевода искомого слова 
на русский язык и даны комментарии об особен-
ностях их употребления с учетом того, что в рус-
ском языке слово «коричневая» не является назва-
нием масти.

Brown как цвет – «коричневая»
Поскольку множество лошадиных мастей, на-

пример chestnut (рыжая), bay (гнедая), fading black 
(вороная в загаре), могут быть описаны наблю-
дателем как коричневые, всех их можно обозна-
чить словом brown в его наиболее распространен-
ном значении – «коричневая». Разумеется, в тек-
сте, посвященном коневодству, это создало бы не-
однозначность и привело бы к коммуникативной 
неудаче. Однако в разговорной речи или художе-
ственной литературе подобное использование сло-
ва brown вполне уместно. В качестве иллюстраций 
можно привести предложения, найденные в кор-
пусе английского языка iWeb Corpus (авторская ор-
фография и пунктуация сохранены):

I painted a brown horse pretty effectively, but I'm 
really uncomfortable with painting the white horse 
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(iWeb Corpus). В этом примере речь идет о покра-
ске миниатюр. Скорее всего, автор ведет речь об 
цвете лошади, а не о масти.

So far i've only seen the generic brown horse 
mount, the white version that can be acquired by pre-
ordering the game… (iWeb Corpus). Автор говорит о 
лошади из компьютерной игры, указывая, что это 
обыкновенное животное коричневого цвета.

In the background on the hill there are two Rohan 
riders on horseback, one on a brown horse, one on a 
white horse… (iWeb Corpus). В этом примере речь 
идет о статистах из фильма «Властелин колец», 
действующих на заднем плане в одной из сцен.
Во всех этих примерах слову brown противопо-

ставляется white. Поскольку white не является назва-
нием масти, можно предположить, что и brown упо-
требляется в качестве обозначения цвета лошади.

This is important a bay is a brown horse with a 
black mane/tail/and legs (iWeb Corpus). Здесь рас-
сматриваемое слово используется для описания 
масти bay (гнедая): коричневое тело, черные гри-
ва, хвост и ноги.
В русском языке в аналогичных ситуациях мо-

жет использоваться слово «коричневая». Примеры 
из художественной литературы:
Я впервые обратил внимание на то, как со-

четаются цвета и переходят один в другой, как 
коричневая лошадь может казаться лиловой 
(Д. Самойлов. Общий дневник, НКРЯ).
Вот они усаживаются в старенький пропы-

ленный тарантас с дырявым тентом над голо-
вой, и старый улыбающийся татарин дергает 
вожжи, и две коричневые лошадки цокают по ял-
тинским улочкам. (Б. Окуджава. Упраздненный те-
атр, НКРЯ).
В этих примерах обозначается цвет лошадей.

Brown как цвет или масть – «бурая, темно-
бурая»
Иногда бывает трудно определить, что обозна-

чает слово brown – цвет лошади (в таких случа-
ях переводить его следует как «коричневая» или 
«бурая») или определенную масть. В приведенных 
ниже примерах из англоязычной художественной 
литературы оно может означать и то и другое:

Then she sat down on this big, brown, beat-up-
looking old horse. (J.D. Salinger. The Catcher in the 
Rye) – Потом выбрала самую большую лошадь – 
потрепанную такую, старую, грязно-бурую. 
(Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи (пер. 
Р. Райт-Ковалевой, НКРЯ).

It was a curious little green box on four wheels, 
with a low place like a wine-bin for two behind, and 
an elevated perch for one in front, drawn by an im-
mense brown horse, displaying great symmetry of 
bone. (C. Dickens. The Posthumous Papers of the 
Pickwick Club) – Это был диковинный зеленый 
ящичек на четырех колесах, с низким двухмест-
ным сиденьем, напоминающим плетенку для вин-
ных бутылок, с высоким насестом впереди для 
одного человека, влекомый гигантской бурой ло-

шадью, которая обнаруживала великолепный по 
своей симметрии костяк (Ч. Диккенс. Посмерт-
ные записки Пиквикского клуба (пер. А.В. Крив-
цовой, Е.Л. Ланн, НКРЯ).
В соответствующих текстах перевода brown пе-

редается как «грязно-бурая» (не является назва-
нием масти) и «бурая» (может использоваться и 
в качестве названия цвета, и как название масти). 
В русском языке бурая масть лошади – это темная 
разновидность рыжей масти [Холдернесс-Роддам 
2015]. Переводить это название можно как dark 
chestnut («темно-рыжая»). В.А. Курская обращает 
внимание на то, что нельзя переводить brown, как 
«бурая», если речь идет о масти лошади [Курская 
2012]. Следовательно, если в оригинале brown ис-
пользовалось в качестве обозначения масти, то пе-
ревод этого слова как «бурая» может быть интер-
претирован двумя способами: 1) «бурая» описы-
вает масть, и это пример замены одного термина 
другим; 2) «бурая» обозначает цвет лошади, и это 
описательный перевод. Если же в оригинале речь 
шла о цвете лошади, то передача brown как «бу-
рая» будет примером буквального перевода («бу-
рая» здесь – название цвета). 
Как отмечает В.А. Курская, в некоторых случа-

ях brown «обозначает темно-бурую масть, но это 
большая редкость» [Курская 2012]. Следователь-
но, в английском языке иногда выделяется темная 
разновидность темно-рыжей масти.

Brown как масть – «караковая»
В.А. Курская пишет: «Если речь идет не о цве-

те отдельно взятых волосков или части тела лоша-
ди, а о масти, это слово (brown) традиционно обо-
значает масть, среднюю по цвету между вороной 
и гнедой. Такой фенотип может быть результатом 
действия совершенно разных генетических меха-
низмов, поэтому переводчику придется в значи-
тельной мере ориентироваться на контекст» [Кур-
ская 2012]. Д.Ф. Споненберг включает в группу 
brown следующие разновидности окраса: brown, 
brown-black, seal brown [Sponenberg 2009, с. 26]. 
Примером употребления brown в качестве обозна-
чения масти является следующий фрагмент специ-
ализированного текста: 

Though they are recognized by APHA as a separate 
color, brown horses are also genetically controlled by 
the E gene. Brown horses have black or nearly black 
coats with brown or reddish hairs on the muzzle or 
 anks [APHA, с. 10].
Различные классификации мастей и реестры 

лошадиных пород по-разному определяют место 
масти, обозначаемой словом brown. Гены, ответ-
ственные за появление этого окраса, не изучались 
подробно [Bailey 2013, р. 40]. Далеко не все при-
знают brown за отдельную масть. В некоторых ре-
естрах лошадиных пород она причислена к под-
видам масти bay (гнедая) [Copeland; Introduction 
to Coat Color Genetics]. Согласно другим класси-
фикациям, brown является особой мастью. «Чаще 
всего, – пишет В.А. Курская, – под этим терми-
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ном понимается темно-гнедая масть, реже, обыч-
но в научной литературе, посвященной генетике, и 
в США так называют караковую» [Курская 2012].
Так, American Quarter Horse Association (AQHA) 

выделяет brown в качестве особой масти, относя к 
этой группе коричневых лошадей с черными гри-
вой и хвостом. Согласно реестру AQHA, лошадь 
масти brown с коричневыми гривой и хвостом 
можно легко принять за рыжую. Многие лошади, 
зарегистрированные как brown, на самом деле яв-
ляются нетипично окрашенными гнедыми, була-
ными, вороными или вороными в загаре. Внутри 
группы brown в этой классификации выделяется 
подгруппа seal brown, к которой причислены ло-
шади, отличающиеся равномерным темным окра-
сом тела, черными гривой и хвостом (отмечает-
ся, что это распространенный, но необязательный 
признак) [AQHA, с. 5].
Описание подгруппы seal brown, приводимое в 

классификации AQHA, напоминает описание кара-
ковой масти. Она отличается черным цветом шер-
сти с четко выделяющимися рыжими или коричне-
выми подпалинами, которые могут располагаться 
на морде, вокруг глаз, на животе, в паху и других 
местах [Спектор 2017, с. 30]. В.А. Курская отме-
чает, что термин seal brown может использовать-
ся как раз для обозначения караковой масти, но он 
употребляется редко [Курская 2012]. Д.Ф. Спонен-
берг определяет окрас seal brown как a color ap-
proaching black, but with lighter red or tan areas in 
a distinct pattern over the muzzle, eyes,  anks, and 
insides of upper legs [Sponenberg 2009, с. 26]. Это 
определение точно соответствует описанию кара-
ковой масти, приведенному выше.
В прошлом караковая рассматривалась как раз-

новидность гнедой. В.И. Даль в «Словаре живо-
го великорусского языка» дает следующее опре-
деление караковой: «...темно-гнедой, почти воро-
ной, с подпалинами, желтизною на морде и в па-
хах» [Даль 2006, с. 92]. С.П. Урусов также отно-
сит караковую масть к подвидам гнедой как наи-
более темную ее разновидность. Он описывает ка-
раковую так: «…почти вороная, с подпалинами на 
пахах и морде» [Урусов 1911, с. 196]. Отнесением 
караковой к подвидам гнедой масти можно объяс-
нить следующий пример перевода:

– Что, соскучился, соскучился, дурачок? – го-
ворил Никита, отвечая на слабое приветствен-
ное ржанье, с которым встретил его среднего ро-
ста ладный, несколько вислозадый, караковый, 
мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. 
(Л.Н. Толстой. Хозяин и работник, НКРЯ) – 'What, 
feeling lonely, feeling lonely, little silly?' said Nikita 
in answer to the low whinny with which he was greet-
ed by the good-tempered, medium-sized bay stallion, 
with a rather slanting crupper, who stood alone in the 
shed (L. Tolstoy. Master and Man. Translated by Lou-
ise and Aylmer Maude, НКРЯ).
Если рассматривать караковую как подвид гне-

дой, то использование в тексте перевода слова bay 
(гнедая) будет примером генерализации – замены 

оригинального понятия гиперонимом (более ши-
роким по смыслу понятием).
В деннике, перебирая ногами по свежей соло-

ме, стояла караковая лошадь с намордником. 
(Л.Н. Толстой. Анна Каренина, НКРЯ) – In the 
horse-box stood a dark bay mare, with a muzzle on, 
picking at the fresh straw with her hoofs. (L. Tolstoy. 
Anna Karenina. Translated by Constance Garnett, 
НКРЯ).
В этом примере также имеет место генерали-

зация, но использованный при переводе термин 
уже по смыслу, чем «гнедая». Караковая здесь рас-
сматривается, как разновидность dark bay (темно-
гнедой), которая, в свою очередь, является разно-
видностью bay (гнедой).
Существуют названия, для которых «карако-

вая» является гиперонимом, что подтверждается 
следующими примерами:
Через несколько минут на идеально выезжен-

ной темно-караковой лошади выехал сам знаме-
нитый ездок Химец и повел нас за собой на пер-
вую пробную парфосную охоту по искусственно-
му следу. (А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю, 
НКРЯ).
Вместе с названием масти могут использовать-

ся названия отметин или особенностей окраса 
(«в яблоках», «в масле»), также уточняющие внеш-
ний вид описываемого животного:
К нему подошла хлебница, тонконогая бало-

ванная кобыла Звезда, караковая в яблоках, на-
ставила ушки и бархатными губами искала хлеба. 
(А.Н. Толстой. Детство Никиты, НКРЯ) – Star, a 
spoiled, thin-legged, dapple-grey mare, came towards 
him, her ears erect and her velvet lips hunting for 
bread. (A. Tolstoy. Nikita’s Childhood; Tolstoy 1957, 
с. 98). В этом примере перевода произведена ча-
стичная замена: слово «караковая» передано как 
grey (серая), а элемент «в яблоках» передан экви-
валентно (dapple, dappled). Масть в переводе изме-
нилась, а тип отметин сохранился.
Ее собственный, красивый караковый в «мас-

ле» мерин Барс, пеня удила, натянутые ее твер-
дою рукой, забирал более и более хода, мчась по 
мягкой, росистой дороге проселка. (Г.П. Данилев-
ский. Сожженная Москва, НКРЯ) – Aurora was 
riding Barss, a magni cent bay horse, and keeping 
it well in hand, though the noble animal, shaking its 
bit, accelerated its pace more and more, prancing on 
the soft dewy path across the  elds. (G.P. Danilevski. 
Moscow in Flames) [Danilevski 1917, с. 33]. Здесь 
при переводе используется bay (гнедая). Как было 
упомянуто выше, в прошлом караковая считалась 
подвидом гнедой. Если принять эту точку зрения, 
то данный пример представляет случай генерали-
зации. Если же рассматривать караковую как от-
дельную масть, то это пример замены одного тер-
мина другим.

Выводы
Подводя итоги, можно выделить следующие 

способы перевода слова brown:
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«Коричневая» – используется для описания 
цвета лошади. «Коричневая» не является названи-
ем масти.

«Бурая» – используется для описания цвета 
лошади. Бурая масть в русском языке обозначает 
темную разновидность рыжей, и на английском ей 
соответствует dark chestnut.

«Темно-бурая» – используется для обозначения 
масти. Употребляется редко.

«Караковая» – используется для обозначения 
масти. Перевод brown как «караковая» является 
примером конкретизации, так как группа brown 
включает помимо каракового и другие окрасы. Бо-
лее точный термин для обозначения караковой ма-
сти – seal brown.
Сопоставляя слова, составляющие лексико-

семантическую группу «масть лошади» в русском 
и английском языках, можно обнаружить много 
примеров пересечения и несоответствия значе-
ний. Исследование семантики слова brown в каче-
стве цветообозначения и названия масти является 
частью более масштабного изучения соответству-
ющих ЛСГ и их составляющих.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию и исследованию особых структурных образований в дискурсе, 

отличающихся от линейных референциальных структур, интенциональных сетей, участие которых 
необходимо для реализации авторских интенций. Лишенные ядра интенциональные сети служат 
репрезентации когнитивного плана изложения, связывая референтную основу изложения с сетевой 
структурой, создающей условия для регулирования процессов понимания сообщения. 
Материальную базу интенциональных сетей образуют языковые средства с недескриптивной 

семантикой, функциональное предназначение которых заключается в прагматической акцентуации 
фрагментов изложения, наиболее значимых для формирования смысла и для создания «поля 
понимания», содержащего необходимые для взаимопонимания участников общения когнитивные 
и коммуникативные ориентиры.
Преимущественный интерес к процессам планирования, производства и понимания речевых 

актов в когнитивной прагматике выделяет проблему системности концептуальных моделей знания 
(индивидуальных и конвенциональных), наличие которых является условием понимания. Менее 
значительное внимание уделяется при этом системности языковых процессов, представляющей, 
по нашему мнению, основной интерес для лингвистики. Современное состояние знаний требует 
дальнейшей дифференциации и разграничения в дискурсивном процессе жестких алгоритмических 
процедур и структур гибких, позволяющих вносить в ходе создания текста изменения в 
стратегическую программу, реализуемую автором текста.
Исследование речевых произведений позволяет выделить в них структурные образования 

двух типов, линейную и сетевую структуры. В отличие от централизованной последовательности 
пропозиций интенциональная сеть создается множеством центров, гибкость элементов 
сети обусловлена многослойностью субъектной перспективы, имеющей несколько уровней 
организации. Грамматический уровень представлен грамматическим субъектом, семантический 
(пропозициональный) – определенным типом агенса, когнитивный – субъектом рефлексии или 
перцепции. Коммуникативный (прагматический) уровень позволяет сделать выбор между субъектом 
речи (адресантом),  адресантом и наблюдателем (внешним участником коммуникации). В узлах 
сети используются  различные комбинации перспектив, что создает уникальные возможности для 
управления процессами понимания в условиях дистанцированной коммуникации.

Ключевые слова: интенциональная сеть, модусная семантика, прагматическая структура,  
концептуальный план, стратегическая программа.
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ABSTRACT
The article is devoted to the description and study of special structural formations in the discourse 

that differ from linear referential structures, intentional networks, the participation of which is necessary 
for the implementation of author's intentions. The intentional networks deprived of the nucleus serve as 
representations of the cognitive presentation plan, linking the reference basis of the presentation with the 
network structure that creates the conditions for regulating the processes of message understanding.

The material base of intentional networks is formed by language tools with non-descriptive semantics, 
the functional purpose of which is to pragmatically accentuate the fragments of the presentation that are 
most signi cant for the formation of meaning, and to create a “ eld of understanding” containing the 
necessary cognitive and communicative orientations for the participants to communicate.

The predominant interest in the processes of planning, production and understanding of speech acts 
in cognitive pragmatics highlights the problem of systematic conceptual knowledge models (individual 
and conventional), the presence of which is a condition of understanding. Less attention is paid to the 
systematic nature of language processes, which, in our opinion, is of primary interest to linguistics. The 
current state of knowledge requires further differentiation and differentiation in the discursive process 
of rigorous algorithmic procedures and  exible structures, which allow making changes to the strategic 
program implemented by the author of the text during the creation of the text.

The study of speech works makes it possible to distinguish structural formations of two types in them, 
linear and network structures. In contrast to the centralized sequence of propositions, the intentional 
network is created by many centers, the  exibility of the network elements is due to the multilayered 
subjective perspective, which has several levels of organization. The grammatical level is represented by the 
grammatical subject, the semantic (propositional) – by a certain type of agent, the cognitive - by the subject 
of re ection or perception. The communicative (pragmatic) level allows you to make a choice between the 
subject of speech (addressee), the addressee and the observer (external participant in communication). The 
network nodes use various combinations of perspectives, which creates unique opportunities for managing 
the processes of understanding in the conditions of remote comunication.

Key words: intentional network, modus semantics, pragmatic structure, conceptual plan, strategic 
program.

Citation. Danilova N.K. Intentsional'nye seti diskursa [Intentional Networks of Discourse]. Vestnik 
Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika,  lologiia [Vestnik of Samara University. History, 
pedagogics, philology], 2019, Vol. 25, no. 4, pp. 134–139. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2019-
25-4-134-139 [in Russian].

Внутри одной и той же интенциональной цели 
нужно строго разграничивать целимую вещь, цель 

(Gemeinte) и манеру прицела  (Art des Meinens)
Жак Деррида

Введение
Современное языкознание рассматривает в ка-

честве одного из основных онтологических объек-
тов исследования дискурс, демонстрируя вместе с 
тем  благодаря разнообразию подходов заметные 
расхождения в понимании этого феномена. Не ка-
саясь весьма запутанной истории этого вопроса, 
отметим  свою приверженность трактовке дис-
курса как процесса, условиями реализации кото-
рого являются структура коммуникативной среды 
(практики) и наличие продуманного (стратегиче-

ского) когнитивного плана, включающего цель об-
щения.
Фундаментальные исследования по теории дис-

курса акцентируют необходимость выделения ког-
нитивного представления дискурса, отражением 
которой становится прагматическая макрострук-
тура («правила семантического отображения»), 
в строении которой находит отражение динамика 
авторской мысли [Дейк 2000, c. 5, 42]. Прагматиче-
ская макроструктура конкурирует с макрострукту-
рой, созданной последовательностью пропозиций, 
и воспринимается скорее как  набор текстуальных 
ключей, служащих целям понимания текста.
Интерпретация дискурса как сложного комму-

никативного явления, включающего, кроме тек-
ста, знания, мнения, установки и цели участни-
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ков общения, стало следующим шагом, необходи-
мым для формирования системных представлений 
о дискурсе. В фокусе исследования оказался в ито-
ге не только сам текст, но и процесс его производ-
ства и восприятия, формирование которого пред-
полагает наличие множества факторов, действу-
ющих на разных уровнях. Так, Т. ван Дейк отно-
сит к отдельному уровню когнитивные и эмоцио-
нальные структуры, ответственные за планиро-
вание, выполнение и контроль за сложными рече-
выми действиями  
Преимущественный интерес к процессам пла-

нирования, производства и понимании речевых 
актов в когнитивной прагматике выделяет пробле-
му системности концептуальных моделей знания 
(индивидуальных и конвенциональных), нали-
чие которых является условием понимания.  Ме-
нее значительное внимание уделяется при этом си-
стемности языковых процессов, представляющей, 
по нашему мнению, основной интерес для линг-
вистики. Современное состояние знаний требу-
ет дальнейшей дифференциации и разграниче-
ния в дискурсивном процессе жестких алгорит-
мических процедур и структур гибких, позволя-
ющих вносить в ходе создания текста изменения 
в стратегическую программу, реализуемую авто-
ром текста.
Прагматическая макроструктура ван Дейка ак-

центирует внимание на приписывании адресатом 
речевым актам иллокутивных сил, что позволя-
ет ему распознавать намерения говорящего, ори-
ентируясь на языковые (иллокутивные) индикато-
ры речевых актов (референцию, типы предложе-
ний, синтаксические функции, морфологические 
категории (время), выбор слов, прагматические 
частицы и т. п.) [Дейк 2000, с. 33]. Ограничение 
функций языковых средств только инструменталь-
ной сферой не дает объяснений закономерностям, 
свойственным вербальному поведению говоряще-
го в процессе порождения текста, способы пове-
дения которого подчиняются не только конвенци-
ональным установлениям, но демонстрирует на-
личие в них познавательных приемов, сформи-
рованных практикой общения и представляющих 
собой своего рода стереотипы поведения. Так, 
в  рассуждениях Т. ван Дейка содержится упоми-
нание об эпистемических фреймах, способству-
ющих организации конвенционального знания 
[Дейк 2000, с. 38].  
Наличие в высказываниях конвенциональных 

действий, являющихся частью организованного в 
виде фреймов знания о мире, не исключает  вариа-
тивности этого процесса, становящейся условием 
свободы выбора говорящим способов достижения  
коммуникативных целей. Специфика внутренней 
структуры говорящего с большим трудом подда-
ется формализации, в отличие от типизированных 
структур социального контекста. В вербальном 
поведении адресанта тем не менее возможно вы-
деление системных оснований регуляции процес-
сов понимания и взаимопонимания. 

Сущность интенциональной сети
Последующее изложение будет посвящено 

размышлению о том, что дискурсивные процес-
сы, связанные с движением авторской мысли, по-
лучают отражение в текстах с помощью сетевых 
структур, элементами которых являются язы-
ковые элементы с недескриптивной семантикой. 
Идея интенциональной сети была предложена 
Дж. Серлем [Серль].  Глубина этого понятия скла-
дывается из двух основных характеристик интен-
циональности,  речь идет не только об  отсылке к 
намерению и мотивации говорящего субъекта, но 
и о направленности сознания мыслящего субъекта 
на объект и о глубинном качестве знака, его спо-
собности передавать психические состояния лич-
ности. Использованный Дж. Серлем термин был 
связан с представлением о месте интенциональ-
ных актов в системе языка, но с большей поль-
зой он может быть применен к явлениям, опре-
деляющим успех  дискурсивного процесса.
Важной представляется  предложенная Дж. Сер-

лем  трактовка взаимоотношений между интен-
циональными и речевыми актами. К первым Дж. 
Серль относит средства выражения разнообраз-
ных психических состояний личности: страха, на-
дежды, желания и др., что позволяет автору при-
знавать за интенциональными состояниями ста-
тус психологического модуса, а их положение в 
лингвистической иерархии  «пропозициональной 
установкой», предназначение которой заключает-
ся в формировании условий истинности актов ре-
чевых.
Идея интенциональной сети, высказанная 

Дж. Серлем, дает возможность системного пред-
ставления комментирующих высказываний, со-
ставляющих суть интенционального смысла фи-
лософского дискурса Ю. Хабермаса. Основой это-
го процесса становится, по нашему мнению, мо-
дус как операциональная категория сознания, 
ответственная за способ и характер взаимодей-
ствия субъекта с объектом [Краснова 2002, с. 105]
Серия философских статей Ю. Хабермаса, опу-

бликованная под названием Der Aufklärer («Про-
светитель»), дает достаточно полное представле-
ние о способах вербального поведения, использу-
емых известным философом в его профессиональ-
ной коммуникативной деятельности, отражая вме-
сте тем наличие в дискурсе определенных прояв-
лений системности процесса. Основной прием, 
с помощью которого Ю. Хабермас вводит интен-
циональный смысл изложения, – персонализа-
ция, позволяющая не только проявить фазы про-
цесса конструирования авторской мысли, но и 
сформировать смысловые проекции между автор-
ским изложением и процессом восприятия тек-
ста статьи, что предполагает определенные про-
цедуры, необходимые для функционального вза-
имодействия пропозиции (факта) и пропозицио-
нальной установки (модуса):

Unsere Epoche ist gekennzeichnet durch ein 
wachsendes Missverhältnis zwischen einer systemisch 
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zusammenwachsenden Weltgesellschaft und der 
nach wie vor unveränderten Fragmentierung der 
Staatenwelt. Daraus resultieren gravierende Probleme 
(3/2014. S. 85). 
Опосредованное включение с помощью притя-

жательного местоимения коллективного субъекта 
(unsere Epoche), интегрирующего личностную и 
статусную ориентированность со-субъектов (адре-
санта и адресата), создает определенную конфи-
гурацию коммуникативной ситуации, свидетель-
ствующую о единстве целей ее участников.  доми-
нантой ситуации является модус знания, проявля-
ющий позицию субъекта речи (субъекта рефлек-
сии). Секвенция завершается логически стройным 
рассуждением с помощью экспликации перспек-
тивы коллективного субъекта, подчеркивающих 
необходимость единства позиций:

Eine Alternative besteht in der Bildung von supra-
nationalen Gemeinschaften, die auch dann, wenn sie 
nicht das Format von Staaten im Großen annehmen, 
grundsätzlich demokratischen Maßstäben der Legiti-
mation genügen können. Weil allein dieser Weg, den 
wir mit der Europäischen Union beschritten haben, 
zu einer Transnationalisierung der Demokratie führen 
kann, rechtfertigt sich das Unternehmen der EU schon 
aus Gründen der demokratischen Selbstbehauptung 
gegen die normativ unemp ndlichen Zwänge einer 
bisher nur systemisch vernetzten Weltgesellschaft 
(3/2014, S, 85–86).
Внутреннее единство обеих секвенций создает-

ся перекличкой «Unsere Epoche – wir», поддержи-
вающей коммуникативную перспективу говоряще-
го, но трансформирующей субъектную перспекти-
ву субъекта рефлексии в перспективу деятеля, ко-
торому соответствует предикат beschreiten, в итоге 
этой процедуры актуализируется семантическая 
структура высказывания, а модус получает статус 
эксплицитного. 
Следующая секвенция использует прием экс-

клюзии, противопоставляя уже высказанному 
утверждению иную возможность решения комму-
никативной цели, определенную выбором депер-
сонализированной установки, выраженной с по-
мощью релятивного и притяжательного местоиме-
ний, отсылающих к третьему лицу (деятелю (аген-
су), принадлежащему семантической структуре, 
что  исключает его из доминирующей позиции в 
(прагматической) интенциональной структуре вы-
сказывания :

Wer nicht will, dass sich ein modernes Fellachen-
tum hinter demokratischen Fassaden ausbreitet, muss 
seine Blicke auf die Agenda einer Weltwirtschafts-
politik richten, von der heute der Spielraum für eine 
politische Einwirkung auf die gesellschaftlichen 

Existenzbedingungen einer demokratischen Bürger-
gesellschaft in erster Linie abhängt (3/2014. S. 86).
Выбор относительного местоимения для обо-

значения семантического субъекта Wer nicht will 
служит нейтрализации субъективной семантики, 
модус получает выражение с помощью модаль-
ных предикатов, реализующих волитивный мо-
дус желания/долженствования muss seine Blicke... 
richten. 
Оценочное прилагательное, используемое в за-

вершение секвенции, служит целям подведения 
своеобразного итога выбору этого решения, экс-
плицируя эмотивный модус, носитель авторской 
оценки:

Traurig genug, die Eurostaaten nützen nicht ein-
mal die Chance eines gemeinsamen Sitzes in IWF und 
Weltbank für politische Anstrengungen in Richtung 
einer globalen Ordnungspolitik, die ihren Interessen 
entspricht (3/2014, S. 86).
Конфликт персональной и деперсонализиро-

ванной перспектив и его разрешение с помощью 
окончательного разведения пропозиционально-
го содержания и пропозициональной установки, 
содержащей оценочное суждение, реализуется в 
ряде случаев по аксиологической линии, которая 
предписывает определенное поведение не только 
отдельным личностям, но и всему сообществу в 
целом. Модальность высказывания (долженство-
вание) предписывает следование определенным 
нормам, не предполагая исключений. Иллюстра-
цией к сказанному служат следующие секвенции, 
предлагающие выбрать определенную точку зре-
ния на происходящие события.

Man muss keine marxistischen Hintergrundan-
nahmen teilen, um in der Entfesselung des Finanz-
marktkapitalismus eine der entscheidenden Ursachen 
für diese Entwicklung zu erkennen und um daraus 
den Schluss zu ziehen, dass wir eine aussichtsreiche 
Reregulierung des weltweiten Bankensektors zu-
nächst in einem Wirtschaftsgebiet von mindestens 
dem Gewicht und der Größe der Eurozone durch-
setzen müssen.

Diese Stichworte sollen nur dazu einladen, eine 
bestimmte Perspektive einzunehmen, aus der man 
die Bedeutung des europäischen Projekts erkennt. 
(3/2014, S. 86–87).
События, происходящие при участии опреде-

ленных политических сил и гражданских сооб-
ществ, получают представление с помощью пас-
сивных конструкций или рефлексивных глаголов, 
используемых, как правило, для реализации внеш-
не объективных обстоятельств и событий, при 
этом на передний план выходит линейно разви-
вающаяся макроструктура, созданная последова-
тельностью пропозиций:
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Das rüde Krisenmanagement hat dieses schwache 
Vertrauen noch weiter zerrüttet.

Deshalb bieten sich für eine Fortsetzung 
des europäischen Einigungsprozesses keine 
wahlkampftauglichen Themen an, die Selbstläufer 
sein könnten (3/2014, S. 87).
Приведенные примеры демонстрируют су-

ществование в тексте статьи интенционального 
комплекса [Кобозева 2003, с. 268], построенного 
по принципу сети, лишенной единого центра и по-
строенной на определенных кооперативных прин-
ципах: принципе внутреннего единства, предпола-
гающего  общность коммуникативных или когни-
тивных оснований.  Формирование интенциональ-
ной сети совершается в несколько этапов: на на-
чальном этапе в процессе оформления субъектной 
перспективы, субъект в которой, выраженный лич-
ным местоимением, совмещает в своей семанти-
ческой структуре различные коммуникативные и 
когнитивные позиции. Следующим этапом фор-
мирования узла сети становится кооперация субъ-
ектных перспектив, отражающая стратегический 
процесс оформления авторского замысла.
Другой разновидностью сети становится рас-

пределенная сетевая структура, узлы которой 
получают репрезентацию с помощью модальных 
слов, вступающих между собой в кооперативные 
отношения, обусловленные их системными связя-
ми в парадигме языка. Их использование позволя-
ет использовать латентные позиции рефлектора и 
субъекта речи.

Offensichtlich reicht die politische 
Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten, die über 
ihre längst ausgehöhlte Souveränität eifersüchtig 
wachen, nicht aus, um sich den Imperativen eines 
überdimensional aufgeblähten und disfunktionalen 
Bankensektors zu entziehen (5/2013, S. 62).

Wolfgang Streeck weiß naturlich, dass sich „die 
Macht der Anleger vor allem aus ihrer fortgeschrittenen 
internationalen Integration und dem Vorhandensein 
ef zienter globaler Märkte“ speist (5/2013, S. 62).

Allerdings  irtet er am Ende des Buches mit 
der ziellosen Aggression eines selbstdestruktiven 
Widerstandes, der die Hoffnung auf eine konstruktive 
Lösung aufgegeben hat (5/2013, S. 63).
Ю. Хабермас включает в текст собственно 

коммуникативно-прагматические стратегии ме-
таязыкового характера, регулирующие процесс 
формирования интенционального смысла. Поли-
функциональное предназначение подобных стра-
тегий заключается в том, чтобы демонстрировать, 
с одной стороны, путь авторской мысли и, с дру-
гой стороны, управлять вниманием читательской 
аудитории:

Ich beschränke mich an dieser Stelle darauf, 
die Notwendigkeit eines Politikwechsels mit drei 
drängenden, aber bisher weitgehend verleugneten 
Problemen zu begründen (3/2014, S. 88).  
Целям управления вниманием аудитории слу-

жат не только собственно дискурсивные регулято-
ры erstens… zweitens, но и семантические конден-
саторы, суммирующие содержание предыдуще-
го или последующего высказывания, их отличие о 
выше названных состоит в принадлежности к ба-
зовой макроструктуре, созданной последователь-
ностью пропозиций:

Die Gefahr eines „deutschen Europas“: Die Bun-
desregierung hat aufgrund ihres ökonomischen Ge-
wichts und der informellen Verhandlungsmacht im 
Europäischen Rat die deutschen, vom Ordoliberalis-
mus geprägten Vorstellungen zur Krisenbewältigung 
gegen Widerstände durchgesetzt und die Krisenländer 
zu einschneidenden „Reformen“ genötigt, ohne sich 
erkennbar der gesamteuropäischen Verantwortung 
für die drastischen Folgen zu stellen, die sie mit die-
ser sozial einseitigen Sparpolitik übernommen hat 
(3/2014, S. 88)
В структуру интенциональной сети включа-

ются тем самым элементы метакоммуникативно-
го свойства, коммуникативы (термин Ю. Хаберма-
са), связанные с упомянутыми выше общим пред-
назначением регулировать дискурсивный процесс. 

Заключение
Подводя предварительные итоги, можно 

утверждать следующее.  Исследование речевых 
произведений позволяет выделить в них структур-
ные образования двух типов, линейную и сетевую 
структуры. В отличие от централизованной после-
довательности пропозиций интенциональная сеть 
создается множеством центров. Гибкость элемен-
тов сети обусловлена многослойностью субъект-
ной перспективы, имеющей несколько уровней ор-
ганизации. Грамматический уровень представлен 
грамматическим субъектом, семантический (про-
позициональный) – определенным типом агенса, 
когнитивный – субъектом рефлексии или перцеп-
ции. Коммуникативный (прагматический) уровень 
позволяет сделать выбор между субъектом речи 
(адресантом),  адресантом и наблюдателем (внеш-
ним участником коммуникации). В узлах сети ис-
пользуются  различные комбинации перспектив, 
что создает уникальные возможности для управ-
ления процессами понимания в условиях дистан-
цированной коммуникации.  
Средства выражения модуса, определяющего 

характер перспективы, как показывают наблюде-
ния, взаимодействуют между собой в ходе коопе-



139
Данилова Н.К. 
Интенциональные сети дискурса

рации ментальных предикатов, модальных глаго-
лов, перформативов, системы местоимений и др. 
Вступая во взаимоотношения в последовательно-
сти секвенций, комбинации субъектных перспек-
тив образуют интенциональную сеть текста, яв-
ляющуюся, по сути, репрезентацией процесса по-
рождения текста и служащую одновременно опо-
рой для процесса его  понимания.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется язык лесковской «Воительницы» (1866 г.), которая по жанру принадлежит 

к серии очерков о «типических русских женских характерах», по стилистической манере – к сказу, 
а по мотивному репертуару включается в «петербургский текст» русской литературы.
Основной единицей анализа является словесный художественный образ как семиотический 

и когнитивный феномен. Непосредственному рассмотрению был подвергнут образ социального 
(человеческого, в определенной интерпретации – материального) мира. Выяснено, что этот образ 
приобретает в тексте свойства абстрактного языка, выражающего разнообразное содержание: 
субъективное и объективное, эмоциональное и рациональное, предметно-конкретное и символико-
мифологическое. Показано, что в фокусе этого образа скрещиваются семантические признаки, 
принадлежащие различным предметным областям, благодаря чему создается многомерное 
смысловое пространство, в котором трансформируется отраженная в образе реальность.
Предпринятый анализ позволил выявить не только коммуникативную значимость образа 

в динамическом треугольнике «автор – текст – читатель», но и его поэтико-эстетические функции. 
Сквозь созданное в очерке многолюдное полотно просвечивают, по Лотману, «зловещие очертания 
мира Брейгеля и Босха». Амбивалентность символов, создающая ощущение трагикомической 
абсурдности мироздания, позволяет поставить Лескова в один ряд с такими великими русскими 
мастерами абсурда, как Гоголь и Достоевский.
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ABSTRACT
The article is about the language of «The Amazon» by N.S. Leskov (1866), which belongs to a series 

of essays about «typical Russian female characters» according to its genre, to a series of tales according to 
its stylistic manner. Besides it is included in the «St. Petersburg text2 of Russian literature according to its 
motivational repertoire.

The basic unit of the analysis is a verbal artistic image as a semiotic and cognitive phenomenon. The 
image of the human world (in certain interpretations - social, material) was discussed in the text. It has been 
found that this image acquires the properties of an abstract language expressing diverse contents: subjective 
and objective, emotional and rational, subject-speci c and symbolic-mythological etc. It is shown that the 
focus of the investigated image is crossed by semantic attributes belonging to different subject areas, which 
creates a multidimensional semantic space in which the reality re ected in the image undergoes an artistic 
transformation.

Our analysis revealed not only the communicative role of the image in the interconnection of author, text 
and reader, but also its poetic and aesthetic functions: through the crowded canvas created in the story, the 
«ominous outlines of the world of Brueghel and Bosch» – Lotman – are clearly visible, and ambivalence 
characters, creating a sense of the tragicomical absurdity of the universe, allows you to put Leskov on a par 
with such great Russian absurdists of the XIX century, as Gogol and Dostoevsky.

Key words: literary text, image, language sign, semantic duality, metaphor, metonymy, semantic 
continuum, poetics of the absurd, St. Petersburg text, communicative function, comic, tragic, ambivalence.
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Введение
В статье предпринята попытка изучения худо-

жественного языка Н.С. Лескова на уровне речи – 
в конкретном произведении. В качестве объек-
та исследования выбрана «Воительница», кото-
рая является ярким образцом поэтики автора и в 
силу своей уникальной художественной природы 
до сих пор остается загадкой для исследователей 
[Поздина 2011, с. 5]. 
Язык Лескова, долгое время привлекавший 

лингвистов почти исключительно своей внешней, 
стилистической стороной (не случайно Лесков 
был «награжден» эпитетами типа «тонкий ма-
стер», «умный словесный “изограф”», «кустарь-
одиночка», «“художный” мастеровой» [Эйхенбаум 
1969 б, с. 344–345] и под.), все чаще становится 
предметом содержательной интерпретации. При 
этом основной единицей анализа выступает преи-
мущественно отдельно взятое слово, рассматрива-
емое в семантико-стилистическом, когнитивном, 
прагматическом аспектах [Леденева 2000, Ледене-
ва 2015, Головачева]. Наше исследование обраще-
но к образу как элементу «структурирования се-
мантического континуума» [Илюхина 2016, с. 12] 
лесковского текста. Образ мы понимаем как семи-
отический феномен – компонент условного язы-
ка искусства, выступающий в коммуникативной 

функции и представляющий собой единство эм-
пирических, наглядно-чувственных представле-
ний об объекте и совокупности средств их верба-
лизации. Для нашего анализа также принципиаль-
но важна мысль о том, что образ является когни-
тивным, ментальным образованием, в связи с чем 
во многом предопределяет механизм порождения 
метафор в языке и тексте, а также логику вовлече-
ния в этот процесс лексических средств [Илюхи-
на 2016, с. 12]. Непосредственному рассмотрению 
в исследуемом произведении будет подвергнут об-
раз социального мира (человеческого общества). 

Результаты исследования
«Воительница», «очерк типического женско-

го характера» (Письма 1957, с. 253–254), написана 
в излюбленной Лесковым манере сказа: централь-
ным субъектом речи является купеческая мцен-
ская вдова Домна Платоновна, сквозь призму ре-
чевого сознания которой преломляется отражен-
ная в тексте модель мира. 
Рассказчица принадлежит одновременно двум 

мирам – человеческому (социальному, в опреде-
ленной интерпретации – материальному) и стихий-
ному, причем и тот, и другой ей одинаково враж-
дебны. Зло человеческого мира героиня постоян-
но подчеркивает («всегда неустанно жаловалась 
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на злокозненные происки человеческого рода, из-
бравшего ее, Домну Платоновну, своей любимой 
жертвой и каким-то вечным игралищем» (Воит. 
1988, с. 138)) и ставит его выше зла мира стихий-
ного («с бесом да совладала, а с лукавым челове-
ком так вышло раз иначе» (Воит. 1988, с. 159)). 
При этом мы увидим, что и стихийное (космиче-
ское) зло, которое не выдумано людьми, тоже про-
является в людях [Лотман 1988, с. 279].
При своей «обуженности», ограниченности, 

специально подчеркнутой автором («По узости 
политического горизонта Домны Платоновны и 
самый патриотизм ее был самый узкий» (Воит. 
1988, с. 101)), рассматриваемый мир в тексте яв-
ляется чрезвычайно густонаселенным (знакомство 
у Домны Платоновны было «самое обширное… 
даже необъятное и притом самое разнокалибер-
ное» и состояло оно из людей «всякого звания и 
всякой породы» (Воит. 1988, с. 94)). В тексте функ-
ционирует множество лексико-фразеологических 
единиц, денотативно связанных с ролью и ме-
стом человека в социуме: барин, вельможа, гран-
деву, граф, князь, мужик, купец, торговец, камер-
лакей, кухмистер, квартальный, городовой, извоз-
чик, живейный (легковой извозчик. – Н. Т.); дама, 
барыня (барынька), барышня, девка; купчиха, ге-
неральша, полковница; горничная, курьерша, кру-
жевница, портниха, шитвица, банщица и т. д. Как 
показал анализ, вся совокупность подобных лек-
сем в тексте оказывается функционально одно-
направленной – она связана с воплощением ту-
пой, но страшной силы петербургских обстоя-
тельств, не оставляющих человеку возможности 
остаться человеком, сохранить свою простоту и 
обыденность («Домна Платоновна… рассказала 
мне, как она была проста (здесь и далее выделено 
автором. – Н. Т.) и как «они» ее вышколили и дове-
ли до того, что она теперь никому на синь-порох 
не верит» (Воит. 1988, с. 140–141)). 
В использовании данной лексики постоян-

ным является прием «игры с “прямотой / кривиз-
ной”» [Жолковский 2008]. Как пишет А.К. Жол-
ковский, сама жизнь в восприятии Лескова «прин-
ципиально крива, и эту кривду жизни может адек-
ватно отобразить лишь соответственная кривиз-
на искусства» [Жолковский 2008]. Эта «кривиз-
на искусства» проявляется, в том числе, в иска-
жении языка, служащего средством описания вы-
вернутых наизнанку человеческих взаимоотноше-
ний. Язык очерка напитан алогизмами, оксюморо-
нами: генерал… хоть он и штатский (Воит. 1988, 
с. 121), полковник Уланский или Ласточкин, инже-
нер (Воит. 1988, с. 112). Женихи здесь оказывают-
ся женатыми, невесты – беременными, ср. в сце-
не свадебного сговора: «Но вдруг, во время самого 
благословения, отец невестин поднимает образ, 
а по зале как что-то загудет! … и вдруг явствен-
но выговаривает: “Нечего, – говорит, – петь 
Исаю, когда Мануил в чреве”… А в зале опять как 
застонет: “К небесам в поле пыль летит, к же-
натому жениху – жена катит, богу молится, 
слезьми обливается”» (Воит., 154).
Соотнесение языкового знака с денотатом ста-

новится предельно условным (полковница Дому-
ховская – муж у нее доктор (Воит. 1988, с. 105); 

офицер или вроде как штатский (Воит. 1988, 
с. 146)) вплоть до полного несоответствия: если 
перед нами полковник, то это – совсем не полков-
ник, а Федоровой банщицы сын (Воит. 1988, с. 154), 
если господин («порх это передо мною какой-то 
господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну 
одно слово – барин» (Воит. 1988, с. 143)), то он во-
все не господин, а мелкий воришка, промышля-
ющий кражей саквояжей; братья – это не братья: 
«Им («генералом». – Н. Т.) одна дамка-полячка… 
как хотела помыкала и амантов (любовников. – 
Н. Т.)… имела, а он им еще и отличные какие ме-
ста подавал, все будто заместо своих братьев 
она ему их выдавала» (Воит. 1988, с. 123), а порт-
ной – на самом деле не портной: «…портной он 
назывался и диплон от общества имел, но шить 
ничего не шил, а по покойникам пасалтырь читал 
и пел в соборе на крылосе» (Воит. 1988, с. 162).
Перевернутая система социальных норм обна-

руживается на лексическом уровне в переворачи-
вании понятий (друг – враг / соперница). Это осо-
бенно заметно в сюжетных моментах, связанных с 
разоблачением героя, его демаскировкой. Срыва-
ние маски с героя, собственно, заключается в сры-
вании «риторического покрова» с речи, в разобла-
чении фальшивости слова. Именно на этом при-
еме основана диатриба Домны Платоновны, по-
лучившей наконец возможность «сверзнуть» дву-
личную Леканидку перед «генеральской невест-
кой»: «“Хорош, – говорю, – друг!.. Я гадкая, да я 
с чужими мужьями романсов не провождаю… 
Извольте, – говорю, – сударыня, вам вашего друга, 
уж вполне, – говорю, – друг”» (Воит. 1988, с. 137).
Фиктивность социальных языковых маркеров 

(портной он назывался) проявляется также в де-
семантизации лексико-фразеологических единиц. 
Отчетливее всего это можно увидеть на приме-
ре использования антропонимов. В тексте они на-
чинают утрачивать свою основную функцию вы-
деления конкретного лица из множества лиц, а в 
итоге вообще теряют связь с именованием чело-
века. Ср. в рассказе Домны Платоновны о том, как 
она добиралась с ярманки к своему месту: «Только 
что за заставу мы выехали, сейчас один из этих 
седоков говорит: “Стой у кабака!” Пили они тут 
много и извозчика поят. Поехали. Опять с версту 
отъехали, гляжу – другой кричит: “Стой, – гово-
рит, – здесь Иван Иваныч Елкин живет, никак, 
– говорит, – его минать не должно”. Раз они с де-
сять этак останавливались все у своего Ивана 
Иваныча Елкина» (Воит. 1988, с. 156).
При этом читатель, погружаясь в реальность 

абсурда, не должен забывать о гармоничном поло-
жении дел, которое может быть выражено лишь на 
нормальном человеческом языке. Носителем этого 
эталонного языка в очерке является автор, тщет-
но пытающийся с помощью иронии «выправить» 
вносимую рассказчицей «кривизну»: «– Всем ведь 
известно, какое лицо на бале бриллиантовое ко-
лью сфендрил… Вон тоже Караулова Авдотья Пе-
тровна, поглядеть на нее, чем не барыня? а во-
ротничок на даче у меня в глазах украла. – Как, – 
говорю, – украла? Что вы это! Матушка Домна 
Платоновна, вспомните, что вы говорите-то? 
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Как это даме красть? – А так себе просто; как 
крадут, так и украла» (Воит. 1988, с. 96).
При изображении социального мира резко воз-

растает оценочность. В тексте в изобилии пред-
ставлена лексика, характеризующая моральные, 
интеллектуальные, эстетические и пр. качества 
как всего «человеческого рода», так и отдельных 
его представителей. Среди этих средств основную 
массу составляют пейоративы и инвективная лек-
сика: каналья, аспид, злодей, наглец, поганец, глу-
пец, мерзавец, подлец; мошенница, бездельница, 
негодяйка, страмовщица, шельма, шельмовка, во-
ровка, нахлебница, шушваль, дура, дурища; туша, 
капризница, последняя, примадонна и т. п. Будучи 
главным средством эксплицитной оценки челове-
ка в повести, они своей грамматической стороной 
акцентируют изоморфизм обозначаемых объек-
тов: ср. параллельные родовые варианты (вор – во-
ровка, варвар – варварка, мерзавец – мерзавка, зло-
дей – злодейка; подлый – подлая и т. п.), формы об-
щего рода (…какой ты ни будь шельма из своего 
места – шельма эта Леканида Петровна), а так-
же собирательные формы: «…а что уж из живой-
то из всей нынешней сволочи – все одно качество: 
отврат да и только» (Воит. 1988, с. 96); «…народ 
плут и весь плутом взялся» (Воит. 1988, с. 97)). 
В отличие от пейоративов, связанных, в силу 

своей семантико-стилистической природы, с изо-
бражением пошлости, функционирование в ле-
сковском очерке мелиоративов (цыпленок, голу-
бушка, душечка, хорошие люди, порядочные люди, 
добрый гений, сожалительные, добрые христиа-
не, чистенький ангел) демонстрирует чередова-
ние высокого и пошлого, «патетической деклама-
ции» и «комического сказа» [Эйхенбаум 1969 а], 
причем «комический сказ» явно преобладает (не 
случайно, по словам Ю.М. Лотмана, «социальные 
коллизии воплощаются в комедии» [Лотман 1988, 
с. 279]). Тем пронзительнее редкие моменты про-
рыва в текст высокого, трагического начала – они 
как бы выхватывают из пошлой действительности 
истинно величественные моменты человеческо-
го страдания. Например, в эпизоде, предшеству-
ющем «акту отречения» Леканиды (героиня в по-
следний раз обращается к миру со страстной моль-
бой о спасении, на что мир отвечает глухим мол-
чанием): 

«…Господи! господи! да где же ты? Где же, 
где бог?» 

«Бога, – говорю, – читается, друг мой, никто 
же виде и нигде же». 

«А где же есть сожалительные, добрые хри-
стиане? Где они? где?» (Воит. 1988, с. 128).
Обычные явления в тексте – выражение мели-

оративной лексикой значений, прямо противопо-
ложных словарным (хороший означает плохой, до-
брый – значит злой, порядочный – безнравствен-
ный и т. д.) и десемантизация, создающие ощу-
щение комического абсурда. Так, дом «старого-
престарого» грека, покровительствующего моло-
дым нуждающимся женщинам и своим противое-
стественным инстинктам, Домна Платоновна с из-
девкой называет хорошим (эта характеристика ме-
тонимически распространяется и на самого хозя-
ина); развратный «генерал», охотящийся за моло-

дыми дамками, именует сам себя добрым гением. 
Сочетание порядочный человек в контексте ситу-
ации, воссоздающей безнравственное поведение, 
приобретает статус речевой формулы с нулевым 
содержанием, имеющей чиновничий, бюрократи-
ческий характер. Ср. в реплике обманутого «гене-
рала» после первого, безрезультатного посещения 
Леканиды: «Этак, – говорит, – Домна Платонов-
на, любезная моя, с порядочными людьми не по-
ступают» (Воит. 1988, с. 125).
Комический эффект усиливается благодаря 

особой лесковской манере языкового выражения – 
мозаичному складыванию слов так, что «полу-
чается иллюзия живой речи» [Эйхенбаум 1969 б, 
с. 333]. Ср. использование тавтологии в диалоге 
Домны Платоновны с плотоядным «генералом»: 
«Нет ли, – говорит, – у тебя чего, кроме кружев-
цов, хорошенького?» «Как, – говорю, – не быть, 
ваше превосходительство! Для хороших, – гово-
рю, – людей всегда на свете есть что-нибудь хо-
рошее» (Воит. 1988, с. 122).
Рассогласование означающего и означаемого 

становится в художественной структуре текста од-
ним из ключевых средств воплощения образа че-
ловека, метафорически указывающим на то, что 
человек не показывает (или вовсе не имеет) свое-
го истинного лица, а скрывается под маской. Этот 
прием, характерный для эстетики Лескова [Позди-
на 2011], соотносится с традициями карнавальной 
культуры, «переворачивавшей явления с ног на го-
лову... попеременно надевавшей на одно лицо де-
сятки масок» [Рясов 2007].
Нетрудно убедиться, что образу «маски» как 

«продукта» петербургских обстоятельств им-
манентны семантические признаки, выделенные 
Ю.М. Лотманом в «петербургской картине мира»: 
«перевернутость» (город построен на воде, «вода 
и камень меняются местами: вода вечна, она была 
до камня и победит его, камень же наделен времен-
ностью и призрачностью» [Лотман 2002, с. 211]) 
и театрализованность («Уже природа петербург-
ской архитектуры – уникальная выдержанность 
огромных ансамблей, не распадающаяся, как в го-
родах с длительной историей, на участки разнов-
ременной застройки, – создает ощущение декора-
ции (здесь и далее выделено нами. – Н. Т.» [Лот-
ман 2002, с. 215–216]; «Отсутствие свободы от-
ражается на всем, вплоть до лица самодержца: 
он имеет много масок, но не имеет лица. Вы ище-
те человека? Перед вами всегда император» [Лот-
ман 2002, с. 216]).
Еще одним порождением социального зла в ху-

дожественном пространстве «Воительницы» явля-
ются человек-вещь, человек-товар. 
Следуя гоголевской традиции, Лесков рисует 

социальный мир таким, что в нем бывает трудно 
отличить «вещь от овеществляемого человека, ге-
роя, взятого и понятого как вещь» [Топоров 1995, 
с. 11]. Изображение персонажей постоянно сосед-
ствует с изображением вещей: в небольшом по 
объему тексте тут и там мелькают наименования 
предметов быта: диван (диванчик), кровать (кро-
ватка), постель, пуховики, перинка, самовар, ка-
стрюли, сундучок, подушки и т. д.; еды и напит-
ков: пирожные, варенье, кофе, чай (чаек), водка 
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(водочка), наливка (наливочка), кислярка, вино, – 
и особенно часто – одежды, гардероба: воротнич-
ки, кружева и манжеты, мантили (блондовая, кру-
жевная…), бурнусы, рубашки, всевозможные пла-
тья: надеванные, дамские, крепрошелевые, шик-
шинетеневые и т. д., – капоты, манишечки, шали, 
платки мериносовые, шляпочки, башмаки, полса-
пожки, повязочки (фиолетовые, серизовые), пла-
точки, а также различного рода саквояжи, сумоч-
ки, узелки, свертки и т. п. Человек не мыслит себя 
вне вещей: даже отпуская предсмертный вздох, 
Домна Платоновна думает о сундучке, подушках и 
банке варенья, которые просит отнести своему по-
губителю Валерке.
При этом, чтобы усилить, подчеркнуть смысл 

смежности человека и вещей, Лесков, в свойствен-
ной ему манере «художественного филологизма» 
[Эйхенбаум 1969 б], регулярно прибегает к при-
емам создания образности – в частности, к мето-
нимии. Ср.: «…не завелась ли там на твое место 
какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная 
пагубница» (Воит. 1988, с. 110).
Мы видим, что женщина «фатально нисходит 

на ранг вещи» [Анненский 1979, с. 227]: ее нельзя 
обозначить иначе, как через указание на круг бы-
товых ситуаций, в который она вовлечена (комнат-
ные цветы, кулинария...), через ее место в мире 
вещей (не завелась ли там на твое место…). При 
этом именно место определяет характер обозна-
чений женщины – не только фактически представ-
ленных в тексте, но и потенциальных. Так, пи-
рожной мастерицей, горшечной пагубницей нель-
зя назвать женщину, местом которой является ро-
скошное жилье (например, петербургская парад-
ная квартира Леканиды), поскольку оно лишено 
быта, – это пространство извращенной праздно-
сти, где существование человека становится со-
вершенно механическим.
Неприменимы метонимические обозначения 

типа пирожная мастерица и к обитательнице ка-
морки (по сюжету повести в каморке дважды ока-
зывается Леканида, а в финале – и сама Домна 
Платоновна), так как в каморке невозможно ис-
печь пирожные – они могут быть лишь принесе-
ны из кондитерской и служить средством утеше-
ния перед крестной мукой. 
Каморка в качестве концептуальной метафоры 

играет важную роль в тестовом воплощении про-
странства, в котором вынужден существовать че-
ловек. Каморка всегда связана с катастрофой в 
судьбе героя, лишением всего жизненно важно-
го, полным обрывом всех связей, ср.: «А вот моя 
торговля: землю продать да небо купить. Реши-
лась я, друг мой, своей торговли…» (Воит. 1988, 
с. 165); «Все, – заговорила она (Домна Платоновна. – 
Н. Т.), тоскливо водя угасшими глазами по своей 
унылой каморке, – все ему отдала, ничего у меня 
больше нет» (Воит. 1988, с. 167).
Вводимый в текст образ ключа (Домна Плато-

новна запирает Леканиду на ключ и затем пере-
дает его «генералу») метафорически соотносит 
каморку с клеткой (соответственно, обитатель-
ница каморки ассоциируется с птицей в клетке, 
ср., например, в «Леди Макбет Мценского уезда», 
где каморка расширяется до купеческих хором: 
«…вы у них… как канарейка в клетке содержи-

тесь» (Леди Макбет… 1988, с. 55)) и «мертвым 
домом» (острогом) (острог у Лескова тесно взаи-
мосвязан с женской темой, и эта связь не всегда яв-
ляется метафорической: в «Леди Макбет» в острог 
попадает за совершенные преступления Катерина 
Львовна, в «Житии одной бабы» – безвинная На-
стя Прокудина). Таким образом, каморка в лесков-
ском языке символизирует пространство неволи, 
место заточения, в том числе – добровольного, как 
в случае с Домной Платоновной.
Обитательница каморки всегда жертва (жерт-

ва любви, подобно Домне Платоновне, или жерт-
ва общественного недуга, как Леканида). Первый 
тип является результатом действия стихийных сил 
(«космического зла» [Лотман 1988]), второй – про-
дуктом социальных взаимоотношений, стираю-
щих границу между человеком и вещью. Смысл 
отсутствия этой границы очень ярко выражен в 
уже приводимом нами выше эпизоде продажи Ле-
каниды «генералу»:

«Нет ли, – говорит, – у тебя чего, кроме кру-
жевцов, хорошенького?»…

«Так не лжешь, – говорит, – Домна Платонов-
на, стоящая штучка?»

«Одно слово, – отвечаю ему я, –… больше и го-
ворить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахва-
ливать».

«А у тебя, – спрашивает, – тут в узелке-то 
что-нибудь хорошенькое есть?»

«Есть, – говорю, – штучка шелковых кружев 
черных, отличная» (Воит. 1988, с. 122–123).
В этом диалоге, распадающемся на две исклю-

чительно симметричные части – иносказательную 
и имеющую буквальный смысл, – лексемы хоро-
шенькое и штучка одновременно функциониру-
ют в двух значениях – человеческом (женщина) и 
предметно-вещественном (кружева), причем дан-
ные единицы входят в один семантический ряд: 
денотатом в обоих случаях является объект купли-
продажи (товар). То же денотативное содержание 
приобретают в тексте и другие средства обозначе-
ния человека, ср.: «…видел… двух свежепривоз-
ных молодых «дамок», которые прибыли искать в 
Петербурге счастья и попали к Домне Платонов-
не «на Леканидкино место»… (Воит. 1988, с. 139).
В мире, где господствуют товарно-денежные 

отношения, резко возрастает удельный вес матери-
ального начала. Отсюда – повышенное внимание к 
телесному, в воплощении которого, как обычно у 
Лескова, патетика чередуется с комизмом. 
Всепоглощающая власть материально-телес-

ного в жизни человека проявляется, например, 
в иронической интерпретации образа амазонки 
(воительницы), который «выступает как бы скры-
той сущностью» [Лотман 1997] главной героини. 
Героико-поэтический образ амазонки, сражаю-
щейся с мужчинами, постепенно нисходит в сфе-
ру семейных склок, бытовых скандалов, мелочной 
борьбы интересов. Ср.: «Муж мой, Федор Ильич, … 
нраву… был пронзительного – спорильщик и упро-
тивный; а я тоже в девках воительница была. 
Вышедши замуж, вела я себя сначала очень даже 
прилично, но это его нисколько совсем не восхи-
щало, и всякий день натощак мы с ним буйствен-
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но сражались. Любви у нас с ним большой не 
было, и согласья столько же, потому оба мы со-
брались с ним воители, да и нельзя было с ним не 
воевать, потому, бывало, как ты его ни голубь, 
а он все на тебя тетерится... Конечно, жили не 
без неприятностей, но до драки настоящей у нас 
не часто доходило. Раз один, точно, дал он мне, по-
койник, подзатыльника, но только, разумеется, и 
моей тут немножко было причины, потому что 
стала я ему волосы подравнивать, да ножница-
ми – кусочек уха ему и отстригнула» (Воит. 1988, 
с. 161). Мы наблюдаем здесь понижение смысло-
вой и эмоционально-стилистической значимости 
лексики в ассоциативном ряду: воительница, вои-
тели, воевать, сражались, буйственно, драка, те-
терится, подзатыльник; указания на смехотвор-
ность, мизерность масштабов как самой борьбы, 
так и поводов для нее (дал он мне, покойник, под-
затыльника… потому что стала я ему волосы 
подравнивать, да ножницами – кусочек уха ему и 
отстригнула), а также подчеркивание логической 
обусловленности высокого, героического – физио-
логией: сражения всегда устраиваются натощак. 
Таким образом, на языковом уровне текста можно 
видеть своеобразное «заземление» вечного – мате-
риальным, вульгарно-повседневным.
Для Лескова характерен прием «шокирующе-

го лицезрения голой правды жизни» [Жолковский 
2008], реализующийся, в частности, в изображе-
нии телесных наказаний, физического насилия. 
Ср., например, описание насильственного аку-
шерского осмотра Насти в «Житии одной бабы», 
который окончательно сломил психику героини, 
или сцену публичной порки в «Леди Макбет…». 
В «Воительнице» такое предъявление «голой прав-
ды» осуществляется в духе характерного для этого 
очерка воссоздания единоборства мужчины и жен-
щины – ср. в эпизоде избиения Леканиды ее сожи-
телем: «Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот 
приятель-то ее добрый... держит он, сударь, ее 
одною рукою за руку, а в другой нагайка» (Воит. 
1988, с. 108).
Слово тело, притягивающее, как видим, пред-

ставления о жертве, может приобретать в тексте 
религиозно-символические смыслы: «Тела и кро-
ви готовясь принять…» (Воит. 1988, с. 135). При 
этом смысл жертвоприношения, связанный с ре-
лигиозной трактовкой тела Христа и чрезвычай-
но важный для Лескова, оказывается актуальным 
и в случаях реализации лексемой других денота-
тивных значений, ср.: «Много я слышал от нее про 
вас, мои дорогие землячки Леканиды Петровны... 
везущих сюда свои свежие, здоровые тела, свои 
задорные, но незлобивые сердца…» (Воит. 1988, 
с. 138).
Метафора женской чистоты, имеющая нрав-

ственный смысл¸ у Лескова буквализируется («за-
пачкать эту Леканиду Петровну») и реализуется 
в указаниях на цвет тела. Например, в описании 
Леканиды после ее «отречения»: «…была она со-
бою телом и бела, и розовая, точно пух в атласе, 
а тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная 
мне показалась телом…» (Воит. 1988, с. 131). Рез-
кое изменение цвета тела сюжетно связано с при-
несением женщины в жертву и свидетельствует о 
ее нравственной, духовной гибели. 

Если же признаки нравственной жизни изна-
чально отсутствуют, то человеческое тело превра-
щается в тушу и становится объектом пародийно-
комического осмысления: «Ну, однако, сосвата-
ла я и его на одной вдове на купеческой. Такая-то, 
тоже ему под пару, точно на заказ была спечена, 
туша присноблаженная» (Воит. 1988, с. 153). 
Подчеркнутая телесность, телесная полнота, 

актуализируемые метафорой туша, в авторской 
этической системе синонимичны животному без-
душию: «…толстенькое сердце, которое спокой-
но бьется, приглашая… толстого борова поспе-
шить как можно скорее запачкать эту Леканиду 
Петровну» (Воит. 1988, с. 139). 
Телесные образы регулярно становятся почвой 

для создания фарсовых ситуаций, как, например, 
в сцене демонстрации голых ног всей Гороховой 
улице, когда Домна Платоновна во время перевоз-
ки мебели, решив, по своему обыкновению, сэко-
номить на извозчике, залезла в детскую кроват-
ку и провалилась. Эти образы вырастают из мно-
гочисленных намеков на «запретные темы», бук-
вально рассыпанных по всему тексту (тут и гарем-
ские капли, и не сходящие с языка Домны Плато-
новны словечки типа амуриться, пур-амур любовь 
(«любовь ради любви»)¸ провождать романсы и 
их грубо-просторечные аналоги: валандаться, су-
ютить, и тут же – моральная оценка означаемых 
явлений: грех, пакости, отврат, противность), 
прочитываются в различных приемах непрямого 
(часто – иронического) использования языковых 
средств. К последним относятся прежде всего эв-
фемизмы (в своем марьяжном интересе; живую 
рыбку съела и др.), самым частотным среди кото-
рых является местоимение это: «Они, впрочем, 
полячки-то эти, ловкие тоже… они это с рассу-
ждением делают» (Воит. 1988, с. 104); «Чай, ведь 
сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, 
на это дело препростые» (Воит. 1988, с. 110).
Гипертрофия материально-телесного начала 

реализуется в приеме гротеска: «…на вид она (До-
мна Платоновна. – Н. Т.) гора горою ходит; одна 
грудь так такое из себя представляет, что даже 
ужасно…» (Воит. 1988, с. 97), а также в использо-
вании излюбленной Лесковым метонимии, ср. ме-
шок, в который героиня, в заботе о своем целому-
дрии, «зашивается» каждую ночь, не надеясь на 
свой «аридов сон»; исковерканное «полковником» 
отчестве Домны (Панталоновна); выражения типа 
Нельзя комиссару без штанов быть и мн.др. 
Чрезвычайно широко эксплуатируется в тексте 

«Воительницы» связанный с семантикой телесно-
сти образ бани, имеющий комическую направлен-
ность. Этот образ то предстает в варианте бесте-
лесного (то есть фактически – телесного) маска-
рада, то актуализирует смысл грязного нижнего 
белья, как в эпизоде с подкинутыми Домне Пла-
тоновне шароварками, когда ее «с вывалом» вез-
ли по Неве («Меня по первоначалу это-то боль-
ше и испугало, что как он на Неве скинуть мог их 
(шаровары. – Н. Т.) да в узелок завязать. … Пове-
ли меня в сыскную полицию… Сыскной рассмеял-
ся. “Это, верно, – говорит, – он, подлец, из бани 
шел”» (Воит. 1988, с. 146)), то обнаруживает со-
циальную ориентацию, указывая на низкий ста-
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тус человека, обслуживающего моющихся в бане, 
ср. изобличение «полковника» Егупова в сцене об-
ручения: «Правда, дядя невестин… пьяный при-
шел и начал было врать, что это, говорит, совсем 
не полковник, а Федоровой банщицы сын» (Воит. 
1988, 154).
Представленные выше примеры убежда-

ют в том, что образ тела в тексте амбивалентен: 
он проявляет способность соединяться с фарсо-
вым и трагическим, притягивать семантику ма-
скарада и семантику смерти. Оба этих семантико-
стилистических плана синхронно представлены в 
таком интересном примере метонимического ука-
зания на тело: «А эти меренье-приказчики грохо-
чут: … “У нас... тетенька, для вашей милости са-
ван есть подержанный чудесный”» (Воит. 1988, 
с. 149).
В свете сказанного неожиданную интерпрета-

цию получает метафора бестелесного маскарада. 
Слишком явная оксюморонность соответствую-
щего сочетания слов как бы «страхует» от его бук-
вального восприятия [Чернорицкая 2001], побуж-
дает искать в нем глубинный смысл, что приводит 
к эффекту абсурда. Выявленный параллелизм об-
разов маскарада и смерти наводит на мысль о воз-
можности буквального прочтения метафоры, рас-
шифровки ее в плоскости не внутренней, а внеш-
ней формы. Именно такое прочтение парадоксаль-
ным образом расставляет все на свои места – мета-
фора приобретает вполне конкретный, хотя и зло-
вещий смысл и становится материальным вопло-
щением сущности изображаемого мира, который 
оказывается не чем иным, как «маскарадом анти-
христа» [Лотман 2002, с. 212].
Этот мир населен, как мы помним, двумя 

основными типами людей: «масками» и «вещами» / 
«жертвами» / «товаром». Они находятся между со-
бой в неоднозначных отношениях: с одной сторо-
ны, образ человека-вещи как жертвы антонимиче-
ски противопоставляется образу человека-маски 
как воплощению социального зла в его активной, 
хищнической форме. Ср. фрагменты диалогов рас-
сказчицы и Леканиды, где Дисленьша является ма-
ской, а Леканида – вещью (жертвой): «Такая эта 
подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская 
она дочь и дворянством своим величается, ну, 
а преподлая-подлая. «…я эту Дисленьшу, мой друг, 
очень знаю – это первая мошенница» (Воит. 1988, 
с. 109); «Она, – говорит, – Домна Платоновна, ка-
жется, просто торговать мною хотела» (Воит. 
1988, с. 120).
Но в то же самое время человек-«вещь» 

и человек-«маска» выступают двумя сторонами 
единой сущности, ср.: 

«Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то 
что к дамке, а к настоящей барыне... Студента 
все к сыну в гувернеры искала. Ну, уж я знаю, ка-
кого ей надо студента… («маска». – Н. Т.)
Отыскала я студента: мальчонко молодень-

кий, но этакий штуковатый и чищеный, все сра-
зу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой 
даме;…говорю: так и так, тогда и тогда будет, 
и извольте его посмотреть, а что такое если 

не годится – другого, говорю, найдем» («вещь». – 
Н. Т.) (Воит. 1988, с. 121).
Не случайно, что именно в последнем контек-

сте, где варьируется мотив мужской проституции, 
с максимальной выразительностью звучит мысль 
о развращающем воздействии на человека петер-
бургских обстоятельств. Монстр, инспирирован-
ный этими обстоятельствами, становится причи-
ной гибели героини. 
Материальный (социальный) мир, подменив-

ший у Лескова человеческий идеальный мир и 
противостоящий последнему как раздробленный – 
целостному, утилитарный – гуманному, хаотич-
ный – гармоничному, на поверхностном семан-
тическом уровне текста выступает как единствен-
но возможное пространство существования. Ли-
шившись его (решилась я своей торговли…), ге-
роиня предстает перед лицом смерти (ей остается 
лишь землю продать да небо купить). Мысль о ко-
нечности бытия, неотвратимости смерти, сюжет-
но реализованная в финале очерка, заявлена почти 
в самом начале текста – в цитируемых строках из 
«Марии» А. Мальчевского: 
Потому что на этом свете смерть все уни-

чтожит,
И в пышном цветке гнездится червяк (Воит. 

1988, с. 102).
Однако эту мысль опровергает эпиграф, указыва-

ющий на то, что смерть – лишь новый этап жизни:
Вся жизнь моя была досель
Нравоучительною школой,
И смерть есть новый в ней урок (Воит. 1988, 

с. 94).
Та же идея звучит в одном из писем Леско-

ва: «…а существование наше все-таки не случай-
ность, а школа, воспитательный период… а затем 
состояние…» (Письма 1957, с. 440). Очевидно, что 
для Лескова человеческие страдания и само суще-
ствование человека в мире, при всей своей кажу-
щейся бессмысленности, не напрасны. Они – не-
обходимый этап для перехода к принципиально 
иному, истинному состоянию бытия.

Заключение
Рассмотрев содержательную структуру, сред-

ства вербализации и коммуникативные функции 
образа социального (человеческого) мира в очер-
ке «Воительница», можно сделать следующие вы-
воды.
В создание этого образа в тексте вовлечена 

лексика, принадлежащая различным семантиче-
ским полям: «мужское» и «женское»; «человек» и 
«вещь»; «тело», «смерть» и «маскарад»; «война», 
«насилие» и «любовь». В результате их пересече-
ния исследуемый нами образ, относящийся к числу 
частотных и универсальных, предстает в высшей 
степени своеобразно. Взаимодействуя в семанти-
ческом континууме «Воительницы» с различными 
уровнями текстовых смыслов – от поверхностно-
бытовых до символико-мифологических, – он од-
новременно и в значительной мере условен, то 
есть художественно отмечен, и материально кон-
кретен. Совмещение этих двух планов образа осу-
ществляется благодаря авторской иронии.
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Предпринятый анализ позволил обнаружить 
черты, включающие «Воительницу» в «Петер-
бургский текст» русской литературы [Топоров 
2003]. В функционировании рассматриваемого об-
раза доминантными оказались смыслы, имманент-
ные петербургской картине мира: театральность, 
механистичность и иррациональность жизни, на-
рушение ее естественного порядка. 
Исследуемый образ выступает в качестве язы-

ка для выражения авторских эстетических ориен-
тиров. Лесков явно имел в виду художественные 
миры Брейгеля и Босха, придавая изображаемому 
социуму такие черты, как гипертрофия телесно-
го начала, скотоподобие (ср. туша, толстый бо-
ров, пес подчегарый и под.) и монструозность на-
селяющих этот социум существ. Тяготение к анти-
номичности в изображении художественной дей-
ствительности, контрасту возвышенного и низ-
менного, плотского и духовного, трагического и 
комического свидетельствует о близости Лескову 
эстетики барокко, смыкающейся с фольклорно-
карнавальной традицией.
На фоне отталкивающей картины пошлости в 

тексте поэтически изображена женщина, прино-
симая в жертву холодному, бесчеловечному миру. 
Здесь обнаруживается типологическая связь Ле-
скова с Достоевским и осуществление гоголевской 
программы: «Ибо не признает современный суд, 
что много нужно глубины душевной, дабы озарить 
картину, взятую из презренной жизни, и возвести 
ее в перл создания» [Гоголь 1951, с. 134].
Рассматриваемый образ постоянно осциллиру-

ет между двумя полюсами – жизнью и смертью, 
в результате чего достигается наивысшее смыс-
ловое напряжение между ними, раскрывается их 
взаимопроникновение, возможность перехода от 
одного к другому (не только от жизни – к смерти, 
но и от смерти – к жизни). Так образ обнаружива-
ет свою принадлежность к языку искусства, даю-
щего человеку выбор «там, где жизнь выбора не 
дает» [Лотман 1994].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальному вопросу исторической стилистики немецкого языка – 

развитию «именного», или «субстантивного» стиля в ранненововерхненемецкий период (XIV–
XVII вв.). Материалом исследования послужил один из наиболее популярных и развитых 
жанров повествовательной прозы этой эпохи – городские хроники. Для исследования выбраны 
4 презентативные хроники немецкоязычного ареала XV–XVI вв.: хроники Берна, Базеля, Вормса 
и Цюриха. Целью статьи является анализ определений существительных с учетом жанровой 
обусловленности их функционирования в данных текстах.
Вначале приводится анализ синтактико-семантических типов атрибутов в каждой хронике 

с последующим сравнением данных между хрониками и выводами относительно жанрово-
стилистических и прагматических факторов их употребления. 
Наиболее часто реализуют свой сочетательный потенциал существительные из группы имен 

действия. Самым распространенным типом определения является генитивное, при этом между 
хрониками XV в. и XVI в. выявлены определенные различия в его топологии: так, для хроник 
XVI в. генитив чаще расположен в постпозиции к определяемому слову. Для всех хроник характерно 
малое число инфинитивов и распространенных причастий в функции определения, невелико число 
именных групп с несколькими атрибутами. Также небольшой удельный вес имеют именные группы 
с атрибутами II и III уровней зависимости.
По результатам исследования можно сделать вывод, что хроникальные тексты по объему 

и глубине именной группы отличались от узуса официально-деловой сферы. Различия между 
хрониками XV в. и XVI в. выявлены только по отдельным типам атрибутов, тогда как общая картина 
принципиально не изменилась. Именную группу  в исследованных текстах следует характеризовать 
как компактную. Это может объясняться нежеланием хронистов усложнять восприятие текста, 
т. к. многие официальные хроники зачитывались вслух. Насыщенность и информативность, 
характерные для текстов познавательной литературы,  выражались на уровне основных членов 
предложения, а не именной группы.

Ключевые слова: ранненововерхненемецкий язык, городские хроники, определения, атрибуты, 
группа существительного, имена действия, генитивные атрибуты.
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ABSTRACT
The paper deals with the actual issue of the historical stylistics of German – development of the nominal 

style in the Early New High German (XV and XVI centuries). The town chronicles as one of the most 
popular genres of the narrative prose from this period are used as study material. For the research, four 
chronicles of the German-language area from XV and XVI centuries have been chosen: these of Bern, 
Basel, Worms and Zürich. The purpose of article is to analyze different types of attributes with regard 
to their genre-speci c function. First, an analysis of syntactic and semantic types of attributes in each 
chronicle is conducted with subsequent data comparison between each text and conclusions about stylistic 
and pragmatic factors of the use of attributes. For this, we used a sample of 1500 noun phrases chosen from 
the chronicles speci ed.

The action nouns realize their combinative potential most often. The most frequent attribute type is an 
attribute in Genitive, whereby some differences in its topology are discovered between the chronicles of the 
XV century, on the one side, and the chronicles of the XVI century, on the other. In the latters, the attributive 
genitive is more often placed after the main word. For all chronicles, only a small number of in nitives and 
participles in function of attribute are found, the number of noun phrases with several attributes is small, 
too. The percentage of noun phrases with attributes of the second and third dependency degree is not large 
either.

The research made allows a conclusion that the town chronicles have differed from the usage of of cial 
writing in respect to the volume and «depth» of a noun phrase. Differences between the chronicles of XV 
and XVI centuries are discovered only in some attribute types, whereas the general picture does not alter 
principally. The noun phrase in our texts should be characterized as a compact one. It may be explained 
with the unwillingness of authors to complicate the perception of their texts, for many of cial chronicles 
were read aloud. Complexity and informativeness characteristic for the of cial and early scienti c texts 
seem to be expressed in chronicles at the level of the main sentence parts, but not at that of a noun phrase.
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genitive.
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Введение
Для истории немецкого языка актуальны ис-

следования, посвященные изучению возникнове-
ния и развития базовых лексических и синтакси-
ческих феноменов, характерных для современно-
го литературного стандарта. Одним из таких фе-
номенов признается т. н. «субстантивный» стиль 
(Nominalstil), присущий многим жанрам совре-
менного немецкого литературного языка [Адмони 
1973, с. 40]. Под субстантивным стилем понимают 
высокий удельный вес существительных и членов 
группы существительного в составе предложения. 
Широкая употребительность и, как следствие, раз-
растание и усложнение именной группы связаны 
с ее возможностями компактного выражения ин-
формации [Fleischer 1977, S. 232].  

Истоки именного стиля восходят к первичному 
этапу формирования немецкого литературного 
стандарта (XV–XVII вв.). В эту эпоху, указывает 
В.Г. Адмони, группа существительного расширя-
ется и перестраивается, причем центральное ме-
сто занимает перераспределение согласующихся 
и несогласующихся элементов группы, возник-
новение сложных слов и возрастание количества 
атрибутов [Адмони 1966, с. 118]. Уже для XVI века 
можно констатировать наличие некоторой стили-
стической дифференциации в этом плане, т. к. ин-
тенсивность этих процессов различалась в разных 
жанрах. Поэтому актуальной задачей является ис-
следование субстантивной группы в центральных 
жанрах письменности ранненововерхненемец-
кого периода XV–XVI вв. Одним из таких жан-
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ров исследователи признают городские хроники 
XV–XVI вв., служившие помимо своей основной 
функции также популярным чтением представите-
лей высшей бюргерской прослойки [Kleinschmidt 
1982, S. 116].
Целью статьи является исследование 

морфолого-синтаксических и семантических ха-
рактеристик определений (атрибутов) именной 
группы в городских хрониках немецкоязычного 
ареала XV–XVI вв. с учетом прагмастилистиче-
ского аспекта их функционирования. Для исследо-
вания были отобраны 115 существительных с чис-
лом примеров около 1500. Мы анализировали ко-
личественные и качественные характеристи-
ки определений существительных, распреде-
ляемых по семи семантико-морфологическим 
группам: имена действия, деятеля, результата, со-
стояния, качества, имена реляционные и имена 
квантитативные.  
Анализу атрибутов предшествует характери-

стика городских хроник как типа текста ввиду ре-
левантности прагматического фактора/потенциа-
ла для интерпретации языковых феноменов. Ма-
териалом исследования послужили четыре хрони-
ки ранненововерхненемецкого (далее рнвн.) пе-
риода, широко известные современникам, одним 
из признаков чего служит традирование –  коли-
чество их сохранившихся рукописей. Это Базель-
ская хроника Ф. Рифа (1514–1541 гг., продолже-
ние П. Рифа 1543–1585 гг.) (В1), Бернская хроника 
К. Юстингера (1420–1425 гг.) (В2),  Вормская  хрони-
ка Ф. Цорна (около 1570 г., с добавлениями Ф. Флерс-
хейма) (W) и анонимная хроника г. Цюриха 1415–
1418 гг. (Z). 
К. Юстингер долгое время состоял городским 

писарем, хотя в 1420–1425 г., т. е. во время созда-
ния хроники Берна, уже отошел от дел. Написан-
ная им хроника использовалась позднейшими ав-
торами в качестве достойного доверия источника.
Ф. Цорн, автор хроники Вормса, с 1465 года за-

нимал должность ректора городской школы Ворм-
са. При написании хроники он обращался к актам 
и грамотам из городского архива, активно исполь-
зовал книги Совета и городские анналы на латы-
ни [Arnold 1969, S. 2–3]. В 1590 г. хроника была 
дополнена Ф. Флерсхеймом, о котором извест-
но лишь, что он находился в зависимых отноше-
ниях от капитула Вормса (являлся его ленником) 
[Arnold 1969, S. 3–4]. 
Практически неизвестна биография автора Ба-

зельской хроники Ф. Рифа. Достоверно известно 
лишь, что он входил в цех ткачей и в состав Боль-
шого совета в Базеле, будучи убежденным проте-
стантом [Piirainen 1980, S. 233]. 

Городские хроники как тип текста
Хроники имперских и «вольных» городов 

(Reichs- und freie Städte) «Священной римской им-
перии германской нации» возникли во второй по-
ловине XIV в. и, по мнению исследователей, син-
тезировали традиции городской письменности 

официально-деловой сферы (т. н. «городских» 
книг и реляций) и «всемирных» хроник, автора-
ми которых зачастую выступали образованные ду-
ховники – францисканцы и доминиканцы [Wriedt 
2000]. В XV–XVI вв. рецепция городских хро-
ник ощутимо расширяется: помимо верхней го-
родской прослойки, интерес к историографиче-
ским сочинениям распространяется и в среде ря-
довых бюргеров. Однако установка авторов хро-
ник, ориентирующихся на образованную публи-
ку (cluge, wolverstanden und vernunftig laie в про-
тивовес einfältige und arme laie) осталась неизмен-
ной, свидетельством чего являются, в частности, 
латинские вставки в историографические тексты. 
Содержание и лексика хроник отражают соци-

альные и политические практики эпохи их созда-
ния. Для городских хроник, как и для большинства 
типов текстов рнвн. деловой письменности, харак-
терен жанровый синкретизм. Они заимствовали 
определенные стилистические черты официально-
деловых текстов («деловитость», клиширован-
ность) и содержали фрагменты официальной кор-
респонденции, актов или грамот.
По сравнению с традиционными «всемирны-

ми» хрониками функции официальных городских 
хроник, т. е. написанных по заказу Городского со-
вета, значительно меняются. В то время как тра-
диционные хроники призваны удовлетворить по-
знавательный интерес читателей, нередко с мора-
лизирующей компонентой, центральной функцией 
городских хроник является легитимация истории 
и притязаний конкретного города [Metzler 1995, 
S. 103]. Другими их функциями, важными в том 
числе для реализации основной функции, явля-
лись информирование, документирование собы-
тий и развлечение читателей. 
Частные хроники, согласно Б. Менке, вырос-

ли из интереса бюргерства (особенно высшей его 
прослойки в лице ратманов) к историографии, ха-
рактерного для XV в. [Menke 1958, S. 209]. Соот-
ветственно, основными функциями для этих хро-
ник следует считать информирование и докумен-
тирование, тогда как легитимация городской исто-
рии отходит на второй план.
Современники воспринимали как хроники, так 

и анналы не в качестве сложившихся жанров с 
четкими границами, а как фиксацию истории. От-
четливых границ между жанрами и типами тек-
ста в условиях перестройки и активного развития 
жанрово-стилистической системы рнвн. языка не 
существовало, многие жанры характеризовались 
синкретизмом. Эта особенность присуща как офи-
циальным, так и частным городским хроникам.
Центральными для стиля хроник следует при-

знать такие факторы, как образованность автора 
и его ориентацию на официально-деловые тексты 
или историографические жанры в узком смысле: 
традиционные «всемирные» хроники или «хрони-
ки страны» (Landschroniken), написанные гумани-
стами. Установка на информативность и смысло-
вую насыщенность была присуща обоим типам го-
родских хроник.
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Атрибуты существительного в городских 
хрониках
Исследование субстантивной группы в указан-

ных хрониках позволило сделать следующие на-
блюдения. Наиболее часто актуализируют опреде-
ления в родительном падеже существительных из 
группы имен действия (nomina actionis), что обу-
словлено их широкими сочетательными возмож-
ностями. Местоположение генитива зависит от 
нескольких факторов, причем особенно заметно 
расхождение по этому признаку между хрониками 
разных периодов. Так, в хронике Берна XV в. ге-
нитив явственно «склонен» к препозиции во всех 
семантических группах существительных, за ис-
ключением имен действия. Тогда как для хроник 
XVI в., т. е. из Вормса и Базеля, можно констатиро-
вать тяготение генитива к постпозиции.
Следующим фактором, определяющим тополо-

гию генитивного определения, является его при-
надлежность к числу антропонимов или лиц нео-
душевленных. Для Бернской хроники было уста-
новлено тяготение антропонимов к препозиции, 
а имен неодушевленных – к постпозиции. Напри-
мер: ... es [das komet] betüte eines grossen fürsten 
tot (B1, S. 189). Здесь генитив субъекта, выражен-
ный сочетанием eines grossen fürsten, располагает-
ся в препозиции. В постпозиции обнаружены по 
большей части партитивные генитивы: ...do kam 
also, daz die herschaft von österich den von habspurg 
ein summe geltes gaben (B2, S. 46).
В хрониках XVI в. ситуация другая: антропони-

мы в них зафиксированы по большей части в пост-
позиции. Например, Sodann die chur und wal der 
meistern, so in den zunften erkosen, belangen… (B1, 
S. 96). Здесь объектный генитив der meistern рас-
пространяется придаточным определительным. 
Хотя хроники Базеля и Вормса по данному па-

раметру несколько разнятся, однако в целом эти 
различия гораздо менее существенны, чем меж-
ду хрониками XV в., с одной стороны, и хроника-
ми XVI в. – с другой. На первом плане, таким об-
разом, оказываются различия не индивидуальных 
авторских стилей хронистов, а перестройка вну-
три субстантивной группы на протяжении этих ве-
ков в языке в целом.
Данные по генитивным атрибутам, выражен-

ным именами неодушевленными, также достаточ-
но отчетливы. Так, уже в Бернской хронике такие 
определения располагаются преимущественно в 
постпозиции, а в хрониках XVI в. «перевес» пост-
позиции становится еще более очевидным (см. та-
блицу).
По нашим данным, расположение генитивно-

го определения не зависит от его семантическо-
го типа. И только генитив партитивный и гени-
тив изъяснительный обнаружены исключительно 
в постпозиции к определяемому слову. Например, 
генитив изъяснительный: …und sollich stroff der 
kranckeit sollicher schweren pestillenz von unsz 
zu nehmen (B1, S. 163). Генитив партитивный: …
hat er ihme gleichfalls ein viertel des besten weins 

müßen laßen zukommen (W, S. 67). Здесь генитив 
определяет квантитативное существительное и 
представляет собой обозначение вещества в соче-
тании «мера + вещество». 
В хрониках XVI в. мы установили некоторое 

усложнение атрибутивной группы с увеличением 
доли генитивных определений. Позиционные ко-
лебания генитива в хрониках Вормса и Базеля вы-
ражены гораздо слабее, что можно объяснить пе-
ремещением его в постпозицию в ведущих жанрах 
письменности XVI в.
Незначительно число синонимов генитива – 

предложных конструкций с предлогом von. При-
ведем один из немногих примеров: ...won ein 
gesworner schriber von der stat ze costentz darzu 
geordenot waz (B2, S. 237). Здесь комплексный 
предложный атрибут von der stat ze costentz яв-
ляется синонимом генитива притяжательного. 
В целом доля предложных определений в хрони-
ках XVI в. возрастает лишь незначительно и за-
метно отстает от определений в генитиве. 
По нашим данным, адъективные и причастные 

определения в хрониках XVI в. используются при-
мерно с той же частотой, что и у хронистов XV в., 
и также в основном в препозиции к определяемо-
му существительному. Доля относительных при-
лагательных составляет здесь менее 50 %. Инте-
ресный пример с прилагательным keyserlich: ...daz 
si [die von bern] von kraft wegen keyserlicher friheit 
dieselben drye man von erlach... ze burger wol nemen 
mochten und solten (B2, S. 77). Здесь это прилага-
тельное соответствует генитиву субъекта, а не ге-
нитиву принадлежности, поскольку кайзер здесь 
не обладатель, а «даритель» свобод.
Если относительные прилагательные дают ка-

чественную характеристику определяемого суще-
ствительного, то они являются синонимом «гени-
тива качества», например: …und waz von walchen 
waz, die also mit schamlicher  ucht von dannan ka-
men... (B2, S. 90).
Распространенные причастные определения 

обнаружены в Вормской хронике в 5 случаях и в 
единственном – в Базельской. Характерный при-
мер: …das soll gehalten werden nach herkommen 
und freiheit der stadt Worms und zwischen unser bei-
der voraufgerichteten vertrags (W, S. 158).

 Также редки в функции атрибутов в хрони-
ках инфинитивы, однако все они распространяют-
ся зависимыми членами. Приведем несколько на-
глядных примеров: …belegerten das [Meyland] mit 
des künigs volck, logen lang dorvor in meinig die in 
der stat uszzuhüngeren (B1, S. 47). Или: …und die-
selben brief … geschickt mit befehl, die einem alten 
80 jahrigen mann in einer vorstadt seßhaftig zu 
überantworten (W, S. 248).
Употребление инфинитивов в качестве атри-

бутов лишь незначительно возрастает в хрониках 
XVI в. По удельному весу причастных определений 
и инфинитивов, таким образом, городская хроника 
как тип текста приближается скорее к художествен-
ной письменности, но не к канцелярскому узусу.
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Приложения также отмечены лишь в немно-
гих случаях. Например, в следующем примере из 
хроники Вормса реляционное существительное 
vorfahr, являясь генитивным определение лексе-
мы feind, само распространяется согласующим-
ся приложением: nach welchem ist erwählet worden 
Conradus von Türkheim, dechant zu Mainz, ein ab-
gesagter feind seines vorfahren des Landolphi (W, 
S. 88). 
Регулярно приложением оформляются отноше-

ния партитивности в группе «мера + вещество», 
причем если в хронике Берна в этой же функции 
столь же часто употребляется генитив партитив-
ный, то в хрониках XVI в. приложение уже яв-
ственно преобладает над партитивным генити-
вом. Например: ...und galt... das malter haber um 
12  [orin] (W, S. 202); ...galt ein soum alt win sechst-
halb pfundt (B1, S. 155).

 Это также свидетельствует об отмежева-
нии языка хроник от консервативного узуса 
официально-правовой письменности и совпада-
ет с данными, полученными Э.Л. Шубиной на ма-
териале художественных текстов [Шубина 2007, 
с. 11–26]. По данному параметру, таким образом, 
для хроник XVI в. можно констатировать сближе-
ние с литературным узусом последующей эпохи. 
По такому параметру, как использование при-

даточных определительных, хроники XV и XVI вв. 
существенно не отличаются (см. таблицу). Из ре-
лятивов, вводящих определительные придаточ-
ные, абсолютно преобладает относительное на-
речие «книжного» типа so (35 примеров). На вто-
ром месте по частоте – относительные местоиме-
ния корня -d (21 пример) и корня -w (всего 5 при-
меров), остальные релятивы встречены в еди-
ничных случаях. Хотя релятивы «канцелярского» 

Таблица

Типология атрибутов в городских хрониках

Table

Characteristics of attributes in town chronicles 
Хроника Берн Вормс Базель

Число примеров 490 571 315
С генитивом 17 % (82) 27 % ( 1 56) 25 % (79)

Генитивов в препозиции 52 % 24 % 29 %
Генитивов в постпозиции 48 % 76 % 71 %

Семантические типы генитива 
в  препозиции

28 %Sub,
37 % Obj,
35 % Pos

26 % Sub,
16 % Obj,
58 % Pos

48 % Sub,
17 % Obj,

30 % Pos, 5 % Part

Семантические типы генитива 
в  постпозиции

56 % Sub,
15 % Pos, 13 % Obj,
13 % Part, 3 % Qual

40 % S,
37 % Obj, 16 % Pos,

5 % Part, 2 % Def

30 % Sub,
46 % Obj, 12 % Pos,

8 % Part, 2 % Def, 2 % Hebr
Распределение антропонимов 

в пре- и постпозиции 66 % пре, 34 % пост 28 % пре, 72 % 
пост 39 % пре, 61 % пост

Распределение имен 
неодушевленных в пре- 

и постпозиции
20 % пре, 80 % пост 17 % пре, 83 % 

пост 14 % пре, 86 % пост

Притяжательные местоимения 23 % 20 % 12 %

Предложные обороты с von 
или durch 0,06 % – –

Предложные определения 8 % 6 % 11 %
Адъективные и причастные опре-

деления 18 % 12 % 18 %

Распространенные причастия – 1 %(5) 0,3 %(1)
Приложения 1 % 5 % 6 %

Придаточные 
определительные

рестриктивные 4,5 % 2 % 2 %

свободные 2 % 3 % 1 %

Инфинитивы 0,2 % 0,4 % 3 %
Именные группы с несколькими 

атрибутами 9 % 9 % 7 %

Именные группы с атрибутами 
II уровня зависимости 6 % 10 % 14 %

Дистантные атрибуты 3 % 1 % 3 %
 
Примечания: Хроника Цюриха здесь не рассматривается ввиду небольшого числа примеров для исследуемых явлений.
Сокращения: пре – препозиция; пост – постпозиция; Def – genitivus de nitivus; Hebr – genitivus hebräicus; Obj – genitivus objectivus; 
Part – genitivus partitivus; Pos – genitivus possessivus; Qualit – genitivus; qualitatis; Sub – genitivus subjectivus.
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характера (т. е. welcher и so) употребляются чаще, 
регулярное использование стилистически ней-
трального союза der не позволяет сделать вывод о 
принадлежности этих текстов к узусу официально-
деловой сферы.
По такому параметру, как количество атрибу-

тов у существительного («насыщенность» имен-
ной группы), различия между хрониками не выяв-
лены (см. таблицу). В хрониках XVI в. установле-
ны различия по глубине атрибутивной группы, т. е. 
числу атрибутов, зависимых от других атрибутов, 
в зависимости от семантических типов определя-
емых существительных. В Бернской хронике глу-
бина атрибутивной группы меньше, чем в других 
хрониках, что объясняется, видимо, индивидуаль-
ным стилем ее автора, К. Юстингера. 
В целом насыщенность группы существитель-

ного атрибутами в исследованных хрониках неве-
лика, преобладают выраженные генитивом опре-
деления (см. таблицу). Хотя по ряду показателей 
(топология генитива, «глубина») именные группы 
в хрониках XVI в. несколько отличаются от хро-
ник XV в., однако эти вариации не имеют прин-
ципиального характера. Это следует связывать с 
прагматикой жанра: авторы хроникальных текстов 
предпочитали более простые конструкции, легкие 
для восприятия, и стремились не допускать услож-
нения синтаксиса, обычного в канцелярских доку-
ментах. 
Строгость и «деловитость» стиля, характерные 

для центральной композиционно-речевой фор-
мы данного типа текста – сообщения (Berichten), 
в хрониках XVI в. в основном не меняются. Об 
этом свидетельствуют сравнительно небольшой 
удельный вес прилагательных и частое обращение 
к клишированным формам. Реализация атрибутов 
нередко обусловлена употреблением стержневых 
существительных в правовых, политических и ад-
министративных контекстах, особенно в составе 
устойчивых словесных комплексов.

Заключение
Такие характеристики именной группы в хро-

никах, как весьма малое число инфинитивов и 
причастных определений, распространяемых за-
висимыми членами, а также небольшая глубина 
группы, говорят о большей простоте хроникаль-
ных текстов по сравнению с канцелярской пись-
менностью. Фактором, сдерживающим разрас-
тание именной группы и усложнение структуры 
предложения в целом, мог служить обычай зачи-
тывать фрагменты официальных хроник на засе-
даниях Совета. Соответственно, авторы хроник 
стремились не усложнять именную группу и вме-
сто определений существительных использова-
ли главные члены предложения с той же комму-
никативной нагрузкой. Также можно предполо-
жить, что какие-то сведения хронисты считали 
известными читателям (или слушателям) и поэ-
тому не упоминали их, особенно в составе имен-
ной группы.

По таким показателям, как глубина субстан-
тивной группы и топология генитивных опреде-
лений, хроники XVI в. (Базеля и Вормса) отлича-
ются от хроник XV в. (Берна, Цюриха). При этом, 
однако, объем и количество атрибутов группы су-
ществительного в хроникальных текстах XVI в. 
принципиально не меняются, поэтому говорить о 
значимом увеличении доли определений в хрони-
ках XVI в. по сравнению с XV в. не представляет-
ся обоснованным.
Необходимо отметить определенное влияние 

авторского стиля. Так, стиль Бернской хроники 
можно считать достаточно близким к языку канце-
лярии с присущей ему консервативностью. 
Стиль Вормской хроники менее скован норма-

ми официально-правового узуса. Это проявляется, 
например, в сочетании в тексте таких стилистиче-
ски гетерогенных элементов, как распространен-
ные причастные определения и датив притяжа-
тельный. Можно предположить, что стилистиче-
ская неоднородность этой хроники объясняется, 
в том числе, и различием индивидуального стиля 
обоих ее авторов. Стиль Базельской хроники мож-
но считать типичным для литературного узуса об-
разованных представителей городской верхушки.
Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что оценка Г. Ролоффа, характеризовавше-
го швейцарские хроники XV в. как «обладающие 
минимумом языкового материала» [Roloff 1970, 
S. 140], с некоторыми оговорками справедлива 
и для хроник XVI в. Именная группа в рассмо-
тренных нами хроникальных текстах характери-
зуется компактностью и лаконизмом средств вы-
ражения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию самарских ивентонимов – собственных имен специальных 

событий, организуемых на территории Самарского региона: фестивалей, марафонов, выставок, 
конкурсов и других культурно-массовых и спортивных мероприятий. Наше исследование строится 
в общем русле социологического подхода к языковой действительности, а также с учетом 
семиотических свойств ивентонимов при означивании специальных событий. Цель и сследования 
состоит в том, чтобы на основании структурно-семиотического анализа лексического состава 
самарских ивентонимов выявить вербальные маркеры – бренд-идентификаторы территории 
(БИТ-компоненты), наличие которых позволяет считать собственные имена ивентов новым 
информационно-коммуникационным ресурсом, значимым для формирования и продвижения 
имиджа геолокации. Обнаруженные в составе собственных имен специальных событий вербальные 
маркеры устанавливают тесную ментальную связь с концептуальным ядром регионального бренда 
и его характеристиками, транслируя устойчивые ассоциативные смыслы. Наиболее частотными 
типами БИТ-компонентов являются топонимы Самарского края, мемориальные антропонимы, 
названия ценностных маркеров и знаковых символов адресата, а также номинации широко 
известных культурно-массовых мероприятий, проведение которых тесно связано с регионом. 
Анализ собственных имен специальных событий в аспекте геобрендингового потенциала показал, 
что свыше 50 % самарских ивентонимов являются БИТ-маркированными и, таким образом, вступая 
в коммуникацию с целевой аудиторией, вносят определенный вклад в формирование образа 
геолокации.
Коммуникативные возможности БИТ-маркированных собственных имен специальных событий 

можно и нужно целенаправленно использовать в процессе геобрендинговых коммуникаций. 
Проектируя новые номинации, целесообразно ориентироваться на включение в них знаковых 
доминант региона, чтобы БИТ-маркированные ивентонимы становились их постоянными 
репрезентантами и активно способствовали формированию целостной имиджевой концепции 
Самарского региона.

Ключевые слова: рекламная коммуникация, собственные имена специальных событий, 
ивентонимы, бренд-идентификаторы региона.
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of Samara eventonyms – proper names of special events organized 

in the Samara Region: festivals, marathons, exhibitions, competitions and other cultural and sports events. 
Our research is built in the general vein of a sociological approach to linguistic reality, as well as taking 
into account the semiotic properties of event names when meaning special events. The purpose of our study 
is to identify verbal markers – brand identi ers of the territory (BIT components) based on the structural 
and semiotic analysis of the lexical composition of Samara event names, the presence of which allows us 
to consider the event’s proper names as a new information and communication resource that is signi cant 
for the formation and promotion of geo-location image. Verbal markers found in the proper names of 
special events establish a close mental connection with the conceptual core of a regional brand and its 
characteristics, transmitting stable associative meanings. The most common types of BIT components are 
the toponyms of the Samara Territory, memorial anthroponyms, names of value markers and symbolic 
symbols of the addressee, as well as nominations of well-known cultural events that are closely connected 
with the region. The analysis of proper names of special events in the aspect of geo-branding potential 
showed that over 50 % of Samara event names are BIT-labeled, and thus, entering into communication with 
the target audience, they make a certain contribution to the formation of the geo-location image. 

The communicative capabilities of BIT-labeled proper names for special events can and should be 
purposefully used in the process of geo-branding communications. When designing new nominations, it 
is advisable to focus on the inclusion of the signs of the dominant region in them, so that BIT-labeled 
eventonyms become their permanent representatives and actively contribute to the formation of a holistic 
image concept of the Samara Region.

Key words: advertising communication, special event proper names, eventonyms, brand identi ers of 
the territory.
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Введение
Для обозначения собственных имен культурно-

массовых мероприятий и специальных событий 
(ивентов) предлагаем использовать термин ивен-
тоним (от лат. eventus ‘событие’, ‘случай’ и греч. 
onyma, onoma ‘имя’), созданный по аналогии с 
близким по значению термином – эвентоним, обо-
значающим собственные имена событий в широ-
ком смысле слова1 [Романова 2019 а, с. 288].
Собственные имена культурно-массовых меро-

приятий представляют собой активно развиваю-
щийся тип онимов, выделенный А.В. Суперанской 
в фундаментальном труде «Общая теория име-
ни собственного» [Суперанская 1973]; рекламный 
статус этих имен проанализирован в монографии 
И.В. Крюковой [Крюкова 2004]; как собственные 
имена, подверженные влиянию моды, они рассмо-
трены в монографии О.В. Врублевской [Врублев-
ская 2017], однако их геобрендинговый потенциал 
пока не был отмечен отечественной наукой.

Брендирование территории относится к чис-
лу наиболее актуальных проблем развития регио-
нов России и страны в целом. «В XXI веке Россия 
только приступает к крупномасштабному имид-
жированию себя как современного успешно и ди-
намично развивающегося государства» [Коршу-
нов 2017, с. 251].
В связи с этим особую актуальность приобре-

тает создание имиджевой концепции регионов на 
основе ресурсной базы, символического капитала 
и стратегии развития. Что предполагает разработ-
ку концепции региональных брендов и определе-
ние в их имидже ключевых характеристик, в наи-
большей степени соответствующих позициониро-
ванию2.
Концепция бренда Самарского региона в на-

стоящее время находится на стадии формирова-
ния, хотя многие позиции уже определены. Соз-
дан и утвержден туристический логотип Самар-
ской области, который представляет собой изобра-
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жение S-образной излучины Волги, заключенной 
в зеленый контур, по форме напоминающий серд-
це: Жигулевские горы, которые обнимают Волгу. 
Эта символичная форма, с одной стороны, соот-
ветствует картографическим очертаниям области, 
с другой – мотивирована положением края в цен-
тральной части РФ3.
Знаковый символ «сердца» находит отражение 

в номинациях самарских фестивалей, например 
«Открытое небо – открытые сердца». Парафраз 
«Рожденные в сердце России» из названия тради-
ционного Губернского фестиваля самодеятельного 
народного творчества становится образной номи-
нацией жителей Самарского региона. 
В аспекте формирования туристического брен-

да региона немаловажное значение имеет собы-
тийный маркетинг, который включает мероприя-
тия событийного туризма и другие специальные 
события различного уровня, организуемые на тер-
ритории области: фестивали, спортивные меро-
приятия, карнавалы, конкурсы, праздники, кон-
церты, культурно-исторические реконструкции, 
выставки и экскурсионные программы.
Самарские ивентонимы – собственные име-

на специальных событий, организуемых на тер-
ритории Самарской области, – оказывают-
ся естественным зеркалом, в котором отражает-
ся знаковая специфика региона, и являются но-
вым информационно-коммуникационным ресур-
сом, значимым для формирования и продвижения 
имиджа территории.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы, 

используя методику структурно-семиотического 
анализа собственных имен самарских ивентов 
[Морозова 2002], выявить типологию вербальных 
маркеров, которые актуализируют ассоциативную 
связь с ключевыми характеристиками геолокации, 
и, таким образом, обнаружить новый инструмент 
вербального воздействия, который может быть 
активно использован в процессе формирования 
бренда Самарского региона.

Результаты исследования
Специально созданные события являются ин-

струментом событийного маркетинга, который 
может быть успешно использован для формирова-
ния бренд-имиджа геокорпорации (области, рай-
она, страны). Как показывает мировая практика, 
они способны привлечь значительные потоки ту-
ристов, которые становятся основными носителя-
ми информации о регионе.
Главную роль в процессе продвижения специ-

альных событий играют их собственные имена, 
несущие образно представленные идеи ивентов. 
«Фундаментальной задачей брендинга является 
создание уникального образа продукта, при кото-
ром любое упоминание имени бренда будет вызы-
вать уникальные ассоциации в сознании человека» 
[Долгих 201 7, с. 118].
Процесс событийного маркетинга предпола-

гает активные презентационные коммуникации, 

в составе которых ивентонимы занимают ключе-
вые позиции4. «Главным образом продвигается 
имя события. Если оно становится известным и 
популярным, то место-организатор соответствен-
но также усиливает собственную известность и 
положительную репутацию» [Долгих 2017, с. 119]. 
Ивентонимы не только включаются в рекламные 
контексты, но и являются ключевыми словами в 
составе разнообразных публицистических мате-
риалов.
Формируя собственный бренд, специальное 

событие, выступает в качестве «мягкой силы», 
в основе которой заложены культурные ценно-
сти, притягивающие целевую аудиторию; но в то 
же время оно способно также продемонстриро-
вать деятельный потенциал территории. Участни-
ки специальных событий сохраняют в памяти их 
имена, употребляют и распространяют информа-
цию об ивентах, становясь живыми носителями 
бренд-коммуникаций геолокации, которая в дан-
ном случае рассматривается не только как место 
проведения события, но как субъект-организатор.
Собственные имена специальных событий не-

сут в себе информационно-коммуникативный по-
тенциал, значимый для формирования и продви-
жения имиджа геолокации, поскольку многие из 
них содержат вербальное представление смысло-
вых имиджевых доминант региона, которые мож-
но назвать – бренд-идентификаторами террито-
рии (БИТ): Экспедиция «Жигулевская кругосвет-
ка на собачьих упряжках Volga Quest» [Романова 
2019 б, с. 454–455].

«Ключевыми бренд-идентификаторами, поми-
мо визуальных, являются содержательные, цен-
ностные маркеры, все устойчивые ассоциативные 
символы, всплывающие в памяти потенциального 
туриста, когда он думает о городе, который хочет 
посетить. Такими маркерами могут быть извест-
ные персоны (Толстой для Ясной Поляны), досто-
примечательности, общеизвестные исторические со-
бытия (битва при Бородино)» [Чечулин 2015, с. 53]. 
Вербальные БИТ-компоненты представляют 

собой ключевые слова, обеспечивающие менталь-
ную связь ивентонима с концептуальным ядром 
бренда и его характеристиками. Сюда прежде все-
го относятся значимые для характеристики регио-
на собственные имена: его титульная номинация, 
местные топонимы и обозначения имиджевых ре-
сурсов территории, к числу которых Д.Н. Замя-
тин относит также знаки, символы, архетипы и 
стереотипы определенной территории, использу-
емые для формирования ее уникального образа 
[Замятин 2013, с. 15].
БИТ-маркированные ивентонимы устанавлива-

ют тесную ассоциативную связь с образом геоло-
кации, транслируя концептуальные смыслы брен-
дируемой территории, например: «Во славу земли 
Самарской – 2017», «Серебряные трубы Повол-
жья», Фестиваль песен Владимира Высоцкого 
«Волга песни слышала...». Использованные в них 
топонимы и знаковые для Самары имена и симво-
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лы выполняют роль коннотативных региональ-
ных компонентов, которые работают в аспекте 
геобрендинга.
Отражая концепции мероприятий через транс-

ляцию ценностных маркеров территории, ивенто-
нимы формируют собственные бренды, повышая 
эмоциональный статус мероприятия и, в свою оче-
редь, вносят определенный вклад в укрепление 
бренда геолокации, так как ценность региона, на 
территории которого проводится престижное ме-
роприятие, в глазах потребителя возрастает: Эко-
логический марафон «Самарская Лука», Лет-
ний фестиваль ветра парусов и свободы «Жигу-
левское море. Лето – 2018». Таким образом, меж-
ду ивентонимом и бренд-символами региона уста-
навливаются взаимовыгодные отношения.
В большинстве случаев топонимические, ан-

тропонимические и знаковые БИТ-компоненты 
включаются в ивентонимы с целью одновремен-
ного выполнения денотативной и коннотативной 
функции. Они не только называют место прове-
дения мероприятия, но и служат эмоционально-
экспрессивными аттракторами адресата, создавая 
привлекательный образ региона: Международный 
конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ. САМАРА. 
2018»; Международный фестиваль «JAZZ-весна 
в Самаре – 2017»; Фестиваль самодеятельного 
народного творчества «Чапаевская матрешка».
Интересно рассмотреть качественно-коли-

чественную характеристику вербальных БИТ-
компонентов в составе самарских ивентонимов. 
Проведенное нами исследование показало, что 
наиболее частотными типами БИТ-компонентов 
в названиях самарских культурно-массовых собы-
тий являются: топонимы самарского края (51), ме-
мориальные антропонимы (10), номинации цен-
ностных маркеров и знаковых символов (14), на-
звания широко известных культурных мероприя-
тий, проведение которых тесно связано с нашим 
городом, также становятся знаковыми идентифи-
каторами (4).
Наиболее прочную ассоциативную связь с име-

нем региона обеспечивают топонимы самарского 
края, которые являются самым частотным типом 
вербальных БИТ-компонентов, составляя в нашем 
материале 63 %: 
Волга, волжский, поволжский, Поволжье (17): 

Межрегиональный фестиваль набережных «Волга-
Фест»; Международный марафон «ВОЛГА ДОГ 
ТРЕККИНГ»; Межмуниципальный игровой эт-
нографический фестиваль «Волжские забавы»; 
Фестиваль моды и театрального костюма «По-
волжские сезоны Александра Васильева»; Моло-
дежный форум «iВолга»; Фестиваль националь-
ных культур народов Поволжья «Волга. Возвра-
щение к истокам»;
Самара, самарский (10), Самарская Лука (2): 

FIFA FAN FEST SAMARA (Фестиваль болельщи-
ков FIFA в Самаре); Международный фестиваль 
искусств «Самарская осень – 2018»; Межрегио-

нальный фестиваль интеллектуальных игр «Са-
мариУМ – 2017»; выставка «Сокровища самар-
ской природы»; Самарский фестиваль языков;
жигулевский (8): Зимний фестиваль активно-

го отдыха «Жигулевское море – детям!»; Еже-
годный фестиваль народных традиций «Жигу-
левская вишня»; Экспедиция на собачьих упряж-
ках «Жигулевская кругосветка»; выставка «Жигу-
левская палитра»; сельский фестиваль «Именины 
Жигулевских гор»; выставка яхт и катеров «Жигу-
левский водный базар»;
Тольятти, тольяттинский (4): Тольяттинский 

автосалон «МОТОREXPO»; Осенний фестиваль 
активного отдыха и спорта с ездовыми собаками 
«TOGLIATTI DRYLAND FEST»; 
Ставрополь, ставропольский (2): Региональный 

культурно-спортивный фестиваль «Ставрополь-
ская тыква. Праздник урожая»; выставка в Эко-
музее «Ставрополь театральный»;
Рождествено, сызранский; троицкий, утев-

ский, Хрящевка, чапаевский, ширяевский: Меж-
дународный фестиваль современного искусства 
«Ширяевская биеннале»; Городской фестиваль-
праздник «Сызранский помидор»; Экстремаль-
ный марафон «Хрящевка Challenge»; Межмуни-
ципальный фестиваль народной культуры и твор-
чества «Утевский подсолнух»; Межмуниципаль-
ный «Фестиваль сыра в Рождествено».
Мемориальные антропонимы включаются в 

имена специальных событий как посвящения, на-
пример: Всероссийский фестиваль авторской пес-
ни имени Валерия Грушина; Фестиваль класси-
ческого балета имени Аллы Шелест; Междуна-
родный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Ка-
балевского; Межрегиональный фестиваль имени 
А.Н. Толстого «Время театра»; Фестиваль бар-
довской песни им. Е. Тарабрина; Областной меж-
национальный фестиваль им. Виктора Карабо-
ненко.
Названия ценностных маркеров и знаковых 

символов природных ресурсов также привлекают 
адресата: Спортивный фестиваль «Золотые пе-
ски»; Международный фестиваль самопознания 
и гармонии «Протока» на фестивальной Гру-
шинской поляне; гастрономический фестиваль 
«Рыба моя»; Городской фестиваль воздушных 
змеев «Повелители ветра».
Сюда же можно отнести номинации производ-

ственных достижений: Фестиваль внедорожни-
ков «NIVAFEST-2017»; Детский фестиваль ганд-
бола и карнавальное шествие, посвященные 50-ле-
тию АВТОВАЗА и выпуску первого автомобиля.
Культурные ценностные ориентиры и тради-

ции также отражаются в названиях ивентов, де-
монстрируя брендинговый потенциал региона: 
Самарский проект «Модерн в облаках»; Меж-
дународный музыкальный фестиваль «Мир бар-
дов 2017»; Межрегиональный фестиваль автор-
ской песни «Струны души»; Межрегиональный 
фестиваль бардовской песни «Ятманский листо-
пад».
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Исторические события, связанные с Са-
марским краем, являются темами фестивалей-
реконструкций или посвящений: Этно-военно-
исторический фестиваль «Битва Тимура с Тох-
тамышем»; Фестиваль духовых оркестров 
«На сопках Маньчжурии».
Названия широко известных культурных меро-

приятий, проведение которых тесно связано с на-
шим городом, в свою очередь, становятся «визит-
ными карточками» региона, внося вклад в форми-
рование престижного образа геолокации: Между-
народный фестиваль уличного театра и современ-
ного искусства «Пластилиновый дождь»; Меж-
дународный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!», 
Фестиваль-лаборатория театров для детей «Зо-
лотая Репка». Необычный фестиваль восстанов-
ления городской среды «Том Сойер Фест», кото-
рый зародился в Самаре, теперь уже вышел за пре-
делы нашего города.

Заключение
Анализ самарской ивентонимии в аспекте ге-

обрендингового потенциала показал, что она до-
статочно плотно наполнена вербальными БИТ-
компонентами. Среди проанализированных нами 
самарских ивентонимов свыше 50 % являют-
ся БИТ-маркированными и, таким образом, всту-
пая в коммуникацию с целевой аудиторией, вносят 
определенный вклад в формирование образа Са-
марского региона.

«Для развития успешных брендов у России 
есть неоспоримое преимущество по сравнению 
со многими другими странами: богатство россий-
ской культуры и глобальное пространство русско-
го языка, раскинувшееся с нашими соотечествен-
никами по всему миру. Бренд – это долгосрочная 
стратегия устойчивого получения прибыли, дей-
ствующая во многих странах мира, поэтому кон-
курентоспособность России зависит от того, как 
регионы и города будут проводить брендинг. Если 
этот процесс пойдет быстро и успешно, то бренд 
России станет реальным проектом и поможет го-
сударству укрепить свои позиции в глобальном 
пространстве» [Глинская 2016, с. 48].
Коммуникативные возможности собственных 

имен специальных событий, включающих вер-
бальные БИТ-компоненты, можно и нужно целе-
направленно использовать в процессе геобрендин-
говых коммуникаций и, проектируя новые номи-
нации, ориентироваться на включение в них назва-
ний ключевых имиджевых доминант региона, что-
бы БИТ-маркированные ивентонимы становились 
их постоянными репрезентантами, внося свой 
вклад в построение бренда территории.

Примечания
1 Термин «эвентоним» (от лат. eventus ‘событие’, 
‘случай’ и греч. onyma, onoma ‘имя’), созданный по 
традиционной модели, является относительно новым 
и редко используется российскими ономатологами, 
однако в европейской научной литературе довольно 

распространен. Его ввел в употребление харьковский 
профессор П.Н. Донец для обозначения событийных 
имен [Donec, 2002, 36–38]. Э. Хоффманн использует 
его по отношению к именам политических событий 
[Хоффманн, 2008, с. 93]. Г.Б. Мадиева эвентонимами 
называет разновидность хрононимов – собственные 
имена отрезков времени, связанные с определенными 
событиями (историческими, культурными или 
социальными) [Мадиева, 2014, с. 268].
2 Бренд Самарской области – Бренд Самарской области 
[Электронный ресурс]: Студенческая библиотека 
онлайн. 03.02.19. URL: https://studbooks.net/1536437/
marketing/brend_samarskoy_oblasti.
3 Алексеева – Алексеева Е. Самарский дизайнер разработал 
туристический бренд для нашего города – «Сердце 
России» // PRO GOPOD SAMARA.RU 22.07.2015. 
URL: http://progorodsamara.ru/news/view/176893.
4 Event-маркетинг включает в себя обязательные 
мероприятия коммуникационного характера: 
предварительное информирование о проведении 
мероприятия; коммуникация во время проведение 
мероприятия; последующая информационная волна.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе представлена специфика медикализации современного англоязычного 

общества с помощью интернет-рекламы, размещенной на о дном из самых популярных сайтов 
общественного пользования. Стимулом для настоящего исследования послужило регулярное 
развитие медицины, обновление современных медицинских знаний, а также возрастающая 
роль рекламы медицинского продукта в англоязычном дискурсе масс-медиа. На сегодняшний 
день тенденция к медикализации в массмедийном дискурсе сопровождается видеорекламой 
медицинских товаров и услуг, способствующей проникновению в массовое сознание 
медицинского языка и образа мышления. Целью данного исследования является изучение средств 
и способов медикализации современного англоязычного рекламного интернет-пространства на 
вербальном и невербальном уровнях. В ходе исследования, эмпирический материал которого 
составили современные рекламные YouTube-видеоролики, был проведен сбор, анализ, описание 
и классификация данных. Анализ рекламных роликов позволил сделать вывод, что наиболее 
популярной является реклама лекарств и услуг медицинских учреждений, что связано со 
стремлением лидеров британского социума подчеркнуть важность здоровья и указать на возможные 
способы и средства его сохранения. Наблюдения показали, что пропаганда товаров и услуг 
медицинского назначения кинозвездами и политиками внушает идею надежности и эффективности 
продукции, способствует ее коммерциализации. В результате изучения фактических материалов 
было выявлено, что авторы рекламных видеоклипов обращаются к важным человеческим 
ценностям, умело используют различные вербальные и невербальные средства, способствующие 
усилению перлокутивного эффекта. Комментарии к рекламным видеороликам, характеризующие 
опыт применения медицинской продукции, подтверждают идею о расширении прагматического 
потенциала вербального и невербального пространства англоязычного дискурса масс-медиа. 
Анализ медицинских лингвистических маркеров в рекламном интернет-пространстве показал 
очевидную тенденцию к популяризации товара медицинского назначения.

Ключевые слова: концепт, медицина, масс-медийный дискурс, интернет-реклама, видеореклама, 
лингвистический маркер.
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ABSTRACT
Speci c features of medicalisation within modern English internet advertising space are considered in 

this paper. Medicine adverts and commercials hosted on one of the most popular English public websites 
are of particular interest in this research project. Both innovations in medicine leading to the medical 
knowledge upgrade and the increasing role of medical product advertising activities motivated the present 
study. Medicalisation in mass-media discourse is characterized by popularization of various medical 
commercials enduing general public with the medical language and medical mindset. The speci c objective 
of this study is to reveal and systematize factors providing aforenamed tendency to medicalisation of modern 
English internet advertising. The empirical study is based upon the modern medicine commercials from 
YouTube.com and includes such methods as data collection and analysis, description and classi cation 
of material accompanied by discourse analysis. The most remarkable result to emerge from the data is 
that pharmaceutical and healthcare service commercials are very popular today due to social needs and 
requirements and consequently supported by the British authorities aiming to emphasize the importance 
of health and indicate possible ways and means of health maintenance. Another important  nding is that 
celebrities’ and politicians’ participation in medicine advertising is contributing a lot to the success and 
commercialization of the medical items. Further analysis showed that the authors of commercial video 
clips are trying to highlight human values applying various verbal and non-verbal means to increase the 
perlocutionary effect. Positive and negative comments on commercial videos aimed at focusing upon the 
effect of medical products contribute to expanding pragmatic potential of the internet advertising. The 
growing trend to popularization of health product is also supported by the  ndings of the research project 
intended to describe English medical linguistic markers registered in mass-media discourse under analysis. 

Key words: concept, medicine, mass-media discourse, internet advertising, commercial, linguistic 
marker.
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Введение
Регулярные отношения между человеком и ме-

дициной свидетельствуют об исключительной 
важности данного концепта в жизни современно-
го общества. Возрастает зависимость повседнев-
ной жизни и деятельности людей от медицины. 
 Непрерывное распространение влияния медици-
ны на различные сферы общественной жизни ве-
дет к проникновению в массовое сознание меди-
цинского языка и стиля мышления, медицинских 
концепций, представлений о причинах и формах 
протекания болезней и методах диагностики и ле-
чения. Данный процесс характеризует медика-
лизацию общественного пространства. Концепт 
«medicine» проникает в такие сферы социальной 
жизни, как наука и образование, институт СМИ; 
большое внимание медицине уделяет глобаль-
ная сеть. Медицина постоянно совершенствуется, 
а с ее развитием открываются новые, ранее неиз-
вестные болезни, появляются новые методы диа-

гностики и лечения, разрабатываются специаль-
ные инструменты и оборудование, а также произ-
водятся модернизированные лекарственные пре-
параты. Вследствие этого возникает необходи-
мость дать новым предметам соответствующие 
названия. Новые медицинские термины фиксиру-
ются в словарях, справочниках, учебниках и по-
собиях для врачей и медицинских работников; ча-
сто встречаются на страницах современных англо-
язычных газет и журналов, целенаправленно ис-
пользуются в интернет-рекламе товаров медицин-
ского назначения. Вышеизложенные положения 
обусловливают актуальность настоящего иссле-
дования, целью которого является  изучение путей 
и способов медикализации современной англоя-
зычной интернет-рекламы на вербальном и невер-
бальном уровнях. Поскольку англоязычная видео-
реклама играет исключительно важную роль в со-
временной массовой коммуникации, способствуя 
распространению определенной информации, 
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внимание в настоящем исследовании фокусирует-
ся на дискурсивных параметрах англоязычного ре-
кламного пространства, в рамках которого функ-
ционирует концепт  «medicine». 

Отличительные характеристики интернет-
рекламы
Теоретической и методологической основой 

исследования послужили работы многих отече-
ственных и зарубежных ученых, которые рассма-
тривали концепт «medicine» с различных пози-
ций [Анохин 1996; Жаров 1979; Майборода 2017; 
Скворцов 1993; Sigerist 1960; Pescosolido 1992], 
исследователей, которые изучали организацию 
дискурса [Карасик 2002; Харьковская 2016], и, в 
частности, – особенности масс-медийного дис-
курса [Красноярова 2010; Михалькова 2009; Харь-
ковская, Кривченко 2017], различные аспекты ре-
кламной коммуникации и процессов медикализа-
ции общества [Ваничкина 2010; Завадская 2014; 
Лободенко 2014; Савельева 2007; Сурикова 2007].
Реклама рассматривается как «особый вид ме-

диадискурса» [Леденева 2017, c. 36], а рекламные 
тексты и видеоролики представляют большой ин-
терес при анализе данного типа дискурса, так как 
реклама находит своих адресатов, т. е. представи-
телей определенной социальной группы, которые 
декодируют их и включают в определенную си-
стему ценностей. На сегодняшний день важны та-
кие ценности, как семейный очаг, здоровье, бла-
гополучие, любовь, свобода. Умелое использова-
ние этих концептов дает возможность автору ре-
кламного объявления эффективно воздействовать 
на читателя, побуждая его к действию: заставить 
реципиента поступить в соответствии с желани-
ем автора, что свидетельствует о манипулятивном 
характере рекламного дискурса, целью которо-
го является достижение перлокутивного эффекта  
[Ваничкина 2010, с. 32]. Следовательно, чтобы 
создать эффективное рекламное объявление, ав-
тору необходимо точно представлять себе систему 
ценностей адресата. 
Настоящее исследование проводится на мате-

риале рекламных видеороликов хостинга YouTube, 
следовательно, возникает необходимость оста-
новиться на отличительных свойствах интернет-
рекламы, которая набирает все большую попу-
лярность на сегодняшний день. Особенности ис-
пользования интернет-рекламы обусловлены уста-
новлением долгосрочных отношений с потре-
бителем. Сегодня использование средств рекла-
мы в интернет-СМИ дает возможность «выстро-
ить эффективные двусторонние коммуникации с 
различными группами общественности: органи-
зации; акционеры; инвесторы; внутренняя обще-
ственность; потенциальные работники; потреби-
тели» [ Лободенко 2014, с. 6]. Многие исследовате-
ли пытались дать определение интернет-рекламы. 
Наиболее емким, по нашему мнению, является 
определение А.П. Панкрухина, который утверж-
дает, что интернет-реклама – «процесс инфор-
мирования, убеждения возможного клиента или 

аргументированного удержания потребителя пу-
тем распространения в сети информации на целе-
вую аудиторию о продукте, условиях и возможно-
сти его приобретения» [Панкрухин 2007, с. 453]. 
Л.К. Лободенко выделяет следующие виды 
интернет-рекламы: контекстная реклама, медий-
ная, мультимедийная текстовая, специальные ре-
кламные интернет-проекты [Лободенко 2014, с. 6]. 
Медийная реклама является инструментом марке-
тингового интернет-продвижения товаров и услуг 
с помощью аудиовизуальных, а также графиче-
ских средств, благодаря которым реклама привле-
кает внимание потребителя и легче им восприни-
мается. Самыми популярными форматами медий-
ной рекламы являются баннерная реклама и ау-
дио- и видеореклама. В данной работе централь-
ное внимание уделяется именно медийной видео-
рекламе товаров медицинского назначения.
Поскольку большая часть исследуемых англо-

язычных медицинских рекламных видеороликов 
регулярно появляется на телевидении, необходи-
мо отметить, что сегодня телевидение выступает 
наиболее мощным инструментом влияния на мас-
сы. Мир телевидения – «сознательно конструиру-
емая модель, предлагающая такую повседневную 
реальность, в которую человеку хочется погру-
жаться» [Демина 2012, с. 66]. Телевидение облада-
ет арсеналом разнообразных визуальных средств: 
репортажи, видеосъемки, компьютерная графи-
ка, дизайн. Подобные визуальные средства явля-
ются наиболее наглядными и оказывают намного 
более сильное воздействие на зрителей, чем дру-
гие СМИ вербально. Многократная повторяемость 
рекламных роликов, которая является одним из 
основных правил их функционирования, гаранти-
рует запоминание, значительно повышает вероят-
ность устойчивого использования рекламного тек-
ста или его фрагмента в речевом обиходе.

Медикализация социума
Интенсивное рекламирование товаров меди-

цинского назначения показывает тенденцию к 
медикализации современного общества и масс-
медийного пространства. Ж.В. Савельева утверж-
дает, что медикализация ставит вопросы о том, что 
медицина, формирующая представления о здоро-
вье и болезни, «с одной стороны, все больше пре-
тендует на исцеление от социальных болезней об-
щества (алкоголизм, гомосексуализм, игромания, 
терроризм), с другой – все глубже проникает в по-
вседневную жизнь индивида, формирует мировоз-
зренческие компоненты его сознания, определяет 
его установки и в конечном счете организует его 
поведение» [Савельева 2007, с. 146]. Ярким при-
знаком медикализации служит большое количе-
ство аптечных сетей, а также интернет-аптек, раз-
личных специализированных частных клиник и 
госпиталей, активно рекламирующихся по теле-
видению и в сети Интернет, «медиа-ресурсов (те-
левизионных передач, интернет-сайтов, изданий, 
специализированных рубрик в печатных СМИ, ме-
дицинской рекламы), которые, касаются проблем 
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здоровья и недугов человека» [Ха рьковская, Го-
лубых 2018, c. 157]. Становлению и укреплению 
данной тенденции к медикализации способству-
ет философия консьюмеризма, которая рассма-
тривает личность как потенциального потребите-
ля товаров и услуг, манипулирует человеком, зао-
стряя его внимание на таких высоких ценностях, 
как здоровье и благополучие. В современном об-
ществе масс-медиа играют очень большую роль в 
формировании представлений о здоровье и болез-
ни человека. Осознание здоровья происходит по-
средством лечения болезни и устранения боли, по-
этому медийный дискурс утверждает новые пред-
ставления о болезнях, которые до этого человеком 
не мыслились, а сегодня воспринимаются объек-
тивно (депрессия, гиперактивность, проблемная 
кожа, стрии (растяжки), периорбитальная гипер-
пигментация (темные круги под глазами). Благо-
даря интернет-рекламе «методы устранения дан-
ных проблем видятся широкой публикой в косме-
тических средствах, йогуртах, таблетках, БАДах, 
а также в пластических операциях, липосакциях, 
лифтингах и т. п.» [Харьковская, Голубых 2018, 
c. 157]. Таким образом, боль, болезнь, здоровье, 
хорошее самочувствие, благополучие становятся 
феноменом медиа и символом медикализации со-
временного общества, а медицинские препараты 
набирают все большую популярность в телевизи-
онной и интернет-рекламе.
Выявлению особенностей «медикализации» 

социального пространства способствовало иссле-
дование рекламных видеороликов, размещенных 
на портале YouTube, поскольку интернет-реклама 
является одним из самых мощных инструментов 
воздействия на людей, способствует распростра-
нению влияния медицины на современное обще-
ство и ее проникновению в массовое сознание.  
В ходе настоящего исследования было изучено 
47 современных англоязычных рекламных виде-
ороликов на тему медицины и здоровья. Прове-
денный анализ медийной видеорекламы показал, 
что тематика и проблематика рассмотренных кли-
пов разнообразна. Наиболее распространенны-
ми являются видео, пропагандирующие лекарства 
и препараты (34%) и медицинские учреждения 
(23,4 %), менее частотны примеры рекламы средств 
личной гигиены и предметов одежды (15 %), 
а также методов профилактики и лечения (10,6 %). 
В 13 % случаев встречаются пародийные реклам-
ные видеоролики. Время от времени можно уви-
деть антирекламу медицинских препаратов (4 %). 
Благодаря изучению рекламных видео, затрагива-
ющих данные проблемные области, можно заклю-
чить, что концепт «medicine» в медийном дискурсе 
вербализуется посредством лингвистических тер-
минологических маркеров, большинство которых 
зафиксированы в словарях, известны ограничен-
ному кругу людей (работникам медицинской сфе-
ры), а некоторые из них распространены в актив-
ном коммуникативном обиходе. Остальные линг-
вистические маркеры являются современными, 
появляющимися на волне развития современной 

медицины. В ходе исследования было выявлено и 
проанализировано 225 медицинских терминологи-
ческих маркеров, самыми частотными из которых 
являются существительные, номинирующие бо-
лезни (39 %): low metabolic rate, drowsiness, bipolar 
disorder, extreme fatigue, diabetic ketoacidosis, 
medullary thyroid cancer, endocrine neoplasia 
syndrome, Alzheimer, dementia, receding/bleeding 
gums, overpronation, bladder weakness), методы ле-
чения (11,5 %): platinum-based chemotherapy, most 
prescribed immunotherapy, liquid biopsy, precision 
medicine, TENS (Transcutaneous electrical nerve 
stimulation) therapy, orthaheel technology), части 
тела (11 %): lung, liver, brain, muscles, heels, knees, 
back), лекарства и препараты (9,8 %): nivolumab, 
antipsychotic medication, dulaglutide, sulfonylurea, 
insulin, injectable medicine), медперсонал и пациен-
тов (9,3 %): doctors, specialists, therapists, surgeons, 
dentists, nurses, caregivers, patients, pain sufferers, 
clients).
Значительная часть медицинских лингвисти-

ческих маркеров находит свое отражение в видео-
рекламе лекарств и других медицинских препа-
ратов. Большое внимание британские власти уде-
ляют психическому и умственному здоровью, 
о чем свидетельствует рекламная кампания 
‘Every mind matters’, поддерживаемая членами ко-
ролевской семьи – принцем Уильямом, Кэтрин 
Миддлтон, принцем Гарри и Меган Маркл, при-
зывающая людей позаботиться о своем психиче-
ском здоровье. Главное сообщение принца Уилья-
ма публике в том, что проблемы психического здо-
ровья являются частью нашей жизни и должны 
обсуждаться: A season-long campaign where we will 
be encouraging fans to talk about their mental health. 
We will use our national game to spread the message 
that mental health isn’t a sad, dif cult topic. It is just 
part of everyday life (Meghan Markle…). ‘Every 
mind matters’ предлагает онлайн-программу сове-
тов, которые помогут справиться со стрессом, под-
нять настроение, улучшить сон и контролировать 
себя: …a free  on-line plan designed to help you deal 
with stress, boost your mood, improve your sleep, and 
feel more in control (Meghan Markle…). Британское 
сообщество Alzheimer's Society призывает людей, 
больных деменцией, забыть о разнице в возрасте, 
расе, социальном статусе, идеологических взгля-
дах, религиях, вкусе и объединиться для борьбы с 
данным заболеванием: Forget about everything that 
keeps us apart because dementia doesn’t care. It’s set 
to be the UK’s biggest killer and too many are facing 
the disease alone. (Time to fo rg et…). Именно этим 
обстоятельством обусловлена популярность ре-
кламы, продвигающей препараты, помогающие 
справиться с такими проблемами психического 
здоровья как стресс, проблемы со сном, биполяр-
ное расстройство, депрессия, деменция. Встреча-
ется также реклама медикаментов для лечения са-
харного диабета (Trulicity…) , препаратов, снима-
ющих боль в суставах (Paingone Plus…), лекарств 
и вакцин против гриппа (NHS Flu…).  О собое вни-
мание уделяется профилактике и лечению нату-
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ральными препаратами: At honest Meds we make 
high-quality health-care products using natural…
organic plant oils and extracts to provide you…with 
healthy effective products which leave you feeling 
good, refreshed and healthy again (Honest Meds…). 
Следовательно, обнаружено большое количество 
терминов, номинирующих болезни (sleeping dis-
order, bipolar disorder, schizophrenia, mania, irrita-
bility, tics, anxiety, dementia, diabetes,  u, health in-
equalities) и лекарственные препараты (counterde-
pressant\antidepressant, injection, insulin, automatic 
TENS pen, vaccine).
Популярной становится реклама медицин-

ских учреждений. Поскольку серьезное внима-
ние уделяется заботе о детском здоровье, британ-
ской публике представляется широкий спектр су-
ществующих и новых центров и больниц для де-
тей. Shef eld Children's Hospital (Welcome…) и 
Bristol Royal Hospital for Children приглашают де-
тей на профилактику и лечение и гарантируют за-
боту и дружелюбное отношение медперсонала: …
it's a nice relaxed environment for everybody… we 
try and make things as friendly as possible (Bristol 
Royal…). Остается ак туальной реклама профиль-
ных медицинских центров для взрослых. Соз-
даются специализированные организации, объ-
единяющие людей с определенным заболевани-
ем. Например, британское сообщество Alzheimer's 
 Society орга низовывает и оказывает психологиче-
скую и медицинскую помощь людям с недугом де-
менции (Time to forget…). Становятся популярны-
ми услуги организаций, предоставляющих персо-
нал по уходу за пожилыми людьми на дому, на-
пример всемирно известная организация Home 
Instead Senior Care, обеспечивающая высококаче-
ственный уход за престарелыми (Home Instead …). 
Так, вербализация концепта ‘medicine’ происходит 
благодаря лингвистическим маркерам, обознача-
ющим медицинские учреждения (hospital, phar-
macy, Alzheimer's Society, Health community, care 
provider, medical center, medicine cabinet, pharmacy, 
drug-store) и должности медицинского персона-
ла (doctors, nurses, therapists, surgeons, physicians, 
pediatricians, caregivers).
Необходимость средств личной гигиены, а так-

же предметов одежды, способствующих комфорт-
ному и здоровому образу жизни, обусловила акту-
альность такого рода видеорекламы. Предлагает-
ся широкий ассортимент средств по уходу за по-
лостью рта (Corsodyl «Time »…), специализиро-
ванного нижнего белья (TENA Silhouette…), орто-
педической одежды и обуви (Scholl Footwea r…). 
Подчеркивается важность экологически-чистых, 
натуральных изделий: «Skin-friendly is a must for all 
our fabrics» which is «all made out of the world's  n-
est and most lush bamboo, wood, and leather» (Natu-
ral Clothe s…). Лингвистические маркеры, исполь-
зуемые в рекламе средств личной гигиены и пред-
метов одежды, номинируют части тела, заболева-
ния, средства и предметы личной гигиены и одеж-
ды: teeth, gums; bleeding gums, plaque bacteria, 
pain in heels, knees or back, overpronation, urinary 

leakage, moisture; toothbrush, toothpaste, pad and 
pants, skin-friendly fabric. 
Методы профилактики и лечения заболеваний 

пропагандируются значительно реже. К самым 
распространенным относятся способы профилак-
тики и борьбы с психическими отклонениями, за-
бота об умственном здоровье: “Every mind matters” 
provides on-line advice to tackle challenges and “to 
look after your mental health” (Meghan Markle…). 
В связи с нарастающим желанием родивших жен-
щин восстановиться как можно быстрее после ро-
дов и чувствовать себя уверенными разрабаты-
ваются и рекламируются различные программы 
упражнений. Например, программа MUTU System 
предлагает комплекс упражнений для укрепле-
ния мышц тазового дна при синдроме раздражен-
ного мочевого пузыря: No more embarrassing leaks 
or discomfort. You deserve better (LEAKING…). 
Функционирование концепта ‘medicine’ в данной 
проблемной области происходит с помощью таких 
лингвистических маркеров, как mental health, trou-
ble sleeping, leaks, medically recommended postnatal 
recovery program, diastasis recti, pelvic  oor weak-
ness,  atten baby belly, body con dence, post-baby 
body, postpartum.
Наряду с рекламой появляется антиреклама ме-

дицинских препаратов, однако эти случаи весь-
ма редки (4 %). В связи с популярностью проти-
вовирусных средств на экранах появляется отри-
цательная реклама антибиотиков. Один из виде-
ороликов призывает принимать антибиотики с 
осторожностью и только по рекомендации врача, 
а «поющие капсулы» предостерегают: Antibiot-
ics…take us for the wrong thing, that's dangerous to do 
(Antibiotic resistance…). В данной рекламе пес-
ня является не только вербальным, но и аудио-
визуальным средством, способствующим легко-
му запоминанию информации о вреде антибио-
тиков, подтверждение чему находим в коммента-
рии: I need antibiotics to get this song out of my head 
(Antibiotic resistance…). 
Интересно заметить, что из-за регулярного ре-

кламирования товара медицинского назначения 
появляется значительное количество пародийных 
видеоклипов (12,8 %). Данное явление подтверж-
дает неподдельный интерес публики к рекламе 
медицинских препаратов и услуг, а также демон-
стрирует положительное или отрицательное отно-
шение к определенной рекламе. Публику раздра-
жает шаблонность и абсурдность медицинских ре-
кламных роликов, что является причиной созда-
ния многочисленных пародий, высмеивающих те 
или иные аспекты рекламы медицинских препара-
тов. I’m annoyed by the formulaic nature and absur-
dity of medicine commercials, негодует автор одного 
из пародийных видео (Every Medicine…).  Как пра-
вило, рекламируется выдуманный препарат, который 
выступает собирательным образом лекарств, ког-
да перечисляются все возможные и невозможные 
побочные эффекты: Water is non-dairy, vegan, non-
GMO, calorie-free. Symptoms of water may include: 
diarrhea, blooding, nausea, stomachaches, fever, mild 
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fatigue, heavy fatigue, cramps, drowning, and in rare 
cases death. Talk to your doctor if you’re experiencing 
seizures or death or if you’re allergic to water (Every 
Medicine…). В данном случае в качестве рекламиру-
емого медицинского товара берется обычная вода.
Для рекламы медицинских препаратов, как и 

для любой другой рекламы, характерно обраще-
ние к ценностям, что проявляется в видеороли-
ках как на вербальном, так и на визуальном уров-
нях. Медицинская реклама проводит идею таких 
ценностей как здоровье, благополучие, семейный 
очаг, любовь, что способствует созданию перло-
кутивного эффекта – воздействию на потенциаль-
ного потребителя. Ценность здоровой семьи вы-
носится на первый план: …to provide you and your 
loved ones with healthy effective products which leave 
you… healthy again (Honest Meds), слышим мы 
текст рекламы медикаментов, сопровождающий 
картину счастливой молодой семьи с ребенком. Ге-
роиня рекламы препарата для больных диабетом 
является эталоном прекрасной жены и матери. Она – 
счастливая обладательница замечательной семьи – 
принимает этот препарат, чтобы сохранить здо-
ровье и дольше наслаждаться временем, прове-
денным в кругу родных и близких. Подтвержде-
ние этого тезиса можно увидеть в комментариях 
к видео: …the dark-haired lady is attractive. She is 
not too..FAT (200lbs on up), and not too... SKINNY, 
(130lbs on down)… A «HEALTHY» size!❤ Her bub-
bly personality, and pleasant voice adds to her attrac-
tiveness, which any «SANE» man...would appreciate.  
De nitely wife material, and mother of your kids. 
(Trulicity…). Этот комментарий интересен тем, 
что в нем присутствуют вербальные (медицинские 
лингвистические маркеры healthy size, sane man) и 
невербальные (смайлы, прописные буквы, количе-
ство «лайков» под комментарием и видеороликом) 
средства расширения прагматического потенциа-
ла. Наличие комментариев к видео является важ-
ной особенностью рекламы медицинских препа-
ратов и услуг, поскольку авторы многих из них де-
лятся опытом применения того или иного препара-
та. Так, из них можно узнать помогает ли опреде-
ленный препарат людям или оказывается бездей-
ственным: That’s quality stuff (Plastfree…), Loved 
the pr oduct. It works. 10/10 (Trulicity…). А возмож-
но, наоборот, приносит больше вреда в виде по-
бочных эффектов: Flu vaccines destroy the immune 
system.+death (NHS Flu …).
Еще одним вербальным средством воздействия 

на потребителей является рекламная прецедент-
ная цитата, появляющаяся чаще всего в конце ре-
кламы медицинского товара в виде слогана. Сло-
ган в медицинском видеоролике кратко и емко от-
ражает неповторимость рекламного предложения. 
Обладая такими характеристиками как краткость, 
легкость в произношении, понятность, слоган 
привлекает внимание и запоминается аудитории: 
TAKING CARE OF YOUR HEALTH (Honest Meds), 
EVERY MIND MATTERS (Meghan Markle…), UNIT-
ED AGAINST DEMENTIA (Time to forget…), TRUST 
THE FACTS. GET THE VACCINE (NHS Flu…), 

PAINGONE. ANYTIME. ANYWHERE (Paingone 
Plus…), FEEL THE SCHOLL DIFFERENCE AND 
LOVE EVERY STEP (Scholl Footwear…), JOIN THE 
PLASTFREE REVOLUTION (Plastfree…), NATURE IS 
OUR PASSION (Natural Clothes…), LEAVE BLEED-
ING GUMS BEHIND (Corsodyl «Time»…), BRUSH 
LIKE A PRO (Oral-B…). Благодаря таким рекламным 
прецедентным высказываниям реклама вливается в 
массовую культуру и живет своей жизнью.
Для привлечения внимания к рекламе меди-

цинского товара и усиления перлокутивного эф-
фекта авторы рекламных видеороликов пригла-
шают на исполнение главных ролей известных 
актеров и политических деятелей. Например, ре-
кламную кампанию о важности психического здо-
ровья поддерживают члены королевской семьи: 
Meghan Markle, Prince Harry, Prince William and 
Kate are making history, appearing in their  rst TV 
advert together for a mental health campaign (Meghan 
Markle…).  Упоминание имени актрисы и герцо-
гини Меган Маркл в названии данного реклам-
ного ролика происходит с целью популяриза-
ции данного ролика, для увеличения количе-
ства просмотров. О данном факте свидетель-
ствуют следующие комментарии: …she draws 
international clicks, Meghan’s name has become 
a commodity for some channels... (used like a cash 
cow)… her name brings the volume of traf c to the 
channel (Meghan Markle…). В рекламе препарата 
для лечения диабета снимается американский ак-
тер Нед Люк, известный исполнением роли  Майкла 
Де Санта в игре GTA, а также британская актри-
са Фламиния Синк, которая утверждает: My body 
can still make its own insulin and I take Trulicity once 
a week to activate my body to release it (Trulicity…). 
Об их популярности говорят многие комментарии: …
any gamer would realise that the second person that 
shows up in the commercial is the same guy that did 
the voice of Michael De Santa on GTA 5 (Trulicity…).
Итак, как показал анализ рекламных роликов 

медицинских товаров и услуг, дискурс англоязыч-
ных масс-медиа часто прибегает к помощи звезд и 
политиков с целью пропагандирования и распро-
странения товара, извлечения прибыли и коммер-
циализации продукта медицинского назначения, 
а также для продвижения активного и здорового 
образа жизни.

Выводы
Умелое оперирование ценнос тями (здоровье, 

семейный очаг, благополучие, материнство, лю-
бовь), использование в рекламе различных вер-
бальных (слоганы, медицинские термины) и не-
вербальных средств (таблицы, диаграммы, яр-
кие мелодии и картинки, смайлы в комментариях, 
а также количество «лайков» и просмотров к ви-
део) говорит о манипулятивном характере реклам-
ного дискурса и способствует достижению перло-
кутивного эффекта. Наличие комментариев, сви-
детельствующих об опыте применения определен-
ного препарата, повышает прагматический эффект, 
так как расширяет прагматический потенциал вер-



168 Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Том 25 № 4 2019

бального и невербального пространства в совре-
менном англоязычном масс-медийном дискурсе.
Анализ рекламных видеороликов позволил вы-

явить проблемные области, на которых стремят-
ся заострить внимание правящие круги Велико-
британии, а также выявить наиболее распростра-
ненные. Медицинские лингвистические маркеры, 
обнаруженные в ходе исследования, номинируют 
большей частью заболевания, лекарства и сред-
ства личной гигиены и одежды, что говорит о важ-
ности ведения здорового образа жизни и воспита-
ния здорового молодого поколения.
Таким образом, медикализация современной 

интернет-рекламы характеризуется интенсивным 
рекламированием медицинского продукта, рас-
пространением влияния медицины на разные об-
ласти общественной жизни. Медикализация про-
является в проникновении в массовую культуру 
и сознание медицинского языка, включающего в 
себя современные медицинские термины, пред-
ставлений о причинах и формах протекания болез-
ней и методах диагностики и лечения, о способах 
заботы о здоровье и соблюдении правил гигиены. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению особенностей функционирования герундиальных форм как 

полифункциональных единиц в текстах СМИ (формат online). В ходе исследования анализируются 
не только лингвистические аспекты употребления герундиальных форм в массмедийном дискурсе, 
а именно – их семантические, синтаксические и стилистические особенности, но и когнитивно-
дискурсивный аспект реализации полифункциональных единиц в СМИ.
Целью данного исследования является проведение комплексного анализа для выявления 

системных и функциональных особенностей реализации герундиальных форм в англоязычных 
СМИ.
Материалом для исследования послужили онлайн-версии текстов британских журналов и газет 

социально-политический направленности The Guardian, The Times, The Independent, The Economist, 
The Week, The Telegraph.
В работе применяется комплексная методика, включающая такие виды анализа, как метод 

сплошной выборки, описательный метод, стилистический анализ и метод контекстуального анализа.
Научная новизна настоящей работы заключается в том, что явление полифункциональности 

рассматривается на уровне дискурса в контексте взаимодействия языковых средств и когнитивно-
дискурсивных факторов.
В результате исследования было выявлено, что функциональные свойства герундиальных форм 

позволяют установить причины их полифункциональности на системном уровне.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что существующие в сознании 

индивида пропозициональные структуры, формирующие концептуальное содержание герундия 
как полифункциональной единицы, подвижны, и в зависимости от того, какая пропозициональная 
структура преобладает, герундиальная форма в большей или меньшей степени проявляет 
субстантивные или глагольные свойства.

 Ключевые слова: полифункциональные единицы, герундий, формы на -ing, дискурс, 
пропозиции, лингвистический анализ, лингвокогнитивный анализ.
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ABSTRACT
The article deals with the speci c characteristics of gerundial forms as polyfunctional units used in 

online mass media texts. Both the linguistic aspect of gerundial forms, including semantic, syntactical and 
stylistic features, and a cognitive discursive aspect of polyfunctional units use in mass media are studied.

The purpose of the study is a complex analysis for discovering systemic and functional characteristics 
of gerundial forms use in English mass media.

The material chosen for the research process is based on the mass media discourse presented in the 
format of online media texts of the British social and political newspapers and magazines (The Guardian, 
The Times, The Independent, The Economist, The Week, The Telegraph).

Following methods have been used as the methodological basis of the research due to its main purpose 
that deals with the linguistic and linguo-cognitive analysis of gerundial forms: sampling method, descriptive 
method, functional-stylistic analysis and contextual analysis.

Academic novelty of the paper is that polyfunctional units are studied from the point of view of discourse 
analysis and relations between linguistic units and cognitive-discursive factors.

As a result of the research it has been stated that functional features of gerundial forms contribute to 
discovering the systemic character of polyfunctionality.

In conclusion, it should be mentioned that mental propositional structures are objectively associated 
with the conceptual content of the gerund as a polyfunctional unit. The dynamic character of the above 
propositional structures is able to provide polyfunctional units verbalization in the format of either 
nominative or verbal structures.

 Key words: polyfunctional units, gerund, -ing forms, discourse, propositional structures, linguistic 
analysis, linguo-cognitive analysis.
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Введение
С развитием сети Интернет в современном 

мире все более актуальным становится вопрос 
изучения языка в условиях существующих функ-
циональных требований и ограничений. Массме-
дийный дискурс отражает текущее состояние язы-
ка и условия использования языковых средств для 
описания явлений окружающей действительно-
сти и достижения задач, стоящих перед автором. 
Особый интерес для данного исследования пред-
ставляет изучение полифункциональных единиц с 
точки зрения репрезентируемого в определенной 
коммуникативной ситуации значения.
Исходя из утверждения, что герундий по ряду 

своих функциональных особенностей может про-
являть как глагольные, так и субстантивные свой-
ства, необходимо рассмотреть функционирование 
герундиальных форм в массмедийных онлайн тек-
стах с целью выявления репрезентативных осо-
бенностей полифункциональных единиц на уров-

не языка и в речи, то есть на системном и функци-
ональном уровнях.
В качестве материала данного исследования 

выступили онлайн-версии британских журна-
лов и газет социально-политический направлен-
ности The Guardian, The Times, The Independent, 
The Economist, The Week, The Telegraph. Объем 
выборки составляет 500 конструкций, содержа-
щих формы на -ing.
В работе применяется комплексная методика, 

включающая как методы лингвистического анали-
за, а именно – метод сплошной выборки, описа-
тельный метод и стилистический анализ, так и ме-
тоды лингвокогнитивного анализа. Лингвистиче-
ский анализ позволяет выявить системные харак-
теристики функционирования отдельных форм и 
грамматических категорий как единиц языка, в то 
время как лингвокогнитивный анализ представля-
ет собой анализ содержания и структуры концеп-
тов как единиц мышления.
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Ход исследования
Значение единицы языка формируется в про-

цессе ее функционирования в речи и обусловле-
но определенными контекстуальными условиями. 
Г.В. Колшанский в этой связи отмечает, что сло-
во становится номинативной единицей в резуль-
тате взаимодействия с другими словами в кон-
кретном осмысленном высказывании. Семанти-
ка номинативной единицы предполагает конкре-
тизацию в контексте, где контекст представля-
ет собой «комплекс языковых и неязыковых зна-
ний, получающих свое выражение на вербаль-
ном и невербальном уровнях» [Колшанский 1980, 
с. 24–25]. Ученый разграничивает лингвистиче-
ский контекст, то есть языковое содержание, и кон-
текст в широком понимании как совокупность об-
стоятельств коммуникации (ситуативных, соци-
альных и культурных факторов). Иными слова-
ми, значение словоформы может быть установле-
но при учете как лингвистических, так и экстра-
лингвистических факторов. 
Помимо лексического значения, которое фор-

мируется главным образом за счет семантическо-
го окружения и обусловлено фразеологией языка, 
единица языка получает также обобщенно катего-
риальное значение, которое отражает морфосин-
таксический аспект и формируется в результате 
взаимодействия элементов синтаксического окру-
жения. Обобщенно категориальное значение опре-
деляет принадлежность единицы языка к опреде-
ленному грамматическому классу и отражает со-
ответствующий набор грамматических категорий, 
свойственный данному классу. Иными словами, 
обобщенно категориальное значение позволяет от-
нести единицу языка к определенной части речи и 
служит для формирования в сознании человека па-
радигматической схемы употребления конкретной 
языковой единицы.
Грамматические категории представляют со-

бой синтаксически или морфологически вербали-
зованные функционально-семантические катего-
рии, о которых в своих трудах пишут И.И. Меща-
нинов1 и С.Д. Кацнельсон2. Данные категории рас-
сматриваются как понятийные и могут быть выяв-
лены в семантике слова, его оформлении и в син-
таксических построениях. Необходимо отметить 
двойственную природу понятийных категорий: с 
одной стороны, они заключают в себе ментальные 
сущности и мысли, с другой – выражают мысли с 
помощью языковых средств.
Вопрос корреляции конкретно-лексического 

значения слова с его общекатегориальным значе-
нием поднимается в работах А.И. Смирницкого, 
где он пишет: «Дело в том, что под формулами по-

1 Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке // 
Труды Военного института иностранных языков. 1945. 
№ 1. С. 5–17.
2 Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из на-
учного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001.

строения предложения, и вообще  связной речи, 
нельзя понимать только формулы соединения слов 
в речи, так как построить предложение или вооб-
ще некоторый отрезок связной речи значит приме-
нить известный словарный “строительный мате-
риал” таким образом, чтобы вместо простой сум-
мы отдельных понятий получилось некоторое ка-
чественно новое целое, в котором помимо данных 
понятий имелось бы и осмысление того или иного 
их отношения к действительности, выражаемое, 
вместе с данными понятиями, средствами языка» 
[Смирницкий 1959, с. 121].
Известно, что обобщенное значение единицы 

языка формируется в результате взаимодействия 
коллокационного (лексико-фразеологического) и 
коллигационного (морфосинтаксического) аспек-
тов3. В процессе реализации в речи различные 
грамматические и понятийные категории взаимо-
действуют и вербализуются в виде определенной 
словоформы, которая подчинена выполняемой в 
высказывании функции и имеет окказиональный 
характер. В случае когда одна и та же форма в раз-
личных синтаксических контекстах выполняет 
разные функции, то есть соотносится с разными 
грамматическими классами, возможно говорить о 
полифункциональности языковых единиц.
Теория полифункциональности с разных пози-

ций рассматривается в трудах таких ученых, как 
О.С. Ахманова, Н.Н. Болдырев, О.Д. Вишнякова, 
Н.Б. Гвишиани, Г.С. Дзбановская, Н.А. Кобрина, 
Б.А. Мукашев, А.И. Смирницкий.
Н.Н. Болдырев изучает явление полифункци-

ональности как поликатегориальность глаголь-
ных лексем и полифункциональность глагольных 
грамматических форм, то есть с точки зрения пре-
обладания категориально-понятийной основы гла-
гола при определении его функционального диа-
пазона.
В работах Н.А. Кобриной и Г.А. Мисюры ана-

лизируемый в настоящей работе функциональный 
статус словоформы трактуется как полистатут-
ность, зависимая от семантики и структуры окру-
жения.
В данном исследовании вслед за О.С. Ахмано-

вой, Н.Б. Гвишиани и О.Д. Вишняковой под поли-
функциональностью мы понимаем свойство язы-
ковых единиц проявлять способность к сопряжен-
ности их индивидуально-лексического значения с 
различными видами обобщенно-грамматического 
значения.
О.Д. Вишнякова исследует полифункциональ-

ные единицы применительно к формам на -able, 
в связи с чем пишет: «Выявление категориаль-
ной природы единиц на -able предполагает обра-
щение к процессам взаимодействия лексической и 
грамматической морфологии, находящим свое во-
площение на уровне реального речевого функци-
3  Firth, J.R. 1951 Modes of Meaning. In: J.R. Firth, Papers 
in Linguistics 1934-1951, pp. 190-215. London: Oxford 
University Press.



173
Доброрадных Т.А. 
Системные и функциональные свойства герундия как полифункциональной единицы английского языка

онирования. Слова на -able могут рассматривать-
ся как полифункциональные единицы вследствие 
возможности реализации в качестве самостоятель-
ных слов и грамматических форм переходных гла-
голов» [Вишнякова 2013, с. 124].
В ходе анализа было выявлено, что полифунк-

циональная природа герундия имеет исторические 
предпосылки. Суффикс -ing, с помощью которого 
от глагольной основы было образовано существи-
тельное, является одновременно и словообразова-
тельным, и словоизменительным элементом, что 
приводит к функциональной вариативности форм, 
образованных с его помощью, и, как следствие, 
к принадлежности таких форм к различным грам-
матическим классам. Постепенно приобретая гла-
гольные категории, такие как временная соотне-
сенность и залог, а также сочетаемость и управле-
ние, отглагольное существительное преобразуется 
в герундий, где субстантивные и глагольные при-
знаки сочетаются и, в зависимости от контекста, 
проявляют в большей или меньшей степени свой 
потенциал.
Следует отметить, что ряд ученых (О. Еспер-

сен, Р. Зандворт) объединяют герундий и отгла-
гольное существительное в единый грамматиче-
ский класс. Другие (Е. Крейзинга, В.Я. Плоткин, 
Л.С. Бархударов) относят герундий и причастие к 
одной форме с рядом функциональных отличий. 
Г.С. Дзбановская выделяет формы на -ing, в ко-
торых «признак предмета представлен скорее как 
«имя», чем «глагол» с точки зрения основной ди-
хотомии «имя – глагол». Такая разницы в подхо-
дах к определению классовой принадлежности ге-
рундиальных форм обусловлена как лингвистиче-
скими особенностями, так и лингвокогнитивным 
аспектом.
А.И. Смирницкий объединяет все именные 

формы глагола в отдельную грамматическую кате-
горию – субстантивную репрезентацию, в рамках 
которой ученый дополнительно выделяет инфини-
тив как минимально субстантивную репрезента-
цию и герундий как максимально субстантивную 
репрезентацию. Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что герундий представля-
ет собой субстантивную репрезентацию в грамма-
тической категории глагола и в зависимости от ре-
чевой ситуации проявляет либо глагольные, либо 
субстантивные характеристики, например:

Under Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson, 
the America that was rapidly industrializing and em-
bracing many progressive reforms was plagued by 
theories of racial superiority and fears of the «other» 
that kept us from acting on the implications of the 
promise of the country (The Time, URL).
Конструкции kept us from acting on the implica-

tions содержит герундиальную форму acting, кото-
рая имеет глагольное управление и дополняется 
предложным дополнением the implications. Таким 
образом, форма acting проявляет в большей степе-
ни глагольные характеристики и репрезентирует 
действие как процесс.

And he is unlikely to be able, at this late stage, to 
establish himself as a serious contender in the early 
primary states, even if he is prepared to double Stey-
er's record spending (The Week а, URL).
В вышеприведенном примере герундиальная 

форма spending в составе конструкции to double 
Steyer's record spending выступает в качестве мак-
симально субстантивной репрезентации, посколь-
ку определяется существительным и использу-
ется в функции прямого дополнения к глаголу to 
double. При этом форма spending сохраняет гла-
гольные черты, так как образована от глагольной 
основы spend.
Особый интерес для изучения полифункцио-

нальных характеристик представляет собой такое 
явление, как полугерундий (слитное причастие, 
герундиальное причастие), которое находится на 
стыке двух грамматических классов. Б.А. Мука-
шев в этой связи пишет: «Среди проблем, связан-
ных с переходом слов в другую часть речи, особое 
внимание привлекает проблема гипостазиса – пе-
рехода слов одной части речи в другую по конвер-
сии в широком смысле, то есть с включением адъ-
ективации и субстантивации. В этом отношении 
большой интерес представляют английские при-
частия и герундий, функционирование которых 
в речи имеет некоторые особенности, затрудня-
ющие их однозначное отнесение к той или иной 
части речи» [Мукашев 1983, с. 6].
Например:
But I wonder now how much Donald Trump's suc-

cess in 2016 really had to do with his being a billion-
aire, as opposed to someone who is very good at play-
ing one on television (The Week b, URL).
Данный пример наглядно иллюстрирует ис-

пользование формы на -ing в сочетании с притяжа-
тельным местоимением в составе конструкции to 
do with his being a billionaire, что позволяет отне-
сти форму being к разряду полифункциональных 
единиц, обобщенно категориальное значение ко-
торых подвижно и динамично. В этом случае упо-
требление формы на -ing обусловлено прагмати-
ческими и дискурсивными факторами, поскольку 
форма being используется как для выражения дей-
ствия и его процессуальных характеристик, так и 
для экономии языковых средств.

Facebook has been at the centre of a number of 
political storms in both the US and UK in recent 
years. Most of these have revolved around two issues: 
the  rst is “fake news” or disinformation; and the sec-
ond is the nature of Facebook advertising. The latest 
has combined both (The Independent, URL).
Форма на -ing в конструкции the nature of 

Facebook advertising, как и в предыдущем приме-
ре, определяется существительным, что позволя-
ет сделать вывод о полифункциональном природе 
данной языковой единицы. Advertising использует-
ся как содержательно емкая единица с целью эко-
номии языковых средств, что соответствует требо-
ваниям англоязычного массмедийного дискурса.
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Таким образом, глагольные или субстантивные 
характеристики форм на -ing проявляются в усло-
виях определенной речевой ситуации и обуслов-
лены как лингвистическими, так и экстралингви-
стическими фактами, а именно, языковой сферой 
функционирования рассматриваемых нами форм, 
то есть «дискурсосферой» [Менджерицкая 2017].
В этой связи целесообразно сослаться на опре-

деление «дискурса» в работах основоположника 
дискурс-анализа Т. ван Дейка, который понимает 
под ним речевую реализацию языковой сущности 
текста, процесс перехода мыслей в речь, процесс 
преобразования глубинных структур в языковые 
средства, используемые для выражения мысли 
[Дейк 1999].
Н.Д. Арутюнова в своем определении «дис-

курс есть речь, погруженная в жизнь» [Арутюно-
ва 1990, с. 136–137] подчеркивает фактор соотне-
сенности речи и окружающей действительности, 
которая определяет особенности функционирова-
ния языка.
О.В. Александрова и Е.С. Кубрякова отмеча-

ют динамику развертывания речи в определенной 
коммуникативно-прагматической ситуации: «Под 
дискурсом следует иметь в виду именно когни-
тивный процесс, связанный с реальным речепро-
изводством, созданием речевого произведения» 
[Кубрякова, Александрова 1997, с. 16], где ключе-
вую роль играет совокупность лингвистических 
и экстралингвистических факторов, лежащих в 
основе создания текстов. 
В этой связи необходимо отметить роль участ-

ников коммуникации в процессе создания рече-
вого произведения и его последующей интерпре-
тации. По мнению В.З. Демьянкова, интерпрета-
ция – это «целенаправленная когнитивная деятель-
ность» [Демьянков 2008, с. 379], которая основы-
вается на опыте языковой деятельности участни-
ков коммуникации, а также на опыте их культур-
ной, социальной и профессиональной деятельно-
сти.
Дефиниция Е.О. Менджерицкой отражает факт 

существования в сознании участников коммуника-
ции определенных форматов реализации содержа-
ния высказывания: дискурс – «это передача когни-
тивного содержания, вкладываемого адресантом, 
адресату через посредство текста в его лингвисти-
ческом воплощении и заложенных в нем опреде-
ленных стратегии ̆ подачи информации» [Мендже-
рицкая 2011, с. 59].
Речевой опыт и знания индивида об окружа-

ющем мире хранятся в его памяти в виде различ-
ных ментальных сущностей, а именно концеп-
тов, фреймов, пропозиций, сценариев и так далее. 
В процессе речепроизводства данные ментальные 
единицы извлекаются из памяти для дальнейшего 
использования, особый интерес для нас представ-
ляют пропозиции, поскольку именно они отража-
ют системные установки использования языковых 
средств и форм в речи.

По мнению Е.С. Кубряковой, пропозициональ-
ные структуры представляют собой устойчивые 
концептуальные объединения, необходимые для 
перехода от глубинных структур к поверхност-
ным, то есть, для выражения концептуального со-
держания посредством речевого высказывания.
При рассмотрении функционирования пропо-

зициональных структур в сознании индивидов 
для передачи концептуального содержания Д. Ге-
рартс отмечает динамичную, подвижную приро-
ду значения, так как оно описывает явления окру-
жающей действительности и трансформируется 
в соответствии с изменениями, происходящими в 
мире, то есть, в зависимости от контекстуальных 
обстоятельств. Среди элементов, составляющих 
обобщенное значение, ученый выделяет глубин-
ные структуры, к которым он относит потенциал и 
опыт употребления слов и конструкций в процессе 
коммуникации [Geeraerts 2006, p. 2–6]. Исходя из 
утверждения, что пропозиции является глубинной 
структурой, формирующей в сознании индивида 
определенную стратегию употребления менталь-
ной единицы в речи, можно сделать вывод, что су-
ществуют отдельные пропозициональные струк-
туры, выражающие концептуальное содержание 
именной репрезентации, и пропозициональные 
структуры, выражающие концептуальное содер-
жание глагольной репрезентации. Герундий, как 
полифункциональная единица, проявляющая как 
глагольные, так и субстантивные свойства, име-
ет сложную концептуальную организацию и нахо-
дится на стыке фреймов, что приводит к подвиж-
ности пропозициональной структуры либо в сто-
рону глагола, либо в сторону существительного. 
Так, пропозициональная структура глагола и про-
позициональная структура существительного вза-
имодействуют между собой в рамках герундиаль-
ной формы:

It’s worth noting that this issue isn’t speci c to 
Facebook, and that such stories can spread anywhere. 
But because Facebook is so ubiquitous, it is often 
where they do (The Independent, URL).
С одной стороны, конструкция is worth noting 

является фразеологическим сочетанием и тради-
ционно включает именную форму, в качестве кото-
рой может выступать либо существительное, либо 
герундий, что указывает на наличие пропозицио-
нальной структуры существительного. С другой – 
образование формы на -ing от основы note предпо-
лагает обращение к пропозициональной структуре 
глагола и проявление глагольных характеристик. 
Следует отметить, что герундиальная конструкция 
употреблена в данном случае для усиления значе-
ния, что достигается посредством ее идиоматич-
ной природы и определенной просодии высказы-
вания.

So you want to run for president. Which is more 
important: having relevant experience or billions of 
dollars? (The Week, URL).
Данный пример также представляет интерес 

с точки зрения взаимодействия пропозициональ-
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ных структур глагола и существительного и про-
явления их полифункциональных характеристик. 
Высказывание Which is more important: having 
relevant experience or billions of dollars? содержит 
форму на -ing и однородные прямые дополнения 
relevant experience и billions of dollars, которые по-
зволяют активировать в нашем сознании глаголь-
ную пропозицию. Однако выполняемая в предло-
жении функция позволяет говорить о субстантив-
ной природе формы having. Сформулированное в 
виде вопроса высказывание с противопоставлени-
ем альтернативных вариантов развития событий 
служит риторическим приемом, а его графическое 
оформление позволяет создать в сознании адреса-
та определенный просодический рисунок. Данные 
стилистические и риторические приемы использо-
ваны для реализации основной функции исследуе-
мого дискурса – воздействие на адресата. 

Is Trump up for combating this challenge? 
(The Week, URL).
Герундиальная форма combating выступает в 

данном случае в качестве дополнения к фразео-
логической единице to be up for и проявляет суб-
стантивные характеристики. Наличие глагольно-
го управления и прямого дополнения свидетель-
ствует о глагольной природе герундиальных форм, 
то есть о присутствии пропозициональной струк-
туры глагола. Сформулированное в виде вопроса 
высказывания является стилистическим приемом 
и позволяет посредством этой конструкции воз-
действовать на читателя, побуждает к размышле-
нию и формирует в сознании адресата определен-
ное отношение к ситуации.
Приведенные выше примеры иллюстриру-

ют взаимодействие пропозициональных струк-
тур глагола и существительного в рамках форм на 
-ing в процессе реализации их коммуникативно-
прагматического потенциала. Маркированные с 
точки зрения стилистики, риторики и прагмати-
ки герундиальные формы используются для реа-
лизации воздействующей, в ряде случаев манипу-
лятивной, функции СМИ. В этой связи Е.В. Поно-
маренко и А.А. Харьковская отмечают роль ком-
муникативного и личностного опыта участников 
коммуникации и важность экстралингвистиче-
ского аспекта в процессе интерпретации инфор-
мации: «…принципиальная разница между ма-
нипуляцией и убеждением заключается в нали-
чии (в первом случае) или отсутствии (во втором 
случае) намерения скрытно воздействовать на со-
знание реципиента, не декларируя истинных це-
лей воздействия, решая вопрос о манипулятив-
ном характере речевого поведения, следует учи-
тывать личностные характеристики самого объек-
та воздействия – как индивидуального, так и кол-
лективного» [Пономаренко, Харьковская 2014, 
с. 116]. Таким образом, системные и функциональ-
ные особенности герундиальных форм как поли-
функциональных единиц способствуют реализа-
ции коммуникативно-прагматических задач, стоя-
щих перед участниками коммуникации.

Полученные результаты и выводы
Пропозициональная структура глагола и про-

позициональная структура существительного вза-
имодействуют между собой в рамках герундиаль-
ных форм и проявляются при актуализации ре-
презентации в большей или меньшей степени. Та-
кая сложная концептуальная структура сложилась 
вследствие исторического формирования отгла-
гольного существительного из глагола при помо-
щи суффикса -ing и в результате дальнейшего по-
явления у существительного глагольных характе-
ристик, обусловленных, в том числе, необходимо-
стью выражения определенного концептуального 
содержания.
Особенности употребления герундиальных 

форм в текстах онлайн СМИ обусловлены как не-
обходимостью реализации воздействующей функ-
ции массмедийного дискурса, так и эвристически-
ми факторами, такими, как временная и простран-
ственная ограниченность передачи информации, 
тенденция к экономии языковых средств и воздей-
ствующая функции средств массовой информации.
Таким образом, лингвистический анализ пока-

зал, что существует ряд семантических, лексико-
фразеологических, синтаксических и риторико-
стилистических особенностей употребления ге-
рундиальных форм в текстах СМИ, которые спо-
собствуют реализации их функционального потен-
циала в условиях определенной коммуникативно-
дискурсивной парадигмы.
Лингвокогнитивный анализ позволил внести 

уточнения в проблематику существования герун-
диальных форм и конструкций на системном уров-
не, а именно – сделать вывод о подвижности про-
позициональных структур, формирующих концеп-
туальное содержание герундия как полифункцио-
нальной единицы.
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Данная монография известного историка-

германиста В.В. Нефедова, ставшая итогом его мно-
голетних исследований, увидела свет. И это не слу-
чайно, ведь в ней в концентрированном, то есть в са-
мом сжатом, виде ярко представлены предыстория 
и весь период культурной жизни Восточной Герма-
нии, с 1949 г. ставшей Германской Демократической 
Республикой. Напомню, что как в Советском Союзе 
правящей партией являлась КПСС, так и в ГДР в по-
добной же роли выступала Социалистическая еди-
ная партия Германии.
Коммунистические и родственные им партии 

всегда рассматривали культуру как важное ору-
дие в борьбе за умы людей, в деле воспитания их 
в духе марксистско-ленинской идеологии. Они 
исходили из известного тезиса о том, что в каж-
дой культуре есть две культуры – «буржуазная» и 
«пролетарская».
Удивительно, что ГДР добилась определен-

ных успехов во многих областях культуры – это 
феномен, научное объяснение которого до выхода 
этой монографии в свет не было дано. За короткое 
время в республике, как отметил литературовед 
Л. Симонян, ее граждане прошли путь «от фаль-
шивой веры к безверию и от безверия к истинной 
вере». На вооружение был взят лозунг «Учиться 
у Советского Союза - значит учиться побеждать!», 
а к 40-летнему юбилею республики было заявле-
но о построении «социализма в красках ГДР».
Политика государства в области культуры 

определялась высшим руководством СЕПГ, поэто-
му истоки успехов и неудач ГДР в развитии куль-
туры следует искать именно в политике ее правя-
щей партии, ставшей в республике «партией по-
рядка». В Восточной Германии за короткое вре-
мя был совершен переход от нацистской по духу и 

содержанию культуры к культуре, пропагандиро-
вавшей идеи социлизма и коммунизма как «луч-
шего будущего всего человечества».
Общая атмосфера жесткого социально-

психологического давления, характерная для ре-
жима СЕПГ, требовала активизации культурной 
жизни. Для населения ГДР театр, кино, музыка, 
изобразительное искусство были не просто сред-
ством удовлетворения духовных потребностей, но 
и своеобразным способом ухода от реальности, 
к иллюзии стабильности и порядка, в так называ-
емую внутреннюю эмиграцию, в «двоедушие».
Интерес к культурной сфере общества «совет-

ской Германии» сопряжен с общими момента-
ми, связанными с взаимоотношением культуры 
и государственной власти, с функционированием 
культуры в рамках государства. Настоящее изда-
ние дает возможность не только познакомиться и 
уяснить частности культурной политики СЕПГ и 
ее влияние на жизнь граждан ГДР, но и впервые 
в отечественной исторической германистике автор 
выдвинул новую концепцию культурной полити-
ки правящей партии в Восточной Германии. Это 
«биттерфельдский путь» развития культуры «со-
циалистической немецкой нации».
Знакомство с «официальной» культурой ГДР 

показывает, что она представляла собой не толь-
ко насаждаемый искусственно культ созидания 
нового социума, но и сложный комплекс идей 
и образов, которые имели определенную социаль-
ную направленность, выразившуюся в раскрытии 
тем умственного и производственного труда, кре-
стьянства и крестьянского быта, роли женщины 
в обществе и так далее.
Культурные преобразования подразумевали 

в Восточной Германии соединение народа и офи-
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циальной культуры, одобренной руководством 
СЕПГ, изменение субъекта культурного процесса – 
человека – путем его вовлечения в творческую 
деятельность. Культурные изменения предпола-
гали не только создание благоприятных условий 
для потребления культуры, но и активную творче-
скую деятельность самих людей в области культу-
ры, не только непосредственную, но и представи-
тельную. Содержание культурных реформ в новом 
социуме Восточной Германии, те задачи, которые 
выдвигались в ходе их осуществления, показыва-
ют, что они являлись общей закономерностью во 
всех странах советского блока.
В связи с этим в данной книге рассмотрены об-

щие черты культурных преобразований, характер-
ные для стран Восточной Европы, проанализиро-
ваны субъективные и объективные факторы, кото-
рые определяли своеобразие культурных меропри-
ятий как в группе стран, так и в отдельно взятой 
стране – ГДР.
Это первая в отечественной историографии 

обобщающая работа, в которой анализируется 
культурная политика СЕПГ на протяжении 43 лет 
деятельности партии в течение всего времени су-
ществования ГДР. Каждое из двух немецких госу-
дарств настаивало на своей монополии в преем-
ственности национальных ценностей и одновре-
менно демонстрировало дух обновления. Высту-
пая с претензией на историческую легитимность, 
и ГДР, и ФРГ внимательно следили за успехами 
и неудачами друг друга. Наличие государства-
конкурента влияло на общественное и культур-
ное развитие Демократической и Федеративной 
Германий. «Генетически» западная модель была 
подготовлена к многолетней конкуренции луч-
ше, чем восточная. Свобода и открытость взяли 
верх над замкнутостью общественных структур 
и партийно-государственным контролем над об-
ществом. Хотя популярный у советских читателей 
журнал «ГДР» в свое время вполне объективно 
констатировал, что в республике «мир, демокра-
тия и равноправие давно уже стали реальностью».
Автор постарался дать всесторонний, а не тен-

денциозно однобокий анализ содержания политики 
СЕПГ на каждом этапе истории ГДР. В данном ис-
следовании впервые предпринята попытка нового 
прочтения опубликованных до 1991 г. документов.
В книге выдвинута точка зрения, что в «добит-

терфельдский» период упор делался на распро-
странение идеологии СЕПГ среди граждан ГДР че-
рез культуру, которую создает творческая интелли-
генция. В «биттерфельдский» период была пред-
принята попытка «в живой связи с массами» тво-
рить «социалистическую культуру» для трудящих-
ся руками самих трудящихся (хотя бы частично). 
В «постбиттерфельдский» период акцент был пе-
ренесен с «классовых аспектов» на художествен-
ные достоинства произведений литературы. Эти 
тезисы в самой сжатой форме стали основной кон-
цепцией настоящей монографии.
В. Нефёдов впервые дает периодизацию куль-

турной политики руководства СЕПГ. По его мне-
нию, можно выделить:

1) «добиттерфельдский» период (1949–1959);
2) «биттерфельдский» этап (1959–1960-е гг.);
3) период модифицированной культурной по-

литики в 1970-е гг.;
4) этап тотального противостояния с влиянием 

западной кудьтуры в условиях нараставшего вну-
треннего кризиса в ГДР (1980-е гг.).
Автор учитывал объективные конкретно-

исторические факторы, определившие характер и 
специфику изучаемой проблемы, а также провел 
системную обработку доступных исторических 
источников и литературы. На этой основе добро-
совестно были проанализированы общие законо-
мерности и особенные проявления предмета при-
стального изучения ученого-германиста - это осо-
бенности культурной политики СЕПГ, ее влияния 
на социально-культурное развитие ГДР в контексте 
мировой системы социалистического сообщества. 
Главными источниками послужили документы 

съездов СЕПГ и пленумов ее Центрального коми-
тета. Автор указывает на неоднозначность и двой-
ственность роли публикаций в главном печатном 
органе ЦК СЕПГ «Нойес Дойчланд» (аналог газе-
ты «Правда» в Союзе ССР), но в каждом случае их 
надо было учитывать, так как они отражали реак-
цию партийного руководства на все основные яв-
ления культурной жизни и выявляли его позицию 
практически по всем вопросам. В качестве источ-
ников автор использовал также публикации в глав-
ном теоретическом журнале ЦК СЕПГ «Айнхайт» 
и главной молодежной газете ГДР «Юнге вельт», 
тексты из «Внешнеполитического бюллетеня» 
управления печати и информации МИД ГДР. Были 
удачно использованы публикации периодической 
печати СССР и РФ (от «Правды» и «Известий» до 
«Огонька» и «Нового мира»). Конечно же, досто-
верность средств массовой информации как ис-
точников может подвергаться сомнению, но обра-
щение к ним правомерно, поскольку они сигнали-
зировали об интенсивности тех или иных полити-
ческих процессов, уровне напряженности в обще-
стве и сообщали (особенно в передовых статьях) 
официальную точку зрения руководства СЕПГ и 
ГДР, КПСС и СССР на происходившие события 
в Восточной Германии. Радует, что автор старал-
ся оставаться объективным в своих оценках, не 
ударяться в другую крайность и замалчивать идеи 
«основных идеологов ГДР» К. Маркса, Ф. Энгель-
са и В.И. Ленина, которые оказывали значитель-
ное влияние на культурную политику СЕПГ. Он 
стремился также показать, как СЕПГ претворяла 
в жизнь советские наработки в области культуры 
и что обусловило специфику культурного разви-
тия в ГДР. 
Важное место заняли мемуарная литература на 

немецком и русском языках, выступления и воспо-
минания участников и свидетелей политических 
и культурных процессов в ГДР (от Эгона Кренца 
до Н.И. Рыжкова, от космонавтов до народных ар-
тистов СССР). Приведены в качестве источников 
многочисленные воспоминания и дневники исто-
риков, литературоведов, искусствоведов, педаго-
гов, деятелей кинематографии, писателей, арти-
стов. Отрадно, что в процессе подготовки книги 
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к изданию Вячеслав Викторович воспользовался 
помощью значительного количества авторов, уче-
ных и деятелей культуры.
Вызывает искреннее сожаление, что (как видно 

из приведенных примечаний) значительная часть 
материалов и собеседований не вошла в оконча-
тельный текст монографии, прежде всего из-за 
своего немалого объема. Но в каждом случае они 
оказали позитивное воздействие на изучение дан-
ной проблематики.
Вполне можно согласиться с ученым Л.Е. Керт-

маном, что «историк может и должен восполь-
зоваться результатами исследований специалистов – 
литературоведов, искусствоведов и так далее, 
он не претендует на то, чтобы подменить их, но 
само историко-комплексное исследование – дело 
историка», а по мнению члена-корреспондента 
АН СССР Ю.А. Полякова, «важнейший инстру-
мент историка – слово».
В монографии ученый использовал документы 

и донесения референтуры по ГДР из Архива внеш-
ней политики РФ, которые впервые введены в на-
учный оборот, они и составили документальную 
базу книги. Это в высшей степени достоверные 
источники, в них есть то, что никак не могло по-
пасть в СМИ – негатив и трудности в культурной 
сфере ГДР. Именно эти материалы позволяют уви-
деть некоторые новые стороны культурной жизни 
ГДР и культурной политики СЕПГ.
Несмотря на сходство с СССР, культурные 

преобразования в ГДР имели свои особенности. 
Опыт внедрения советских рецептов в республи-
ке заслуживает особого внимания. Ведь это была 
часть страны, имевшей высокий уровень культуры 
в прошлом, богатые парламентские и демократи-
ческие традиции, страны, пережившей трагедию 
нацистского периода, уничтожавшего на кострах 
лучшие достижения немецкой культуры, а образо-
вание и науку поставившего на службу гитлеров-
скому правительству в целях завоевания мирово-
го господства.
Конечно же, в одной монографии невозможно 

рассмотреть все проблемы историко-культурного 
процесса. Сама по себе задача выделения основ-
ных проблем комплексного изучения культуры 
из-за ее недостаточной изученности представля-
ется непростым делом. Поэтому автор моногра-
фии на каждом из этапов роста культуры ГДР об-
ращает внимание на основные проблемы ее разви-
тия под руководством СЕПГ, наиболее интересные 
ее вехи, характеризующие основные векторы куль-
турной жизни Демократической Германии.
Процесс культурной жизни ГДР был тесно свя-

зан с развитием экономики, политики и между-
народных условий существования республики, 
в первую очередь с многочисленными контакта-
ми со странами социалистического содружества – 
от Советского Союза до Северной Кореи, от Кубы 
до Монголии. Этот процесс преобразований в ре-
спублике имел свои национальные черты и осо-
бенности. Осуществление преобразований облег-
чалось грамотностью населения, наличием мате-
риальной базы культуры и кадров интеллигенции, 
существованием культурного наследия, возмож-
ностью использования опыта «старшего брата» – 

СССР и его помощи в культурном развитии, офи-
циальной поддержкой политики СЕПГ в области 
культуры всеми партиями Национального фронта 
республики.
В то же время имелись факторы, затрудня-

вшие преобразования в сфере культуры. Это пре-
жде всего влияние западной культуры, распад гу-
манистической культуры в период господства на-
цизма, почти полное отсутствие идеологических 
предпосылок для становления социалистической 
культуры, что в значительной мере затрудняло и 
использование интеллигентов старой школы для 
«революционно-демократической» культуры.
Ученый утверждает, что позитивный образ 

Восточной Германии в качестве «новой “удар-
ной бригады”» был нужен не только правящей 
элите ГДР и СССР – «самого выдающегося ак-
тива мировой революции», он был нужен боль-
шинству советских людей, так как свидетельство-
вал о правильности пути, выбранного Советским 
Союзом – «быть всегда вместе со своими братья-
ми – народами стран социализма». Писательница 
М.С. Шагинян, находясь в республике, сделала за-
пись: «...воздух общения был такой же, как у нас».
Основной вывод из монографии: СЕПГ доби-

лась определенных успехов в развитии «социали-
стической культуры», но этого оказалось недоста-
точно для решения главной политической задачи: 
перевоспитания в духе идеалов социализма всего 
населения, особенно творческой интеллигенции 
страны. Экономический фактор оказался силь-
нее идеологической составляющей. К. Маркс был 
прав (не случайно, видимо, памятник ему и Эн-
гельсу вынесен на обложку книги): бытие опреде-
ляет сознание (и политические настроения). Писа-
тель Р. Виллемсен отметил, что Восток Германии 
отставал в экономике, а ее Запад явно отставал в 
морали.
В каждом случае много лет ГДР выступала для 

советских граждан как наглядное воплощение со-
знательного и подсознательного стремления к 
лучшей жизни. История сотрудничества СССР и 
ГДР, «друзей, товарищей, партнеров», показывает 
нам возможность – пусть хотя бы ограниченного – 
примирения двух народов после только что закон-
чившейся войны. Влияние СССР на ГДР вполне 
может рассматриваться в рамках своеобразной по-
пытки ранней глобализации.
Перемены в ГДР осенью 1989 г. были состав-

ной частью геополитических изменений в Европе, 
связанных с окончанием холодной войны, которая 
была порождена конфликтом идеологий, а не на-
циональных интересов. Исход борьбы между «со-
циальным рыночным хозяйством» и «социализ-
мом на немецкой земле» привел к решению вопро-
са о национальном единстве на основе западной 
модели. Последовавший после разрушения Бер-
линской стены крах «режима СЕПГ» открыл доро-
гу к объединению Германии в 1990 году.
Таким образом, анализ культурного развития 

в ГДР, как позитивного, так и негативного, может 
оказаться полезным в поиске оптимальных путей 
развития культурной жизни.
В заключение можно отметить, что автору было 

непросто ужимать и сокращать собранный мате-
риал под размер монографии.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии на сборник документов, подготовленный кандидатом исторических наук, членом-

корреспондентом Академии военных наук Российской Федерации Г.В. Мордвинцевым, проведен 
всесторонний критический анализ представленного издания.
Сделан вывод, что качественный состав размещенных в сборнике документов отражает задачи 

издания. Источники довольно полно характеризуют структуру и компетенцию Уфимского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, раскрывают основные принципы его политики, главные направления 
и результаты деятельности, его взаимоотношения с другими акторами политического процесса, 
а также позволяют определить роль и место Совета в революционных событиях 1917 г. в Башкирии. 
В то же время в рецензии отмечена недостаточно полная разработка научно-справочного аппарата 

сборника. Вызывают вопросы принцип отбора материала и степень археографической обработки 
автором-составителем опубликованных в сборнике источников. Серьезным упущением является 
и почти полное отсутствие авторских комментариев по содержанию публикуемых документов.
Несмотря на существующие недостатки, издание, подготовленное Г.В. Мордвинцевым, 

оценивается позитивно. Рецензируемый сборник является существенным вкладом в развитие 
отечественной историографии революции 1917 г. в России и позволяет расширить исследовательскую 
проблематику. 
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ABSTRACT
In the review of the collection of documents prepared by the Candidate of Historical Sciences, 

corresponding member of the Academy of Military Sciences of the Russian Federation G.V. Mordvintsev, 
a comprehensive critical analysis of the presented publication was carried out.

It was concluded that the qualitative composition of the documents included in the collection re ects 
the objectives of the publication. The sources quite fully characterize the structure and competence of the 
Ufa Soviet of Workers' and Soldiers' Deputies, reveal the main principles of its policy, the main directions 
and results of its activities and its relations with other actors of the political process. The publication also 
allows to determine the role and place of the Soviet in the revolutionary events of 1917 in Bashkortostan.

At the same time, the review noted the insuf cient development of scienti c and reference apparatus. 
The principle of selection of material and the archeographic processing degree of sources published in the 
collection by the author raise concerns. Another signi cant drawback is also almost a complete absence of 
author's comments on the content of published documents.

Despite the existing weaknesses, overall the publication prepared by G.V. Mordvintsev is evaluated 
positively. The peer-reviewed collection is a signi cant contribution to the development of the Russian 
historiography of the revolution of 1917 and allows to expand research issues.
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Юбилей революции 1917 г. актуализировал ин-

терес исследователей к событиям столетней дав-
ности, результатом чего стал выход в свет много-
численных статей, монографий, а также докумен-
тальных изданий, посвященных этой теме. На-
учная публикация письменных источников всег-
да являлась базой и важнейшим условием исто-
рических исследований. Подбор и комментирова-
ние вводимых в научный оборот документов ча-
сто определяют направление осмысления событий 
прошлого, создают условия для их глубокого и не-
предвзятого анализа или, напротив, ограничивают 
такую возможность. 
Демократизация политической системы как 

следствие Февральской революции 1917 г. вызва-
ла к жизни практически повсеместное распростра-
нение такой формы политической организации на-
селения, как Советы. Изучению истории борьбы за 

власть Советов в центре и на местах (одной из ма-
гистральных тем советской историографии) спо-
собствовало формирование необходимой источ-
никовой базы. Археографы не обошли вниманием 
и проблему установления власти Советов в Баш-
кирии. Одним из ключевых шагов в научной раз-
работке темы стала публикация в 1957 г. сборни-
ка «Подготовка и проведение Великой Октябрь-
ской социалистической революции в Башкирии. 
(Февраль 1917 г. – июнь 1918 г.)», содержавшего 
392 документа. В 1979 г. в развитие данной про-
блематики был издан сборник документов и ма-
териалов «Октябрь в Башкирии (октябрь 1917 г. – 
май 1918 г.)», в который было включено 226 доку-
ментов (в 1987 г. вышло второе, расширенное из-
дание), раскрывавших в более глубокой перспек-
тиве революционный процесс в Башкирии в пер-
вые месяцы существования советской власти.
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Рецензируемый сборник, подготовленный канди-
датом исторических наук, членом-корреспондентом 
Академии военных наук Российской Федерации 
Г.В. Мордвинцевым, продолжил традицию спе-
циальных документальных изданий по указанной 
теме. Апеллируя к исключительной роли Уфим-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов 
(фактически являвшегося губернским) в развитии 
революции в Башкирии в 1917 г., автор убедитель-
но обосновывает необходимость издания полной 
и систематизированной тематической докумен-
тальной публикации, посвященной истории этого 
властного органа. 
Сборник открывает введение, включающее 

краткий историографический обзор и изложение 
основных этапов политического процесса в Уфим-
ской губернии в 1917 г. Затем в разделе «От соста-
вителя» дана краткая характеристика состава до-
кументов и сформулированы археографические 
принципы, которыми руководствовался автор. Да-
лее следует основная часть, содержащая преиму-
щественно делопроизводственную документацию 
Уфимского Совета рабочих и солдатских депута-
тов (в основном – протоколы заседаний его испол-
нительного комитета) и материалы уфимских га-
зет. В сборнике имеются приложения: хроника вы-
боров рабочих депутатов в Уфимский Совет, вос-
поминания о деятельности Совета, а также био-
графические справки на двух его председателей. 
Завершают сборник список сокращений и имен-
ной указатель. 
Во вводной части сборника лаконично, но до-

вольно емко изложены события 1917 г. в Уфим-
ской губернии и история создания Уфимского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов, дана харак-
теристика его структуры и состава, направлений и 
результатов деятельности. Однако явно недоста-
точно внимания уделено историографии и анали-
зу документальных сборников, изданных предше-
ственниками и отражающих процесс создания Со-
ветов и установления их власти в Башкирии. Если 
сборник документов «Подготовка и проведение 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции в Башкирии. (Февраль 1917 г. – июнь 1918 г.)» 
(1957) охарактеризован кратко, но содержательно, 
то сборник «Октябрь в Башкирии (октябрь 1917 г. – 
май 1918 г.)» (1979; 1987) только назван. Никакого 
представления о принципе подбора материала, пол-
ноте публикации и уровне археографической об-
работки опубликованных в сборниках докумен-
тов получить из введения невозможно. Более де-
тальный анализ предшествующих изданий и исто-
риографический анализ научной литературы по 
истории революционного процесса в Башкирии 
в 1917 г. помог бы определить место докумен-
тов, включенных в данный сборник, среди других 
исторических источников, а также оценить их по-
тенциал для изучения той или иной конкретной 
проблемы. 
Неоспоримым достоинством является солид-

ный объем издания. В рецензируемый сборник 

автором-составителем был включен 481 доку-
мент, охватывающий период с 3 марта по 20 де-
кабря 1917 г. Состав опубликованных Г.В. Морд-
винцевым документов также довольно разнообра-
зен. Поэтому сразу необходимо отметить, что под-
заголовок сборника «протоколы и документы» не 
совсем корректно отражает его внутреннее напол-
нение. 
Основой массив источников был выявлен в 

фондах Национального архива Республики Баш-
кортостан (НАРБ). Значительная часть докумен-
тов извлечена непосредственно из фонда Р-2 
«Уфимский губернский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов». Автором 
были отобраны такие источники, как протоколы 
общих еженедельных собраний Совета и протоко-
лы заседаний его исполкома, списки членов Сове-
та и мандаты депутатов, деловая переписка Уфим-
ского Совета, в том числе с Временным правитель-
ством, ВЦИК Советов, а также с Советами разных 
уровней. Часть подлинников и копий протоколов 
исполкома Совета была извлечена из фонда 1832 
«Отдел по собиранию и изучению материалов по 
истории Коммунистической партии и Октябрьской 
революции Башкирского обкома ВКП(б) (Ист-
парт)». Также был использован ряд документов 
из состава фонда 1720 «Штаб Казанского военно-
го округа» Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА). Эти источники 
(в основном – телеграммы) характеризуют дея-
тельность военной секции Уфимского Совета, ее 
взаимодействие с командующим Казанским воен-
ным округом. 
Также автором-составителем были привлечены 

материалы местной периодической печати, а имен-
но: газет «Вперед!», «Известия Уфимского Совета 
рабочих и солдатских депутатов», «Земля и воля», 
«Уфимская жизнь». На страницах изданий публи-
ковались протоколы общих собраний Уфимского 
Совета и заседаний его исполкома, что позволило 
восполнить значительный пласт документов, под-
линники которых не сохранились. Помимо этого, 
в сборник были включены напечатанные в газетах 
разного рода объявления и обращения Уфимского 
Совета, отчеты о его деятельности, иные матери-
алы, так или иначе отражающие участие Совета в 
революционных событиях в масштабах как губер-
нии, так и России. 
В своей совокупности опубликованные в сбор-

нике документы довольно полно и точно характе-
ризуют структуру и компетенцию Уфимского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов, дают пред-
ставление о механизмах формирования и динами-
ке состава Совета и его исполнительного аппара-
та, раскрывают основные принципы его полити-
ки, главные направления и результаты деятельно-
сти, его взаимоотношения с другими акторами по-
литического процесса, а также позволяют опреде-
лить его роль и место в революционных событиях 
1917 г. в Башкирии. 
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Документы в издании систематизированы по 
хронологическому принципу. Возможно, сле-
довало бы отдать предпочтение проблемно-
хронологическому принципу публикации доку-
ментов. Выделение тематических разделов в столь 
внушительном по объему сборнике помогло бы 
упорядочить материалы, значительно облегчив ра-
боту с ними. Но, вероятно, именно многогранность 
содержания документов не позволила сделать это-
го. При этом вызывают вопросы состав докумен-
тов и критерии отбора, в соответствии с которы-
ми был сформирован сборник. Основной массив 
источников, безусловно, имеет исключительное 
значение и потенциал для разработки темы. Одна-
ко часть документов (как правило, небольших по 
объему), кажется, включена в сборник случайно. 
Эти второстепенные и малоинформативные мате-
риалы касаются частных вопросов, имеют сомни-
тельную научную ценность и принципиально не 
влияют на расширение исследовательской пробле-
матики.
Как указывает сам Г.В. Мордвинцев, археогра-

фическое оформление документов сборника про-
изведено в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к изданиям научно-популярного типа 
(при этом фактически состав документов, отли-
чающийся полнотой и внутренней связанностью, 
скорее характерен для изданий научного типа). 
В предисловии автору следовало сослаться на 
«Правила издания исторических документов в 
СССР» (М., 1990), которые детализируют и кон-
кретизируют методы подготовки исторических 
документов к публикации в научно-популярных 
изданиях, и подробно оговорить все те принци-
пы, которыми он руководствовался. В этой связи 

сложно судить о степени археографической обра-
ботки опубликованных документов. 
К сожалению, существенным упущением явля-

ется и почти полное отсутствие авторских коммен-
тариев по содержанию публикуемых документов. 
Стоило обогатить издание сведениями биографи-
ческого характера; дать дополнительную поясня-
ющую информацию о конкретных фактах, собы-
тиях и процессах, отраженных в документах; ото-
бразить исторические и социокультурные реалии 
времени, что позволило бы вписать деятельность 
Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов 
в контекстуальную канву революционного периода. 
Фактически примечания по содержанию ока-

зались смешаны с текстуальными примечаниями, 
помещенными в конце документов после легенд. 
Собственно же текстуальные примечания в основ-
ном воспроизводят маргиналии (служебные поме-
ты и резолюции), имеющиеся на документах. Так-
же в примечаниях оговариваются ошибки и неточ-
ности, обнаруженные в источнике, даются краткие 
пояснения, если смысловая трактовка отдельных 
фрагментов текста неясна. 
Несмотря на недостаточно полную разработку 

научно-справочного аппарата (в части историко-
археографического введения и комментариев), ре-
цензируемый сборник является существенным 
вкладом в развитие отечественной историографии 
революции 1917 г. в России и позволяет расши-
рить исследовательскую проблематику. Издание, 
подготовленное Г.В. Мордвинцевым, представля-
ет собой ценный комплекс взаимосвязанных доку-
ментов, последовательно и всесторонне освеща-
ющих процесс становления Уфимского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов как властной струк-
туры во всей его сложности и противоречивости.
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В 2019 г. российская региональная историогра-
фия пополнилась заметным исследованием, мо-
нографией самарских историков П.С. Кабытова, 
А.И. Елисеева «Градоначальник Алексей Андрее-
вич Росовский». Ее появление было обусловлено 
тем, что в современной российской историогра-
фии явственно видна недостаточная изученность 
вопросов, связанных с формированием и деятель-
ностью региональных элит. Так, изучение самар-
ских (куйбышевских) элит второй половины XX в. 
представлено лишь отдельными статьями и един-
ственной монографией «Элиты Самарской (Куй-
бышевской) области в 1960–1990-е годы: очерки 
истории» (П.С. Кабытов, Г.Е. Козловская и др. 
Самара, 2014) [Элиты… 2014]. При этом многие 
сюжеты, в первую очередь полноценное иссле-
дование ярких представителей местных элит, все 
еще ожидают внимания исследователей. 
Алексей Андреевич Росовский, почетный 

гражданин Самары, – личность легендарная, но в 
новейший период развития российского общества 
ушедшая на второй план в памяти самарского обы-
вателя. При этом Росовский занимал должность 
председателя исполнительного комитета Куйбы-
шевского городского совета народных депутатов с 
1964 по 1982 г. Восемнадцать лет руководства ин-
дустриальным Куйбышевом (рекорд для новейшей 

истории города!) совпали с периодом бурного ро-
ста областного центра. В те годы в областном цен-
тре строились крупные промышленные объекты, 
учреждения культуры и науки, возводись новые 
микрорайоны, формировалась новая инфраструк-
тура. Безусловно, точная оценка роли и места 
А.А. Росовского, осуществленная авторами книги, 
позволяет полнее реконструировать социально-
экономическое и социокультурное развитие Куй-
бышевской области в 1960–1980-е гг. 
Во «Введении» авторы убедительно показали 

фрагментарность историографии изучения систе-
мы местного управления Самарского (Куйбышев-
ского) региона во второй половине XX в., где лич-
ности героя книги были посвящены лишь отдель-
ные статьи, преимущественно публицистического 
характера.
При написании биографии  А.А. Росовского 

авторы  опираются на прочный фундамент доку-
ментальных источников. Основой этого комплек-
са выступает делопроизводственная, норматив-
ная документация партийных и советских органов 
власти, в которых нашла отражение многогранная 
профессиональная деятельность А.А. Росовского. 
Использованы также источники личного происхо-
ждения. В первую очередь это мемуары и очерки 
Алексея Андреевича, в которых он рассказывает о 
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своем жизненном пути. Кроме того, авторы книги 
привлекли и немало воспоминаний коллег и совре-
менников. Очень уместно и ценно на страницах 
книги звучат материалы устной истории – опро-
сы респондентов, которым довелось работать или 
лично общаться с А.А. Росовским.
В первой главе книги авторы проследили про-

цесс формирования личности политического дея-
теля А.А. Росовского. Здесь читатель найдет оцен-
ки, характеризующие целеустремленность, рабо-
тоспособность и разносторонность героя книги. 
Сельский юноша, поступив в Сумской машино-
строительный техникум, не ограничил себя успе-
хами в учебе, он активно включился в обществен-
ную жизнь. Его избирают председателем профсо-
юзного комитета, он активно занимается спортом. 
Понимая, что любовь к спорту была характерной 
чертой личности А.А. Росовского, авторы книги 
уделяют немало внимания его занятиям легкой ат-
летикой, волейболом, наконец, они отмечают его 
увлечение футболом на протяжении всей жиз-
ни. Футболом Алексей Андреевич в течение не-
скольких лет занимался вполне профессионально. 
До конца 1940-х гг. Росовский  играл за завод-
скую команду «Маяк», кроме того, несколько се-
зонов он был футболистом в городской команде 
«Крылья Советов», неизменно защищая ее ворота. 
В зрелые годы А.А. Росовский оставался страст-
ным футбольным болельщиком, неизменно помо-
гавшим любимым «Крыльям». 
Начало профессиональной деятельности 

А.А. Росовского совпало с началом войны. Уже в 
июле 1941 г. выпускник техникума прибыл по рас-
пределению на куйбышевский завод № 122, стро-
ившийся на Безымянской промышленной пло-
щадке. Вскоре он был объединен с государствен-
ным авиационным заводом № 1. Алексей Андре-
евич принимал непосредственное участие в тру-
довом подвиге. Он участвовал в выпуске эваку-
ируемыми заводами штурмовиков Ил-2. На его 
глазах росла и строилась трудовая Безымянка, 
превращаясь в индустриальный пригород. Кстати, 
развитию этого района он уделял внимание мно-
гие десятилетия, будучи партийным руководите-
лем, а затем градоначальником областного центра. 
Алексей Андреевич не только достойно выдер-

жал тяготы работы на сверхответственном воен-
ном производстве, но и стал за годы войны про-
фессионалом своего дела. Уже в 1947 г. он возгла-
вил отдел стандартизации завода № 1.    
Скрупулезно восстанавливая жизненный путь 

А.А. Росовского, авторы книги не забывают нахо-
дить в исторических источниках и оценивать чер-
ты его личности. Особенно ярко показаны такие 
качества, как работоспособность, дисциплиниро-
ванность. Современники Росовского, его колле-
ги свидетельствуют: «…он был скромным, веж-
ливым и корректным человеком, всегда разго-
варивал с людьми на равных…» [Кабытов 2019, 
c. 33], «Росовского не просто уважали, его любили и 
подчиненные, и начальники» [Кабытов 2019, c. 34]. 

Свойства личности, профессиональный опыт и 
завоеванный среди коллег авторитет открыли до-
рогу для партийной карьеры. В 1946 г. Росовский 
стал членом КПСС, а уже в 1952 г. возглавил пар-
тийную организацию родного завода. Этот ка-
рьерный рост объяснялся прежде всего не често-
любием и амбициозностью, а доверием, оказан-
ным ему как работоспособному, ответственному 
и перспективному специалисту. Сам Росовский 
вспоминал: «Через 15 лет работы на предприя-
тии… мне пришлось его покинуть и возглавить 
районную партийную организацию. Желания 
я такого не высказал, более того, возражал…» 
[Кабытов 2019, c. 41].
Занимая в 1956–1963 гг. партийные должно-

сти (в райкоме, горкоме и обкоме партии), Алексей 
Андреевич сделал немало для развития Куйбыше-
ва. Благодаря его усилиям был преодолен послево-
енный жилищный кризис, особенно в промышлен-
ных районах города. По его инициативе была вне-
дрена эффективная для того времени схема строи-
тельства жилья с участием нуждающихся в квар-
тирах горожан. Заметно выросло количество воз-
водимых школ и детских садов, иной социальной 
инфраструктуры.
Драматическая ситуация возникла во вре-

мя строительства Дворца культуры на площади 
им. С.М. Кирова. Этот дворец должен был стать 
главным культурным центром для всей промыш-
ленной Безымянки, и его проектировали с боль-
шим размахом. Однако постановление ЦК КПСС 
1955 г. «Об устранении излишеств в строительстве 
и архитектуре» заставило кардинально упростить 
проект. Болея душой за украшение родного райо-
на, отдавая дань родному заводу № 1, силами кото-
рого и строилось здание, А.А. Росовский взял от-
ветственность на себя и одобрил восстановление 
многих «излишеств» проекта, а главным украше-
нием здания стал монументальный 10-колонный 
классический портик. Реакция Москвы не застави-
ла себя долго ждать: в газете «Правда» была опу-
бликована статья, автор которой критиковал мест-
ные власти за помпезность куйбышевского Двор-
ца культуры. А.А. Росовскому был объявлен вы-
говор. К числу достоинств книги следует отнести 
то, что в ней  достаточно полно  воссозданы раз-
личные эпизоды жизни А.А. Росовского, показаны 
причины и следствия тех или иных событий пар-
тийной жизни Куйбышева 1950–1960-х гг.  
Вторую главу книги «Градоначальник Алексей 

Андреевич Росовский» авторы посвятили основ-
ному этапу служебной деятельности Алексея Ан-
дреевича – работе на посту председателя Куйбы-
шевского горисполкома. Эта должность суще-
ственно увеличила объем его  работы. Помимо те-
кущих повседневных забот он вынужден был ре-
шать  совершенно новые проблемы и задачи. Дей-
ствительно, сложностей прибавилось – систе-
ма исполкомов советов была несамостоятельной, 
строго подчиненной партийным структурам, име-
ла мало возможностей влиять на крупные хозяй-
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ствующие субъекты. Нельзя не согласиться с мне-
нием авторов книги: «…важную роль играла лич-
ность руководителя Совета, способного выстро-
ить отношения с различными организациями и 
объединить их ресурсы для достижения постав-
ленных целей» [Кабытов 2019, c. 54]. В качестве 
иллюстрации для этого тезиса выступает разра-
ботанная Росовским схема массового жилищно-
го строительства, в которой горисполком являл-
ся «единым заказчиком», аккумулируя финансо-
вые средства предприятий-дольщиков строитель-
ства и паритетно распределяя возведенное жилье. 
Подобные новации были признаны удачными на 
союзном уровне. В итоге за годы работы А.А. Ро-
совского на посту председателя горисполкома жи-
лищный фонд города удвоился, причем стали мас-
сово строиться 9–12-этажные здания. Застройка 
города осуществлялась микрорайонами, что пред-
полагало комплексное сооружение всей необходи-
мой сопутствующей инфраструктуры при строгом 
соблюдении Генерального плана развития города. 
Конечно, были и некоторые просчеты, так, дизай-
ну и внешнему виду новой застройки уделялось 
мало внимания. 
Авторы приводят доказательства искреннего, 

бескорыстного желания А.А. Росовского сделать 
город лучше. Так, в 1960-е строительство объектов 
медицины резко отставало от темпов роста стро-
ительства жилья. Преодолевая строгую регламен-
тацию финансовых потоков плановой экономики, 
он смог придумать «обходные пути». А.А. Росов-
ский под свою ответственность сумел построить 
несколько зданий больниц, оформив их как стро-
ительство типовых общежитий. Однако его хи-
трость была разоблачена, и руководителю города 
был объявлен выговор, но важен итог – жители го-
рода получили новые больницы. 
Еще одним направлением активной деятельно-

сти А.А. Росовского было решение транспортной 
проблемы: город обзаводился новыми микрорайо-
нами, дорожная сеть с трудом вмещала все увели-
чивающийся поток транспорта. Власти Куйбыше-
ва задумались о строительстве метро. В итоге этот 
вид транспорта пришел в Куйбышев с громадным 
опозданием, обсуждение проекта началось в 1965 г., 
первые сваи были забиты лишь в 1980 г., а тор-
жественное открытие метро состоялось 25 дека-
бря 1987 г. Столь длительная эпопея объяснялась 
главным образом нежеланием Госплана СССР да-
вать согласие на мероприятие огромной стоимо-
сти, которое строилось «на перспективу». А.А. Ро-
совский более десяти лет убеждал различные сто-
личные учреждения и ведомства в необходимости 
строительства метро. Более того, в декабре 1977 г. 
А.А. Росовскому и секретарю обкома В.П. Орло-
ву пришлось отправиться в Москву, напрямую об-
ратиться в Госплан, Политбюро и к К.У. Черненко. 
Только после этого вопрос был решен окончатель-

но. Верно оценивая вклад А.А. Росовского, авто-
ры книги подчеркивают, что Самарский метропо-
литен по праву носит его имя.      
Следует особо отметить приложение к книге, 

здесь мы видим ценные источники: тексты интер-
вью с людьми, знавшими А.А. Росовского; вклад-
ку иллюстраций с фотографиями Алексея Андре-
евича на разных этапах жизни; фотографии город-
ских объектов, появившихся его стараниями.
Невозможно в краткой рецензии перечислить 

все достижения славного градоначальника. Оста-
ется лишь выразить огромную благодарность ав-
торам за теплые слова, подробный и поучитель-
ный для нынешней эпохи рассказ о человеке, ко-
торый не занимался политикой, а строил то, что 
радует нас и сейчас. Книга написана ясно и легко, 
с большим удовольствием и ностальгией самар-
ский читатель найдет в ней интересные подробно-
сти строительства городских парков, новых кино-
театров, здания Цирка, Дома Актера, ДК «Звезда», 
комплекса площади Славы и т. д. И за всем этим 
масштабным преображением города, его архитек-
турным и инфраструктурным взлетом 1960–1970-х 
годов – бессонные ночи, напряженный труд и вера 
в светлое будущее настоящего созидателя и патри-
ота Самарской земли, почетного гражданина горо-
да Самары Алексея Андреевича Росовского. 
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