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ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМОГО ПЕТРА СЕРАФИМОВИЧА КАБЫТОВА 
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Петр Серафимович Кабытов
доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
российской истории Самарского национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королева 

Коллектив Самарского университета и редакция журнала 
«Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология» 

от всей души поздравляют уважаемого коллегу, Учителя, друга и прекрасного человека 
с 80-летним юбилеем! Крепкого здоровья, творческого полета 

и новых исторических открытий!
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Кондрашин В.В. 
Региональное измерение истории России: к 80-летию П.С. Кабытова – исследователя и гражданина

Введение
В современной отечественной историографии 

новым направлением исторических исследований 
стал региональный подход. Это не традиционное 
краеведение, как правило, отличающееся описа-
тельностью событий и мелкотемьем с точки зрения 
«большой исторической науки», а органическая 
часть последней со своей методологией и источ-
никовой базой. Региональное измерение истории 
меняет и суть традиционного краеведения, вли-
вая в многочисленные ряды краеведов-любителей 
мощные исследовательские силы академической 
и университетской науки, создавая тем самым 
возможности для глубокого и всестороннего из-
учения истории регионов на основе современных 
достижений исторической и гуманитарных наук. 
А это, в свою очередь, путь к познанию наиболее 
сложных и дискуссионных страниц отечественной 
истории.

Именно по этому пути идет в своей творческой 
жизни выдающийся историк современной России, 
гражданин и замечательный человек, доктор исто-
рических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Петр Серафимович Кабытов, отмеча-
ющий 80-летний юбилей [Дубман, Леонтьева 
2016; Кондрашин 2014; Кондрашин 2016 а; Кон-
драшин 2016 b; Кондрашин 2016 c]. 

К своему юбилею он создал уникальную школу 
исследователей региональной истории, представи-
тели которой известны своими трудами на данную 
тему широкой научной общественности в России 
и за ее пределами. Они работают в различных на-
учно-образовательных учреждениях Поволжья, 
Южного Урала, Москвы и др. регионов и, ко-
нечно, в Самаре – Самарском национальном ис-
следовательском университете имени академика 
С.П. Королева [Дубман, Леонтьева 2016; Кондра-
шин 2014, с. 85–86]. 

Кафедра российской истории Самарского уни-
верситета, которую уже многие десятилетия воз-
главляет П.С. Кабытовым – главный научный 
центр изучения региональной истории Самарского 
Поволжья. Об этом убедительно свидетельствуют 
многочисленные публикации сотрудников кафе-
дры, в том числе коллективные труды с участием 
специалистов из других научно-образовательных 
и культурно-просветительных организаций Сама-
ры, посвященные истории Самары и Самарско-
му Поволжью [История Самарского Поволжья… 
2020; Самара… 2021]. 

В настоящее время это лучшие образцы изуче-
ния истории России на региональном уровне в По-
волжье и одни из самых лучших в масштабах всей 
страны. Их главное достоинство – в подлинно на-
учном подходе: использовании разнообразной и 
достоверной источниковой базы, широком охвате 
событий, акцентировании внимания на наиболее 
важных и общественно значимых аспектах регио-
нальной истории [Кабытов 2020 а]. И это «команд-
ная работа». Участие в написании истории Самар-
ского края принимают высокопрофессиональные 

исследователи – ученики и коллеги П.С. Кабытова, 
работающие вместе с ним в Самарском универси-
тете и др. учреждениях Самары, подготовленные 
им в аспирантуре и докторантуре, защищенные 
в созданном им на базе Самарского университета 
диссертационном совете. Возникший на базе исто-
рических кафедр Самарского университета благо-
даря авторитету и инициативе П.С. Кабытова дис-
сертационный совет – настоящая кузница кадров 
специалистов в области изучения региональной 
истории, а также других современных направле-
ний гуманитарных наук (крестьяноведения, ло-
кальной истории, микроистории и т. д.) [Дубман, 
Леонтьева 2016; Кабытов, Леонтьева 2019]. 

В «команде» юбиляра такие замечательные 
известные за пределами Самары исследователи, 
в подавляющем большинстве доктора историче-
ских наук, как: Л.М. Артамонова, Е.П. Барино-
ва, Э.Л. Дубман, А.Н. Завальный, Н.Н. Кабытова, 
З.М. Кобозева, М.И. Леонов, М.М. Леонов, О.Б. Ле-
онтьева, П.И. Савельев, Ю.Н. Смирнов, Н.Ф. Таги-
рова, А.П. Тюрин, Л.В. Храмков и др. [Кабытов, 
Леонтьева 2019].

Ее представителем, а также учеником и другом 
П.С. Кабытова считает себя и автор настоящей ста-
тьи. В 2001 г. благодаря поддержке юбиляра и его 
коллег он успешно защитил в диссертационном 
совете Самарского государственного университе-
та докторскую диссертацию. Полученная «путев-
ка» в большую науку, а также непрерывающаяся 
до настоящего времени дружба с Петром Серафи-
мовичем, его добрые советы, совместные научные 
проекты в конечном итоге позволили ему очень 
успешно сделать научную карьеру: в Институте 
российской истории РАН автор статьи возглавляет 
одно из самых важных научных подразделений – 
Центр экономической истории, является главным 
научным сотрудником. 

П.С. Кабытов, ученый, исследователь, Учитель
Не только для автора статьи, но и для других 

его земляков с малой родины, Пензенской области, 
П.С. Кабытов стал добрым наставником в творче-
ской деятельности. Он сыграл важнейшую роль в 
их становлении как профессиональных исследо-
вателей региональной истории, выступив в роли 
научного консультанта докторских диссертаций. 
При его поддержке были подготовлены и успешно 
защищены в диссертационном совете при Самар-
ском государственном университете докторские 
диссертации преподавателей Пензенского государ-
ственного педагогического университета имени 
В.Г Белинского С.В. Белоусова, В.В. Кондраши-
на, О.А. Суховой, О.В. Ягова [Кабытов, Леонтье-
ва 2019; Кондрашин 2014, с. 94–95]. В настоящее 
время все они – члены объединенного диссертаци-
онного совета по историческим наукам Самарско-
го национального исследовательского университе-
та имени академика С.П. Королева и Пензенского 
государственного университета. Причем О.А. Су-
хова является заместителем председателя совета. 
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Вышеназванные «птенцы гнезда П.С. Кабытова» 
занимают ведущие позиции в Пензенской области, 
а по ряду направлений – и за ее пределами в обла-
сти изучения региональной истории, краеведения, 
актуальных проблем истории России. О.А. Сухо-
ва – декан историко-филологического факульте-
та Пензенского государственного университета, 
С.В. Белоусов и В.В. Кондрашин – заведующие 
двух профильных кафедр данного факультета (все-
общей истории и обществознания, истории Рос-
сии и методики преподавания истории), О.В. Ягов – 
профессор кафедры истории России и методики 
преподавания истории, вице-премьер правитель-
ства Пензенской области.

В числе благодарных коллег и учеников П.С. Кабы-
това, защитивших при его поддержке докторские 
диссертации в диссертационном совете Самарско-
го государственного университета, один из самых 
успешных современных историков-аграрников 
России, создавший образцовые труды по аграрной 
истории страны конца XIX – начала XX в. на мате-
риалах Уфимской губернии, старший научный со-
трудник Института истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательского цен-
тра РАН М.И. Роднов, а также уникальный специ-
алист в области изучения крестьянской памяти о 
событиях ХХ века в России, ведущий научный со-
трудник Института философии РАН И.Е. Кознова 
[Кондрашин 2014, c. 94].

Таким образом, П.С. Кабытов не только создал 
в Самаре известную в России и за ее пределами 
историческую школу, силами которой написана 
академическая история Самарского Поволжья, но 
и внес значительный вклад в подготовку истори-
ков-профессионалов для других регионов, вклю-
чая Москву, научные учреждения Российской ака-
демии наук.

В данном контексте как настоящий ученый, 
педагог и наставник П.С. Кабытов понимает важ-
ность уважительного и даже трепетного отноше-
ния к научному наследию своих предшественни-
ков и учителей, а также к творческим достижениям 
коллег и учеников. Он опубликовал серию статей 
и монографий, организовал научные конференции 
на эту тему [История и историки… 2003; Кабы-
това, Кабытов 2014]. Заметным событием в науч-
ном мире стал выход в свет в 2014 г. коллективной 
монографии «Аграрная история ХХ века: истори-
ография и источники», подготовленной в рамках 
реализации гранта РГНФ. П.С. Кабытов – один из 
ответственных редакторов и авторов этой знако-
вой публикации [Аграрная история… 2014]. 

Традицию изучения и пропаганды научного 
творчества коллег, а также совместных трудов по 
актуальным проблемам региональной истории 
юбиляр продолжает и до настоящего времени [Ка-
бытов 2016 а; Кабытов, Тюрин 2017]. 

Среди героев его публикаций по аграрной исто-
риографии – его коллеги по Самарскому универ-
ситету, а также видные историки Поволжья и Рос-
сии (А.М. Анфимов, Э.Л. Дубман, И.М. Ионенко, 

Е.И. Медведев, Г.А. Герасименко, М.И. Роднов, 
Н.Ф. Тагирова, В.Г. Тюкавкин и др.) [Аграрная 
история… 2014, c. 13–79; Кабытов 2012; Кабы-
тов 2014; Кабытов 2016 b; Кабытов, Тюрин 2016; 
Кабытова, Кабытов 2014]. В этом же ряду органи-
зованная П.С. Кабытовым серия «Американская 
русистика», в которой оказались представлены 
исследования зарубежных ученых по актуальным 
проблемам истории России.

Большой честью для автора настоящей статьи 
стало внимание, оказанное П.С. Кабытовым к его 
научным изысканиям. Петр Серафимович издал в 
серии «Американская русистика» его совместную 
монографию с американской исследовательницей 
Д. Пеннер о голоде 1932–1933 гг. в Поволжье и на 
Кубани [Кондрашин 2014, с. 95]. Затем совмест-
но с верной спутницей жизни и коллегой, док-
тором исторических наук, профессором кафедры 
российской истории Самарского университета 
Н.Н. Кабытовой он нашел время для оценки на-
учных достижений автора статьи в специальных 
публикациях, за что он искренне благодарен ему 
и Надежде Николаевне [Аграрная история… 2014, 
с. 251–267]. Для него они остаются хорошим сти-
мулом в исследовательской работе.

Высокая гражданская и нравственная позиция, 
человеческие качества П.С. Кабытова как нерав-
нодушного и болеющего душой за свою – малую 
родину и Россию патриота проявились в создан-
ном по его инициативе общественном движении 
по восстановлению исторической справедливо-
сти – возвращению исторического имени Самара 
областному центру Куйбышеву [Кабытов 2011]. 
Цель была достигнута. В своей последней публи-
кации, посвященной истории Самарского края, 
юбиляр подробно рассказал, как это было [Са-
мара… 2021, c. 9–24]. Данный эпизод в яркой и 
насыщенной событиями творческой биографии 
П.С. Кабытова – свидетельство авторитета юби-
ляра не только среди специалистов, но и широкой 
общественности. 

Именно поэтому яркую личность ученого и 
гражданина не мог не заметить посетивший в 1995 г. 
Самару А.И. Солженицын. Между ним и П.С. Ка-
бытовым установились дружеские отношения, по-
скольку Солженицын увидел в Петре Серафимо-
виче человека, который, как и он, с болью в сердце 
переживал за Россию и пытался делать все, что 
было в его силах, чтобы сохранить ее и обустроить 
[А.И. Солженицын… 2008]. 

Еще одним добрым делом юбиляра в этом на-
правлении, имевшим большой общественный ре-
зонанс, стало его участие вместе с коллегами в 
увековечивании в Самаре памяти выдающегося 
историка России, академика С.Ф. Платонова, со-
сланного в Самару по так называемому «академи-
ческому делу» и умершего там 10 января 1933 г. 
На главной аллее парка имени Н.А. Щорса – на ме-
сте бывшего городского кладбища, где похоро-
нен академик Платонов, – установлен памятный 
знак-кенотаф. Вместе с коллегой и учеником 
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Э.Л. Дубманом П.С. Кабытов опубликовал моно-
графию о последних годах жизни С.Ф. Платонова 
в самарской ссылке [Кабытов, Дубман 2015].

П.С. Кабытов – не только гражданин и патри-
от России, прекрасный наставник, создатель Са-
марской школы региональной истории, он еще 
видный историк-аграрник, оставивший своими 
трудами яркий след в отечественной аграрной 
историографии. Его работы по аграрной истории 
и связанные с данной тематикой научно значимы, 
востребованы специалистами, популярны среди 
общественности.

Широкий диапазон творчества юбиляра как 
историка не случаен. Только хорошо знающий 
жизнь, природу человеческой личности иссле-
дователь способен отразить и объяснить в своих 
трудах все многообразие и сложность историче-
ских событий, задействованных в них личностей, 
сказать языком достоверных документов, как это 
было и почему. Петр Серафимович не родился 
историком, но стал им потому, что прошел боль-
шую школу жизни. Он сам сделал себя таким, ка-
ков он есть, реализовав заложенный в нем Богом 
и родителями талант исследователя, впитав в себя 
все лучшее, что дали ему его учителя, коллеги и 
сама жизнь [Кабытов 2008]. 

П.С. Кабытов родился 20 июня 1941 г. на стан-
ции Колодезная Лево-Россошанского района Во-
ронежской области шестым ребенком в семье 
служащих. Его отец-фронтовик умер от ран в эва-
когоспитале. В 1958 г. он окончил среднюю школу 
в селе Рубашевка Аннинского района той же об-
ласти. Затем 4 года работал слесарем на Минни-
баевском газобензиновом заводе в Татарос01 ав-
тономной социалистической республики. Работая 
слесарем, он одновременно учился на вечернем 
факультете Альметьевского филиала Московского 
нефтяного института имени Губкина. В 1962 г. он 
начал свой путь в историческую науку, поступив 
на историко-филологическое отделение Казан-
ского государственного университета на специ-
альность «История». Но основательно заняться 
любимым делом ему удалось лишь спустя 3 года, 
после того как он отслужил в Забайкалье в рядах 
Советской армии и вернулся в университет [Кон-
драшин 2014, c. 86]. 

Для начинающего и имеющего способности 
к научной работе исследователя имеет огромное 
значение, в «чьи руки он попадет», кто будет его 
наставником. В Казанском государственном уни-
верситете П.С. Кабытову повезло. Его трудолю-
бие и склонность к научной деятельности заме-
тил и поддержал авторитетный историк Казани и 
Поволжья, профессор Казанского университета 
И.М. Ионенко. Свою роль сыграл и тот факт, что 
П.С. Кабытов не был только что поступившим в 
университет первокурсником. Он уже успел пора-
ботать на производстве и отслужить в Советской 
армии [Кондрашин 2014, c. 86–87]. Талант и жиз-
ненный опыт, счастливое попадание в руки насто-
ящего ученого в качестве научного руководителя 

и предопределили счастливую творческую судьбу 
юбиляра: он стал авторитетнейшим историком 
России. 

Начало научной карьеры П.С. Кабытова было 
положено блестящей защитой в Казанском уни-
верситете под руководством И.М. Ионенко ди-
пломной работы на тему «Советы крестьянских 
депутатов Поволжья в 1917 г.». Уже в этой ква-
лификационной студенческой работе проявились 
лучшие качества П.С. Кабытова как исследователя: 
умение работать с источниками, убедительная аргу-
ментация, владение пером (способности к литера-
турной работе), уважительное отношение к колле-
гам «по цеху» и др. [Кондрашин 2014, c. 87]

Все эти качества проявились при работе 
П.С. Кабытова над кандидатской диссертаци-
ей «Поволжская деревня накануне Февральской 
буржуазно-демократической революции. (Пред-
посылки, ход и итоги столыпинской аграрной ре-
формы)». Его научным руководителем снова был 
И.М. Ионенко, который своей поддержкой помог 
молодому исследователю окончательно «встать на 
крыло» и начать большой и очень успешный путь 
в науке. Защитив в альма-матер – Казанском уни-
верситете – в 1972 г. кандидатскую диссертацию, 
П.С. Кабытов заявил о себе как о серьезном и пер-
спективном историке-аграрнике, имеющем свою 
собственную концептуальную позицию [Кондра-
шин 2014, c. 87–88].

Ее суть состояла в особом подходе к аграрной 
истории России: акцентировании внимания на 
изучении региональных особенностей взаимо-
действия власти и крестьянства в начале ХХ в., 
а также влияния на характер и результаты это-
го взаимодействия личности П.А. Столыпина. 
На высоком научном уровне, с использованием 
разнообразных и достоверных источников указан-
ная проблематика была представлена и проанали-
зирована в докторской диссертации П.С. Кабытова 
«Аграрные отношения в Поволжье периода импе-
риализма», которую он успешно защитил в 1983 г. 
в Московской государственном педагогическом 
институте [Кондрашин 2014, c. 88].

К этому времени юбиляр уже окончательно 
связал свою судьбу с Самарой и Самарским госу-
дарственным университетом. С 1983 г. и по насто-
ящее время он бессменный заведующий кафедрой 
российской истории университета (в настоящее вре-
мя – Самарского национального исследовательско-
го университета имени академика С.П. Королева). 
Долгие годы П.С. Кабытов работал первым про-
ректором Самарского университета [Кондрашин 
2014, c. 88].

В российской и зарубежной историографии имя 
юбиляра будет ассоциироваться не только с регио-
нальным измерением истории России на примере 
Самарского Поволжья, но и с региональным из-
мерением аграрной истории страны и личностью 
П.А. Столыпина в контексте данного подхода. 

П.С. Кабытов выдвинул и обосновал тезисе о 
региональности как типе аграрного развития Рос-
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сии в конце XIX – начале XX в., главной особен-
ности многоукладной экономики страны в этот 
период. О феномене П.А. Столыпина он размыш-
ляет как о последнем выдающемся реформаторе и 
государственном деятеле царской России, траги-
ческая судьба которого во многом предопределила 
неизбежность Великой российской революции и 
еще раз показала огромную роль личности в пе-
реломные для страны эпохи. На указанные темы 
П.С. Кабытовым опубликованы глубокие по анали-
зу и подкрепленные солидными и достоверными 
источниками труды [Кондрашин 2014, c. 88–91]. 

Особого внимания в них заслуживает авторская 
оценка содержания и результатов Столыпинской 
аграрной реформы. Обращаясь к одной из самых 
дискуссионных тем в отечественной историогра-
фии, П.С. Кабытов обоснованно указывает на не-
завершенный характер столыпинских земельных 
преобразований, сложнейшую социально-поли-
тическую обстановку, в которой они проводи-
лись, на отсутствие у реформатора социальной 
опоры, в том числе твердой поддержки со сторо-
ны Николая II, которого П.А. Столыпин заслонял 
своей мощной политической фигурой, вызывая 
зависть и даже ненависть к нему со стороны при-
дворной камарильи и ближайшего окружения го-
сударя-императора. При этом, оставаясь верным 
региональному подходу в изучении проблемы, 
П.С. Кабытов отмечает имевшие место несомнен-
ные успехи в реализации Столыпинской аграрной 
реформы на Юго-Востоке Европейской России, 
где в конце XIX – начале ХХ в. шло активное осво-
ение новых земель. В это время в южной и степной 
зоне Самарской и Саратовской губерний возника-
ли крестьянские фермерские хозяйства. Но тогда 
же в других районах Поволжья сохранялись фео-
дальные пережитки в виде помещичьего землев-
ладения, господства скрытой формы отработоч-
ной системы, тормозившие процесс объективно 
необходимой рыночной модернизации сельского 
хозяйства России [Кондрашин 2014, c. 90].

Таким образом, при анализе Столыпинской 
аграрной реформы и аграрных отношений в Сред-
нем Поволжье в начале ХХ в. П.С. Кабытов убе-
дительно подтвердил выдвинутый крупнейшими 
российскими историками-аграрниками (И.Д. Ко-
вальченко и др.) тезис о многообразии путей раз-
вития аграрного капитализма в России, существо-
вании их региональных особенностей, без учета 
которых невозможно понять причины революци-
онных потрясений страны в рассматриваемый пе-
риод.

При обращении к аграрной проблематике юби-
ляр уделяет большое внимание не только аграр-
ной политике самодержавия и ее проводникам из 
числа правящей элиты. Он указывает на не менее 
важный аспект – изменение в начале ХХ в. под 
влиянием рыночной модернизации страны духов-
ного облика крестьянства, феномен крестьянской 
поземельной общины и крестьянского движения в 

России в конце XIX – начале ХХ в. [Кабытов 2012, 
c. 5–10] До настоящего времени сохраняют науч-
ную значимость публикации юбиляра на эту тему: 
коллективная монография «Русское крестьянство: 
этапы духовного освобождения», написанная в 
соавторстве с виднейшим советским историком 
Б.Г. Литваком и В.А. Козловым, а также другие 
труды [Кондрашин 2014, с. 89]. 

В них П.С. Кабытов размышляет в духе кон-
цептуальных идей выдающегося российского 
историка-аграрника В.П. Данилова и его колле-
ги, английского социолога Т. Шанина о крестьян-
ской революции в России как составной части 
Великой российской революции, факторе, в зна-
чительной степени предопределившем ее нача-
ло и исход. П.С Кабытов отмечает, что в начале 
ХХ в. формировался новый тип крестьянина – кре-
стьянин эпохи революции, у которого размывалось 
патриархальное сознание, ослабевала вера в царя, 
который был враждебно настроен по отношению 
к дворянскому землевладению и «чумазым ленд-
лордам» («кулакам») [Кондрашин 2014, с. 89]. Это 
был продукт деформированной капиталистической 
аграрной эволюции. При этом крестьяне опирались 
на общину как спасательный круг от разрушитель-
ных воздействий капитализма на крестьянское хо-
зяйство, главный инструмент их защиты от власти. 
Одновременно община превращалась в инструмент 
организации крестьянского протеста, руководящий 
орган крестьянских выступлений.

В рамках изучения крестьянского движения 
в Поволжье в первые десятилетия ХХ в. П.С. Кабы-
тов участвовал в международном проекте Инсти-
тута российской истории РАН «Крестьянская ре-
волюция в России. 1902–1922 гг.», организованном 
В.П. Даниловым. Как участник проекта и ученик 
В.П. Данилова автор статьи с полной ответствен-
ностью утверждает, что ведущий историк-аграрник 
России высоко ценил Петра Серафимовича как спе-
циалиста по аграрной истории Поволжья. Имен-
но поэтому он и пригласил его принять участие 
в проекте в качестве соредактора готовящегося 
к изданию сборника документов «Крестьянское 
движение в Поволжье в 1919–1922 гг.» [Кон-
драшин 2014, c. 92]. Тогда же в ходе работы над 
сборником состоялось знакомство автора статьи 
с юбиляром, в ходе которого были установлены 
тесные профессиональные контакты, перерос-
шие в дальнейшем в настоящую дружбу, нача-
лось долгое и плодотворное сотрудничество, про-
должающееся до настоящего времени.

Благодаря активному участию П.С. Кабытова 
в работе над сборником в самарских архивах были 
выявлены документы по истории «Чапанной вой-
ны» – крестьянского восстания в Среднем Поволжье 
в марте 1919 г., а также другие важные источники 
на тему крестьянского движения в регионе в годы 
Гражданской войны. В 2002 г. сборник был опубли-
кован в издательстве «РОССПЭН» [Крестьянское 
движение… 2002].
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И в последующие годы П.С. Кабытов продол-
жал заниматься историей крестьянского движения 
в регионе и России в конце XIX – начале XX в. 
На эту тему он успешно выступил с докладом на 
XXXVII сессии Симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы, состоявшейся 22–25 сентября 
2020 г. в Воронеже на базе Воронежского государ-
ственного университета [Кабытов 2020 b].

Аграрные аспекты нашли отражение и в автор-
ских и коллективных трудах историка, посвящен-
ных торгово-предпринимательской деятельности 
помещиков, самарскому земству, Самарской гу-
бернской думе и др. проблемам. В них обобщен 
позитивный опыт деятельности органов местно-
го самоуправления Самарской губернии во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. в организации 
агрономической службы в деревне, содействии 
ее экономическому развитию и взаимодействию 
с городом в сфере сельскохозяйственного про-
изводства и торговли и т. д. [Кабытов, Тагирова 
2004; Кабытов, Баринова 2013 а; Самарское зем-
ство… 2009].

Ценными в научном отношении с точки зре-
ния использованных источников являются труды 
П.С. Кабытова и его учеников о дворянском зем-
левладении [Кабытов, Баринова 2012; Кабытов, 
Баринова 2013 b]. В фонде Самарского отделения 
Государственного дворянского земельного бан-
ка Государственного архива Самарской области 
П.С. Кабытов еще в начале 1970-х гг. обнаружил около 
20 тысяч архивных документов, характеризующих 
процесс втягивания помещичьих хозяйств в рыноч-
ные отношения, его влияние на крестьянство и сель-
ское хозяйство региона. На эту тему были подготов-
лены и защищены диссертации учениками юбиляра 
П.И. Савельевым и Н.Ф. Тагировой [Кондрашин 
2014, c. 91].

П.С. Кабытов является специалистом не толь-
ко в области изучения проблем аграрной истории 
России на макроуровне. Он автор оригинальных 
работ по аграрно-крестьянской тематике в рамках 
нового направления мировой исторической нау-
ки – микроистории, предусматривающей акцент 
в исследовательской работе на «малые формы»: 
селение, семью, отдельного человека. Подобный 
антропологический подход к истории «очелове-
чивает» ее, вводит в контекст «больших событий» 
повседневную жизнь простого человека с его за-
ботами и чаяниями. Это позволяет получить точ-
ную и сбалансированную оценку многих важных 
и дискуссионных проблем аграрной истории: вос-
приятия крестьянством государственной политики 
в деревне, реальные ее результаты с точки зрения 
крестьянских интересов и т. п. П.С. Кабытов – со-
автор очерка истории деревни Васильевщина (Но-
вое Васильево) Тамбовской губернии [Кабытов, 
Пенькова 2005], а также участник международ-
ных и всероссийских конференций в селе Степа-

новка Бессоновского района Пензенской области 
«Моя малая родина», организованных кафедрой 
отечественной истории и методики преподавания 
истории Пензенского государственного педаго-
гического университета имени В.Г. Белинского 
и Институтом развития Пензенской области, где 
проблемы аграрной истории России обсуждались 
на уровне региона, селения и семьи [Кондрашин 
2014, c. 93]. 

Как настоящий ученый, прошедший большую 
школу жизни и добившийся выдающихся твор-
ческих результатов, П.С. Кабытов понимает важ-
ность непосредственного общения специалистов, 
объединенных близкой тематикой, представляю-
щих разные поколения исследователей. С этой це-
лью он инициировал и организовал ряд крупных 
научных конференций на базе Самарского госу-
дарственного университета: XXXIV сессию Меж-
дународного симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы РАН (23–25 сентября 2014 г.), 
IX Межрегиональную конференцию историков-
аграрников Среднего Поволжья (12–13 мая 2006 г.), 
ежегодные «Платоновские чтения» для молодых 
историков (студентов и аспирантов) и др. На этих 
конференциях участники не только обменивались 
опытом и сообщали коллегам о своих научных 
достижениях, но и устанавливали тесные твор-
ческие контакты. Многие из них, включая авто-
ра статьи, стали близкими друзьями, которые не 
прерывают научные и личные контакты до насто-
ящего времени [Кондрашин 2014, c. 96].

Заключение
Завершая статью о юбиляре, зная его как ис-

следователя, гражданина и человека, автор счи-
тает возможным заявить о феномене Петра Сера-
фимовича Кабытова в современной российской и 
исторической науке. Оглядываясь назад и срав-
нивая его со многими известными ему и выдаю-
щимися историками, он твердой уверенностью 
заявляет. Никто из них не был и не является столь 
целостным и гармоничным в науке, образовании 
и общественной деятельности, как П.С. Кабытов. 
Всегда выделяется какая-то одна грань, а осталь-
ные из вышеназванных слабо выражены или во-
обще отсутствуют. 

В данном контексте из известных автору ста-
тьи исследователей его можно поставить в один 
ряд c ведущими историками нашей страны. По-
этому для него и, думается, большинства коллег, 
которым посчастливилось узнать П.С. Кабытова 
и идти с ним по жизни рядом, он – современный 
российский ученый, на данный момент лучший 
из лучших представителей исторического сооб-
щества региона. 

С юбилеем, дорогой и глубокоуважаемый Петр 
Серафимович, коллега, Учитель и друг! 
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Аннотация: В статье рассмотрены существенные изменения, наблюдаемые в начальные десятилетия XVIII в. 
при сооружении и использовании оборонительных систем на южных и юго-восточных рубежах Европейской 
России. Изучен вопрос, насколько новые фортификационные теории и технологии, воспринятые из Западной 
Европы, оказались пригодными для природно-географических условий нашей страны и успешного 
противостояния нападениям кочевников. Анализ сложившейся к настоящему времени историографии российского 
оборонительного зодчества позволил получить достаточно полные ответы по рассматриваемой проблематике. 
В случае необходимости для специального изучения отдельных аспектов темы использовались опубликованные 
и архивные документы из центральных архивохранилищ. Выявленные материалы о проектировании и практике 
сооружении Новой Закамской линии позволяют сделать вывод, что руководство Военной коллегии и Канцелярии 
главной артиллерии и фортификации жестко контролировало проекты, подготовленные в пограничье; 
предлагаемые маршруты оборонительных линий. Особое внимание оно уделяло проверке обеспеченности их 
фортификационными сооружениями, а также использованию подготовленных в Канцелярии типовых образцов 
таких укреплений. Вместе с тем командиры и инженеры экспедиций, занимавшихся строительством линий 
и размещением на них полков ландмилиции, проявляли определенную самостоятельность во всех этих вопросах. 
Изучение деятельности руководства Закамской экспедиции показывает, что оно нередко вступало в споры 
с вышестоящим начальством и выходило из них победителем. В рассматриваемый период основополагающими 
являлись западноевропейские концепции фортификации. Именно ими руководствовались в Военной коллегии и 
Канцелярии главной артиллерии и фортификации. Однако работавшие в порубежье офицеры и инженеры были 
хорошо знакомы с особенностями военных угроз со стороны кочевников, стратегией и тактикой их нападений. 
В ходе проектирования и проведения строительных работ они показывали здравый смысл и знание основ военной 
инженерии. Наиболее очевидно это проявилось в ходе сооружения в первой половине 1730-х гг. Новой Закамской, 
а позднее сменившей ее Самарской линии. Переходный период в оборонительном зодчестве лесостепного 
пограничья завершается в 1730-х гг. В это время происходило постепенное приспособление западных 
фортификационных подходов к российским реалиям. Очевидным становится переход от непрерывных систем 
укреплений к «живым» линиям. Их строители все чаще используют различные применяемые к особенностям 
местности и природным условиям способы возведения оборонительных сооружений. Однако и в середине  – 
второй половине столетия при создании оборонительных линий преобладает «рационально-геометрическое 
начало», соответствовавшее западноевропейским принципам фортификации.
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and geographical conditions of our country and for successfully resisting the attacks of nomads, was studied. An analysis 
of historiography of Russian defensive architecture that has developed to date, has made it possible to obtain fairly 
complete answers on the issues under consideration. For a special study of individual aspects of the topic, published and 
archival documents from the central archives were used. The revealed materials on the design and construction of the New 
Zakamskaya line allow us to conclude that the leadership of the Military Collegium and the Offi  ce of the main artillery 
and fortifi cation tightly controlled the projects prepared in the borderlands, the proposed routes of the defensive lines. 
It paid particular attention to checking the provision of fortifi cations to them, as well as to the use of standard samples of 
such fortifi cations prepared in the Offi  ce. At the same time, the commanders and engineers of the expeditions involved 
in the construction of lines and the deployment of the Landmilitia regiments on them showed a certain independence in 
all these matters. A study of the activities of the leadership of the Zakamsk expedition shows that they often entered into 
disputes with their higher authorities and often emerged victorious from them. During the period under review, Western 
European concepts of fortifi cation were fundamental. It was they who were guided in the Military Collegium and the 
Chancellery of the main artillery and fortifi cation. However, offi  cers and engineers working in the borderlands were well 
acquainted with the peculiarities of military threats from the nomads, the strategy and tactics of their attacks. During the 
design and construction work, they showed common sense and knowledge of the basics of military engineering. This 
was most evident during construction in the fi rst half of the 1730-ies of New Zakamskaya Line, which was later replaced 
by Samaraskaya line. The transitional period in the defensive architecture of the forest-steppe borderland ends in the 
1730-ies. At this time, there was a gradual adaptation of Western fortifi cation approaches to Russian realities. The transition 
from continuous systems of fortifi cations to «live» lines becomes obvious. Their builders are increasingly using various, 
applied to the peculiarities of the terrain and natural conditions, methods of erecting defensive structures. However, even 
in the middle – second half of the century, when creating defensive lines, the "rational-geometric principle" prevailed, 
which corresponded to the Western European principles of fortifi cation.
Key words: forest-steppe Trans-Volga region; Samara; fortifi cation; Western European infl uence; land militia; Ukrainian 
and New Zakamskaya lines; fortresses; fi eld workers and redoubts.
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Введение
В отечественной исторической науке общепри-

знанным является мнение, что уже в начальные 
десятилетия XVIII в. теория и практика оборони-
тельного зодчества России подверглись мощному 
западноевропейскому воздействию. Прежде всего 
эти изменения проявились в регулярном строи-
тельстве Петербурга и других городов-крепостей 
на северо-западных рубежах страны. Но и при соз-
дании фортификационных сооружений в лесостеп-
ном пограничье и размещении при них военных 
гарнизонов наблюдалась ломка, сложившихся в 
эпоху Московского государства стереотипов [Рус-
ское… 1995, с. 276]. Именно европейские новации 
в традиционном, идущем еще с XVI в., стремле-
нии защитить южное и юго-восточное «подбрю-
шье» европейской части страны, несмотря на ряд 
вышедших в последние десятилетия научных ра-
бот [Гукова 2009; Дубман 2005; Лавринова 2012; 
Буканова 1997], являются наименее исследован-
ными. При этом, отметим, что предметом серьез-
ного изучения они стали достаточно рано, еще в 
середине – второй половине XIX в. Достаточно 
назвать фундаментальные труды Ф.Ф. Ласковско-
го, основанные на экспедиционных работах выво-
ды М.И. Иванина и т. д. [Ласковский 1865; Иванин 
1851].

Нас в этом отношении интересует развитие 
фортификационных сооружений европейского 
Юго-Востока. Этот регион, начиная с первой тре-

ти XVIII в. привлекавший особое внимание прави-
тельства, постепенно становился пространством 
интенсивной военно-административной и хозяй-
ственной колонизации. Источниковой основой для 
исследования процессов, происходивших в его 
пространстве, стали материалы полевых экспеди-
ционных исследований; а также опубликованные 
и архивные материалы, хранящиеся в фондах Рос-
сийского государственного архива древних актов 
(РГАДА), Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА), Архива Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных во-
йск и войск связи (А ВИМАИВиВС). 

У истоков новаций в создании оборонительных 
систем на юго-восточных рубежах 

Так, уже в самом начале XVIII в. вместо дере-
вянных укреплений сгоревшей в 1703 г. самарской 
крепости был возведен весьма специфический 
для позднесредневекового городового зодчества 
«земляной замок». При выборе его конфигурации 
и типа оборонительных сооружений строители 
руководствовались совершенно иными фортифи-
кационными принципами, чем те, которые при-
менялись в предшествующем столетии. Постро-
енный почти полностью из земли «замок» имел 
форму неправильного ромба с больверками по 
углам. По периметру его земляных валов полно-
стью отсутствовали традиционные деревянные 
башни и тарасные стены. Характерно, что оборо-
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нительные сооружения из дерева в новой крепости 
играли крайне незначительную, вспомогательную 
роль [Дубман 2015, с. 152–160; Ширманов 1971, 
с. 10–18]. Пригород Казани Сергиевск, возведен-
ный в том же 1703 г. на р. Сок и перестроенный 
в 1704 г. после вывоза разобранных деревянных 
укреплений на юг, также фактически становится 
«земляным замком». То же самое можно сказать 
об основанном в 1706 г. пригороде Самары, Алек-
сеевске [Дубман 2015, с. 149, 151–152]. 

Качественные изменения происходили и в соз-
дании протяженных систем укреплений, так на-
зываемых «засечных черт», традиционных для 
оборонительного зодчества России XVI–XVII вв. 
и возводившихся на южных и юго-восточных ру-
бежах страны для защиты от нападений кочев-
ников. Сами определения «засечная черта», «за-
сечная линия», «сторожевая линия», по мнению 
отдельных историков, являются историографи-
ческими и были впервые, как, например, считает 
М.С. Полубояров [Полубояров 2012], введены в 
научный оборот в 1858 г. Ф.Ф. Ласковским [Ла-
сковский 1858, с. 18, 30–44]. Но это не совсем 
так. Действительно, традиционно в документации 
XVI–XVII вв. подобные сооружения называли «за-
секами» или «чертами». Но вместе с тем в ряде ис-
точников того времени, прежде всего в «Засечных 
книгах», понятие «засечная» зачастую употребля-
ется определяющим в различных словосочетани-
ях, таких как «засечная книга», «засечная дорога», 
«сторожа засечные», «засечный лес» и т. д. При 
этом в отдельных случаях непрерывные системы 
укреплений называли именно «засечными черта-
ми». Однако в эпоху преобразований Петра I эти 
обозначения практически выходят из употребле-
ния. Протяженные системы укреплений именуют 
теперь «линиями». Характерно в этом отношении 
употребление данных терминов в указах Петра, 
утверждавших проект строительства системы 
укреплений между Волгой и Доном. Так, в Указе от 
15 ноября 1717 г. (везде старый стиль) в самой об-
щей форме говорилось о необходимости «… сделать 
черту» между Волгой и Доном (ПСЗ-1. 1830. Т. 5. 
№ 3116. С. 518). Однако Т.И. Лавриновой, автору 
исследования о Царицынской линии, удалось най-
ти в делах Сената выписку из царского указа, дати-
рованного 31 января 1718 г. В нем уже говорилось, 
что: «…теми полками и всех чинов людьми зде-
лать линею – вал и ров немалой, укладывая дер-
ном, и по той линеи в пристойных местах зделать 
небольшие крепости… К строению той линеи и 
крепостей послать инженера из артиллерии» 
[Лавринова 2012, с. 29, 92]. Таким образом, в ука-
зах Петра этого времени начинает преобладать 
термин «линия». Его использование становится 
постоянным в ходе последующего строительства 
данной системы укреплений [Лавринова 2012, 
с. 3–4, 93–94]. 

Переход к новому понятию видимо был об-
условлен тем обстоятельством, что название 
«засечные черты», как правило, связывали с их 

возведением на залесенных территориях, где не-
обходимо было устраивать протяженные полосы 
засек, которые перемежались с участками валов 
и рвов. Первая половина XVIII в. в Европейской 
России стала временем интенсивного освоения 
южной и юго-восточной лесостепи, где леса зани-
мали лишь незначительные участки. Потому-то, 
вероятно, термины «засека» и «черта» утрачивают 
свою актуальность, их заменяет понятие «линия». 
Такая перемена в использовании терминологии и 
в реальной строительной практике была особенно 
характерна для Царицынской и Украинской линий. 
При их возведении совокупность отдельно распо-
лагавшихся крепостей, фельдшанцев и редутов 
соединяла в единое целое непрерывная система 
валов и рвов. Специфичной в данном отношении 
являлась лишь Новая Закамская линия в Завол-
жье. Ее начальный участок проходил в основном 
в широтном направлении на восток через степное 
пространство, но затем, начиная от Сергиевска, 
линия резко поворачивала на северо-восток в рай-
оны с преобладанием крупных лесных массивов. 
Потому-то почти треть всей ее протяженности – 
около 80 км  – пришлось защищать засеками [Дуб-
ман 2005, с. 144]. 

Западноевропейские фортификационные 
методы и реалии российского южного и юго-
восточного пограничья

Все указанные выше оборонительные системы 
являлись непрерывными. В них совокупность кре-
постей и других локальных центров обороны со-
единялась в единое целое валами и рвами, или как 
в случае с Новой Закамской линией еще и участка-
ми засек. Сооружение таких целостных протяжен-
ных систем укреплений требовало значительных 
затрат труда и времени, являлось крайне дорого-
стоящим. Каждый летний сезон в район строитель-
ных работ приходилось направлять тысячи кре-
стьян, размещать для их охраны крупные военные 
силы. Отметим, что подобные непрерывные систе-
мы укреплений были традиционными для русской 
фортификации на всем протяжении XVI–XVII вв. 
Заимствованные в эпоху преобразований Петра I 
из Западной Европы новые регулярные подходы к 
строительству порубежных линий также основы-
вались на концепции непрерывных, соединенных 
в единое целое, систем укреплений [Масловский 
1883, с. 92]. Между тем ситуация на южных и юго-
восточных границах к началу XVIII в. изменилась. 
Опасность нападений кочевников, по крайней 
мере в Заволжье, значительно уменьшилась. Про-
шедшая горнило Северной войны и Петровских 
реформ русская армия способна была без особых 
затруднений им противостоять. Это хорошо пони-
мали военачальники, командовавшие крупными 
соединениями войск, размещенных в пограничье, 
и руководители экспедиций, строивших укреплен-
ные линии. Однако вплоть до середины 1730-х гг. 
все их попытки внести коррективы в проекты Во-
енной коллегии и Канцелярии главной артиллерии 
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и фортификации, как правило, были безуспешны. 
Можно предположить, что руководство этих уч-
реждений в данном вопросе исходило не только из 
постулатов западноевропейской фортификацион-
ной науки и практики. Оно могло опасаться, что 
поселенные вдоль линий новые для того времени 
ландмилицкие полки не имели должного опыта 
военных действий, были слабо обучены и могли 
не выдержать напора кочевников.

В конце 1720 – начале 1730-х гг. развитие оте-
чественной фортификации во многом зависело 
от геополитических приоритетов правящей эли-
ты и деятельности главных военных учреждений 
страны во главе с Х.А. Минихом и другими вы-
ходцами из Западной Европы (в нее мы включаем 
и представителей, так называемой, «курляндской 
группы») [Русское… 1995, с. 276; Столяров 2014, 
с. 98–105]. Миних, талантливый и знающий воен-
ный инженер, полководец, последовательно ста-
новится обер-директором над фортификациями, 
генерал-фельдцехмейстером и обер-директором 
Канцелярии главной артиллерии и фортификации 
Военной коллегии и, наконец, президентом Во-
енной коллегии. Несомненно, что влияние его и 
близких к нему людей на развитие военного, в том 
числе и фортификационного, дела в России было 
всеобъемлющим [Ласковский 1865, с. 667, 670; 
Отечественная история… 2000, с. 602–604]. 

Отметим также, что российский корпус военных 
инженеров находился в рассматриваемый период в 
стадии становления. Во многом прав был один из 
крупнейших исследователей истории отечествен-
ной фортификации Ф.Ф. Ласковский, считавший, 
что: «…собственно русские инженеры, медленно 
подвигающиеся по пути своего образования, еще 
не достигли в общей массе той степени развития, 
при которой, собственным убеждением, собствен-
ным взглядом, могли бы верно оценивать рассма-
триваемый ими предмет. Они еще не отвыкли жить 
чужим умом; мало доверяя своим познаниям, они 
почти безусловно подчинялись иноземному влия-
нию, и, вследствие всего этого, авторитетом по ин-
женерной части пользовались по-прежнему одни 
иностранцы, вступившие на службу в инженерном 
корпусе» [Ласковский 1865, с. 281]. Вместе с тем 
наше исследование процесса возведения Новой 
Закамской линии в Заволжье и действий руководи-
телей этого предприятия Ф.В. Наумова, И.А. Би-
бикова и других офицеров показывает и иные ва-
риации уровня военно-инженерного мышления и 
осознания угроз, которым должны были противо-
стоять, возводимые ими оборонительные укрепле-
ния. Так, например, Ф.В. Наумову, назначенному в 
феврале 1731 г. вместо генерал-майора де Брильи 
для определения мест размещения укреплений и 
военных гарнизонов в Поволжье, было поручено 
осмотреть всю территорию от Дона и его прито-
ков до Камы. Столь грандиозная задача была со-
вершенно нереальна для выполнения и тайному 
советнику еще до начала организации Закамской 
экспедиции удалось убедить в этом Сенат. Тем са-

мым район будущего строительства удалось лока-
лизовать в пространстве Заволжья до междуречья 
Волги и р. Ик [Дубман 2005, с. 27–28]. Позднее ру-
ководство Закамской экспедиции смогло добиться 
внесения в основополагающий для производства 
экспедиционных работ именной указ Анны Ио-
анновны от 18 марта 1732 г. положения о строи-
тельстве линии только до р. Кичуй «а от Кичуи 
реки до реки Ику линию до времени не делать…» 
(ПСЗ-1. 1830. Т. 8. № 5993. С. 659). Это решение, 
казалось бы временное, стало решающим вплоть 
до завершения строительных работ и размещения 
ландмилиции. Основой для его принятия стали 
опасения подвигнуть башкирское население к но-
вому выступлению. Последующие события вос-
стания башкир середины 1730-х гг., вызванного 
деятельностью уже Оренбургской экспедиции, по-
казало всю правоту данного решения. Таким обра-
зом, именно руководство экспедиции и ее военные 
инженеры во главе с И.А. Бибиковым, проведя об-
следование всей определенной для строительства 
местности и выявив основные направления и ин-
тенсивность нападений кочевых народов, разра-
ботали наиболее рациональный подход к выбору 
маршрута, протяженности и конфигурации линии. 
Отметим и ту настойчивость и упорство, с кото-
рыми Наумов и Бибиков пытались отстоять свой 
проект оборонительной системы в Заволжье перед 
руководством Военной коллегии [Дубман 2005, 
с. 37–46]. Однако принципиальных возражений 
против сооружения самой оборонительной линии, 
альтернативных проектов обеспечения безопас-
ности рассматриваемого региона никто из них не 
выдвигал. 

Лучше других смог аргументированно разо-
браться в нецелесообразности осуществления 
столь дорогостоящего проекта руководивший 
группировкой войск в Западном Закамье, на так 
называемых, «Черемшанских форпостах», гене-
рал-лейтенант В.П. Шереметев, младший брат 
знаменитого полководца Северной войны. В делах 
Сената хранится «промемория», в которой он убе-
дительно доказывает, что обеспечить безопасность 
лесостепного Заволжья можно, затратив сравни-
тельно небольшие средства на реконструкцию и 
обновление уже существующих укреплений, без 
строительства новой оборонительной линии и 
создания ландмилиции. Однако доказательства ге-
нерал-лейтенанта не были учтены при принятии 
окончательного решения (РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. 
Д. 478. Л. 234–236 об.) [Дубман 2005, с. 48–49]. 

Сопоставляя проекты Новой Закамской и Са-
марской линий, трудно удержаться от соблазна 
отдать предпочтение последней, сооружение ко-
торой позволило приступить к широкомасштабно-
му военно-административному и хозяйственному 
освоению европейского Юго-Востока и Южно-
го Приуралья; создало условия для российской 
экспансии в степи Казахстана и Среднюю Азию. 
Но отметим, что эти проекты практически невоз-
можно сопоставить. Закамская экспедиция дей-
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ствовала в рамках данного ей правительством 
поручения и решала конкретные, поставленные 
перед ней задачи. Ее руководители и инженерная 
команда обследовали совершенно незнакомое им 
пространство и вряд ли задумывались о перспек-
тивах его дальнейшего развития. Очевидно, что 
руководство страны и Военная коллегия также 
исходили из узко понимаемых ими задач защиты 
юго-восточных рубежей страны [Ласковский 1865, 
с. 43]. В отличие от них, Кирилов, вынашивая свой 
проект, предполагал помимо обеспечения безопас-
ности нового колонизируемого региона решение и 
важнейших геополитических задач, а именно экс-
пансии в казахские степи и Среднюю Азию. Его 
план отличался глубоким для того времени зна-
нием картографии и географии регионов Россий-
ской империи. Именно по поручению Кирилова 
Бибиков был послан в длительную командировку 
для обследования волжско-яицкого междуречья 
[Дубман 2005, с. 65, 71]. Разрабатывая совершенно 
иной проект выхода в Южное Приуралье из Уфы 
и приступив к его реализации, Кирилов вовремя 
смог понять, что более перспективным вариантом 
будет путь из Самары, где появится возможность 
воспользоваться результатами работы Закамской 
экспедиции, сформированными ею полками ланд-
милиции. 

Рассмотренные нами материалы позволяют в 
целом согласиться с мнением известного военного 
историка Д.Ф. Масловского, считавшего, что руко-
водившим военным ведомством Минихом: «…была 
решена постройка непрерывной украинской линии, 
которая носила на себе тип господствовавшей в то 
время в Западной Европе системы непрерывных 
укреплений, оказавшаяся в царствование Елизаве-
ты неудобною, крайне тяжелою для населения и 
не приносящей пользы, хотя стоящей громадных 
затрат» [Масловский 1883, с. 92]. 

Действительно, конкретное изучение процес-
са строительства Украинской и, отчасти, Новой 
Закамской линий показывает, что едва ли не до 
середины 1730-х гг., концепции Вобана и других 
западноевропейских фортификаторов, восприни-
мались большинством российских военных инже-
неров как абсолютная истина [Вобан 1724; Вобан 
1744; Штурм 1709]. Тем более что среди них в 
Инженерной школе и Инженерном корпусе пре-
обладали в основном иностранные специалисты. 
Б.К. Миних, несомненно, был весьма знающим 
военным инженером, имел большой опыт форти-
фикационных работ. Но очевидно, что он не смог 
полностью совместить свои представления с ре-
алиями, сложившимися на южных и юго-восточ-
ных российских границах, специфичной тактикой 
и стратегией кочевников, бывших главной угрозой 
для этих рубежей. Для полной адаптации запад-
ноевропейской военной инженерии к российским 
природно-географическим и геополитическим 
особенностям еще не подошло время. 

Вместе с тем, как уже говорилось выше, тра-
диция строительства непрерывных укрепленных 

систем, сложившаяся еще в середине XVI – XVII вв., 
также оказывала определенное влияние на фор-
мирование новых подходов в отечественной фор-
тификации. Очевидно, что она не подвергалась 
сомнению и при Петре Первом. Так, в 1718–
1720 гг. между Доном и Волгой была построена 
Царицынская линия, при сооружении которой ис-
пользовался как предшествующий опыт русской 
фортификации, так и европейские новации в во-
енной инженерии [Рябов, Самойлов, Супрун 1994, 
с. 104–104; Лавринова 2012, с. 80–81].

К сожалению, в приведенном выше утверж-
дении Масловский несколько ошибается и в хро-
нологии событий. Уже во второй половине прав-
ления Анны Иоанновны от идеи строительства 
непрерывных линий отказались руководители 
Оренбургской экспедиции. Именно в это время 
в Заволжье возвели «живую» Самарскую линию 
[Смирнов 1997, с. 41] и затем приступили к созда-
нию аналогичных оборонных систем в Приуралье 
и Сибири.

Реализация проекта защиты южного и юго-
восточного фронтира России и использования 
ландмилиции

По мнению исследователей, идею об укрепле-
нии южного фронтира непрерывной оборонитель-
ной линией выдвинул генерал И.Б. Вейсбах, слу-
живший под началом командовавшего во второй 
половине 1720-х гг. Украинским корпусом, фель-
дмаршала М.М. Голицына [Ласковский 1865, с. 68; 
Петрухинцев 2001, с. 128; Багалей 1887, с. 298]. 
Сам Голицын, сторонник создания новых ландми-
лицких полков и массового использования их для 
защиты границ, выступил в начале 1729 г. с пред-
ложением заменить на южных рубежах полки ре-
гулярной армии на ландмилицкие. Это позволило 
бы резко сократить расходы на вооруженные силы 
и снизить налоговое бремя для податного населе-
ния. Как считает Н.Н. Петрухинцев, правительство 
поддержало предложения фельдмаршала, хотя и 
«ограничилось полумерами». Было принято реше-
ние увеличить количество ландмилицких полков, 
а также передать под руководство фельдмарша-
ла все военные части на Юге и Юго-Востоке Ев-
ропейской России (кроме украинского корпуса, 
драгун на Царицынской линии и Черемшанских 
форпостах). Именно М.М. Голицын и его окруже-
ние могли предложить проект о создании единой 
системы укрепленных линий по всему периметру 
лесостепной границы европейской России [Петру-
хинцев 2014, с. 227, 229, 231]. 

При изучении предложенной темы особый 
интерес представляет вывод Н.Н. Петрухинце-
ва о возможности параллельного существования 
2 проектов: «расширения ландмилиции» и стро-
ительства единой системы укрепленных линий. 
Позднее они вошли в единую программу. При-
чем план «расширения ландмилиции», по мнению 
историка, сыграл ведущую роль для будущей ре-
формы [Петрухинцев 2014, с. 228–229]. 
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Не будем специально останавливаться на под-
робном рассмотрении предпринятых практиче-
ских шагов по подготовке проекта защиты трех 
наиболее опасных направлений на юге и юго-вос-
токе от нападений кочевников. Отметим лишь, 
что осенью 1730 г. правительство уже имело план 
строительства Украинской линии [Ласковский 
1865, с. 68; Петрухинцев 2014, с. 231]. В конце 
этого же года Сенат принял решение о необхо-
димости одновременно начать сооружение Укра-
инской, Закамской и Царицынской линий [Пе-
трухинцев 2001, с. 128] (РГАДА. Ф. 248. Кн. 477. 
Л. 13–13 об.). Правительство согласилось с Се-
натом о полномасштабном строительстве только 
2 первых систем укреплений. С Царицынской ли-
нией дело обстояло значительно сложнее. Летом 
1730 г. года комиссия фон Любарса (нередко в де-
лах того времени встречаются варианты Любрас 
или Люберас) при ее обследовании пришла к неу-
тешительным выводам. Члены комиссии посчита-
ли, что эта система оборонительных сооружений 
не могла отразить нападения кочевников. Поэто-
му было предложено несколько вариантов пере-
строить укрепления, увеличить количество крепо-
стей и даже изменить направление линии. Однако 
в конечном итоге остановились на том, что соору-
жения линии следует отремонтировать и отчасти 
перестроить [Лавринова 2012, с. 77].

Фактически новый правительственный проект 
должен был повторить на более южных террито-
риях комплекс мероприятий почти вековой давно-
сти (второй половины 1630–1650-х гг.) по созда-
нию единой системы защиты от границ с Речью 
Посполитой до среднего течения р. Камы. Пред-
полагалось лишь использовать для его реализации 
новые европейские методы фортификации и фор-
мирования гарнизонов. 

Подготовка совокупности «образцовых проек-
тов» для возведения новых линий осуществлялась 
в эти годы специалистами Канцелярии главной 
артиллерии и фортификации. Современные иссле-
дователи, изучая творческое наследие проведен-
ной Канцелярией работы, считают, что: «Проекты 
больших, средних и малых крепостей рассматри-
вались как руководства, допускающие изменения 
при осуществлении строительства в конкретных 
условиях. Мелкие же крепостные единицы – реду-
ты, фельдшанцы, форпосты, маяки и т. д. – возводи-
лись по всей стране по единым образцам. Состав-
ленные в 1730–1740-е годы инженерами военного 
ведомства проекты крепостей предусматривали 
не только правильные геометрические очертания 
укреплений, но и регулярное расположение нахо-
дившихся внутри казенных, административных, 
хозяйственных и жилых зданий» [Русское… 1995, 
с. 276]. Действительно, проекты крепостей, присы-
лаемые из столицы, местными фортификаторами 
редко выполнялись досконально. Но и «мелкие… 
крепостные единицы – редуты…», собственно 
валы, рвы, реданты и т. д. начинали строить от-
нюдь не по единым, спущенным из Канцелярии 

образцам. В значительной степени это было об-
условлено тем, что в столице вовремя не смогли 
подготовить и передать инженерам Украинской и 
Закамской экспедиций необходимые нормативно-
проектировочные материалы. Сложившаяся ситу-
ация растянулась на осень 1731 – лето 1732 гг. при 
строительстве Новой Закамской линии, и виновато 
в ней было руководство Канцелярии главной ар-
тиллерии и фортификации [Дубман 2005, с. 70]. 
На первых порах инженеры экспедиции во главе 
с И.А. Бибиковым при проведении строительных 
работ могли руководствоваться только самыми об-
щими данными и своими собственными представ-
лениями о размерах и профилях оборонительных 
сооружений. Совершенно аналогичная ситуация к 
лету 1732 г. наблюдалась и при возведении Укра-
инской линии [Ласковский 1865, с. 71].

Но проявлялись и более серьезные конструк-
тивные изменения, допущенные на местах. На-
пример, сопоставление проектных чертежей и со-
временных очертаний укреплений Красноярской 
и Черемшанской крепостей, показывает, что вме-
сто 2 запроектированных равелинов у каждой из 
них, построили только по одному [Дубман 2005, 
с. 164–165, 179]. К тому же в ходе строительных 
работ в Заволжье нередкими были случаи замены 
обозначенных в проектах более значительных по 
размерам крепостей однотипными с ними Кичуй-
ским и Шешминским фельдшанцами и т. д. При-
чем свидетельства о согласовании таких серьез-
ных конструктивных изменений с центральными 
учреждениями не всегда удается выявить. 

Ф.Ф. Ласковский и другие исследователи под-
вергли жесткой критике применение западноевро-
пейских моделей, весьма сложных и чрезвычайно 
затратных при возведении крепостей, фельдшан-
цев и т. д. против такого нерегулярного противни-
ка, каковым были кочевые сообщества. Причиной 
этого, по их мнению, была несамостоятельность 
и низкий уровень подготовки российских инже-
неров, слепо использовавших западные образцы. 
К тому же большинство из них составляли ино-
странцы [Ласковский 1865, с. 65–6, 324–325]. 
Отметим, что действительно при всей твердости 
руководства Закамской экспедиции в отстаивании 
своих позиций ни Бибиковым, ни другими ее офи-
церами ни разу не поднимался вопрос о возведе-
нии более простых и менее трудоемких в строи-
тельстве оборонительных сооружений. Вместе 
с тем инженерная команда во главе с Бибиковым 
показала незаурядную изобретательность и уме-
ние использовать все необходимые подручные 
средства для качественного выполнения фортифи-
кационных работ.

Еще одна характерная особенность строившей-
ся линии заключалось в том, что при ее сооруже-
нии был нарушен основополагающей принцип 
«непрерывности». При обсуждении протяженно-
го участка между Красноярской и Сергиевской 
крепостями, руководители экспедиции так и не 
смогли убедить столичное начальство в том, что 



23
Дубман Э.Л. 
Особенности фортификационного строительства в лесостепном Заволжье первой трети XVIII в.

оборонительные сооружения на всем его протяже-
нии более чем в 60 км (Чернорецкий фельдшанец 
и совокупность редутов с поселениями ландмили-
ции), следует возводить по правому «к горам», се-
верному берегу р. Сок. Наумов и Бибиков, на наш 
взгляд, совершенно справедливо считали, что все 
это пространство должно защищать русло реки 
и отдельные локальные укрепления. Тем самым 
можно было отказаться от сооружения непрерыв-
ной линии вала и рва. 

При этом парадоксальным выглядит тот факт, 
что из обсуждения совершенно выпала необходи-
мость как-то прикрыть несколько десятков кило-
метров между Кинельским редутом (который офи-
циально считался началом линии) и г. Самарой. 
Пригород Алексеевск автоматически попадает 
в состав линии уже в начале весны 1732 г. [Дубман 
2005, с. 64–65]. Его и Кинельский редут система 
валов и рвов не соединяла. 

В последние годы работы Закамской экспеди-
ции под командование Ф.В. Наумова перешли гар-
низоны Самары и ее пригорода Алексеевска. Меж-
ду ними при впадении р. Падовки в Самару был 
построен Падовский ретраншемент. Таким обра-
зом, фактически Новая Закамская линии включи-
ла в себя пространство между Кинельским реду-
том и г. Самарой, что было совершенно логично. 
Но весь этот участок был прикрыт только руслом 
одноименной реки; никаких непрерывных оборо-
нительных укреплений, он не содержал. Все выше 
приведенные факты позволяют предположить, что 
догмат «непрерывности» в реальных условиях 
производства работ нередко проигрывал здравому 
смыслу.

Отметим, что современные исследователи, за-
нимающиеся изучением оборонительных линий 
Приуралья и Сибири, также приходят к выводу, 
что, несмотря на широкое использование посту-
латов и конкретных образцов западноевропейской 
школы фортификации, в конкретных условиях 
российские военные инженеры уже в середине – 
второй половине XVIII в. вынуждены были вно-
сить существенные коррективы в проекты и тре-
бования Военной коллегии [Шемелина 2016, 
с. 84–92; Муратова 2018, с. 168–174; Муратова, 
Тычинских 2017, с. 33–38].

Руководство военным ведомством России при 
инспектировании строившихся линий требовало 
проведения дополнительных работ в случае вы-
явления на них конструктивных недостатков [Ла-
сковский 1865, с. 70, 74–76]. При этом создается 
впечатление, что в центре, в том числе и у самого 
Миниха, действия Наумова и Бибикова в Закамье 
вызывали гораздо меньше нареканий, чем органи-
зационно-строительные методы работы руково-
дителей Украинской экспедиции Тараканова и де 
Бриньи. Так, уже в 1731 г. Сенат и Канцелярия глав-
ной артиллерии и фортификации указали послед-
ним на серьезные недостатки в сооружении линии 
и потребовали перестройки системы укреплений с 
изменением их маршрута [Ласковский 1865, с. 69–
70] (ПСЗ-1. 1830. Т. 8. № 5778. С. 476–477). 

При всей близости проектов и конкретных фор-
тификационных сооружений Украинской и Но-
вой Закамской линий они имели существенные 
различия. Руководство Российской империи, да и 
сам Миних, хорошо понимали, что южное направ-
ление являлось наиболее опасным и важным при 
создании эффективной обороны. Там, в отличие от 
лесостепного Заволжья, были необходимы допол-
нительные укрепления и более многочисленные 
гарнизоны, чтобы противостоять такому серьезно-
му противнику, каковым являлись крымские тата-
ры. Именно поэтому Украинская линия оказалась 
более насыщена мощными крепостями и фель-
дшанцами, значительным количеством блокгаузов 
[Заiка 2001, с. 9–17; Гукова 2009, с. 79, 82, 113, 116; 
Ленченко 2006, с. 97–103]. Судя по отчетам возво-
дивших Новую Закамскую линию инженеров, дан-
ным ее ландкарт, в ходе обследования удалось вы-
явить значительно меньше крупных бастионных 
шанцев и прочих систем укреплений. Конкретных 
данных о строительстве и использовании блокга-
узов, столь часто встречающихся на Украинской 
линии, практически не обнаружено.

Сопоставление конструктивных особенностей 
«земляного замка» в Самаре и других оборони-
тельных сооружений в южной лесостепи Заволжья 
начала XVIII в. с укреплениями Новой Закамской 
и отчасти Украинской линий показывает, что про-
изошла значительная эволюция заложенных ранее 
принципов военной инженерии. К ним относятся 
полное преобладание земляных укреплений, чет-
кая и продуманная геометричность их профилей, 
отсутствие деревянных башен и тарасных стен по 
периметру бастионных шанцев. Больверки «зем-
ляного замка» в Самаре эволюционировали в ба-
стионную систему и куртины. 

Для бастионных шанцев – крепостей и фель-
дшанцев – характерной особенностью становится 
крайняя скудность конструктивных сооружений в 
их внутреннем пространстве. Роты ландмилиции 
размещались под защитой укреплений располо-
женного при бастионном шанце или при редуте 
поселения, вне крепостного полигона, то есть вну-
треннего пространства крепости. Никаких казарм 
там также не устраивалось. Несомненно, без де-
ревянных ворот, подъемных мостов, палисадни-
ка вдоль покрытого пути и, наконец, пороховых 
погребов, будок для караула («караулен»), маяка 
и колодца внутри самой крепости обойтись было 
невозможно. Но практически вся остальная базо-
вая система оборонительных сооружений возводи-
лась из земли [Дубман 2005, с. 132–151]. Стрельба 
из огнестрельного оружия шла или с прикрытого 
пути через гласис, где был устроен частокол, или 
через банк, т. е. с гребня насыпи. Даже пушки уста-
навливали на специальных земляных насыпях  – 
барбетах, покрытых деревянными настилами для 
устойчивости орудия. Стрельба из пушек велась, 
примерно также, как и из ручного огнестрельного 
оружия – через банк, т. е. поверх бруствера, что 
позволяло наводить их в любую сторону [Теляков-
ский 1848, черт. 8, 10].



24
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 2. С. 17–26
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021. vol. 27, no. 2, pp. 17–26 

Заключение
На наш взгляд, переходный этап, о котором 

идет речь в этой статье, в лесостепном пограни-
чье завершается в середине – второй половине 
1730-х гг. Рассматриваемый период для погранич-
ных оборонительных линий можно назвать вре-
менем постепенного приспособления западных 
фортификационных подходов к российской дей-
ствительности. Уже во второй половине правления 
Анны Иоанновны и позднее, происходит переход 
от господствовавших ранее непрерывных систем 
укреплений к «живым» линиям. При возведении 
протяженных систем укреплений, их строители 
все чаще начинают использовать самые различ-

ные, применяемые к особенностям местности и 
природным условиям, способы возведения оборо-
нительных сооружений. Нередко, они возвраща-
ются к более широкому и разнообразному комби-
нированию в рамках: дерево  – земляной системы, 
использованию деревянных башен, тарасных стен 
и частоколов. Вместе с тем даже в Сибири во вто-
рой половине столетия при проектировании и 
строительстве бастионных крепостных сооруже-
ний преобладает «рационально-геометрическое 
начало», соответствовавшее западноевропейским 
принципам фортификационной науки [Шемелина 
2016, с. 89].
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Аннотация: В статье рассматриваются организация и деятельность Заграничной организации и Заграничного 
комитета партии эсеров в начале ХХ века. Именно институциональная история политических партий, на взгляд 
автора, представляет интерес, так как структурный анализ и сравнительно-исторический метод дают не меньше 
для представления об их характере, чем анализ партийных программ. В первый период существования структура 
заговорщической партии эсеров была удивительно простой: считаное число членов ЦК объезжали российские 
организации и переписывались с ними. После арестов конца 1902 – начала 1903 гг. первый, «гершуневский» 
ЦК прекратил свое существование. В августе 1903 г. стараниями Е.К. Брешко-Брешковской были созданы 
Заграничная организация и Заграничный комитет партии. До поздней осени 1905 г. они играли роль центральных 
партийных институтов: ЗО являлась главным резервуаром кадров партийных функционеров, ее съезды, 
по существу, играли роль общепартийных форумов. ЗК сосредотачивал многие функции ЦК: издательство 
и распространение литературы, связь с российскими организациями, командировки в Россию партийных 
функционеров и т. д. Благодаря ЗО и особенно ЗК сформировалась относительно разветвленная сеть партийного 
руководства. ЗО была объединением аморфным, дрязги и склоки раздирали ее. В ЗК наряду с «ортодоксальными» 
эсерами входили диссиденты. В ноябре 1905 г. ЗК прекратил свою деятельность, а ЗО была распущена. В конце 
1906 г. ЗО и ЗК реанимировали. Новая ЗО не желала считаться партийной, и эсеровское руководство отмежевалось 
от нее. Сфера деятельности ЗК ограничивалась пределами эмиграции. Начиная с 1909 г. процесс деморализации 
охватил как партию эсеров в целом, так и эмиграцию. Весной 1909 г. делегаты самой многочисленной парижской 
«группы содействия партии эсеров» покинули III Конференцию Заграничной Федерации. После V Совета партии 
(май 1909 г.) парижская «группа содействия» вышла из рядов партии. В 1910–1914 гг. упадок Заграничной 
организации прогрессировал. Усилились раздоры, Областной Заграничный комитет конфликтовал с ЦК. Таким 
образом, к началу Первой мировой войны эсеровская эмиграция представляла собой совокупность разрозненных 
и враждующих фракций. В годы войны ЗО окончательно разбилась на противостоящие группы и как целое 
прекратила существование.
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Abstract: The article examines the organization and activities of the Foreign Organization and the Foreign Committee 
of the Socialist-Revolutionary Party at the beginning of the XX century.  It is the institutional history of political parties, 
in the author’s opinion, that is of interest, since the structural analysis and the comparative historical method provide no 
less for an idea of   their nature than the analysis of party programs.  In the fi rst period of its existence, the structure of the 
conspiratorial party of the Social Revolutionaries was surprisingly simple: a few Central Committee members traveled 
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around Russian organizations and corresponded with them.  After the arrests of the late 1902 - early 1903.  the fi rst, the 
«Gershunev» Central Committee, ceased to exist.  In August 1903, through the eff orts of E.K.  Breshko-Breshkovskaya, 
the Foreign Organization and the Foreign Party Committee were created.  Until late autumn 1905, they played the role of 
central party institutions: the Foreign Organisation was the main reservoir of cadres of party functionaries, its congresses, 
in essence, played the role of general party forums.  The Foreign Organization concentrated many functions of the Central 
Committee: publishing and distribution of literature, communication with Russian organizations, business trips to Russia 
of party functionaries, etc. Thanks to the Foreign Organization and especially the Foreign Party Committee, a relatively 
ramifi ed network of party leadership was formed.  The Foreign Organisation was an amorphous union, squabbles and 
squabbles tore it apart.  The Foreign Party Committee, along with the «orthodox» Socialist-Revolutionaries, included 
dissidents.  In November 1905, the Foreign Party Committee ceased its activities, and the Foreign Organisation was 
disbanded.  At the end of 1906, the Foreign Organisation and Foreign Party Committee were reanimated.  The new 
Foreign Organisation did not want to be considered party, and the Socialist-Revolutionary leadership dissociated itself 
from it.  The sphere of activity of the Foreign Party Committee was limited to the limits of emigration.  Beginning in 
1909, the process of demoralization embraced both the Socialist-Revolutionary Party as a whole and the emigration.  
In the spring of 1909, the delegates of the most numerous Parisian «group for the promotion of the Socialist-Revolutionary 
Party» left the III Conference of the Foreign Federation.  After the Fifth Party Council (May 1909), the Paris «assistance 
group» withdrew from the ranks of the party.  In 1910–1914.  the decline of the Overseas Organization progressed.  
Disputes intensifi ed, the Regional Foreign Committee was in confl ict with the Central Committee.  Thus, by the beginning 
of the First World War, the Socialist-Revolutionary emigration was a collection of scattered and warring factions.  During 
the war years, the Central Committee fi nally broke up into opposing groups and as a whole ceased to exist.
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Старая заграничная организация,
Комитет которой ранее играл такую
выдающуюся роль в жизни партии.
Rapport 1907, p. 248; Bericht 1907, S.106

Введение
Институциональная история российских пар-

тий не в почете у отечественных исследователей, 
несмотря на то что структурный анализ зачастую 
дает не меньше для представления о характере пар-
тий, чем рассмотрение программ. Историография 
заграничной организации партии социалистов-
революционеров начала XX исчерпывается пре-
дельно лапидарной энциклопедической заметкой и 
кратким обзором отношений «внутрироссийской» 
ПСР и Заграничной организации [Ерофеев 1994, 
с. 219–211; Hildermeier 1978, S. 121–125].

Заграничная организация партии социалистов-
революционеров (ЗО) конституировалась в авгу-
сте 1903 г. Ее появлению предшествовал кризис 
системы партийного руководства, заложенный 
Е.Ф. Азефом, Г.А. Гершуни и М.Ф. Селюк в кон-
це 1901 – начале 1902 гг. Идея «оседлого центра» 
себя не оправдала, «подвижной центр», за который 
так ратовал Г.А. Гершуни, не складывался [Лео-
нов 2016 b, с. 47–49]. Организационная структура 
партии в первые годы, по словам Г.А. Гершуни, 
была «удивительно простой». Нити управления 
сходились в руках самого Г.А. Гершуни и двух его 
помощников, П.П. Крафта и М.М. Мельникова. 
ЦК заговорщической, как и все остальные рево-
люционные объединения России того времени, 
партии эсеров поддерживал связи между местны-
ми организациями нерегулярными «объездами» 

немногочисленных функционеров и спорадиче-
ской «перепиской». После ареста 13 мая 1903 г. 
Г.А. Гершуни ЦК партии эсеров прекратил свое 
существование. «Положение было критическое», 
«какой-нибудь формальной организации совсем 
не было», «ни о какой организации… не было и 
речи» – такими словами характеризовали сло-
жившуюся ситуацию наиболее деятельные и вли-
ятельные в 1903–1904 гг. российские функционеры 
М.Ф. Селюк и С.Н. Слетов (ГАРФ. Ф. 1699. Оп. 1. 
Д. 128. Л. 31–32; Д. 132. Л. 6).

Образование ЗО и ЗК. I съезд
В мае 1903 г. за границей собрались три чле-

на ЦК: Е.Ф. Азеф, Е.К. Брешко-Брешковская 
и П.С. Поливанов. Побуждаемые энергичной «баб-
кой», Е.К. Брешко-Брешковской, они задались це-
лью объединить эсеровскую эмиграцию, связать ее 
с российскими организациями, сформировать 
партийные группы и, главное, основать Загра-
ничный комитет (ЗК). Партийных эсеровских 
организаций (групп, комитетов) на тот момент 
за границей не было. Бернский Союз русских 
социалистов-революционеров со времени об-
разования партии был фикцией, Аграрно-социа-
листическая Лига декларировала свою самосто-
ятельность. К середине июля 1903 г. Е.Ф. Азеф, 
Е.К. Брешко-Брешковская и П.С. Поливанов вы-
явили тяготеющих к эсеровскому направлению – 
61 человека (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д.199; ГАРФ. 
Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1903 г. Д. 1550. Л. 22). Всем 
им от имени членов ЦК, «временно пребывающих 
за границей», 15 июля послали конфиденциальное 
приглашение приехать к 5 августа в Женеву на съезд 
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«с целью организации Заграничного отдела Пар-
тии С.Р.».

«Инициаторы съезда», так они себя именова-
ли, предложили избрать Заграничный комитет 
с такими компетенциями: официальное предста-
вительство партии в Европе и «вообще помощь 
и содействие ЦК», а в случае полной гибели ЦК 
в России временное замещение его, транспорт ли-
тературы, сбор средств, пропаганда идей партии, 
«подготовка и отправка людей в Россию», органи-
зация совместно с представителями ЦК редакций 
заграничных повременных изданий и брошюр, 
распределение работы между заграничными чле-
нами партии. «Инициаторы съезда» особо подчер-
кивали, что члены ЦК, «временно прибывающие 
из России», войдут в состав ЗК. К приглашению 
прилагались проект партийной программы и уста-
ва Заграничной организации (РГАСПИ. Ф. 673. 
Оп. 1. Д. 199; ГАРФ. 5805. Оп. 2. Д. 113. Л. 3–10; 
ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. Оп. 1903 г. Д. 1550. Вложе-
ние 2 б, вложение 2 в, вложение 2 г).

Первый съезд Заграничной организации прохо-
дил с 5 по 10 августа 1903 г. в Женеве в квартире 
В.М. Чернова, в доме, со всех сторон окруженном 
садом. Из открытых окон дома филеры Загранич-
ной агентуры департамента полиции слышали 
произносимые речи, аплодисменты, звонки пред-
седателя. Съезд охраняли молодые люди на ве-
лосипедах. В.М. Чернов и В.Ф. Азеф регулярно 
проверяли охранные посты. В заседаниях съезда 
принимали участие от 35 до 40 человек, в их чис-
ле двое рабочих. Кроме эмигрантов присутствова-
ли представители российских организаций, в их 
числе член «гершуневского ЦК» С.Г. Клитчоглу 
(ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. Оп. 1903 г. Д. 1550. Л. 22).

Тон на съезде задавала Е.К. Брешко-Брешков-
ская. В печатном извещении подчеркивалось: 
«Заседание учредительного съезда Заграничной 
организации ПСР, созванного по инициативе Цен-
трального Комитета из лиц, им приглашенных, 
открылось 5 августа 1903 года под председатель-
ством члена Центрального Комитета Е.К. Бреш-
ковской» (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 199). «Бабку» 
активно поддерживали редакторы «Революцион-
ной России» В.М. Чернов и Л.Э. Шишко. П.С. По-
ливанов, увлеченный террористическими замыс-
лами, находился в Бретани. Третий «инициатор», 
Е.Ф. Азеф, по обыкновению своему на публичных 
собраниях помалкивал, зато обстоятельно инфор-
мировал своего шефа, заведующего заграничной 
агентурой департамента полиции Л.А. Ратаева.

С первых дней съезд позиционировал себя как 
общепартийный форум. Вначале он заслушал до-
клад ЦК, представленный Е.К. Брешко-Бреш-
ковской и М.Р. Гоцем. Затем в течение двух дней 
делегаты обсуждали проект программы, далее ор-
ганизационные принципы и тактику партии, а так-
же «Устав Заграничной организации», компетен-
ции и состав Заграничного комитета. С докладами 
по большинству вопросов выступал В.М. Чернов. 
Бурная дискуссия продолжалась все дни съезда. 

И это неудивительно: собрались поклонники клас-
сической (Я.Л. Юделевский, К.Р. Качаровский) 
и новейшей (В.М. Чернов, Л.Э. Шишко) интерпре-
таций народничества, «массовики» и убежденные 
сторонники терроризма народовольческого об-
разца; А.И. Рубанович и Я.Л. Юдилевский были 
недовольны тем, что в партию принимали людей, 
тяготеющих к либерализму (В.В. Волховский) 
и анархизму (Н.В. Чайковский) (ГАРФ. Ф. 1699. 
Оп. 1. Д. 1. Л.44; Д. 127. Л. 21–22; Д. 129. Л. 44).

Особой остроты полемика достигла при обсуж-
дении тактики в деревне и «Устава». Докладчик 
ЦК и «Революционной России» В.М. Чернов при-
зывал не вводить аграрный террор в программу 
партийных действий, а заниматься организацией 
крестьянских выступлений. Ему яростно оппо-
нировала Е.К. Брешко-Брешковская. Она реши-
тельно отвергала мнение о «нежелательности» 
аграрного и вообще экономического террора, при-
зывала к созданию боевых крестьянских дружин, 
предлагала «не отрицать» аграрный террор, не ве-
сти против него устной и печатной пропаганды, но 
и не вводить его в программу партии. Д.А. Хилков 
предлагал всемерно содействовать организации 
крестьянских боевых дружин и ввести в програм-
му их действий аграрный террор. Х.Г. Левит и 
И.И. Мейснер полагали необходимым включить 
аграрный террор «в программу деятельности 
партии», поскольку он, как они считали, отнюдь 
«не затемняет, а революционизирует сознание 
народа». Им резко возражали Ф.В. Волховский, 
В.И. Дмитриева, И.А. Рубинович, Я.Л. Юделевский. 
Большинство поддержало резолюцию И.А. Руба-
новича, согласно которой введение в програм-
му действий партии аграрного террора “теперь” 
признавалось несвоевременным и нецелесоо-
бразным» (ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 2. Д. 113. Л. 6–7; 
РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 199) [Леонов 2003. 
с. 178–179].

Максимальной остроты споры достигли 7 авгу-
ста 1903 г. во время обсуждения «Устава» (ГАРФ. 
Ф. 5805. Оп. 2. Д. 113. Л. 3). Меньшинство, в пер-
вую очередь Я.Л. Юделевский и К.Р. Качаровский, 
указывая на недееспособность ЦК, настаивало на 
том, чтобы все общепартийные («российские», го-
ворили они) вопросы решались за границей, ЗО и 
ЗК; функции ЦК, по их мнению, должен был ис-
полнять ЗК, избранный в полном составе на съез-
де ЗО, а ЦК следовало обязать отчитываться перед 
ним. Большинство, возглавляемое В.М. Черновым, 
Е.К. Брешко-Брешковской и российскими пред-
ставителями, считало, что задачи ЗО и ЗК заклю-
чаются в содействии партии и ЦК. Они подчерки-
вали, что ЦК будет контролировать деятельность 
и определять состав как ЗК, так и редакционного 
комитета (литературной комиссии). В конечном 
итоге пришли к компромиссу. В литературную ко-
миссию вошли шесть человек, назначенные ЦК 
(т. е. Е.К. Брешко-Брешковской и Е.Ф. Азефом), 
и трое, избранные съездом ЗО.
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Согласно утвержденному «Уставу», Загранич-
ная организация ставила целью содействовать 
«в духе программы ПСР партийной деятельно-
сти в России», ее членом мог быть всякий, при-
знающий программу партии «и избранный осо-
бо установленными порядком»; местные группы 
имели право руководствоваться уставами, «ими 
самими выработанными» (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. 
Д. 199; ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. Оп. 1903 г. Д. 1550. 
Л. 24–26). В ЗК вошли семь человек, избранных 
съездом, и трое, назначенные ЦК. Во-первых, это 
три редактора «Революционной России»: М.Р. Гоц,
В.М. Чернов и Л.Э. Шишко, а также В.С. Гоц, 
А.С. Гуревич, А.Г. Левит, В.И. Левиаш, А.Н. Ми-
нор, О.С. Минор, А.Н. Чернова. Обязанности се-
кретаря возложили на Л.Э. Шишко (Письма 1994, 
с. 90; ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. Оп. 1903 г. Д. 1550. 
Л. 32).

ЗО и ЗК в 1903–1904 гг.: становление новых 
партийных институтов

ЗК не сразу сложился в деятельный централь-
ный партийный институт. На первых порах рос-
сийские организации, как и ранее, получали отве-
ты по интересующим их вопросам либо у редакции 
«Революционной России», либо у М.Р. Гоца. Затем 
ситуация изменилась. «Краткий отчет о деятель-
ности П.С.Р. за май 1903 – июнь1904 г.», представ-
ленный II съезду ЗО, констатировал, что так как 
«Центральный комитет не был в силах выполнять 
постоянно и исправно роль центра технического, 
центра справочного», то эти функции фактически 
выполняли редакция «Революционной России» и 
ЗК (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 202).

В этих обстоятельствах неутомимая «бабка» в 
середине 1904 г. инициировала появление «Загра-
ничной делегации» – заграничного отдела ЦК, обе-
зопасенного от арестов», на который возлагалась 
обязанность обеспечить связь ЗК и ЗО с россий-
скими организациями, контроль над партийными 
финансами, издательством, агитацией, руковод-
ство Боевой организацией. Этот своего рода со-
вет старейшин, Сенат, по ее словам, составили 
А.Н. Бах, Е.К. Брешко-Брешковская, Ф.В. Вол-
ховский, О.С. Минор, Д.А. Хилков, Л.Э. Шиш-
ко (ГАРФ. Ф. 1699. Оп. 1. Д. 128. Л. 54; ГАРФ, 
Ф. 6753. Оп. 1. Д. 114. Л. 36; РГАСПИ. Ф. 673. 
Оп. 1. Д. 188) [Леонов 2016 b, с. 51–52]. Созданная 
в традициях заговорщичества «Заграничная де-
легация» ничем себя не проявила, оставив после 
себя только имя.

Со времени своего появления ЗК обращал 
особое внимание на издание и распространение 
партийной литературы. С 1 сентября 1903 г. по 
15 июля 1904 г. он выпустил издания 26 наиме-
нований общим тиражом 1 132 000 экземпляров. 
В том числе 20 номеров «Революционной Рос-
сии», пять номеров популярного журнала «На-
родное дело», 14 номеров газеты La Tribune Russe, 
15 брошюр. За границей за этот период эсеры рас-

пространили 50,5 тыс. экз. «Революционной Рос-
сии», 2590 экз. «Народного дела» и 28 тыс. экз. 
брошюр; в Россию направили около 100 пудов 
изданий «транспортом», т. е. через контрабанди-
стов, еще 350 номеров «Революционной России» 
послали письмами («конвертами»); некоторую 
часть литературы перевезли «чемоданами». Дея-
тельность ЗК в немалой мере лимитировалась фи-
нансовыми возможностями. За 9,5 месяца 1903–
1904 гг. в его кассу поступило 62 568 франков 
(в месяц в среднем – 6950 франков), а было израс-
ходовано 62 715 франков. Отметим: Боевая Орга-
низация имела свою кассу (La Tribune Russe. 1904. 
№ 1–15; РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 202, Д. 212).

Страстное желание, с которым Е.К. Брешко-
Брешковская направлялась за границу «гнать от-
туда нашу праздную молодежь на работу в народ», 
оказалось, особенно на первых порах, трудно 
выполнимым, так как «отправка», как говорили 
в те годы, одного человека в Россию обходилась 
в 200–400 франков, а ЗК испытывал острую не-
хватку средств. Обучавшиеся в заграничных уни-
верситетах эсеры, такие как А.Р. Гоц и М.В. Виш-
няк, хотели сначала получить высшее образование, 
а лишь затем отправляться в Россию. Осталь-
ные, по крайней мере до событий 1905 г., также 
не рвались в народ. С мая 1903 г. по июнь 1904 г. 
ЗК отправил в Россию 20 «массовиков», затратив 
на это 5760 франков (немногим более 2 тыс. руб.) 
В основном направляли по заявкам комитетов 
организаторов и пропагандистов в крупные горо-
да. Агитировать деревню ехали единицы (ГАРФ. 
Ф. 5795. Оп. 1. Д. 20. Л. 152–153; РГАСПИ. Ф. 673. 
Оп. 1. Д. 200).

Один из молодых парижских эсеров, по совме-
стительству осведомитель заведующего загранич-
ной агентурой Л.А. Ратаева, сообщал 22 апреля 
1904 г.: Е.К. Брешко-Брешковская в течение двух-
часовой беседы жаловалась на молодежь, «кото-
рая сидит в Париже и ничего не делает, а только 
шатается и сваливает всю работу на стариков» 
и «трусит» ехать в Россию, где «такая масса ра-
боты». Она уговаривала собеседника отправиться 
в Ярославскую губернию агитировать учителей 
и учительниц. «Там ведь совершенно дикое кре-
стьянство, прямо позор», – восклицала она и со-
ветовала «насобирать денег», взять с собой как 
можно больше нелегальной литературы и никому 
не сообщать о целях своей поездки (ГАРФ. Ф. 102. 
ДП ОО. Оп. 316. 1904. Д. 1. Ч. 1. Л. 152–153).

Формирование партийных групп, несмотря 
на предельно либеральный устав, до середины 
1904 г. продвигалось черепашьими темпами. Упол-
номоченные ЗК ничего не могли поделать с ин-
дивидуализмом, глубоко укоренившимся парти-
куляризмом, дрязгами и склоками. В Париже, где 
находилось более 20 эсеров, партийную группу со-
ставили четверо диссидентов во главе с Я.Л. Юде-
левским, в Берлине из 18 человек в группу вошло 
трое, в Льеже в группе состояло также три челове-
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ка, в Лондоне – пять. К середине 1904 г. ЗК утвер-
дил партийные группы в Женеве, Берне, Цюрихе. 
Не были утверждены группы в Берлине, Галле, 
Гейдельберге, Вене, Дрездене, Мюнхене, Лейпци-
ге, Митвейде, Нанси, Лозанне. В США группы в 
Нью-Йорке и Нью-Гевене были заняты преиму-
щественно организацией собраний, митингов и 
сбором средств, половина которых предназнача-
лась Боевой организации (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 
1904. Оп. 316. Д. 1. Ч. 1. Т. 3. Л. 391–395; ГАРФ. 
Ф. 102. ДП ОО. 1898. Оп. 316. Д. 16. Л. 17; РГАСПИ. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 199, Д. 162). В июле 1904 г., сум-
мируя отчеты местных групп, ЗК констатировал: 
«Систематической работы, кружков пропагандист-
ских (кроме Берлина, Лондона, Женевы), агитаци-
онных почти нет. Распространение нашего органа 
слабо… Сбор денег также невелик… Словом, если 
мы будем судить о нашей З. Орг. по частям, то мы 
можем придти к мнению, что З.О. миф» (РГАСПИ. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 199).

II съезд ЗО: консолидация и споры
В этой непростой ситуации в июне 1904 г. ЦК 

назначил на 17 июля открытие «всеобщего пар-
тийного съезда» в Женеве. К этому времени в ев-
ропейской эмиграции находилось 72 эсера. Число 
участников съезда решили ограничить членами 
ЗК, редакционной, транспортной, аграрной ко-
миссий, руководителями Боевой организации и 
представителями партийных организаций России; 
эмиграции намеревались предоставить право де-
легировать от групп одного человека от 10 чле-
нов, «считая часть десятка за целое». Также ЦК 
пригласил на съезд 15 видных эсеров, в их чис-
ле Е.Н. Ковальскую-Солнцеву, М. Маньковского, 
Е.И. Лозинского, А.И. Рубановича, Н.С. Русанова, 
Я.Л. Юделевского. В связи с опозданием многих 
участников и неожиданным казусом съезд от-
ложили и перенесли в Германс. Дело в том, что 
японское военное министерство в первых числах 
июня возвратило в Женеву транспорт литературы, 
посланный В.Ф. Волховским в Токио для распро-
странения среди русских военнопленных. Женев-
ская полиция, выяснив, что транспорт доставили 
в экспедицию «Революционной России», явилась 
туда. Там находилось человек пятнадцать. Поли-
ция потребовала предъявить документы. Присут-
ствующие притворились, что они не понимают 
французского языка, и разбежались. Съезд пере-
несли на защищенную от постороннего взгляда 
дачу Б.В. Германа. Все, кто предполагал вскоре 
отправиться в Россию, постоянно находились на 
даче. Не только дом, но даже сад и балконы стали 
дортуаром, в коем дневало и ночевало до 30 че-
ловек (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 316. 1904. Д. 1. 
Ч. 2. Л. 127–128). Несмотря на все предпринятые 
устроителями съезда меры, департамент полиции 
имел о его ходе исчерпывающее представление. 
Позднее Л.А. Ратаев ставил себе в заслугу «со-
вершенно новый прием»: по его просьбе в Женеву 

командировали трех филеров, которые получили 
возможность видеть всех делегатов съезда в лицо. 
Их сведения пополняли сообщения тайных аген-
тов департамента полиции, присутствующих на 
съезде (ГАРФ. Ф. 509. Оп. 1. Д. 18. Л. 4–18).

II съезд ЗО продолжался с 22 по 28 июля 1904 г. 
В его работе приняли участие 56 человек из Ев-
ропы и Америки, в их числе несколько рабочих. 
Делегатам представили доклад ЦК, проекты уста-
вов партии и ЗО, проект программы (по всем этим 
вопросам докладывал В.М. Чернов), отчет ЗК 
(Л.Э. Шишко), доклад ЗК (Е.К. Брешко-Брешков-
ская), «Краткий отчет о деятельности П.С.-Р.», 
(С.Н. Слетов), отчеты Лондонской, Парижской, 
Берлинской, Льежской групп, доклад Амстердам-
скому конгрессу II Интернационала (РГАСПИ. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 200, Д. 202;. ГАРФ. Ф. 102. 
ДП ОО. Оп. 316. 1904. Д. 1. Ч. 1. Л. 20–22).

С первых дней на съезде развернулась оже-
сточенная полемика. Группа «меньшинства» из 
12 человек во главе с Е.Н. Ковальской-Солнцевой, 
Я.Л. Юделевским, Д.С. Розенблюмом, Н.И. Кочу-
рихиным обвиняли ЗК в буржуазности, квиетизме, 
бюрократизме, кумовстве, говорили, что М.Р. Гоц, 
В.М. Чернов, А.И. Рубанович и другие присво-
или себе функции ЦК, «всем ворочают и никого 
больше не хотят подпускать к делу». «Меньшин-
ство» было недовольно вмешательством ЦК в дела 
эмиграции, его правом участвовать в заседаниях 
ЗК, вводить в его состав трех членов, определять 
повестку съездов ЗО. Напротив, представители 
«меньшинства» полагали целесообразным решать 
общепартийные дела на съездах ЗО, настаивали 
на «формальных отчетах» ЦК на этих съездах. 
Я.Л. Юделевский предлагал избирать на съездах 
ЗО редакции общепартийных изданий, передать 
ЗК функции ЦК. Б.З. Берлин, Е.И. Лозинский, как 
и другие сторонники «меньшинства», нервно ре-
агировали на любые проявления централизации, 
отстаивали принцип полной свободы действий 
заграничных групп. «Я за принцип федерализа-
ции в организационных делах», – подчеркивала 
Е.Н. Ковальская-Солнцева. Группа «меньшинства» 
настаивала на партийной пропаганде аграрного и 
фабричного террора. Раздраженный С.Н. Слетов 
назвал Е.Н. Ковальскую-Солнцеву анархисткой, 
Я.Л. Юделевского – «политическим террористом», 
Д.С. Розенблюма – «полным ничтожеством».

Против «меньшинства» решительно выступили 
Е.К. Брешко-Брешковская и С.Н. Слетов, энергич-
но поддержанные Л.Э. Шишко и Ф.В. Волховским. 
По их мнению, не могло быть заседаний ЗК без 
участия членов ЦК, а ЗО, будучи центром литера-
турной и издательской деятельности, может лишь 
содействовать партии и не более того. В.М. Чернов 
в своем стиле примиренца предлагал ограничить 
право представителей ЦК лишь общепартийными 
вопросами. Споры велись на повышенных тонах, 
«с массой перебранок», обвинениями в централиз-
ме, семейных отношениях, кумовстве, анархизме. 
Крайне раздосадованная «бабка» разорвала со-
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ставленный «меньшинством» список членов ЗК, 
заявив: «Мы можем сами послать сюда людей, 
а если понадобится, то можем обойтись без вас» 
(РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 200, 202; ГАРФ. Ф. 1699. 
Оп. 1. Д. 127. Л. 21–22; Д. 128. Л. 59–64; Д. 130. 
Л. 100–102; Ф. Р-10003. Оп. 1. Д. 345) [Hildermeier 
1978, S. 122–123]. Жестко столкнулись мало чем 
подкрепленные амбиции: и «российский ЦК», на 
который постоянно ссылалась Е.К. Брешко-Бреш-
ковская и ее сторонники, и эсеровская эмиграция, 
от имени которой выступали Я.Л. Юделевский, 
Е.Н. Ковальская и другие, в то время были слабо 
организованы и мало дееспособны.

Ко времени обсуждения Устава страсти накали-
лись до предела; некоторые делегаты съезда при 
встречах уже не кланялись и не разговаривали. 
Складывалось впечатление, что съезд (и партия) 
раскалывается на народовольческое и эсеров-
ское крыло. При обсуждении вопроса о тактике в 
деревне страсти захлестнули делегатов. «Мень-
шинство» настаивало на том, чтобы сконцентри-
ровать усилия на организации боевых дружин в 
деревне, большинство выступало против такти-
ки партийного «аграрного террора». Дело дошло 
до того, что Е.Н. Ковальская-Солнцева покинула 
съезд. Казалось, раскол неминуем. Но тут в 10 ча-
сов вечера Н.И. Блинов привез известие об убий-
стве Е.С. Сазоновым министра внутренних дел 
В.К. Плеве. Тотчас же решили закрыть съезд. 
Делегаты съезда стали стекаться в квартиру 
В.М. Чернова, где, по словам Л.А. Ратаева, на-
чалась «фирменная оргия». Пили вино «за поги-
бель Плеве», кричали, купили шампанское. Так 
как поезда уже не ходили, Н.И. Блинова отправи-
ли за шампанским на экипаже. «Трудно описать 
восторг, который овладел публикой, – отмечал 
Л.А. Ратаев. – Женщины падали в истерику, муж-
чины издавали какие-то бессвязные возгласы, «Ба-
бушка» плясала русскую. Оргия продолжалась до 4 ча-
сов утра» (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 316. 1904. Д. 1. 
Ч. 1. Т. 2. Л. 133–134,192).

В состав ЗК на II съезде ЗО избрали Б.З. Бер-
лина, Ф.В. Волховского, В.С. Гоц, Е.Е. Лазарева, 
О.С. Минора, Н.В. Чайковского, В.М. Чернова, 
Л.Э. Шишко. Кроме того, ЦК ввел в состав ЗК 
Г.Ф. Бохановскую, А.Н. Минор, Д.А. Хилкова. Та-
ким образом, в ЗК вошли редакторы центральных 
печатных органов, авторитетные и деятельные 
функционеры. Абсолютно преобладали возраст-
ные представители народнического и народоволь-
ческого поколений. Поколение 1870-х гг. пред-
ставлял только В.М. Чернов. Были среди членов 
ЗК склонные к анархизму Н.В. Чайковский и 
Д.А. Хилков («карамазовская натура») и актив-
ный член группы «меньшинства» Б.З. Берлин. 
До марта 1905 г. ЗК функционировал энергично; 
ежемесячно собирался на заседания, на которых 
обсуждал насущные вопросы издания и транс-
порта литературы, отправки людей в Россию, пе-
реписки с российскими организациями, участия 
в Амстердамском конгрессе II Интернационала, 
в частности издания партийного «Отчета» кон-

грессу, состояния партийных финансов, состояния 
ЗО (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 210, Д. 211; Rapport 
1904, p.1–47).

1904–1905 гг.: пик деятельности и конец 
первой ЗО

30 июля 1904 г. на первом заседании ЗК, на ко-
тором присутствовали три члена ЦК, в том числе 
Е.К.Брешко-Брешковская, создали комиссии по 
устройству кружков, чтению рефератов, связей с 
группами в России, по распределению и отправке 
литературы в Россию; паспортную; отправке лю-
дей; финансовую; по переписке с Россией. Всего 
при ЗК создали 12 комиссий, которые и обеспечи-
вали его функционирование. Возглавляли комис-
сии члены ЗК, технические обязанности в значи-
тельной степени выполняли жены лидеров партии: 
А.Н. Чернова, Л.Г. Азеф и другие. Секретарем ЗК 
вновь избрали Л.Э. Шишко.

С 15 июля 1904 г. по 15 июля 1905 г. ЗК издал 
1 470 000 печатных листов, В том числе 22 8000 эк-
земпляров «Революционной России», 179 500 бро-
шюр для интеллигенции и 232 000 брошюр для ра-
бочих и крестьян. В Россию переправили 6656 ки-
лограммов печатных изданий, из которых 771 ки-
лограмм изданий был арестован полицией. 
На транспорт брошюр было затрачено 34 495 фран-
ков. Приход кассы ЗК составляли подписка на 
издания, продажа брошюр, пожертвования, сбо-
ры с устроенных вечеров и конференций. Сумма 
за это время составила 143 533 франка, расхода – 
144 509 франков. Согласно отчету, с 1 июля 1904 г. 
по 1 июля 1905 г. ЗК отправил в Россию 69 человек, 
потратив на это 20 000 франков (РГАСПИ. Ф. 673. 
Оп. 1. Д. 202, Д. 210) [Rapport 1907. p. 248–249; 
Bericht 1907. S. 106–107].

Во второй половине 1904 г. за границей нахо-
дилось уже около 100 эсеров, значительная часть 
их – в Женеве. Новый устав, принятый на II съезде 
ЗО, позволял эмигрантам самостоятельно созда-
вать местные комитеты, которые имели право ве-
сти дела без контроля уполномоченных ЗК, лишь 
доводя до сведения ЗК свое мнение по общепар-
тийным вопросам. Это в определенной степени 
способствовало появлению новых партийных объ-
единений эмигрантов. В 1904–1905 гг. партийные 
организации находились в 22 городах Европы, 
а именно: в Берлине, Берне, Галле, Гейдельберге, 
Геттингене, Дармштадте, Дрездене, Женеве, Карлс-
руэ, Кетене, Лейпциге, Лозанне, Лондоне, Льеже, 
Митвейде, Монпелье, Мюнхене, Нанси, Париже, 
Фрайсбурге, Фрибурге, Цюрихе. В автономном 
Комитете американских организаций партии соци-
алистов-революционеров значилось семь групп, 
в том числе в Нью-Йорке, Нью-Гевене, Филадель-
фии, Чикаго и Бостоне. Каждая из американских 
организаций эсеров состояла из нескольких чле-
нов, занятых преимущественно организацией со-
браний, митингов и сбором средств, половина 
которых предназначалась Боевой организации. 
С 1905 по 1907 гг. партия эсеров получила от Аме-
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риканской организации около 400 тыс. франков 
(РГАСПИ. Ф. 637. Оп. 1. Д. 199; Д. 211, Д. 228; 
Д. 162) [Третий Совет партии 1907, с. 1–3]. Мало-
численные в своем большинстве и склонные к дис-
сидентству группы эмигрантов чурались партий-
ной дисциплины, неудовлетворительно, по оценке 
ЗК, вели агитацию и пропаганду. Однако со вто-
рой половины 1904 г. они наладили отчетность, в 
том числе и финансовую (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. 
Д. 212–213, Д. 236–256).

После II съезда ЗО разъедала рознь «моло-
дых», сторонников аграрного террора, и «старых», 
остальной эмиграции. Осенью 1904 г. оформи-
лось движение «идейного аграрного терроризма». 
В Женеве, центре эсеровской эмиграции, непре-
рывной чередой шли жаркие дискуссии о такти-
ке партии в деревне. 14 ноября 1904 г. Женевская 
группа 25 голосами против 14 приняла резолю-
цию Е.И. Лозинского с призывом концентрации 
усилий партийных агитаторов в деревне на соз-
дании боевых крестьянских дружин. Эту резолю-
цию Е.И. Лозинский, Б.В. Герман, М.И. Соколов, 
Д.А. Хилков размножили и без согласия ЗК и ЦК 
разослали партийным организациям в России. 
Стараниями О.С. Минора 13 видных эмигрантов, 
в том числе В.М. Чернова, Л.Э. Шишко, Ф.В. Вол-
ховского, О.С. Минор, женевская группа вотиро-
вала резолюцию «меньшинства» с развернутой 
критикой резолюции «большинства» женевской 
группы и партийной агитации аграрного террора 
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп 1905 г. Д. 80. Ч. 13. 
Л. 66–67) [Леонов 2003, с. 182–184]. Поначалу 
споры не выходили за рамки идейных разногла-
сий. «Молодежь» обещала не нарушать партий-
ную дисциплину и ограничиться агитацией идей 
аграрного терроризма только внутри партии. 
ЗК снабдил наиболее инициативных молодых 
аграрников Б.В. Германа, М.И. Соколова, Чернова 
(«Васнецова»), А.И. Зверева деньгами и явками, и 
они поздней осенью 1904 г. выехали в Россию.

Детальная информация о перипетиях, свя-
занных с движением «аграрных террористов», 
которой Е.Ф. Азеф снабжал полицейское началь-
ство, «утекла» из департамента полиции и была 
опубликована в «Последних известиях» Бунда. 
ЗК всполошился. За подписью секретаря ЗК 
27 декабря было распространено раздраженное 
письмо, в котором Л.Э. Шишко называл информа-
цию о расколе ЗО «на старых и молодых» «пло-
дом шпионского воображения», расхождения в 
ЗО квалифицировал как исключительно идейные. 
Тем временем «аграрники» склонили на свою сто-
рону комитеты Екатеринослава, Киева, Курска, Во-
ронежа, развернули активную агитацию аграрного 
и фабричного террора, создавали крестьянские бо-
евые дружины и осуществили ряд экспроприаций. 
В начале 1905 г. ЗК вызвал в Женеву «на ковер» 
неформального лидера «аграрных террористов» 
М.И. Соколова. Он покаялся, и его отпустили 
с миром. Остальные «аграрники» также дали сло-

во воздерживаться от агитации в массах лозунгов 
аграрного и фабричного террора и экспроприаций. 
ЗК обещал им помощь [Леонов 2003, с. 184–187] 
(ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 1. Д. 114. Л. 4; ГАРФ. Ф. 102. 
ДП ОО. Оп. 1905. Д. 1021. Л. 44–45). Со второй 
половины 1905 г. молодые «аграрники» прекрати-
ли агитацию крестьянства, обратились к полити-
ческому терроризму и экспроприациям. Аграрный 
террор, по основательному суждению М. Перри, 
выродился в простой грабеж [Perrie 1976, p. 166; 
1982, p. 71–72].

В эмиграции группу «молодых» возглавили 
Е.И. Лозинский, Л.С. Меерович и М.З. Сойфер. 
В мае 1905 г. они приступили к изданию «Вольно-
го дискуссионного листка», в котором обосновы-
вали идеи аграрного терроризма и максимализма. 
ЗК реагировал стремительно. Уже 15 мая 1905 г. 
«Революционная Россия» объявила группу «Воль-
ного дискуссионного листка» внепартийной. 
В ответ «молодые» опубликовали извещение о 
том, что все они состоят в партии и никакого рас-
кола в партийные ряды не вносят. С осуждением 
группы Е.И. Лозинского выступили О.С. Минор, 
Л.Э. Шишко, Ф.В. Волховский. Порицали их 
Е.К. Брешко-Брешковская и Д.А. Хилков. В ок-
тябре 1905 г. «Революционная Россия» подверг-
ла «аграрных террористов» жесткой критике. 
Их идеи назвали проявлением «мелкотравчатой 
революционной демагогии», «спекуляцией на эле-
ментах темноты и неразвитости крестьянства» 
(Вольный дискуссионный листок. 1905. № 1–3; 
Революционная Россия. 1905. № 67, с. 1–5; № 76. 
С. 12; ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1905. Д. 1. Ч. 1. 
Т. 2. Л. 206–207). 

В обстановке обострения конфронтации с 
«аграрными террористами» 25 сентября 1905 г. 
был созван III съезд Заграничной организации. 
С докладом о тактике партии и аграрном тер-
роре выступил В.М. Чернов. Оппонировал ему 
Е.И. Лозинский. Съезд осудил тактику аграрных 
террористов и потребовал прекратить издание 
«Вольного дискуссионного листка». Е.И. Ло-
зинский и его единомышленники подчинились. 
В конце ноября 1905 г. группа «Вольного дискус-
сионного листка» в специальном извещении объ-
явила, что в связи с решениями III съезда ЗО она 
прекращает издание газеты и выходит из партии 
(РГАСПИ Ф. 673. Оп. 1. Д. 203; ГАРФ. Ф. 102. 
ДП ОО. Оп. 1905. Д. 1. Ч. 1. Т. 4. Л. 222) [Чернов 
1910, с. 279–281].

С начала января 1905 г. эсеровская эмигра-
ция пришла в движение. Женевский сотрудник 
«Анри» сообщал Л.А. Ратаеву: «У нас страшное 
возбуждение.… Очень много моих знакомых едет 
в Россию». О.С. Минор и Ф.В. Волховский гово-
рили ему, что теперь вся деятельность будет со-
средоточена в России и сконцентрирована в одном 
месте с тем, чтобы поддержать восстание в Петер-
бурге. Ф.В. Волховский вручил «Анри» пистолет 
и наставлял его учиться стрелять (ГАРФ. Ф. 102. 
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ДП ОО. Оп. 316. 1905 г. Д. 1. Ч. 1. Л. 7–8). 
ЗК более всего был озабочен вооружением. Через 
К. Циллиакуса Ф.В. Волховский, Н.В. Чайковский, 
Л.Э. Шишко, В.М. Чернов вели переговоры с 
японским резидентом М. Акаси о финансиро-
вании покупки и транспорта в Россию оружия и 
боеприпасов. В конце января 1905 г. К. Циллиа-
кус предлагал лидерам эсеров приобрести около 
2000 револьверов. Для поиска удобных путей до-
ставки оружия в Россию ЗК направил почти 20 че-
ловек, в том числе Б.З. Берлина, М.А. Веденяпина, 
Р.В. Лурье, С.О. Эфруси, в Болгарию, Польшу, Рос-
сию. На деньги, полученные от М. Акаси, эсеры 
совместно с социал-демократами и Г.А. Гапоном 
зафрахтовали пароход «Джон Графтон», который в 
конце пути сел на мель [Akashi 1988, p. 51–62; Чи-
хару Инаба 2013, с. 23–93; Павлов 2011, с. 45–68] 
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 316. 1909. Д. 155. Ч. 1. 
Л. 102–108, 178–181).

ЗК в 1905 г. сконцентрировал усилия и на из-
дательстве, транспорте литературы и отправке 
людей в Россию. В январе-марте этого года он на-
правил в Россию около 50 человек. ЦК настаивал, 
чтобы ЗК посылал в Россию эмигрантов только 
по требованию российских организаций и не ко-
мандировал «средних работников». Всем осталь-
ным рекомендовали ехать за свой счет и устраивать-
ся самостоятельно (ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 2. Д. 117. 
Л. 2–5). События разворачивались крещендо. 
Поздней осенью 1905 г. новый секретарь ЗК 
А.Н. Бах писал Н.В. Чайковскому: «Не хватает 
средств. Мы уже стали сильно сокращать печатное 
дело и одновременно транспортное»? ЗК настойчи-
во проводил мысль о том, что пришло время всем 
ехать в Россию. На последнем собрании ЗК 1 ноября 
1905 г. О.С. Минор, Ф.В. Волховский, В.М. Чернов, 
Е.И. Лозинский, И.А. Рубанович обсудили си-
туацию, сложившуюся после выхода манифеста 
17 октября, и решили в связи с отъездом в Россию 
всех дееспособных членов комитета прекратить 
его деятельность и «свернуть» Заграничную орга-
низацию (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 316. Д. 1 Ч. 1. 
Т. 4. Л. 60–65).

В 1903–1905 гг. ЗК выполнял многие функции 
ЦК, а ЗО была резервуаром партийных кадров. 
На исходе 1905 г. ситуация кардинально измени-
лась. Эсеровская эмиграция организационно вер-
нулась к состоянию накануне I съезда. В середине 
декабря 1905 г. А.Н. Бах печально констатировал: 
«Денег нет, транспорт прекратился, “Революцион-
ная Россия” не вышла… Никому здесь ничего де-
лать» (ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 2. Д. 156. Л. 53).

Реанимированная ЗО
Почивших в бозе ЗК и ЗО на I съезде партии 

(декабрь 1905 г. – январь 1906 г.) представлял 
О.С. Минор, а эфемерную Лондонскую группу – 
Н.В. Чайковский: устроители форума щедро раз-
давали решающие и совещательные голос. В те-

чение 1906 г. численность эсеровской эмиграции 
значительно увеличилась. Организационно она 
была бесформенна и состояла преимущественно 
из диссидентов. Но тут в ноябре о ней неожиданно 
вспомнили на II совете партии и по старой памя-
ти выделили два места на предстоящем в феврале 
1907 г. II партийном съезде. Восстанавливать ЗО 
принялись уполномоченный ЦК А.И. Рубанович, 
А.Н. Бах, В.К. Вольский, Е.Е. Лазарев. А.Н. Бах, 
вновь назначенный секретарем ЗО, писал 3 ноя-
бря 1906 г. Н.В. Чайковскому: «Надеяться много 
на указания нашего ЦК не приходится. Он и за 
русскими делами вдогонку бежит и никак не по-
спеет. Авось дела поправятся, когда выбывшие 
из строя опять станут в ряды» (ГАРФ. Ф. 1167. 
Оп. 1. Д. 477; ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 2. Д. 153. Л. 12). 
Организационное бюро по созыву представите-
лей заграничных групп, в состав которого вошли 
А.И. Рубанович, Л.Э. Шишко и другие видные 
эсеры, 29 декабря опубликовало извещение о на-
значенном на 15 января 1907 г. в Женеве форуме с 
целью конституирования ЗО и ЗК и выбора деле-
гатов на съезд партии. Извещение разослали всем 
группам, «существование многих из которых до 
того времени было неизвестно». Как установили 
устроители съезда, в эмиграции в то время нахо-
дилось 200–250 человек, в основном, по словам 
Е.Е. Лазарева, «малоизвестных и с.-рствующих». 
Все они охотно откликнулись на призыв и при-
ступили к формированию групп. Съезд проходил 
с 15 по 20 января в бесконечных спорах и распрях. 
Делегаты проголосовали за создание ЗО и ЗК, 
но настоятельную рекомендацию ЦК о формиро-
вании партийной организации и партийных групп 
отвергли. В состав ЗК вошли В.К. Агафонов, 
С.М. Богораз, В.К. Вольский, А.И. Рубанович. Де-
легатами партийного съезда избрали О.С. Минора 
и А.И. Рубановича (ГАРФ. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 477; 
Ф. 6753. Оп. 1. Д. 125. Л. 5–6, 21).

Партийное руководство с самого начала от-
межевалось от реанимированной ЗО: «Новая ор-
ганизация, – подчеркивали авторы официального 
доклада партии эсеров Штутгартскому конгрессу 
II Интернационала, составленного до 15 февраля 
1907 г., – имеет общее с бывшей лишь в названии, 
но как организация находится вне партии. Партия 
не несет никакой ответственности за деятельность 
этой организации и ее членов, хотя и поддержи-
вает связи с нею». Авторы «Доклада» отмечали, 
что партия держит новую ЗО в курсе своей дея-
тельности, а та в свою очередь «в меру своих сил 
морально и материально» стремится содейство-
вать партии, финансово помогая ее членам, устра-
ивая лекции, собрания и т. д. (Rapport 1907, p. 248; 
Bericht 1907, S. 106–107). На II съезде партии (12–
15 февраля 1907 г.) посланникам ЗО предостави-
ли лишь один совещательный голос. На вопрос, 
почему ЦК изменил решение II Совета партии и 
соответствующий пункт «Извещения о II съезде», 
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Н.И. Ракитников отвечал, что ЗО не санкциони-
рована ЦК, который не уверен в ее партийности. 
Попытки представителя ЗО изложить ее историю 
были пресечены председательствующим А.И. Ру-
бановичем (Протоколы 1907, с. 8–9).

Во второй половине 1907 г. ЗК переименовали 
в Областной Заграничный комитет. Эмиграция из 
России, по словам В.М. Чернова, достигла «ужа-
сающих размеров», и летом 1908 г. в ЗО насчиты-
валось не менее 24 групп общей численностью 
300–350 членов, из которых «вполне партийных» 
было человек 150–160. Большую часть организа-
ции составляли «группы содействия партии эсе-
ров», состоявшие из «сочувствующих». Группы, 
как говорил представитель Областного Загранич-
ного комитета, были объединены на федеративных 
началах, но автономны, а в целом организация 
была беспартийной. Ее усилия почти полностью 
ограничивались оказанием помощи бедствующим 
эмигрантам (Протоколы 1908, с. 54, 57). Сфера 

деятельности реанимированной заграничной ор-
ганизации и Областного Заграничного комитета 
ограничивалась эмиграцией.

Заключение
Начиная с 1909 г. процесс деморализации охва-

тил как партию эсеров в целом, так и эмиграцию. 
Весной 1909 г. делегаты самой многочисленной 
парижской «группы содействия партии эсеров» 
покинули III конференцию Заграничной Федера-
ции. После V Совета партии (май 1909 г.) париж-
ская «группа содействия» вышла из рядов партии. 
В 1910–1914 гг. упадок ЗО прогрессировал. Уси-
лились раздоры, Областной Заграничный комитет 
конфликтовал с ЦК. К началу Первой мировой 
войны эсеровская эмиграция представляла собой 
совокупность разрозненных и враждующих фрак-
ций. В годы войны ЗО окончательно разбилась на 
противостоящие группы и как целое прекратила 
существование [Леонов 2016 a, с. 270–283].
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Abstract: The article is based on the analysis of the periodical materials, memoirs of contemporaries, published statistics 
and archival documents. It is devoted to the history of the election campaign to the State Duma of the third convocation 
which took place in the Samara province. This problem is of particular importance for the history of the socio-political 
development of the region. The elections to the Third Duma were held in quite diff erent social and political conditions 
than to the First and Second Dumas. Simultaneously with the dissolution of the Duma of the second convocation, a new 
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Введение
1906 год ознаменовался появлением на полити-

ческой карте Российской империи нового учреж-
дения – Государственной Думы, ставшей нижней 
палатой первого российского парламента. Дума, 
состоящая из представителей различных социаль-
ных и политических групп, должна была участво-
вать в определении государственной политики. 
Состав представительного учреждения формиро-
вался в ходе многоступенчатых выборов. Выборы 
в Думу первого и второго созыва проходили на ос-
нове законодательных положений 1905 года. Од-
нако первая и вторая думы проработали недолго, 
так и не сумев выстроить свою работу с прави-
тельством, вступая с ним в конфликты. Это стало 
одной из причин появления 3 июня 1907 года ново-
го избирательного закона, вносившего изменения 
в избирательный процесс и существенно повлия-
вшего на результаты выборов. Проведение выбо-
ров в Думу третьего и четвертого созывов прохо-
дило уже на основе этого закона. 

На современном этапе развития отечественной 
исторической науки наблюдается устойчивый ин-
терес исследователей к изучению политических 
процессов на региональном уровне и их участни-
ков. В связи с этим представляется актуальным 
обращение к истории избирательных кампаний 
в Государственную Думу Российской империи в 
Самарской губернии. В данной проблеме нашло 
отражение социально-политическое развитие ре-
гиона, а также она способствует пониманию про-
цессов взаимодействия власти и общества в нача-
ле XX века. 

Публикации, посвященные выборам в Думу 
по Самарской губернии, стали выходить сразу по-
сле проведения первых избирательных кампаний. 
Авторами этих публикаций выступали во многом 
участники событий, что определило содержание 
этих работ и высказанные в них взгляды. Эти пу-
бликации носят в основном мемуарный и публи-
цистический характер. К таким публикациям мож-
но отнести работу Протопопова «Воспоминания 
о выборах в первую Думу в Самарской губернии» 
(Протопопов 1916), опубликованную в издании 
«К десятилетию первой Государственной Думы: 
27 апреля 1906 г. – 27 апреля 1916 г.: сборник ста-
тей перводумцев». К данной группе публикаций 
относится и работа С.С. Кондурушкина «На вы-
борах» (Кондурушкин 1907), где он рассказыва-
ет о своем участии в избирательной кампании во 
II Думу в Самарской губернии.

После 1917 года и до конца 1950-х годов в исто-
рической науке интерес к истории Государствен-
ной Думы падает. В 1938 году в связи с выборами 
в Верховные Советы некоторые исследователи об-
ратились к истории выборов. В 1938 году вышла в 
свет брошюра куйбышевского ученого и краеведа 
А.Л. Шефера «Самодержавие и выборы в Государ-
ственную Думу» (Шефер 1938). Шефер в рамках 
господствовавшей тогда методологии рассматри-
вал историю выборов по Самарской губернии, уде-
ляя основное внимание ограничению правитель-
ством избирательных прав крестьян и рабочих. 
В 1960–1980-е годы интерес к Государственной 
Думе возрастает. К этому периоду можно отнести 
статьи Д.Г. Семочкина [Семочкин 1966; Семочкин 
1970]. В них автор рассматривает выборы в I и II 
государственные думы через призму деятельности 
большевиков.

1990–2000-е годы характеризуются появлением 
новых подходов в изучении исследуемой темы и 
расширением проблематики исследований. Пу-
бликуются работы, в которых подробно изучаются 
различные аспекты избирательного процесса нача-
ла XX века. Отдельно стоит сказать о диссертации 
Ф.В. Стоянова «Выборы в Государственную думу 
в губерниях Среднего Поволжья» (Стоянов 2005). 
Стоянов, анализируя избирательные кампании, 
прослеживает влияние власти на организацию вы-
боров, проводит сравнение агитационной деятель-
ности политических партий, подробно останавли-
вается на работе прессы. 

Вековой юбилей появления Государственной 
Думы повлек за собой всплеск новых публикаций 
по данной теме. Среди этих работ следует выде-
лить краеведческое издание «Самарцы – депута-
ты Государственной Думы Российской империи» 
[Самарцы – депутаты... 2006], в котором представ-
лены сведения о самарских избирательных кампа-
ниях в Государственную Думу первого и второго 
созывов. Несмотря на это, многие вопросы изби-
рательного процесса в Самарской губернии недо-
статочно изучены. Практически не исследована 
история избирательных кампаний в III и IV госу-
дарственные думы. Целью данной работы являет-
ся рассмотрение истории проходивших в Самар-
ской губернии выборов в Государственную Думу 
третьего созыва. 

Ход исследования
Одновременно с роспуском II Государственной 

Думы был опубликован новый избирательный за-
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кон, вносивший ряд серьезных изменений в про-
цесс голосования. Третьеиюньский закон стремил-
ся перераспределить влияние на избирательный 
процесс различных сословий и социальных групп. 
В губернских избирательных собраниях увеличи-
валось количество выборщиков от землевладель-
ческой курии и сокращалось число выборщиков-
крестьян. Причина такого решения правительства 
виделась в том, что власть разочаровалась в по-
литической благонадежности крестьянства, а по-
этому новый закон ставил своей главной задачей 
снизить роль крестьян на выборах. По старому из-
бирательному закону в европейской части России 
крестьяне избирали 42 % выборщиков, землевла-
дельцы – 31 %, горожане и рабочие – 27 %. Новый 
же закон предусматривал избрание горожанами и 
рабочими 27 % выборщиков, крестьянами – только 
22,5 %, а землевладельцами – уже 50,5 % [Смир-
нов 2010, с. 337, 339].

Городские избиратели теперь разделялись на 
два разряда (съезда). К первому относились горо-
жане, владевшие не менее года недвижимостью, 
оцениваемой на сумму не менее 1000 рублей. Дан-
ное условие действовало для городов губернских, 
областных или входящих в состав градоначальств, 
а также для тех, где население было больше 
20 тыс. человек. В остальных городских поселени-
ях жители, чтобы попасть в первый съезд, должны 
были владеть в течение года недвижимостью на 
сумму не менее 300 рублей. К первому разряду от-
носились также владельцы торговых (первые два 
разряда), промышленных (первые пять разрядов) 
и пароходных (те, с которых взимался промысло-
вый налог не менее 50 рублей ежегодно) предпри-
ятий (Положение о выборах… 1910, с. 324–325). 
Остальная часть городских выборщиков, полу-
чившая еще право голоса согласно избирательным 
законам 1905 года, принимала участие во втором 
съезде. Новое положение о выборах устанавли-
вало, что городские избиратели первого разряда, 
имевшие высокий ценз, выбирали в губернские 
избирательные собрания 15,1 % выборщиков, 
а избиратели второго разряда – 11,2 % [Кирьянов, 
Лукьянов 1995].

Статьи нового избирательного законодатель-
ства значительно сокращали количество городов, 
имевших прямое представительство в Думе. Если 
ранее один депутат избирался от Самары, то те-
перь город лишился этого права. В целом новый 
закон предполагал такой состав выборщиков, ко-
торый уменьшал возможность попадания в Думу 
сторонников левых партий и увеличивал шансы 
для лиц с правыми взглядами.

Избирательная кампания в III Государствен-
ную Думу по Самарской губернии проходила в 
сентябре-октябре 1907 года. Партия социалистов-
революционеров выборы бойкотировала. Социал-
демократы, ослабленные арестами, не смогли раз-
вернуть широкую агитацию (Кузнецов 2010, 
с. 31). Третьеюньский закон «ударил» по кадетам, 
уменьшая их шансы на успешные результаты го-
лосования [Иванков 2017, с. 52]. В связи с этим 

наметился поворот поволжских кадетов вправо. 
Своими союзниками кадеты стали считать мирно-
обновленцев – бывшее левое крыло октябристов 
[Седугин 1993, с. 51]. Октябристы организованно 
подошли к участию в избирательной кампании в 
III Думу. Они всячески поддерживали П.А. Столы-
пина, одновременно критикуя левых и кадетов за 
то, что те только говорят, а Петр Аркадьевич уже 
реализует значимую аграрную реформу (Кузнецов 
2010, с. 31).

В процедуре проведения избирательных съез-
дов по Самарской губернии также наметились не-
которые изменения. На основе нового закона пред-
варительные съезды по землевладельческой курии 
согласно роду и размеру ценза были разделены на 
три отделения. В первое отделение входили те, кто 
владел не менее 60 десятинами земли (1/5 ценза) 
или имуществом на сумму не менее 3000 рублей. 
Второе отделение составляли избиратели, которые 
имели менее 60 десятин земли и имущества стои-
мостью менее 3000 рублей. И в третье отделение 
входили настоятели церквей и молитвенных до-
мов всех вероисповеданий (Волжское слово. 1907. 
1 сентября). 

Съезд городских избирателей Самары и Са-
марского уезда помимо того, что включал два от-
дельных разряда (съезда), о которых мы говорили 
ранее, к тому же второй разряд еще разделялся на 
два отделения. К первому отделению принадлежа-
ли горожане, соответствующие пунктам 1, 2 ста-
тьи 33 нового Положения о выборах, а во втором 
находились лица с цензом, определяемым пункта-
ми 3–6 той же статьи (Городской вестник. 1907. 
2 сентября). Данные нововведения давали преиму-
щество крупным землевладельцам и представите-
лям крупных торгово-промышленных слоев.

Разделение коснулось и съездов уполномочен-
ных от волостей в тех уездах Самарской губернии, 
в которых население включало значительное чис-
ло представителей разных этнических групп. Так, 
общие съезды уполномоченных от волостей в Бу-
гульминском и Новоузенском уезде разделялись на 
два отделения. В Бугульминском уезде в отдель-
ную курию были выделены башкиры и татары, 
а в Новоузенском уезде – немцы (Выборы в Госу-
дарственную думу 1911, с. 14). 

Выборы в новую Думу проходили при не-
ком индифферентном отношении к ним населе-
ния. Бывший самарский депутат первого созыва 
Д.Д. Протопопов отмечал, что третья Дума, в от-
личие от двух своих предшественниц, на которых 
возлагались безмерные надежды, представляла 
собой пример какого-то бесславного, серого су-
ществования, мало интересуя широкие слои на-
селения. Равнодушие населения, по его мнению, 
нашло отражение и в ходе выборов (Протопопов 
1908, с. 2). В статье газеты «Волжское слово» 
о выборах уполномоченных в Покровской слободе 
Новоузенского уезда сообщалось: «Судя по всему, 
настроение местного населения пред выборами 
в третью Думу крайне подавленное, угнетенное… 
Среди всех слоев населения заметно ослабел ин-
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терес к выборам. Наблюдалась общая апатия…» 
(Волжское слово. 1907. 14 сентября). В подобном 
ключе описывался и день выборов в Самаре. При 
сравнении новых выборов с выборами в первые 
две думы признавалось отсутствие «оживления» 
в рядах избирателей (Волжское слово. 1907. 3 ок-
тября). В некоторых волостях губернии из-за не-
явки на собрания необходимого количества вы-
борщиков выборы не состоялись, однако это были 
единичные случаи. Из 311 волостных сходов Са-
марской губернии выборы не состоялись только в 
10 (Выборы в Государственную думу 1911, с. 88). 
Иная картина наблюдалась в среде рабочих. Выбо-
ры не состоялись более чем на половине предпри-
ятий губернии (Выборы в Государственную думу 
1911, с. 21).

К концу сентября стал уже несколько вырисо-
вываться состав будущего избирательного губерн-
ского собрания. Октябристская газета «Голос Са-
мары» в это время опубликовала промежуточные 
списки выборщиков по крестьянской и землевла-
дельческой куриям с их политической ориентаци-
ей. Эти данные оправдывали замыслы архитекто-
ров нового избирательного закона, направленные 
на получение необходимого для правительства 
состава Думы. Среди 33 выборщиков по крестьян-
ской курии к правым принадлежали всего 2, к бес-
партийным – 16, а левым и кадетам – 15. Крестья-
не продолжали достаточно активно поддерживать 
левых, однако уполномоченные от волостей уже 
не имели того численного преимущества в общем 
составе выборщиков. Если по крестьянской курии 
было избрано всего 33 человека, то по землевла-
дельческой курии почти в два раза больше – 76. 
Среди последних значилось: 44 октябриста, 9 мо-
нархистов, 8 правых, 5 кадетов, 5 беспартийных, 
3 мирнообновленца и 2 левых (Голос Самары. 
1907. 28 сентября). Уже эти результаты внушали 
умеренным правым надежду на успешные для них 
результаты губернского избирательного собрания.

30 сентября были намечены съезды городских 
выборщиков по Самаре и Самарскому уезду. Для 
политических партий они стали чуть ли не по-
следним шансом провести своих сторонников в 
губернское собрание. Кадетский официоз опубли-
ковал по этому случаю большую статью «К вы-
борам», в которой сомневался в точности ранее 
приведенной в газете «Голос Самары» статистики 
по выборщикам. В статье также высказывалось 
опасение, связанное с возможным дроблением го-
лосов между оппозиционными кандидатами, кото-
рое могло привести к победе октябристов. Каде-
ты обращались к опыту прошлых выборов, когда 
несостоявшийся блок партии народной свободы 
и социал-демократов привел к избранию в Думу 
И.С. Клюжева (Волжское слово. 1907. 30 сентя-
бря). На этих выборах местные профессиональные 
союзы рабочих выдвинули по второму отделению 
второго съезда своего кандидата М.Т. Елизаро-
ва. А конституционные демократы здесь стре-
мились провести секретаря губернского земства 
А.К. Клафтона. Кадеты предлагали голосовать еди-

ным списком, иначе, предостерегали они, «пройдет 
не Клафтон или Елизаров, а какой-нибудь черно-
сотенный октябрист» (Волжское слово. 1907. 
30 сентября). 30 сентября на выборах городских 
избирателей Самары и Самарского уезда по 1-й ку-
рии были избраны кандидаты от октябристов: 
И.С. Клюжев, Я.И. Чекмарев, М.Д. Челышев, 
А.И. Егоров, П.И. Васильев, А.А. Шешлов. Во вто-
ром отделении второй курии прошел А.К. Клаф-
тон. Борьба развернулась в первом отделении вто-
рой курии. Здесь избрать выборщиков не удалось, 
потому как ни один из них не получил абсолют-
ного большинства голосов (Городской вестник. 
1907. 3 октября). Выборы по этому отделению 
решено было перенести на другой день. 7 октября 
на повторных выборах в губернское избиратель-
ное собрание прошел сторонник партии «Союз 
17 октября» А.И. Маров (Городской вестник. 1907. 
9 октября).

Когда окончательно был определен состав гу-
бернского избирательного собрания, стало очевид-
но, что октябристы на этот раз имеют все шансы 
провести от Самарской губернии в Думу своих 
сторонников. По мнению октябристов, решающее 
большинство в губернском собрании составляли 
как раз члены их партии вместе с умеренными 
правыми и беспартийными, которые сочувствова-
ли сторонникам А.И. Гучкова. Октябристы пред-
полагали, что в этот раз изберут таких депутатов, 
которые будут содействовать плодотворной рабо-
те в Думе в рамках Манифеста 17 октября (Голос 
Самары. 1907. 12 октября). Центральный комитет 
«Союза 17 октября» также сообщал, что в Самар-
ской губернии пройдут правые и умеренно правые, 
среди которых, по их мнению, должен был присут-
ствовать бывший депутат И.С. Клюжев (Городской 
вестник. 1907. 11 октября). 

Самарское губернское избирательное собрание 
состоялось 14 октября. Изменения, произошедшие 
в расстановке сил в собрании по сравнению с пер-
выми двумя думами, отмечал председатель собра-
ния А.Н. Наумов. Александр Николаевич считал, 
что изменение Положения о выборах имело реша-
ющее значение для результатов губернского собра-
ния. Вместо прежних 181 выборщиков по старому 
Положению новый закон предполагал в губерн-
ском собрании 131 выборщика. Сокращение на 
50 человек достигалось за счет представителей 
от крестьянской курии. Землевладельческое ядро 
по-прежнему состояло из 75 человек – партийных 
единомышленников. В общем составе выборщи-
ков они доминировали, и от них зависели резуль-
таты выборов (Наумов 1955, с. 131). По новому из-
бирательному закону первоначально должны были 
быть избраны обязательные депутаты от упол-
номоченных волостей, землевладельцев, от двух 
городских съездов, а затем уже общим составом 
определялись остальные члены Думы от губер-
нии (Положение о выборах 1910, с. 333). Съездом 
уполномоченных от волостей Самарской губер-
нии был избран Владимир Федосеевич Алексан-
дров. От землевладельцев в Думу прошел Сергей 
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Осипович Лавров. Городские выборщики 1-й курии 
выбрали депутатом Ивана Семеновича Клюжева, 
а 2-й курии – Александра Ивановича Марова. 

Затем уже на общем собрании были избра-
ны: Владимир Николаевич Львов, Николай Ва-
сильевич Жданов, Степан Герасимович Киселев, 
Александр Иванович Ковзан, Андрей Андреевич 
Ушаков, Александр Иванович Новиков, Алексей 
Никитич Попов, Николай Иванович Ротермель и 
Михаил Дмитриевич Челышев. Все они, за исклю-
чением Ушакова, принадлежали к партии октябри-
стов (Волжское слово. 1907. 16 октября). Ушаков 
же, по одним сведениям, был беспартийным (Го-
лос Самары. 1907. 16 октября), а по другим, – мир-
нообновленцем (Волжское слово. Самара, 1907. 
16 октября). По городской курии в Думу прошли 
Челышев (Самарский уезд) и Жданов (г. Бугуль-
ма). Среди избранных депутатов большинство 
были представителями землевладельческой курии. 
Львова избрали выборщиком от землевладельцев 
Бугурусланского уезда, Киселева и Ковзана – Бу-
зулукского уезда, Ушакова – Николаевского уезда, 
Новикова, Попова и Ротермеля – Новоузенского 
уезда (Самарские губернские ведомости. 1907. 
10 октября. Приложение, с. 1–4). Примечательно, 
что Львов попал в избирательные списки зем-
левладельцев Бугурусланского уезда в самый по-
следний момент. 15 августа 1907 года он подал 
в Бугурусланскую уездную по делам о выборах 
в Государственную Думу комиссию заявление о 
внесении его в избирательные списки по цензу, 
предоставленному его женой. Однако комиссия 
отказала в ходатайстве Львова, так как его жена 
владела землей меньше года. Затем Львов подал 
жалобу в губернскую комиссию по делам о вы-
борах. Последняя признала ошибочность выводов 
уездной комиссии, так как до жены Львова землей 
владела ее мать, но требование Владимира Нико-
лаевича также не удовлетворила. Комиссия моти-
вировала это тем, что на момент подачи Львовым 
заявления в уездную комиссию истек срок, отве-
денный на изменение избирательных списков. Да-
лее Львов обратился с жалобой уже в Сенат. Сенат 
разъяснял, что срок подачи заявлений на внесение 
изменений в избирательные списки, составляв-
ший две недели, отсчитывался со дня публика-
ции этих списков в местных ведомостях. Однако 
такое положение дел, по мнению Сената, ставило 
местности, находившиеся ближе к месту изда-
ния ведомостей, в более благоприятные условия. 
А потому установленный срок подачи жалоб и за-
явлений о внесении изменений в избирательные 
списки Сенат предлагал отсчитывать для каждой 
местности со дня печати списков из ведомостей 
в местной комиссии по делам о выборах. В свя-
зи с этим постановление губернской комиссии по 
Львову отменялось. 17 сентября 1907 года губерн-
ская комиссия внесла фамилию октябриста Львова 
в списки избирателей (ЦГАСО. Ф. 406. Оп.1. Д. 12. 
Л. 55, 57–57 об., 59–59 об., 61). 

Отметим, что не все самарские избранни-
ки проработали в Думе весь положенный срок. 

10 февраля 1909 года отказался от звания депутата 
А.А. Ушаков. Его место занял Ефрем Васильевич 
Пустошкин (3-й созыв Государственной Думы 
1910, с. 40, 64). В 1910 году скончался С.О. Лав-
ров. Его заменил Михаил Михайлович Лентовский 
(Государственная Дума России 2013, с. 370, 380). 

Во время первой сессии Государственной 
Думы из 13 самарских избранников 11 вошли в со-
став фракции Союза 17 октября, а 2 стали членами 
фракции прогрессистов и мирнообновленцев. Ре-
зультаты выборов по другим губерниям Среднего 
Поволжья показали, что в третью Думу прошли 
те, кто находился в политическом спектре значи-
тельно правее своих земляков по первым двум 
думам. Исследователь В.Ф. Стоянов, проанализи-
ровав партийный состав гласных третьей Думы от 
Самарской, Пензенской и Симбирской губерний, 
выяснил, что октябристами были 56 % депутатов, 
прогрессистами и правыми – по 16 %, беспартий-
ными – 8 % и кадетами – 4 % (Стоянов 2005, с. 169). 

Самарские депутаты третьей Думы распределя-
лись между сословиями и социальными группами 
следующим образом: Жданов, Клюжев, Ковзан, 
Лавров, Львов, Ушаков были дворянами; Алек-
сандров, Новиков и Челышев принадлежали к 
крестьянскому сословию; Киселев являлся потом-
ственным почетным гражданином, Маров – меща-
нином, Попов – купеческим сыном, а Ротермель – 
поселянином-колонистом (Государственная Дума 
1908, с. 53, 133, 152, 154, 158, 174, 183, 191, 212, 
229, 241, 282, 289; Государственная Дума 1910, 
с. 191; Государственная Дума 1911, с. 145). По 
сравнению с предыдущими созывами заметно 
было уменьшение количества крестьян и увеличе-
ние числа представителей дворянского сословия.

Заключение
Таким образом, избирательный закон от 3 июня 

1907 года изменил расстановку сил в избирательных 
собраниях. Уменьшено было влияние крестьян-
ских выборщиков и, наоборот, увеличено выбор-
щиков от крупных землевладельцев и торгово-
промышленных слоев. В ходе выборов в губер-
нии активно практиковалось разделение избира-
тельных съездов на отделения, которое коснулось 
предварительных съездов по землевладельческой 
курии, некоторых съездов уполномоченных воло-
стей и городских съездов. Все это способствовало 
избранию более правого состава депутатов. Вы-
боры, как отмечалось многими источниками, про-
ходили при некотором апатичном и индифферент-
ном отношении к ним электората. Особенно это 
было заметно на фоне избирательных кампаний 
в Думы первого и второго созыва. От Самарской 
губернии в III Думу были выбраны в основном 
представители партии октябристов. Многие из 
них прошли в нижнюю палату парламента по зем-
левладельческой курии, всего один депутат был 
выбран от крестьянской курии. Самарские депу-
таты были в основном людьми обеспеченными, 
почти половина из них принадлежала к дворян-
скому сословию. 
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Аннотация: Целью данной статьи являются анализ особенностей биографий языческих князей IX–X вв. 
и специфика их отражения в начальном русском летописании. Большое внимание уделяется приемам работы 
с информацией и прояснению позиции автора в основном источнике по начальной русской истории – «Повести 
временных лет». Подчеркивается актуальность изучения биографий и места главных языческих князей – Олега 
Вещего, Игоря Старого и Святослава Игоревича – в процессе раскрытия темы становления государственности, 
а также отдельных государственных институтов и способов управления страной в период раннего Средневековья. 
Раскрываются инструменты и методы формирования государственной идеологии в Древнерусском государстве 
на ранней стадии его развития. Выделены ключевые отличия фигур князей, их «роли» в произведении и значение 
для летописца и развитие его концепции возникновения и укрепления Древнерусского государства и княжеской 
династии Рюриковичей. Обнаруживаются общие мотивы и совпадения в биографиях киевских князей начального 
периода. подчеркивается двойственное отношение автора произведения к языческим князьям: с одной стороны, 
они выступают родоначальниками династии и правящего рода в целом, а с другой – остаются упорствующими 
язычниками и своеобразными «антипримерами» для дальнейших поколений князей. На основе их жизни 
и смерти летописец прослеживает начало, развитие и закономерное завершение языческой традиции в Киевском 
государстве. Проблема отображения рода Рюриковичей в историческом источнике рассмотрена на основе 
современных достижений отечественной науки.
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Цитирование. Фогель А.С. «Параллелизм» в жизнеописаниях языческих князей-Рюриковичей IX–X вв. 
по «Повести временных лет» // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, 
№ 2. С. 44–50. DOI: http://doi.org/10.12287/2542-0445-2021-27-2-44-50.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Фогель А.С., 2021
Александр Сергеевич Фогель – кандидат исторических наук, доцент кафедры Теории права и философии, Самарский 
государственный экономический университет, 443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. Советской Армии, 141.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 22.04.2021

Revised: 03.05.2021
Accepted: 26.05.2021
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the features of the biographies of pagan princes of the IX–X centuries 
and the specifi cs of their refl ection in the initial Russian chronicles. The article pays great attention to the methods of 
working with information and clarifying the author's position in the main source of the initial Russian history – the «Tale 
of Bygone Years». The relevance of studying the biographies and places of the main pagan princes – Oleg of Novgorod, 
Igor of Kiev and Sviatoslav I Igorevich in the process of revealing the topic of the formation of statehood, as well as 
individual state institutions and ways of governing the country during the early Middle Ages – is emphasized. Also, this 
work is important for the disclosure of tools and methods of forming state ideology in the Old Russian state at an early 
stage of its development. The key diff erences of the princes' fi gures, their «roles» in the work and the signifi cance for 
the chronicler and the development of his conception of the origin and strengthening of the Old Russian state and the 
princely dynasty of Ryurikovichi are highlighted. Also, a lot of attention is paid to the allocation of general motives and 
coincidences in the biographies of Kiev princes of the initial period. The author's ambivalent attitude towards pagan 
princes is emphasized – on the one hand they are the ancestors of the dynasty and the ruling family in general, and on the 
other hand they remain persistent pagans and a kind of «anti-examples» for future generations of princes. On the basis 
of their life and death, the chronicler traces the beginning, development and natural completion of the pagan tradition in 
the Kiev state. The problem of displaying the Ryurikovichi family in the historical source is considered on the basis of 
modern achievements of national science.
Key words: Ancient Rus; Ryurikovichi; princes; dynasty; the «Tale of Bygone Years»; statehood; chronicle; folklore; 
paganism; Christianity.
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Введение
«Повесть временных лет» – один из самых 

ранних и значимых источников по первым векам 
истории Древней Руси и княжеского рода Рюри-
ковичей. Именно в нем были заложены основы и 
стандарты русского летописания в целом и наибо-
лее ярко выведены фигуры князей как основных 
действующих лиц русской истории

Целью данной статьи является анализ основных 
особенностей начального летописания и их влия-
ния на отображение биографией трех основных 
языческих князей периода становления Киевского 
государства – Олега Вещего, Игоря Старого и Свя-
тослава Игоревича. Данная тема является важной 
как для анализа самой концепции летописца и его 
мировоззрения, так и для раскрытия темы влияния 
фигуры князя на общий процесс становления го-
сударственности. Также жизнеописания князей и 
особенно общие, «параллельные» мотивы в них 
интересны нам для анализа путей, методов и спо-
собов формирования государственной и христиан-
ской идеологии Древнерусского государства. 

Ход исследования
Текст ПВЛ исходно составлялся как единое 

произведение с цельной и последовательной кон-
цепцией [Мельникова, 2002, с. 149]. При этом мы 
должны иметь в виду, что авторы ПВЛ отстояли от 
времени, описываемого в произведении, на доста-
точно длительный срок (в настоящее время наи-
более достоверной выглядит гипотеза о существо-
вании Киево-Печерского Начального свода конца 
XI в. и ПВЛ в единственной редакции 1116 г., соз-
данной игуменом Михайловского Выдубицкого 
монастыря Сильвестром [Письменные памятники 
истории Древней Руси… с. 21–22]). Эта ситуация 
вызвала к жизни две значимые особенности про-
изведения – условность датировок (первоначаль-
ный текст, видимо, вообще не имел дат, и они 
высчитывались «задним числом» [Пчелов 2010, 
с. 28]) и относительно небольшое общее количе-
ство сведений о первых киевских князьях (они 
заметно увеличиваются по мере приближения ко 
времени написания).

При составлении летописи использовались 
устная фольклорная, библейская и византийская 
письменная традиции [Мел ьникова 2007, с. 131]. 
Исследователи также отмечают достаточно за-
метное влияние скандинавской культуры [Мель-
никова 2007, с. 118]. Автор соединял имеющиеся 
у него сведения отнюдь не механически, а целена-
правленно отбирая наиболее подходящие (предпо-

лагают, что исходно фольклорная традиция была 
гораздо богаче и повествовала далеко не только 
о князьях-Рюриковичах [Мельникова 2003, с.59], 
да и сам княжеский род был гораздо разветвлен-
нее, чем показано в произведении [Пчелов 2010, 
с. 239–240]) и перерабатывая многие мотивы, вы-
двигая на первый план идеи государственного 
устроения и порядка [Мельникова 2003 с. 80–81]. 

Летописец стремился «вписать» Киевское го-
сударство и его историю в круг «цивилизованно-
го пространства» христианского средневекового 
мира [Мельникова 2007. с. 128]. И род правителей 
государства играл здесь ведущую роль, так как во 
многом именно их деяния, с точки зрения авторов, 
и определяли это развитие.

Особенно важна была роль правителя в изна-
чальный, языческий период развития страны. 
И летописец стремится выделить и проследить два 
процесса: становление рода Рюриковичей как еди-
ной легитимной династии правителей всей Руси 
[Пчелов 2013, с. 430] и утверждение христианской 
веры и традиции как единственно правильной 
в изначально «неправильном», языческом обще-
стве. Автор ПВЛ, несомненно, «человек церкви» 
[Горский 2007 с. 230], что тоже достаточно сильно 
влияет на его отношение к описываемым событи-
ям и героям. 

Наиболее ярко становление, жизнь и смерть 
этой языческой традиции возможно увидеть на 
примере судеб трех языческих князей – Олега, 
Игоря и Святослава. Именно эти правители языче-
ской эпохи наиболее индивидуализированы, и их 
деяния подробно прописаны в источнике. 

В силу особенностей произведения князья и их 
деяния даны нам как бы с двух разрезов: с одной 
стороны, первые Рюриковичи – подлинные исто-
рические персонажи, с другой – их биографии 
были в определенных моментах доработаны под 
конкретную концепцию. 

Исследователи отмечают, что при описании 
деяний фактически любого языческого древнерус-
ского правителя автор ПВЛ действует на основа-
нии четкой схемы, где можно выделить значимые 
и повторяющиеся блоки информации. К числу 
сюжетообразующих мотивов, как представляется, 
относятся следующие: 1) приход правителя к вла-
сти; 2) покорение соседних племен; 3) основание 
города/городов; 4) установление порядка в под-
властном князю обществе (введение Дане, уста-
новление уроков, поконов); 5) поход в Византию 
(военный или с иными целями); 6) смерть; 7) по-
гребение. Причем в целом схема не страдает и со-
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храняется даже тогда, когда какие-то из указанных 
блоков отсутствуют в повествовании [Мельникова 
2002, с. 144]. Это работает не только на автора, до-
статочно сильно облегчая ему процесс отбора ма-
териала и описания конкретного человека в рамках 
общей концепции, но и на читателя произведения, 
облегчая ему восприятие материала и, видимо, 
приближая к более привычной для тогдашнего чи-
тателя фольклорной традиции с ее повторами.

Кроме того, в рамках повествования у каждо-
го из трех указанных князей есть определенные 
«роли», также сильно влияющие на их мотивацию 
и сами действия. Так, Олег (а не Рюрик, о кото-
ром вообще известно достаточно мало сведений 
[Пчелов, 2018, с. 5]) выступает создателем едино-
го государства со столицей в Киеве и, таким об-
разом, фактически основателем всего «мира Рю-
риковичей» как упорядоченного пространства, 
совмещая в одном лице роли героя-воина и язы-
ческого жреца. По сути, если рассматривать спи-
сок деяний Олега, то он совершил все мыслимое 
и немыслимое для князя и правителя: победил 
внутренних и внешних врагов, покорил почти все 
известные племена, достиг мирового признания 
(щит на вратах Царьграда). При Олеге происходит 
подчинение всего пути «из варяг в греки» и откры-
тие доступа на византийские рынки [Альфан 2006, 
с. 229], а также дипломатическое признание страны 
на высшем геополитическом уровне того времени 
(договор 911 г.). И сама его смерть в этом смысле – 
это смерть героя, покусившегося на божественное, 
то есть сверхчеловеческое (сами волхвы и атрибу-
ты волхования – череп и змея, принесшие смерть 
Олегу, связываются в последних изысканиях 
с культом Волоса-Велеса [Петрухин 2000, с. 150]). 

В этой ситуации Игорь, его преемник, высту-
пает как своеобразный «антигерой» – он стре-
мится стать героем и повторяет (хотя и с вариа-
циями в последовательности) его деяния, но там, 
где Олег неизменно побеждает из-за своей силы, 
ума, решительности и настойчивости, Игорь раз 
за разом терпит поражения – оба похода на Ви-
зантию оканчиваются фактически бесславно, он 
подчиняется своей дружине и не может даже до-
стойно возразить ей, да и сама дружина при нем 
алчна и слаба, а отношения с подданными закан-
чиваются подлинной катастрофой не только для 
самого князя, но и для всего рода и «мира Рюри-
ковичей» – встает реальная угроза замены этого 
княжеского рода на другой. Стоит заметить, что 
смерти двух других князей такими глобальны-
ми катастрофами для рода отнюдь не выглядят. 
Олег оставляет после себя вполне состоявшегося, 
взрослого и женатого Игоря, а после смерти Свя-
тослава остаются целых трое взрослых сыновей. 
И только действия Ольги-«валькирии» [Петрухин 
2000, с. 254] спасли честь рода и право династии 
Рюриковичей на власть над Русью. Смерть Игоря – 
это тоже смерть-жертвоприношение [Петрухин 
1998, с. 888], но смерть неудачника, даже не смею-
щего покуситься на божественное. По сути, Игорь 

умирает, не выполнив того «подвига», которым на-
чал свое восхождение Олег – покорения «своих» 
и утверждения себя как «главного вождя». Игорь 
как бы «нисходит» с тех высот, которые своей де-
ятельностью задал Олег: сначала теряет влияние 
в международных делах (поражение войск русов 
в 941 г. и поход 944 г. с данью, но без славы), по-
том утрачивает власть над собственной дружиной 
(а учитывая, что все три первых князя прежде всего 
дружинные князья [Котляр 1993, с. 46–47]: именно 
дружина составляет и войско, и правительствен-
ный аппарат, да и просто ближайшее окружение, 
это имеет определяющее значение для политика 
и правителя того времени), а затем и над своими 
подданными (восстание древлян в 945 г.). В то вре-
мя как именно князь должен быть гарантом мира и 
благополучия в стране, он грабит их и своими дей-
ствиями, по сути, подстрекает к мятежу. Причем 
летописец отнюдь не осуждает древлян за мятеж 
в подобной ситуации [Древняя Русь… 2001, с. 85]. 
И еще Игорь как герой оказывается слаб перед ли-
цом язычества и традиционного родоплеменного 
строя. Он не жрец, он – жертва языческой тради-
ции. 

Преемник Игоря – Святослав – также высту-
пает как герой, но исключительно как герой-за-
воеватель, подчиняющий себе окрестные народы 
и пытающийся создать еще одну свою военную 
державу, на юге, в Болгарии. Действия Ольги 
отвели от державы Рюриковичей грозящую ей 
катастрофу и теперь настало время укреплять 
и упорядочивать то, что уже есть, – этим и зани-
мается Ольга, вовремя перешедшая из разряда 
воительниц-«валькирий» в мудрые христианские 
правительницы [Петрухин 2000, с. 254]. 

Ольга и Святослав оказываются своеобразными 
«людьми границы» в существующей традиции –
Ольга ведет себя как воительница-«валькирия» 
(и это не только ситуация мести за Игоря, но и то, 
что именно она не допустила борьбы за власть 
среди окружения погибшего князя и сама стала 
регентшей при своем малолетнем сыне [Simon 
Franklin and Jonathan Shepard 1996, p. 182]), а за-
тем принимает крещение и действует уже как пол-
ноценная христианка; Святослав – первый князь 
династии со славянским именем, хотя князья до 
него – типичные скандинавы как по именам, так и 
по действиям. Но при этом мать и сын как бы и оста-
ются на этой «границе». Ольга – христианка в язы-
ческой стране, а Святослав – князь со славянским 
именем, действующий скандинавскими методами, 
и глава языческой партии. Переход «границы» 
и соединение всех этих начал произойдут только 
в следующем поколении, при Владимире. 

Святославу мало уже существующего. Его ин-
тересует слава, и он совершает те же самые дей-
ствия, что и Олег: заново подчиняет славянские 
племена, громит Хазарский каганат и пытается 
создать свою державу поближе к Византии, что 
приводит ко вполне ожидаемому конфликту с ней. 
И это тоже, с точки зрения уже летописца, пося-
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гательство на «божественное». Упорствующий 
язычник пытается присоединить (и таким обра-
зом отнять) часть «христианского пространства». 
Само собой, что в этой борьбе он должен потер-
петь поражение. И за гордыню, а также и за то, что 
забыл родную страну и свой народ, он гибнет на 
чужбине от рук печенегов – еще больших «вар-
варов», чем он сам, то есть его смерть в каком-
то смысле тоже закономерна и даже ожидаема 
[Королев 2011, с. 249–250]. Причем об этом знает 
и сам князь, перед походом разорвавший свои свя-
зи с Родиной – он похоронил свою мать Ольгу (по 
чуждому ему христианскому обряду) и разделил 
земли между тремя своими детьми (можно рассма-
тривать и как отказ от наследства) и ушел в чужое 
пространство. 

И это тоже смерть-жертвоприношение [Петру-
хин 2005, с. 188], но если в первых двух случаях 
исследователи видят в смертях князей жертво-
приношение Велесу (конь, змея, деревья – все это 
так или иначе связано именно с ним) славянскому, 
но не скандинавскому (а Олег и Игорь в летопи-
си – стопроцентные скандинавы-викинги) богу, 
то здесь смерть выступает как жертвоприношение 
совсем чуждым богам Степи и без подобающего 
князю погребения, но с глумлением, с точки зре-
ния даже славянских язычников, – превращением 
черепа князя в чашу. Одновременно это смерть 
в бою, как и подобает последователю княжеско-
го бога Перуна, и в бою безнадежном, а потому – 
героическом. 

Герой, а Святослав всю жизнь посвятил поис-
ку «чести» и «славы», обязательно должен был 
и умереть как герой. Святослав летописи – это 
классический герой-воин, завоеватель и идеаль-
ный дружинный князь [Королев 2011, с. 100]. 
Но в концепции летописца и его установке на 
единство русских земель [Мельникова 1999, с. 156] 
и рода Рюриковичей как оберегателей Руси Свя-
тослав оказывается как бы «ненужным» героем. 
завоевание новых земель вместо обороны сво-
их и упорствующее язычество вместо принятия 
христианства, и все это на фоне жизнеописаний 
мудрой Ольги, принявшей христианство в Кон-
стантинополе и будущего крестителя Руси – Вла-
димира, сделавшего христианство основой для 
консолидации общества [Подскальски 1996, с. 67]. 
По сравнению с ними Святослав выглядит в глазах 
летописца отклонением от основной линии и анах-
ронизмом умирающей языческой эпохи. При Олеге 
язычество как бы находится в подчинении князю, 
но от него умирает и он сам, и его преемник Игорь, 
а при Святославе языческая традиция слабеет и 
постепенно вытесняется на окраины вместе со 
своим главным защитником. А центр державы Рю-
риковичей, пусть и не сразу, но подчиняется хри-
стианству. На Святославе, по мнению исследовате-
лей, заканчивается и «викингская» линия князей. 
Следующее поколение князей будет уже другим. 
А в лице Владимира видят даже «полянского» 
князя в противовес «скандинавам» Рюрику, Олегу, 
Игорю и Святославу [Пузанов 2007, с. 284]. 

Но параллелизм судеб трех наиболее известных 
языческих русских князей не заканчивается толь-
ко на этих моментах. Все они действуют в ситуа-
ции неопределенности и делают то, чего до них на 
Руси никто не делал – ищут пределы ее террито-
рии, границы власти князя и «правильную» форму 
правления (соправительства Олег – Игорь и Ольга –
Святослав), оптимальные способы взаимодей-
ствия с другими державами (договоры с греками), 
подданными и дружиной. 

Действия всех трех князей в той или иной 
степени эпичны и героичны. Даже отдельные их 
деяния значимы не только для них самих и их 
окружения, но и для всей Руси. И даже сами их 
смерти чрезвычайно мифологизированы и ритуа-
лизированы. И происходит это во многом в силу 
их статуса «первопроходцев» и установителей 
единой легитимной правящей Русью династии. 
Кстати, именно этот статус, возможно, и заста-
вил летописца выводить единую прямую линию 
правителей-родственников, хотя в фольклорном 
материале они могли и не быть связанными друг 
с другом родственными узами [Мельникова 1999, 
с. 164]. Сам же летописец, будучи христианином, 
акцентирует свое внимание не только на «хвалеб-
ной» фольклорной древнерусской и скандинав-
ской традиции, но и на «неправильности» князей 
и их действий для «текущего момента» и «совре-
менной ситуации» – реалий начала XII в. Князья 
действовали в фольклорное, эпическое, языческое 
время и, с точки зрения летописца, во многом не 
соответствовали представлениям об идеальном 
христианском князе – мироустроителе, хранителе 
веры и традиций, доблестном воине и защитнике 
своей земли [Сапронов 2005, с. 219–221]. 

И в связи с этим появляются дополнительные 
параллелизмы в описании деятельности князей. 
Все три князя – нераскаявшиеся язычники, по-
этому их жизни и даже смерти для летописца «не-
правильные»: Олег глумится над сакральным и 
пытается избежать и изменить пророчество, Игорь 
нарушает клятвы, данные своим подданным, и 
грабит их, Святослав выступает как грабитель и 
жестокий завоеватель, забывший ради гордыни и 
ратных подвигов свою землю и покусившийся на 
христианские пределы [Петрухин 2011, с. 108]. 
Смерти эти неизменно насильственные и обяза-
тельно на чужбине, что рассматривалось народной 
традицией как несчастье для умершего и всего его 
рода [Велецкая 1968, с. 196]. Также смерти так или 
иначе связаны с отношениями князей с Византи-
ей (Олег умирает после договора с греками 911 г.,
Игорь – после похода 944 г. и последовавшего за 
ним договора, а Святослав – после разгрома и до-
говора же 971 г.). Кроме того, что исследователи 
видят в этом представление о походе на Констан-
тинополь как венце жизни [Мельникова 1999, 
с. 158], здесь можно усмотреть еще и то, что у всех 
троих так или иначе (и не по одному разу – у Олега 
поход 907 г. и договор 911 г., у Игоря – поход 941 г. и 
945 г. у Святослава – походы 965–969 и 969–971 гг.) 
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была возможность на поле брани или же в ходе 
дипломатических переговоров прикоснуться к ви-
зантийскому «свету истинной веры», и каждый раз 
они отвергали его, оставаясь в язычестве. 

Одновременно, с точки зрения летописца, все 
три князя оказываются не-государственниками 
в подлинном смысле слова. Они действительно 
герои и завоеватели, не видящие других путей об-
щаться с населением и не считающиеся с его нуж-
дами. Если эти князья и меняют правила жизни, 
установившиеся в державе, пусть временами и 
стихийно (сбор дани, перенос столицы), то всегда 
грубо – с восстаниями и активным непринятием 
нововведений своими же подданными. В то время 
как походы в византийские пределы Ольги и Вла-
димира не только не завершали жизнь правителей, 
но и не «двоились», причем смерть в обоих случа-
ях была «негероическая», но вполне соответству-
ющая христианским канонам, а государство толь-
ко укреплялось.

 И из всех трех смертей только смерть Игоря 
отомщена. Смерть Олега может быть рассмотрена 
и как несчастный случай, но одновременно полу-
чается, что это смерть от злого колдовства, и во-
прос о мщении как бы повисает в воздухе. Воз-
можно, мы имеем случай, когда воины не стали 
вмешиваться в дела жрецов. В случае со Святос-
лавом смерть в печенежской засаде не отомщена 
вообще. Часть исследователей видит в этом вину 
Свенельда и Ярополка, не поспешивших на по-
мощь князю и не отомстивших печенегам [Коро-
лев 2011, с. 251]. Но, возможно, летописец или не 
имел на руках фольклорных рассказов о такой ме-
сти, или же сам, как христианин, не рассматривал 
месть как обязательный мотив после смерти князя. 

Заключение
Таким образом, мы видим, что жизни и смер-

ти трех главных языческих князей в рамках «По-
вести временных лет» оказываются очень тесно 
связанными между собой. Они образуют единую 
династию – Олег видится племянником Рюрика и 
дядей Игорю, а Святослав – сын Игоря и Ольги. 
Даже если исходно, в рамках фольклорной тра-
диции, эти люди и не состояли в родственных от-
ношениях, то в рамках летописи выведена четкая 
и прямая связь. Таким образом летописец доста-
точно существенно «удлиняет» время существо-
вания династии Рюриковичей, а следовательно, 

и общий ее авторитет. Далее возможно выделить 
целый ряд событий и мотивов, фактически одина-
ково присущих всем троим князьям, причем это 
касается не только общего схематизма жизнеопи-
саний – упорствующее язычество, «дружинность» 
князей и их общая воинственность и героизация, 
связи с Византией, смерть как жертвоприноше-
ние, обязательно насильственная, на чужбине 
и в целом «неправильная» для летописца-христиа-
нина. Существуют также и мотивы, присущие толь-
ко двоим князьям из трех: соправительство (Олег 
и Игорь, Ольга и Святослав), идея переноса столи-
цы все дальше на юг при условии, по сути, невоз-
вращения в старую (Олег и Святослав), неотмщен-
ность смертей (Олег и Святослав), смерть осенью 
во время сбора дани (Игорь и, возможно, Олег), 
связь смерти с печенегами – напрямую или кос-
венно (Святослав в печенежской засаде и Игорь, 
который, по некоторым предположениям, собирал 
«вторую дань» чтобы расплатиться с печенегами 
за их участие в походе 944 г.). В целом, однако, 
при всей похожести деяния князей по-разному ис-
толковываются и оцениваются самим летописцем 
в рамках его общей концепции единой, сильной 
и христианской Руси. Эта концепция объединяю-
щим стержнем проходит через все повествование, 
и часто получается, что в определенных обстоя-
тельствах одни и те же действия могут быть как 
полезны, так и откровенно вредны для Руси. Осо-
бенно здесь значимы «роли» князей в повество-
вании. Олег – герой, объединивший страну, по-
бедивший ее врагов, утвердивший ее авторитет на 
международной арене, но возгордившийся и поку-
сившийся на сами божественные устои; Игорь, по-
казавший, насколько значима фигура конкретного 
князя во главе государства и хрупкость самой дер-
жавы; Святослав, совершивший те же действия, 
что и Олег, но не ради державы и народа страны, 
а лишь ради собственной славы и гордыни. В це-
лом летописец видит в фигурах князей не только 
и не столько фигуры конкретных людей, сколько 
примеры, как нужно и не нужно действовать, что-
бы построить сильную и единую христианскую 
Русь.

Именно они заложили основные векторы раз-
вития страны и границы ее территории, утвердили 
авторитет династии, выступили князьями-геро-
ями, исчерпали возможности развития Руси как 
языческой страны. 
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провинциальных собраний и выявление их функций летом 1787 г. Для этого будет рассмотрено принятие 
регламентов провинциальных собраний и отражение в прессе, сравнены и проанализированы функции собраний 
по регламенту и функции, отмеченные в протоколах собраний в разных регионах. В статье анализируются эдикты 
о создании провинциальных собраний в королевстве летом 1787 г., регламенты провинций Шампани и Руана, 
регламент о функциях собраний, протоколы заседаний провинциальных собраний, французская и голландская 
пресса. В ходе написания статьи использовались сравнительный и проблемно-хронологический методы. События 
конца Старого порядка получили развитие в отечественной историографии, но вопросы преобразования в 
административной сфере оказались менее исследованы. Провинциальные собрания, созданные для улучшения 
положения, полностью не выполнили своей задачи. Несмотря на разграничения функций между старой и новой 
администрацией, возникли конфликты, которые ухудшали положение в стране. Новой администрации не хватило 
времени, уже 1788 г. начинаются выборы в Генеральные Штаты.
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Abstract: Administrative reform in France begins in an economic crisis. Calonne, then Loménie de Brienne proposed 
to introduce a new local administration to improve the collection of taxes, new local authorities were asked to entrust 
control over their distribution and collection, as well as the management of public and road works. A three-tier system 
of elective assemblies was introduced in the municipality, in the district or department, and in the province. The article 
examines the process of the formation of provincial assemblies and the identifi cation of their functions in the summer of 
1787. For this, the adoption of regulations of provincial assemblies and their refl ection in the press will be considered, 
the functions of assemblies according to the rules and functions noted in the minutes of assemblies in diff erent regions 
will be compared and analyzed. The article analyzes the edicts on the creation of provincial assemblies in the kingdom in 
the summer of 1787, regulations of the provinces of Champagne and Rouen, regulations on the functions of assemblies, 
minutes of meetings of provincial assemblies, the French and Dutch press. In the course of writing the article, comparative 
and problem-chronological methods were used. The events of the end of the Ancien Régime were developed in Russian 
historiography, but the issues of transformation in the administrative sphere were less studied, which will be discussed 
in this article. Provincial assemblies, created to improve the situation, have not fully fulfi lled their task. Despite the 
delineation of functions between the old and the new administration, confl icts will arise that worsened the situation in the 
country. The new administration did not have enough time, already in 1788 elections to the States General began.
Key words: provincial assemblies in France; administrative reform of 1787; Loménie de Brienne; district assemblies; 
municipal assemblies; Ancien Régime in France; XVIII century.
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Введение
Проведение административной реформы и 

создание провинциальных собраний и им под-
чиненных окружных и муниципальных собраний 
является немаловажным событием конца Старого 
порядка. Само проведение реформы показывает, 
что правительство пыталось выйти из кризиса и 
улучшить ситуацию на местах. Вводился принцип 
выборности и самоуправления, что тоже было но-
вым явлением, соответствующим духу времени. 
Исследование механизма формирования провин-
циальных собраний 1787 г. и выявления их роли 
в политической системе Франции конца Старого 
порядка позволит более детально восстановить 
ход событий в нарастании кризиса накануне Рево-
люции 1789 г., показать деятельность королевской 
администрации и ее возможные просчеты. Для 
раскрытия процесса создания провинциальных 
собраний будут рассмотрены обсуждения в Пар-
ламенте и принятие регламентов провинциальных 
собраний и отражение этого в прессе, сравнены 
и проанализированы функции собраний по ре-
гламенту и функции, отмеченные в проколах со-
браний в разных регионах Франции. Для решения 
задач исследования будут использованы методы 
анализа и сравнения, проблемно-хронологиче-
ский, позволяющие выявить в хронологической 
последовательности введение реформы в провин-
циях, ее детализацию и особенности.

Историография вопроса
Исследованием деятельности королевской ад-

министрации и событий кануна Революции за-
нимался Р. Мунье [Mousnier 1984], он показывал 
создание новой провинциальной администрации и 
выявлял причины реформы. Л. Берт анализировал 
провинциальные собрания и развитие обществен-
ного мнения в 1787–1788 гг. [Berthe 1966].

Французские историки изучали историю регио-
нов Лимузена и Ла Марша, Амьена, Эльзаса, Анжу, 
рассматривали и создание в них провинциальных 
собраний  [Hollander,  Pageot 1989; Condette-Mar-
cant, Rigaudière 2001; Grasser 1998; Baudens 2011]. 

 Вопросами взаимоотношения королевской вла-
сти и парламентов занимался Ф. Сен-Бонне [Saint-
Bonnet, 2011]. Т. Скочпол рассматривала механизм 
нарастания социального кризиса, связанного с 
ухудшением финансового положения в стране, 
и показывала стремления королевской власти ре-
шить проблему путем реформ в 1787 г. [Скочпол 
2017]. В работах Т. Кайзера и Д. Ван Клея [Kaiser, 
Van Kley 2011], У. Дойла [Doyle 2009; Doyle 2012] 

показывается конец Старого порядка, в частности 
события 1787–1788 гг. и попытки реформ Бриен-
на. Джон Хардман рассматривает предреволюци-
онные события с позиции короля и королевского 
двора [Hardman 2000].

В современной отечественной историографии 
изучением административной реформы Ломе-
ни де Бриенна и сравнением точек зрения фран-
цузских историков по этим вопросам занималась 
Л.П. Веремчук [Веремчук 2009]. А.В. Чудинов в 
монографии «Старый порядок и его крушение» 
показывает попытки королевской администрации 
выйти из кризиса, в частности административные 
и налоговые реформы [Чудинов 2013]. С.Ф. Блу-
менау изучает вопросы взаимоотношения фран-
цузского общества и королевской администрации 
кануна революции [Блуменау 2017]. 

Ход исследования
В конце Старого порядка под угрозой немину-

емого банкротства монархия проводит реформы, 
и создание новой провинциальной администрации 
становится одним из центральных элементов про-
граммы восстановления, представленным Калон-
ном еще на Собрании нотаблей в феврале 1787 
года [Kaiser, Van Kley 2011, р. 66; Скочпол 2017, 
с. 128–129]. Система провинциальных собра-
ний была введена на пробной основе Неккером в 
1778–1779 гг. в женералите (генеральстве) Берри и 
Верхняя Гиень. После отставки Калонна в апреле 
1787 г. его преемник Ломени де Бриенн продолжил 
проводить эту программу. План создания провин-
циальных собраний был рассмотрен нотаблями, 
получил в целом одобрение [Doyle 2012, р. 104]. 
Бюро графа Прованского и герцога Орлеанского 
даже выступили за предоставление две трети от 
общего числа представителей третьему сословию 
(Observations 1787). После роспуска собрания но-
таблей 25 мая 1787 г. королевская администрация 
была вынуждена проводить и регистрировать се-
рию законов, включая и создание провинциаль-
ных собраний, через парламент Парижа [Hardman 
2000, р. 87; Doyle 2009, р. 162].

В XVIII веке парламентарии считали, что перед 
регистрацией эдиктов они обязаны проверить и пе-
рейти к их свободному обсуждению. Парламентская 
оппозиция в последней трети XVIII века усилилась, 
многие правительственные реформы натыкались 
на сопротивление парламентов [Saint-Bonnet 2011]. 
Калонн поэтому и собрал нотаблей, так как хотел 
заручиться поддержкой общественного мнения для 
регистрации парламентом всех реформ. 
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Административная реформа была призвана 
создать выборные коллегиальные органы мест-
ного самоуправления, которые частично получат 
функции интенданта и субделегата в вопросах рас-
пределения и надзора за сбором налогов, контроля 
общественных и дорожных работ [Веремчук 2009, 
с. 73]. Эти провинциальные собрания избирались 
на основе имущественного ценза. Король решил, 
что представители третьего сословия получат 
в них двойное представительство [Чудинов 2013, 
с. 138]. 

Провинциальные собрания начали организо-
вываться летом 1787 года в большинстве округов 
(élections), в которых проводились выборы, на ос-
нове целой серии указов, начиная с закона о соз-
дании собрания в Шампани 23 июня, регламент 
которого сделался образцом для остальных про-
винций, до 4 сентября 1787 г. – собрания в Дофине 
[Berthe 1966, р. 185].

22 июня 1787 года в парламенте зарегистриро-
ван королевский эдикт о создании провинциаль-
ных собраний, также были заявления против адми-
нистрации интендантов как «неконституционных, 
тиранических и возмутительных» [Mousnier 1984, 
р. 662]. Королем и правительством перед собра-
ниями ставилась задача – более точное распреде-
ление налогов и облегчение выполнения планов. 
Провинциальные собрания будут созданы во всех 
провинциях Франции, где не было провинциаль-
ных штатов, количество собраний будет зависеть 
от местных традиций. Также создаются окружные 
и муниципальные (собрания общин) собрания, 
а в промежутках между собраниями – и промежу-
точные комиссии, в состав которых входят поддан-
ные трех сословий, платящих налоги на собствен-
ность или личные налоги в указанных провинциях 
и общинах округа. Оговаривалось, что количество 
людей, выбранных от первых двух сословий, не 
может превышать количества человек, выбран-
ных от третьего сословия. Сфера деятельности 
провинциальных собраний включала назначение 
дорожного сбора, поощрение ремонта церквей и 
другие расходы в провинциях или округах и об-
щинах. Президентство в собраниях будет возложе-
но на представителя духовенства или дворянства. 
Первый состав провинциальных собраний на-
значается с помощью короля, функции собраний 
уточняются королевской властью в соответствии с 
конкретным регионом (Observations 1787, р. 1–3). 

Так, по административной реформе, начавшей-
ся в июне 1787 года, контролер финансов Ломени 
де Бриенн предусматривал, что в каждом женера-
лите, округе и приходе королевства собиралось 
одно провинциальное, одно окружное (также 
называлось департаментское или дискритское) 
и одно муниципальное собрание [Hollander, Pa-
geot 1989, р. 43].

В Лейденской газете в заметке от 29 июня 1787 г. 
поднимается вопрос о провинциальных собрани-
ях. «Утверждают, что регламент Провинциаль-
ного собрания Шампани был подписан королем 

в прошлую субботу» (23 июня). В каждом регионе 
будут действовать свои правила в зависимости от 
того, будет это необходимо для количества дворян-
ских или церковных владельцев и традиций края. 
Некоторые женералите будут иметь 2, 3 и 4 от-
дельные ассамблеи. В Тюрене их будет 3, в Бордо 
и Ош – 4. Ассамблеи, которые имеют комиссаров 
короля из королевских докладчиков с названием 
субинтенданты, выйдут из Главного Собрания же-
нералите. Согласно этому плану, Мэн и Анжу, где, 
как предполагается, будут председательствовать 
герцог де Тессе и герцог де Прален, выйдут из со-
брания Тура, на которое пошлют депутатов. Пред-
седательствуют в женералите 3 Нормандии герцог 
де Ларошфуко, который председательствует в Ру-
ане, герцог де Куаньи в Кане, епископ де Лизье в 
Энсоне (Extrait d’une Lettre de Paris 1787, р. 6). 

В «Постановлении об образовании и составе 
собраний, которые будут проходить в провинции 
Шампань в соответствии с указом о создании про-
винциальных собраний» от 23 июня 1787 г. гово-
рилось, что король своим указом приказал учре-
дить в провинциях своего королевства различные 
собрания в соответствии с формой, которая будет 
им определена. Администрация провинции Шам-
пань будет разделена между тремя видами раз-
личных собраний – муниципальным, окружным и 
одним провинциальным. Провинциальное собра-
ние будет проводиться в городе Шалон-на-Марне, 
в округах в их главном месте и, наконец, в муници-
пальных собраниях в городах и приходах, которые 
они представляют. Во всех общинах Шампани, где 
в настоящее время нет муниципальных собраний, 
будет сформировано одно собрание, но при этом 
уточняется, что король не намерен менять форму 
управления и администрацию установленных му-
ниципалитетов. Муниципальное собрание, кото-
рое будет проходить в общинах провинции Шам-
пань, где нет установленного муниципалитета, 
будет состоять из сеньора прихода и приходского 
священника, еще 3, 6 или 9 членов, выбранных со-
обществом, то есть 3, если в сообществе меньше 
100 домов, 6, если в нем меньше 200, и если в нем 
больше 200, то 9 человек. В муниципальные со-
брания также будет включена должность синдика 
(в муниципалитетах ответственный за организа-
ционные вопросы), который имеет право голоса и 
будет нести ответственность за исполнение реше-
ний, которые будут обсуждены собранием, но не 
выполнены. Синдик и выборные члены собрания 
будут избраны собранием всего прихода. Выбор-
щиками в муниципальные собрания будут те, кто 
платит 10 и более ливров в указанном приходе на-
логов на собственность или личных налогов. Лю-
бой человек старше 25 лет, проживший не менее 
1 года в муниципалитете и плативший не менее 
30 ливров с земли или личных налогов, может 
быть избран членом муниципального собрания, 
установлена ротация членов, каждый год после 
первых трех лет треть членов уходит в отставку 
(Réglement 23 juin 1787, р. 366–369). 
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Ломени де Бриенн устроил так, что в муници-
пальных собраниях право голоса не будет огра-
ничиваться собственностью владельцев, а рас-
пространяется на всех, кто заплатил не менее 
10 ливров личных налогов или налога на имуще-
ство. На выборах Орлеана половина глав семейств 
и одиноких мужчин смогли проголосовать. Но 
только те, кто заплатил не менее 30 ливров на-
логов, могли быть избраны в муниципальное со-
брание для управления делами сообщества и из-
бирать окружное собрание. Из 12 931 выборщика 
на выборах Орлеана только 4450 имели право на 
избрание в муниципальные собрания. Более того, 
Ломени де Бриенн позаботился о том, чтобы со-
брания отражали структуру сословного общества, 
как желали нотабли [Mousnier 1984, р. 660]. 

Шампань делилась на 12 округов, в каждом бу-
дет учреждено окружное собрание. Эти ассамблеи 
будут состоять из 24 человек, 12 из которых будут 
взяты в равном количестве из числа священно-
служителей и светских сеньоров или дворян и 
12 – из депутатов городов и приходов. Эти 24 че-
ловека будут взяты из 6 подокругов, на которые 
будет делиться каждый округ. Этот подокруг будет 
представлен на собрании 4 депутатами. Собрание 
будет состоять из сеньоров, священников и синди-
ков приходов и двух депутатов, взятых из муни-
ципального собрания и выбранных для этой цели 
приходским собранием. Председательство будет 
возложено на члена из духовенства или дворян-
ства. Вначале король сам назначит председателя 
на 4 года, а потом каждые 4 года король будет вы-
бирать между 2 членами духовенства и 2 члена-
ми дворянства, которые предложены собранием. 
Во время перерыва между окружными собрани-
ями будет действовать комиссия, состоящая из 
4 членов: 1 – от духовенства, 1 – от дворянства 
и 2 – от представителей третьего сословия, кото-
рые вместе с синдиками будут отвечать за все дела, 
которые ассамблее будут доверены (Réglement 
23 juin 1787, р. 369–372). 

Провинциальное собрание Шампани будет 
впервые открыто 4 августа. В его состав войдут ар-
хиепископ Реймский, его председатель и 23 чело-
века, назначенных королем, 5 – от духовных лиц, 
6 – от светских сеньоров и 12 – от третьего сосло-
вия. Эти 24 человека назначат еще 24 человека, 
чтобы сформировать число 48, из которых будет 
составлено собрание. 11 человек, которых вместе 
с председателем выберет король, назначат собра-
ния округов, которые затем должны назначить 
других членов упомянутых ассамблей. Из 48 чле-
нов провинциального собрания 24 составят дво-
рянство и духовенство. 24 будут взяты из депута-
тов городов и приходов, так, чтобы 4 всегда будут 
из округов и из этих 4 всегда есть 1 от духовенства, 
1 от дворянства и 2 от третьего сословия (Régle-
ment 23 juin 1787, р. 372–374). Действительно, 
первая сессия провинциального собрания Шам-
пани состоялась 4 августа в Шалон-на-Марне на 
основании установленного положения, отправлен-

ного по приказу короля (De Paris, le 14 août 1787, 
р. 316).

4 августа 1787 г. в 9 часов утра в зале Ратуши 
Шалон-на-Марне открылось первое собрание. По-
скольку собрание было сформировано, оно рас-
положилось в следующем порядке: архиепископ-
герцог Реймский, председатель в глубине зала, 
духовенство – по правую от него руку, дворянство –
слева по возрасту, депутаты от землевладельцев 
городов и сельской местности – следуя порядку 
городов и приходов, который был определен на 
основе их взносов. Королевский комиссар (суб-
делегат) выступил с речью, в которой заявил, что 
собрание должно приступить к выборам 24 чле-
нов, которые завершат указанную провинциаль-
ную ассамблею, в соответствии с королевскими 
постановлениями. Председатель, представив со-
бранию важность основ, за выполнение которых 
оно отвечает, сказал, что, подчиняясь приказам 
короля, следует избрать секретаря, двух синдиков 
и 24 депутата, чтобы сформировать собрание из 
48 членов. Он попросил депутатов обсудить 
между собой вопросы, которые было бы целесо-
образно предложить на следующей сессии (Procès 
verbal de Champagne 1787, р. 3–9). На заседании 
6 августа избрали секретаря Жак Делапе, нотариуса 
из Шалона, выбрали 12 человек, промежуточную 
комиссию провинциального собрания из 4 человек 
и 2 синдиков: одного от дворянства и духовенства –
шевалье Левека де Пуи, государственного совет-
ника и генерал-лейтенанта в балльяже и второго 
от третьего сословия – адвоката парламента Розе 
(Du 6 аoût 1787, р. 25–30). 7 августа были выбраны 
11 членов в каждый округ (Du 7 аoût du matin 1787, 
р. 3–41). 7 августа вечером был принят ряд реше-
ний: 1) окружные собрания впервые откроются 
27 августа; 2) следующее заседание провинциаль-
ного собрания состоится 15 ноября 1787 г.; 3) вся 
корреспонденция будет поступать в окружные со-
брания и их промежуточные комиссии, а от них – 
в провинциальное собрание и его промежуточную 
комиссию; 4) синдики провинциальных и окруж-
ных собраний будут вести реестр с поступающими 
запросами, ответами или ссылками на собрания, 
чтобы представить это на последующих заседа-
ниях; 6) назначено вознаграждение: синдикам – 
по 4 тысячи ливров каждому и в дополнение 
1200 ливров для проживания, 4 членам промежу-
точной комиссии – 1200 ливров, а секретарю – 
1500 ливров, 1200 ливров – поверенному в делах в 
Париже (Du 7 août du soir 1787, р. 42–44). На сле-
дующий день было завершение сессии собрания, 
председатель просил промежуточную комиссию 
узнать у окружного собрания и суммировать сле-
дующие данные: 1) точный подсчет текущего насе-
ления провинции обоего пола; 2) замечания отно-
сительно каждого прихода, о болезнях и пожарах, 
бывших в течение прошлого года; 3) подробный 
подсчет поголовья крупного рогатого скота каждо-
го вида с пояснением по средствам, которые могли 
бы использовать для их умножения и улучшения; 
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4) собрание желает знать все ресурсы провинции, 
хотело бы, чтобы промежуточная комиссия полу-
чила точный отчет обо всех земельных владениях 
любого характера, привилегированных и других, 
даже принадлежащих общинам жителей; 5) фор-
ма и режим налогообложения, из которых следу-
ют общие и индивидуальные распределения та-
льи, капитации привилегированных, все расходы, 
связанные со сбором налогов и администрацией 
провинции; 6) промежуточная комиссия выяснит 
у главного инженера провинции основные рабо-
ты, которые должны быть сделаны в 1788 году 
на дорогах, подчиняя расходы налогообложению, 
зафиксированному в этой части, которую адми-
нистрация хотела бы сократить до пропорции 
меньше чем 1/6 тальи и капитации; 7) комиссия 
должна получить отчет обо всех расходах, связан-
ных с фондом мостов и дорог, фиксированных или 
переменных, и таблицу расходов, которые должны 
быть произведены в 1788 году; 8) собрать данные 
о благотворительных мастерских, которые состо-
ятся в 1787 году; 9) узнать, какие дороги использу-
ются для продажи товаров провинции за границу; 
наиболее значимые рынки внутреннего потребле-
ния; какие сообщения и рынки было бы выгоднее 
создать (Du 8 аoût 1787, р. 45–47). Исходя из это-
го списка, можно определить функции провинци-
ального собрания, в частности вопросы налого-
обложения, общественных работ, а также желание 
улучшить состояние экономики региона. 

В «Секретной литературной переписке» от 
18 августа 1787 г. есть выдержка из письма из 
Реймса, что 8 августа завершилось формирова-
ние провинциального собрания, как и образование 
12 окружных собраний. 27 августа будет завершен 
набор из 24 членов и 2 синдиков, в том числе 1 – 
от дворянства и 1 – от третьего сословия. В тече-
ние ноября все эти собрания начнут работать. Ав-
тор пишет: «Можно только приветствовать выбор. 
Провинциальное собрание очень хорошо состав-
лено, уже есть дух патриотизма и стремление к до-
бру, рождающие самые лестные надежды» (Extrait 
d’une lettre de Reims 1787, р. 287). 

В Политическом журнале Брюселя, в заметке 
из Парижа от 25 июля, рассматривается постанов-
ление, изданное королем в июле 1787 г., о форми-
ровании и составе собраний, которые пройдут в 
провинции Иль-де-Франс в соответствии с декре-
том о создании провинциальных собраний. Иль-
де-Франс будет разделена на 3 типа собраний: му-
ниципальное, от департамента и провинциальное. 
Провинциальное собрание будет проводиться в го-
роде Мелоне, от департамента – в главном городе 
и, наконец, муниципальные собрания – в городах 
и округах, которые они представляют. Члены про-
винциального собрания будут избираться из числа 
депутатов собраний департаментов, а также тех, 
кто будет составлять муниципальные собрания, 
сделанные по устройству провинциальных ассам-
блей в провинции Шампань (De Paris le 25 juillet 
l787, р. 172–174).

В «Газет де Франс» писалось, что недавно было 
напечатано постановление короля об образовании 
и составе собраний, которые в соответствии с ука-
зом об учреждении провинциальных собраний 
будут проводиться в провинциях Суассона, Труа-
Эвеш, Иль де Франс, Оверни и женералите Амье-
на. Первые два – 5 июля, а остальные – 8 июля. 
Преамбула и положения настоящего регламента 
такие же, как и в положении о формировании и 
составе собраний провинции Шампань. Админи-
страция провинции Труа-Эвеш будет разделена на 
муниципальное собрание, дистрикты или бюро и 
провинциальное собрание, которое будет прохо-
дить в Меце. Собрания Иль де Франс и женера-
лите Амьена будут разделены на муниципальные, 
департаментские и провинциальные собрания: для 
Иль де Франс в Мелоне и для женералите Амье-
на в Амьене. Администрация провинций Овернь 
и Суассонн будет разделена на муниципальные, 
окружные и провинциальные собрания; провин-
циальное собрание первого состоится в Клермоне, 
а собрание второго – в Суассоне. Открытие со-
браний назначено на 11 августа для Иль де Франс 
и Суассона, 14 августа – для Оверни и женералите 
Амьена и 18 августа – для Труа-Эвеше (De Paris, 
le 24 Juillet l787, р. 291–292).

Полномочия провинциального собрания ка-
сались общественных работ, строительства и 
поддержания дорог. Провинциальное собрание 
в Амьене стремилось заменить интенданта. Суб-
делегат практически лишался своих первоначаль-
ных обязательств. Собрание контролировало ход 
работ по содержанию и ремонту дорог. Уже в де-
кабре 1787 года в Амьене устанавливается баланс 
управления мостами и дорогами под «правлением 
Д'Агея». Вся процедура общественных работ де-
тальна, каждый этап объяснен, и все проходит под 
общим наблюдением провинциального собрания 
[Condette-Marcant, Rigaudière, 2001, р. 111–113].

В Политическом журнале Брюсселя, в заметке 
из Парижа 31 июля, рассматривается постановле-
ние короля от 12 июля 1787 года об образовании 
и составе собраний, которые будут проходить в 
генеральстве Оша, в провинции Лимузен, провин-
ции Пуату. 12 июля 1787 г. издано постановление 
об образовании и составе собраний, которые со-
стоятся в провинции Эльзас на основании эдикта 
о создании регламента провинциальных собраний, 
принятого королем 8 июля 1787 г. об образовании 
и составе собраний, которые состоятся в герцог-
ствах Лотарингия и Бар (De Paris le 31 juillet 1787, 
р. 20–21). 

В 1787 году Эльзас наделен провинциальным 
собранием из 24 членов (12 – для духовенства и 
дворянства и 12 – для третьего сословия), к ко-
торым прибавляются делегаты 12 собраний дис-
трикта. Это провинциальное собрание собралось 
в Страсбурге в 1787 году под руководством ба-
рона де Флашландена. Создается промежуточная 
комиссия, отвечающая за подготовку проектов к 
Пленарному собранию. Но его работа приостанов-
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лена в связи с созывом Генеральных Штатов [Gras-
ser 1998, р. 59].

5 августа 1787 г. от имени короля издается «Ре-
гламент о функциях провинциальных собраний 
и их подчиненных и взаимоотношениях этих со-
браний с интендантами провинций». Он разбит на 
5 разделов. В разделе о муниципальных собраниях 
говорится, что распределение между налогопла-
тельщиками сообщества будет осуществляться не 
менее чем 2/3 всех членов муниципального собра-
ния, тем не менее с учетом того, что распределе-
ние тальи и дополнительных налогов будет про-
изводиться членами муниципальной ассамблеи. 
Распределение будет по 5 спискам: в отношении 
тальи, капитации, поземельного налога, взносов 
на строительство дорог, распределения местных 
сборов на нужды региона. Члены муниципально-
го собрания также будут нести ответственность 
за все объекты, представляющие интерес для со-
общества, включая все общественные и церков-
ные здания и ремонт дорог. Если расходы свыше 
500 ливров, то им нужно согласовывать их с суб-
делегатом или интендантом. Все предложения 
и жалобы муниципальное собрание отправляет 
в окружное или департаментское собрание для 
рассмотрения (Réglement du 5 аoût 1787, р. 1–7). 
Окружные (департаментские или дистриктные в 
ряде регионов) собрания, а также их промежуточ-
ные комиссии будут связующим звеном в перепи-
ске между муниципальными и провинциальными 
собраниями. Они будут распределять налоги на 
территории округов или департаментов. Синди-
ки при открытии окружного собрания должны 
представить отчет по всем вопросам, возникшим 
в перерыве между заседаниями. Окружные или 
департаментские собрания будут направлять в 
провинциальное собрание отчет о расходах на их 
управление, а также предложения и заявления, ко-
торые они считают необходимым произвести на 
своей территории. В целом все, что будет касаться 
вопросов по территории окружного или департа-
ментского собрания, будет сначала обсуждаться, 
а затем выполняться ими или их промежуточными 
комитетами при санкционировании провинциаль-
ного собрания (Réglement du 5 аoût 1787, р. 7–10). 
Провинциальные собрания будут обсуждать все 
суммы, необходимые для провинции, связанные 
с тратами на администрацию, благотворитель-
ность, строительство дорог. Затем средства будут 
распределяться между округами и департамента-
ми и далее сообществами и приходами. Промежу-
точная комиссия провинциального собрания будет 
контролировать ход всех общественных работ. 
А при открытии провинциального собрания будет 
составлен отчет о работе комиссии. Протоколы за-
седания провинциального собрания будут распе-
чатаны и представлены общественности как отчет 
о проделанной работе. В вопросах взаимоотно-
шений субделегата и провинциального собрания 
уточняется, что собрание будет информировать 
субделегата о вопросах, обсуждаемых на заседа-

ниях, что он открывает и закрывает заседания (Ré-
glement du 5 аoût 1787, р. 10–15). Таким образом, 
в регламенте прописаны направления деятельно-
сти провинциальных собраний и им подчиненных 
окружных и муниципальных собраний. Обозначе-
ны функции провинциальных собраний, а также 
отношения с субделегатом.

В «Газет де Франс» в заметке из Парижа от 
31 августа 1787 г. написано: регламенты, сделанные 
королем для создания и устройства собраний в же-
нералите Руан, Кан и Алансон, образованы 5 июля. 
Администрация женералите в Руане и Алансоне 
разделила на три вида собраний: муниципальное, 
департаментское и провинциальное. Провинциаль-
ное собрание Руана открывалось 18 августа, Кана – 
20 и Алансона – 25. Администрация женералите 
Кан разделила собрания на муниципальное, окруж-
ное и провинциальное (De Paris 31 aût 1787, р. 351). 

По регламенту «О формировании и составе 
Ассамблей, которые пройдут в женералите Руана 
15 июля 1787 года» администрация женералите 
Руан будет разделена между тремя видами различ-
ных собраний – это муниципальное, департамент-
ское и провинциальное. Провинциальное собрание 
будет проводиться в городе Руане, департамент-
ское – в главном городе, который будет указан 
королем, и, наконец, муниципальные собрания –
в городах и приходах, которые они представля-
ют. Члены собрания провинции будут выбраны 
из числа собраний департаментов и аналогичных 
членов из числа тех, кто будет составлять муни-
ципальные собрания. Регламент женералите Руан 
в отношении муниципальных собраний имеет 
общие черты с постановлением по провинции 
Шампань, но есть отличия по второму уровню: 
в Шампани были созданы окружные собрания, 
а в Руане – департаментские, но принцип управле-
ния тот же. Так, женералите Руан будет разделено 
на 10 департаментов, а именно: 1 – в округе Руа-
на, 1 – в округе Пон-Одемер, 1 – в Пон-Левек, 1 – 
в Кодебеке, 1 – в Монтивилье, 1 – в Д’Арк, 1 – 
в Э- и Нефшатель, 1 – в Лионе, Жизоре, Шамоне 
и Маньи, 1 – в Андели и Пон-де-Л’Аш и 1 – в Эвре. 
В каждом из этих департаментов будет организо-
вано специальное собрание. Указанные собрания 
должны состоять из департаментов Руан, Д'Арк, 
Лион, Жизор, Шомон и Маньи и выбирают 28 че-
ловек, из Эвре и Кодебека – 24, а остальных 20, 
из которых половина будет взята среди духовен-
ства и дворянства и половина – среди депутатов 
городов и приходов. Эти 28, 24 и 20 человек будут 
взяты из 7-го, 6-го и 5-го округов, которые напра-
вят в собрание департамента 4 заместителя. После 
полного формирования собрания его состав со-
хранится на 3 года. В период между сессиями со-
брания департамента будет действовать промежу-
точная комиссия, состоящая из членов по одному 
от духовенства и дворянства и двух от третьего со-
словия. Провинциальное собрание Руана впервые 
состоится 18 августа. В его состав войдут карди-
нал де Ларошфуко, председатель и 25 человек: 
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6 от духовенства, 7 светских сеньоров и 12 пред-
ставителей третьего сословия. Кардинал де Ла-
рошфуко вместе с этими 25 депутатами назначат 
26 человек, чтобы сформировать число 52, из 
которых собрание и будет составлено. Они ана-
логичным образом назначат людей, будут форми-
ровать департаментские собрания, которые затем 
должны назначить других членов упомянутых со-
браний. Будет создана промежуточная комиссия, 
состоящая из председателя собрания, синдиков, 1 – 
от духовенства, 1 – от дворянства и 2 – от третьего 
сословия (Réglement 15 juillet 1787, р. 11–28). 

18 августа, субботу, 1787 г. в 9 часов утра от-
крылось провинциальное собрание женералите 
Руана в соответствии с регламентом от 15 июля 
1787 г. Оно заседало в одном из залов архиепи-
скопского дворца Руана. Архиепископ Руанский – 
председатель – объявил, что в соответствии с на-
мерениями Его Величества собрание должно при-
ступить к выборам секретаря, 2 синдиков и 26 
членов, которые должны были завершить форми-
рование собрания, а также созданию промежуточ-
ной комиссии и выбору даты открытия собрания 
департаментов. Избрали секретаря – большин-
ством голосов им стал адвокат парламента Руана 
Байе, выбрали промежуточную комиссию (Procès 
verbal de Rouen 1787, р. 3–10). 

На заседании 20 августа 1787 г. были выбраны 
2 синдика: от духовенства и дворянства – маркиз 
Д'Эрбувилль и от третьего сословия – адвокат пар-
ламента Руана Труре. Затем было проведено голо-
сование к назначению 28 членов, которые должны 
завершить формирование провинциального собра-
ния. Промежуточная комиссия провинциального 
собрания включала председателя, 2 прокуроров-
синдиков и секретарей-клерков (Du 20 aoust 1787, 
р. 29–33). 21 августа избрали половину списков 
в собрания департаментов в соответствии с регла-
ментом и обсудили ряд вопросов. Принято реше-
ние, что провинциальная ассамблея возобновит 
свои сессии 19 ноября, в понедельник, 1787 г., 
а департаментские собрания откроются 24 сентя-
бря (Du 21 aoust 1787, р. 34–41).

22 августа на итоговом заседании были зафик-
сированы результаты предшествующего обсуж-
дения, чтобы передать промежуточной комиссии: 
1) промежуточная комиссия выяснит размер на-
логов по распределению тальи, капитациии для 
привилегированных, расходов, связанных как со 
сбором налогов, так и с администрацией генераль-
ства; 2) промежуточная комиссия запросит у глав-
ного инженера отчет об общественных работах, 
проводимых в 1787 году, таблицу расходов на эти 
работы и оценку всех работ, которые должны быть 
выполнены в 1788 году, чтобы следующее заседа-
ние провинциального собрания определило по-
лезность планируемых работ, а также выбора тех, 
которым следует отдать предпочтение, и суммы 
средств, которые будут там использоваться; 3) про-
межуточная комиссия получит отчет о благотвори-
тельных мастерских, которые прошли в этом году, 

чтобы узнать, какие из них могут быть продолже-
ны и полезные и когда необходимо будет создавать 
новые; 4) она получит отчет обо всех расходах, как 
фиксированных, так и переменных, которые долж-
ны быть произведены на 1788 год, чьи средства 
обычно выделяются из общих доходов финансов 
и других фондов на службы генеральства; 5) она 
соберет все сведения по текущему положению на 
мануфактурах и других отраслях промышленно-
сти и торговли, которые могут нуждаться в помо-
щи и поощрении, и особенно тех, которые больше 
всего страдают от конкуренции со стороны ино-
странных промышленных товаров; 6) она поза-
ботиться о получении знаний и использовании 
всех средств для ускорения прекращения всякого 
попрошайничества, чтобы повысить реальную по-
лезность благотворительных учреждений; 7) на-
конец, она будет нести ответственность за выбор 
и размещение подходящего места для проведения 
сессий собраний, для обслуживания своих служб 
и хранения своих архивов, она представит следу-
ющему собранию отчет о своих наблюдениях по 
установлению заработной платы синдиков-проку-
роров и секретаря-клерка, а также заработной пла-
ты судебных приставов и других лиц, занятых на 
его службе (Le 22 aoust 1787, р. 41–44). Если срав-
нивать итоговые решения провинциальных собра-
ний Шампани и Руана, то большинство вопросов 
повторяются, поднимаются вопросы о выяснении 
положения дел в экономике, общественных рабо-
тах и благотворительности. В Шампани больше 
сделан акцент на сельском хозяйстве и обслужива-
нии дорог, в Руане – на промышленности и благо-
творительности. 

В заметке из Парижа от 14 сентября говорится, 
что предписания 18 и 30 июля и 15 августа сдела-
ны королем об установлении и составе собраний 
на основании эдикта о создании провинциальных 
собраний в женералите Орлеан, Лион и провинции 
Руссильон. Они были разделены в первых двух 
на собрания муниципальные, департаментские и 
провинциальные, в последнем – на собрания му-
ниципальные, дистриктские и провинциальные. 
Провинциальное собрание Орлеана открылось 
25 августа, такое же – в Лионе 10 сентября и в Рус-
сильоне 20 октября (De Paris 14 septembre 1787, 
р. 368). Таким образом, на протяжении лета 1787 г. 
королем подписаны постановления о формирова-
нии и составе провинциальных ассамблей всего 
королевства.

Открытие провинциального собрания Анжу 
в ратуше Анжер состоялось 6 октября 1787 года. 
Подобно другим 16 общинам, не имеющим про-
винциальных штатов, город Тур, объединяющий 
вместе Анжу, Мэн и Турен, наделен указами от 
18 июля и 12 августа 1787 г. определенным со-
бранием для каждой из трех провинций и Гене-
ральным собранием. Создание провинциального 
собрания в таком регионе, как Анжу, поставило 
проблему представительства третьего сословия, 
но также и проблему признания юридического 
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и политического образования в регионе. Однако 
промежуточная комиссия, работающая между сес-
сиями собрания, не занималась этим вопросом до 
осени 1788 года [Baudens 2011]. 

Провинциальные собрания, по сути, были при-
вилегированными ассамблеями, поскольку их чле-
ны, половина из которых была назначена королем, 
включали столько же привилегированных членов 
(духовенство и дворянство), сколько представите-
лей третьего сословия. К тому же последние почти 
все принадлежали к привилегированным сослови-
ям. Основные обязанности этих собраний заклю-
чались в распределении налогов на местах, но их 
роль должна была выходить за рамки общих дел 
государственного управления и «экономической 
полиции». Члены провинциальных ассамблей 
1787 года были выбраны королем или набраны на 
основе кооптации, предполагалось, что в 1790 году 
состоятся выборы, что придало бы этим ассам-
блеям действительно представительный характер 
[Berthe 1966, р. 185].

Из 20 действующих провинциальных собра-
ний 10 находились под председательством архи-
епископов или епископов, а 10 – под председа-
тельством представителей высшего дворянства, 
4 из которых были принцами и пэрами. 15 или 
20 синдиков от первых двух сословий принад-
лежали к старому провинциальному дворянству. 
Все синдики-прокуроры третьего сословия были 
магистратами или адвокатами, а половина из них 
носила титул экуйе или шевалье. Эта реформа кос-
нулась только 23 женералите. Женералите Буржа 
и Монтобана сохранили свои существующие про-
винциальные собрания. Хотя комиссии теорети-
чески подчинялись субделегатам, важность суб-
делегатов в провинции была сильно уменьшена 
[Mousnier 1984, р. 660].

Заключение
Подводем итоги. Летом 1787 г. была проведе-

на административная реформа, созданы провин-
циальные собрания по всему королевству. Новые 
административные органы создавались при сохра-
нении старой администрации на местах. По мне-
нию королевской власти, новые собрания будут 
работать на местах более эффективно на основа-
нии представленных отчетов от муниципальных 
и окружных собраний, располагать сведениями о 
проблемах провинции и вырабатывать пути реше-
ния и доносить информацию до центра. Основные 
вопросы, которыми они занимались, касались на-
логообложения, общественных работ, особенно 
связанных со строительством и поддержанием 
дорог, тем более что летом 1787 г. проведен закон 
о замене корве денежным налогом, а контроль за 
его введением и исполнением поручен провинци-
альным собраниям (Déclaration 1787, р. 237–238). 
Но половинчатость мер реформы привела к борьбе 
между старой и новой администрацией, затягива-
нию решений, только обострив ситуацию в стра-
не. Эта реформа показала, что королевская власть 
стремилась выйти из кризиса и не допустить ухуд-
шения положения в стране, хотя ей это и не уда-
лось. 

Таким образом, рассмотрен механизм внедре-
ния административной реформы во Франции с 
помощью принятых эдиктов о создании провин-
циальных собраний в королевстве, регламента по 
каждому региону и регламента о функциях собра-
ния. Это поможет в исследовании административ-
ной реформы Ломени де Бриенна, ее детализации, 
раскрытию замыслов королевской администрации 
и в целом для изучения событий 1787–1788 гг. 
во Франции.
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Аннотация: Подготовка специалиста в вузе обусловлена качеством образовательного процесса, которое 
вызвано тенденциями развития всей системы образования адекватно глобализации и интеграции в мировое 
образовательное пространство. Профессиональная успешность во многом зависит от успешности обучения, 
которое формирует готовность студентов к достижению профессионального успеха. Успешность представляется 
интегративной оценкой совокупности характеристик студентов (результат) и внешних психолого-педагогических 
характеристик (процесс обучения), которые влияют на процесс и результат формирования профессионально 
значимых компетенций. Значимыми внешними условиями выступают качество образовательного процесса 
и профессионализм преподавателя; внутренними условиями – личностные особенности студентов. В качестве 
выборки для исследования, проведенного в Самарском университете, была взята группа студентов – будущих 
специалистов информационной безопасности. Работодатели проявляют спрос на специалистов, ориентированных 
на достижение профессионального успеха в условиях возрастающих информационных угроз, противоправных 
действий, компьютерной преступности. В ходе исследования подтвердилась необходимость развития 
у студентов не только профессиональных компетенций, но и совокупности свойств для успешного решения 
профессиональных задач. Структура готовности специалиста информационной безопасности к успешной 
профессиональной деятельности исследователями определилась с учетом специфики (многопредметность) 
и особенности (совокупность содержательных характеристик для достижения успеха) профессиональной 
деятельности. Критериями готовности являются: профессиональная и социальная направленность, этическое 
сознание, акмеологическая направленность. Результатами комплексного исследования, проведенного в Самарском 
университете, подтверждается зависимость качества образовательного процесса от готовности преподавателей 
к организации условий успешного обучения студентов.
Ключевые слова: профессиональное развитие; профессиональная успешность; профессиональная карьера; 
готовность к достижению профессиональной успешности.
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Abstract: The training of a specialist at a university is predetermined by the quality of the educational process, which 
is caused by the development trends of the entire education system in accordance with globalization and integration into 
the world educational space. Professional success largely depends on the success of training, which forms the readiness 
of students to achieve professional success. Success is represented by an integrative assessment of the totality of student 
characteristics (result) and external psychological and pedagogical characteristics (learning process), which aff ect the 
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process and result of the formation of professionally signifi cant competencies. Signifi cant external conditions are the 
quality of the educational process and the professionalism of the teacher; internal conditions – personal characteristics of 
students. A group of students – future information security specialists – was taken as a sample for a study conducted at 
Samara National Research University. Employers are showing a demand for specialists focused on achieving professional 
success in the face of increasing information threats, illegal actions, and computer crime. The study confi rmed the need 
for students to develop not only professional competencies, but also a set of properties for the successful solution of 
professional problems. The structure of readiness of an information security specialist for successful professional activity 
was determined by the researchers taking into account the specifi cs (multidisciplinarity) and features (a set of meaningful 
characteristics for achieving success) of professional activity. Readiness criteria are as follows: professional and social 
orientation, ethical consciousness, acmeological orientation. The results of a comprehensive study conducted at the 
Samara National Research University confi rm the dependence of the quality of the educational process on the readiness 
of teachers to organize the conditions for successful student learning.
Key words: professional development; professional success; professional career; readiness to achieve professional 
success.
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Введение
В период модернизации системы образования 

вузы решают задачу повышения качества подго-
товки студентов, готовых к профессиональному 
самообразованию и саморазвитию. Требуются 
специальные условия, обеспечивающие успешное 
обучение студентов. Обращение к научным ис-
точникам показало, что на проблему успешности 
существуют разные точки зрения, в том числе на 
суть самого понятия «успешность». Так, утверж-
дается, что успешность – это фактор развития 
личностных, эмоциональных, когнитивных осо-
бенностей обучаемых (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгот-
ский, С.Л. Рубинштейн и др.); это показатель ака-
демической успешности (Е.А. Бойко, Д.Л. Костин, 
Н.И. Мешков, Н.В. Соболь, В.Ф. Фокин и др.); 
это фактор влияния педагогических условий 
и профессионализма преподавателей (Г.А. Ви-
ноградова, Б.А. Еремеев, В.М. Минияров и др.). 
В ходе экспериментальной работы исследовате-
лями определены виды успешности обучения по 
сферам научных определений: личностные осо-
бенности студентов, их когнитивные особенности; 
мотивация к обучению; эмоциональное отношение 
студентов к результатам обучения; академическая 
успеваемость и способности студентов к само-
обучению; отношение студентов к образователь-
ной среде (Караханян 2017).

Итак, успешность обучения представляется ин-
тегративной оценкой совокупности характеристик 
студентов (результат) и внешних психолого-пе-
дагогических характеристик (процесс обучения), 
которые влияют на процесс и результат формиро-
вания профессионально значимых компетенций 
[Караханян 2016; Дмитриев 2017].

Результаты исследования 
Исследование показало, что около 40 % студен-

тов связывают успешность обучения с будущим 
карьерным ростом; более половины от этой выбор-
ки (27 %) при выборе профессии в качестве моти-

ва называют возможности карьерного роста в силу 
престижности профессии. Раскрывая содержание 
понятия «карьера», студенты (выборка 120 чело-
век – психологи, экономисты, юристы) называют 
успех, продвижение, рост. Только 3 % указывают 
на расширение полномочий и ответственность, ко-
торые предполагают результаты профессиональ-
ного роста. Внутренний план профессионального 
роста в виде компетенций способствует призна-
нию профессиональным сообществом, авторитету 
среди коллег, что не всегда сопровождается карь-
ерным ростом. Карьерный рост не тождественен 
профессионализму, так как обусловлен внешними 
обстоятельствами [Болгова 2019].

Карьерный рост может быть затруднен объек-
тивными причинами: «перепроизводством» спе-
циалистов по ряду профессий, которые еще недав-
но были востребованы на рынке труда. Меняется 
критерий оценки качества подготовки студентов 
к профессиональной деятельности: творческая 
готовность к продуктивному решению основных 
классов профессиональных задач, обеспечива-
ющих высокие результаты в создаваемом продук-
те, конкурентоспособном на внутреннем и внеш-
нем рынках [Бороненко, Федотова 2020].

Значимыми внешними условиями являются 
качество образовательного процесса и професси-
онализм преподавателя; внутренними условия-
ми – личностные особенности студентов. Однако 
получены результаты, выявляющие готовность 
студентов – будущих специалистов к успешному 
выполнению профессиональных функций. Акту-
альность проблемы успешного обучения студентов 
коррелирует с успешностью в профессиональной 
деятельности. Для доказательства этой зависимо-
сти в качестве выборки для исследования, про-
веденного в Самарском университете, взяты сту-
денты – будущие специалисты информационной 
безопасности. Работодатели проявляют спрос на 
специалистов, ориентированных на достижение 
профессионального успеха в условиях возраста-
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ющих информационных угроз, противоправных 
действий, компьютерной преступности, что пре-
пятствует экономическому развитию страны. В 
ходе пилотажного исследования [Помельникова 
2018] подтвердилась необходимость развития у 
студентов не только профессиональных компетен-
ций, но и совокупности свойств для успешного 
решения профессиональных задач. Структура го-
товности специалиста информационной безопас-
ности к успешной профессиональной деятельно-
сти исследователями [Руднева 2017] определилась 
с учетом специфики (многопредметность) и осо-
бенности (совокупность содержательных характе-
ристик для достижения успеха) профессиональной 
деятельности. Адекватно функциям специалиста 
были выделены компоненты готовности: ориен-
тационный, целеполагающий, операциональный, 
коммуникативный, оценочный). За критерии го-
товности принимались: этическое сознание (осоз-
нание профессиональных норм в сфере инфор-
мационной безопасности); профессиональная и 
социальная направленность; акмеологическая на-
правленность (ориентация на творческую саморе-
ализацию).

Формирующий эксперимент заключался в раз-
работке и апробации дидактической системы, ин-
тегрирующей элементы: методологический, со-
держательный, процессуальный, результативный. 
По результатам формирующего эксперимента ин-
декс (0,72) соответствует показателю «стремление 
к саморазвитию как основе для достижения “акме” 
в будущей профессиональной деятельности» 
(в структуре оценочного компонента, критерием 
развития которого является акмеологическая на-
правленность). Преподаватель, включая студентов 
в освоение учебной дисциплины «Основы профес-
сионального успеха в сфере информационной без-
опасности», обеспечивает формирование готовно-
сти к информационно-аналитической, проектной, 
технологической, интерактивной, рефлексивной 
функции с опорой на совокупность принципов: 
индивидуализации, субъектности, самоактуализа-
ции, доверия и поддержки, творчества и успеха. 

Таким образом, преподаватель вуза отвечает за ор-
ганизацию условий успешного обучения студен-
тов, средства которого создают возможности для 
положительной динамики показателей в структу-
ре готовности к успешной профессиональной дея-
тельности [Резниченко, Помельникова 2019].

Готовность преподавателя вуза к успешной 
педагогической деятельности 

Миссия высшей школы как социального ин-
ститута меняет содержание и средства подготов-
ки студентов к профессиональной деятельности 
в условиях широкой доступности и открытости 
информационной среды. Преподаватель должен 
обеспечивать условия для формирования креатив-
ного мышления обучающихся с помощью инно-
вационных образовательных технологий. Новый 
тип университета (когнитивный) задает новые 
функции педагогической деятельности, выполне-
ние которых обеспечивает успешность будущей 
профессиональной деятельности выпускников 
[Калмыкова 2019]. На протяжении десяти лет на 
кафедре теории и методики профессионального 
образования проводится комплексное исследова-
ние профессионально-педагогической деятельно-
сти в инновационных условиях. Преподаватели в 
системе повышения квалификации и аспиранты в 
ходе подготовки к решению педагогических задач 
изучают специфику и особенности педагогической 
деятельности по алгоритму: профессиональные 
функции – виды деятельности – готовность к де-
ятельности – критерии успешности. Успешность 
преподавателя представляется совокупностью 
личностных свойств, способствующих созданию 
условий формирования готовности студентов к 
успешной профессиональной самореализации 
(см. таблицу).

Обусловленность качества образовательного 
процесса готовностью преподавателя к успешной 
педагогической деятельности доказана результа-
тами проведенных исследований. Выявлено, что 
в университете преимущественно используется 
традиционная система воспроизводства и рас-

Таблица

Обусловленность качества образовательного процесса готовностью преподавателя к успешной 
педагогической самореализации

            Table

Conditionality of the quality of educational process by the teacher's readiness for successful 
pedagogical self-realization

Готовность обучающихся к успешной 
профессиональной деятельности

Успешность 
преподавателя

Готовность преподавателя к успешной 
педагогической деятельности

– Этическое сознание (осознание профессио-
нальных норм) – Саморефлексия – Аксиологическая готовность

– Информационная готовность
– Профессиональная направленность (поло-
жительное отношение к деятельности и про-
фессиональному сообществу)

– Эмпатийность – Коммуникативная готовность
– Экспериментальная готовность

– Акмеологическая направленность (ориента-
ция на творческую самореализацию)

– Инновацион-
ность

– Экспертная готовность
– Предпринимательская готовность

Критерии Структура
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пространения знаний. Более 58 % преподавателей 
сталкиваются с трудностями, задаваемыми новы-
ми тенденциями – это массовизация, интернаци-
онализация, цифровизация и др. Анализ мнений 
преподавателей относительно качества обучения 
выявил необходимость организации повышения 
их квалификации во внутривузовской системе 
дополнительного образования [Соловова 2010]. 
Была определена целесообразность отбора содер-
жания повышения квалификации адекватно видам 
научной деятельности преподавателя (ведущая де-
ятельность в новом типе университета), которое 
осваивается интерактивными методами и цифро-
выми средствами обучения [Санько 2019]. Инди-
видуальная траектория обучения преподавателей 
позволяет адаптировать процесс повышения ква-
лификации к индивидуальным особенностям обу-
чающихся разных категорий профессорско-препо-
давательского состава.

Выводы
Качество подготовки студентов к профессио-

нальной деятельности обусловлено соответствием 
требованиям современного рынка труда. Успеш-
ный специалист обладает ответственностью, субъ-
ектностью, мобильностью, творческой активно-

стью. Для достижения профессионального успеха 
и карьерного роста необходимы знания о специ-
фике и особенностях профессиональной деятель-
ности, навыки самоанализа, самооценки, самораз-
вития. Внешними условиями успешного обучения 
является качество образовательного процесса и 
профессионализм преподавателя.

Преподаватель, организуя условия успешно-
го обучения студентов, выполняет ряд инноваци-
онных функций, которые задаются новым типом 
университета, что предполагает наличие специ-
альной готовности к разработке дидактических 
систем, формирующих у студентов способности 
к продуктивному решению профессиональных за-
дач [Кузьмина 2002]. Структура готовности пре-
подавателя вуза к выполнению инновационных 
функций обусловлена спецификой деятельности и 
ее особенностью (инновационные средства адап-
тации студентов к новым образовательным усло-
виям и новые средства оценки результатов обуче-
ния). Успешность педагогической деятельности 
преподавателя должна определяться с ориентиром 
на совокупность видов готовности к решению со-
временных профессиональных задач: мотиваци-
онная, методическая, технологическая, эксперт-
ная, инновационная готовность.
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Постановка проблемы
В современную эпоху особую актуальность 

приобретают проблемы этики. Несмотря на пери-
одические попытки имморалистов развенчать мо-
раль, без нее невозможным было бы общество, так 
как мораль онтологически закреплена в нем как 
регулятор общественных отношений. При этом 
моральные нормы с течением времени претерпе-
вают изменения, особенно заметным это стано-
вится в переходных обществах.

В юбилейном докладе Римского клуба [von 
Weizsaecker, Wijkman 2018] говорится о глобаль-
ном кризисе и процессах самоуничтожения чело-
веческой цивилизации. Д.И. Дубровский считает 
источником данных проблем «негативные свой-
ства человеческого сознания», обусловленность 
природы человека биологическими и генетиче-
скими факторами и предлагает их решение в сле-
дующем утверждении: «Будущее человечества в 
наших руках. И нам остается, по-видимому, лишь 
одна во многом гипотетическая, но не лишенная 
научных оснований позитивная альтернатива: 
либо изменение некоторых генетических струк-
тур человека, определяющих негативные свой-
ства его природы, либо перенесение сознания, 
разума на небиологический субстрат в процес-
се антропотехнологической эволюции, которая 
идет уже нарастающими темпами, изменяя чело-
веческую телесность, а вместе с ней и психику. 
Я отдаю предпочтение антропотехнологической 
эволюции, которая медленно, как бы исподволь 
изменяет нашу телесную организацию и фор-
мирует новый тип разума, сочетая и синтезируя 
свойства естественного интеллекта с искусствен-
ным и тем самым расширяя масштабы творче-
ских возможностей нашего разума, в том числе 
в области самопреобразования, самосовершен-
ствования его базовых ценностей, экзистенци-
альных смыслов существования и деятельности 
человека» [Дубровский 2018, c. 79]. 

Нам представляется, что вместо того, чтобы ис-
кать корни проблемы в физиологии, большее вни-
мание стоит уделить воспитанию человека. Так, 
концепция социально-эмоционально-этического 
обучения (SEE Learning), являющаяся результа-
том двадцатилетней работы Его Святейшества Да-
лай-ламы и университета Эмори (Атланта, США) 
над реализацией обучения сердца и ума, способна 
справиться с задачей нейтрализации «негативных 
свойств человеческого сознания» и предотвратить 
кризис цивилизации. Именно образование по сво-
ей сущности должно опережать техническое раз-
витие и предвидеть возможные стратегии развития 
последствий научных инноваций [Burmaga 2015].

Проблемой реализации концепции социально-
эмоционально-этического обучения представля-
ется имеющийся конфликт между нравственным 
воспитанием и несформированной педагогиче-
ской этикой у части преподавательского состава.

Результаты исследования
В настоящее время нравственное образование 

в России реализовано только в начальной школе в 
рамках дисциплины «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (Письмо Минобрнауки... 
2018). Но на этапе реализации данных методиче-
ских рекомендаций мы сталкиваемся с проблемой, 
относящейся к педагогической этике. Так, дисци-
плину, направленную на воспитание нравствен-
ности и светской этики, зачастую ведут классные 
руководители, пренебрегающие педагогической 
этикой. И хотя физическое проявление агрессии 
встречается редко (его и вовсе не должно быть в 
отношении между учащимся и педагогом), с вер-
бальной агрессией со стороны педагога встречался 
едва ли не каждый выпускник общеобразователь-
ной школы. Вербальная агрессия унижает честь и 
достоинство личности, что впоследствии сказыва-
ется на самооценке.

Обратившись к практическому руководству по 
совершенствованию педагогической культуры, 
мы видим, что педагогическая этика должна быть 
развита еще на стадии обучения [Сысоева 2012]. 
Однако педагогическая практика не соответствует 
сформулированным в педагогической этике прин-
ципам и подходам, а это значит, что важнейшей 
задачей в реформировании образования является 
в первую очередь воспитание педагога как нрав-
ственного образца. И это одна из задач института 
повышения квалификации [Белоцерковец, Гаджи-
ева, Герасимова и др. 2017].

Важным шагом на пути культивирования в 
личности педагогов нравственной составляющей 
является развитие эмоционального интеллекта. 
Эмоциональный интеллект – неотъемлемая лич-
ностная составляющая педагогического мастер-
ства, поскольку только состоявшаяся, зрелая лич-
ность может воспитать другую полноценную и 
зрелую личность [Симонова 2011]. Проявление 
агрессии по отношению к учащимся – один из по-
казателей недостаточно развитого эмоционально-
го интеллекта: «Психологический портрет пред-
ставителя группы педагогов со средним уровнем 
сформированности эмоционального интеллекта 
отличается эмоциональной неустойчивостью, пре-
имущественно низкими или средними показате-
лями адаптированности личности; высокой лич-
ностной тревожностью, экстернальным локусом 
контроля; характеристиками алекситимического 
конструкта» [Александрова 2011].
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Э.А. Чотбаева и К.Н. Усубалиев в своем ис-
следовании роли преподавателя в формировании 
у студентов эмоционального интеллекта отмечают 
важность подражания идеалу, так как «чем ближе 
в представлениях студентов личность преподава-
теля к идеалу человека и специалиста, тем силь-
нее проявляется стремление обучающихся под-
ражать ему. При этом чем выше эмоциональный 
интеллект преподавателя, тем быстрее и успешнее 
может осуществляться процесс передачи знаний 
и умений, а также процессы генерирования и раз-
вития эмоционального интеллекта студентов» 
[Chotbaeva, Usubaliev N., Usubaliev K. 2018]. Учи-
тывая то, что развитие эмоционального интеллек-
та происходит под воздействием преподавателя, 
важно наличие у последнего необходимых компе-
тенций: эмоциональной зрелости, компетентности 
и культуры.

Программа SEE Learning уделяет большое вни-
мание подготовке педагогов-проводников. Так 
как учебный план программы содержит новую 
информацию для педагогов, то единственное 
требование к ним – искреннее желание помочь 
обучающимся развивать свои навыки и искрен-
няя надежда, что обучение SEE принесет пользу 
не только ученикам, но и обществу. Преподава-
тель выступает в роли «проводника на стороне», 
а не «мудреца на сцене». Вместо того чтобы при-
водить учащихся к определенным ответам или 
точкам зрения, учебная программа поощряет за 
умственный диалог и активное прислушивание, 
критическое мышление и использование пер-
спективных навыков, чтобы прийти к собствен-
ному пониманию материала. Несмотря на то что 
преподаватель мотивирует обучающихся к пони-
манию материала, который он считает наиболее 
важным или верным, дается рекомендация сопро-
тивляться этому стремлению, что способствует 
критическому познанию. 

Модель педагога как ведущего важна при рас-
смотрении вопросов об эмоциях, отношениях и 
этике, которые могут быть глубоко личностными. 
Не навязывая обучающимся стандарт ощущений 
и способов принятия решения, SEE Learning ис-
пользует самоанализ, коллективное исследование, 
критическое мышление и диалог. Роль препода-
вателя состоит в том, чтобы содействовать этому 
процессу, максимально реализуя возможности об-
учения. Дидактизм может прервать этот процесс. 
Когда учащиеся достигают прозрения, их следует 
поощрять, даже если они изначально не соответ-
ствуют убеждениям или опыту преподавателя, по-
скольку это будет способствовать духу и атмосфе-
ре исследования.

Программа SEE Learning предлагает слушате-
лям необычный для них опыт – нахождение одно-
временно в положении наставника и обучаемого, 
что достигается обучением на онлайн-курсе по 

подготовке педагогов (с помощью личной практи-
ки) к преодолению трудностей. Данная программа 
помогает осознанию себя «проводником», культи-
вируя профессиональные навыки, интегрируемые 
в модели для подражания. Так, в методических 
материалах преподавателям даются следующие 
рекомендации: проявляйте интерес к обучению; 
доброту, сострадание и уважение к ученикам и 
коллегам; идите на компромиссы; участвуйте в со-
циальных проектах и делитесь этим опытом с обу-
чающимися. Помимо этого, большое внимание 
уделяется работе администрации: руководитель 
организации должен на своем примере транслиро-
вать сострадание, уважение и участие (SEE Lear-
ning 2019).

По результатам опроса, проведенного универ-
ситетом Эмори (Атланта, США), более 80 % педа-
гогов, прошедших обучение, были удовлетворены 
результатом. «Обучение SEE изменило мои спосо-
бы преподавания и то, какой смысл я вкладываю 
в свою работу со студентами. Нет ничего важнее, 
чем исследовать ценность основных человеческих 
ценностей и пригласить всех молодых людей к 
партнерству в качестве сострадательных граждан 
мира», – сказала Дженнифер Нокс, руководитель 
отдела по воспитанию характера и этическому ли-
дерству, Академия Вудворд, Атланта, штат Джор-
джия (SEE Learning Prospectus 2019).

Выводы
Совершенство общества зависит от подраста-

ющего поколения, поэтому так важно его воспита-
ние в духе нравственности.

В настоящее время в отечественной системе об-
разования существует только один образователь-
ный курс, посвященный нравственному воспита-
нию, – «Основы религиозных культур и светской 
этики», рассчитанный на учащихся начальной 
школы. 

Проблема нравственной культуры усложняется 
тем, что часть педагогов (в результате професси-
онального выгорания, отрицательной педагогиче-
ской мотивации, стремления к власти) проявляет 
вербальную агрессию. Результат представляется 
качеством обучения и имиджем профессии. 

Развитие эмоционального интеллекта обуча-
ющихся обусловлено развитием самих препода-
вателей, чему способствуют курсы повышения 
квалификации. Способность к эмоциональной 
саморегуляции является критерием профессиона-
лизма.

Концепция социально-эмоционально-этиче-
ского обучения позволяет повысить эмоциональ-
ный интеллект преподавателей, что повлияет на 
формирование транзитивного общества, в котором 
нравственное образование организуется препода-
вателями, владеющими соци альными, эмоцио-
нальными и этическими компетенциями.
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Аннотация. В статье определяется содержание понятия «коммуникативная компетенция», представляется 
структура данной характеристики и рассматривается развитие ее базовых составляющих посредством 
дистанционных технологий. На основе педагогического опыта осуществляется инвентаризация существующих 
дистанционных средств и оценивается степень эффективности их применения с учетом того, что 
коммуникативная компетенция реализуется в разных видах речевой деятельности (говорение, письмо, 
аудирование, чтение) и предполагает помимо необходимости совершенствования нормативной стороны речи 
тренировку навыков и умений, связанных с адекватностью восприятия/применения языковых единиц в заданном 
контексте. Дистанционные возможности полноценного развития говорения как самого показательного вида 
речевой деятельности анализируются в соответствии с формами реализации речевой практики (индивидуальная, 
парная, групповая, фронтальная). Описываются текущие проблемы обеспечения качественной практики 
устной речи в разных формах и способы их решения. Рассматриваются методические принципы, позволяющие 
оптимизировать учебный процесс и повысить уровень эффективности применения электронных средств 
для развития составляющих коммуникативной компетенции. На основе проведенной оценки потенциала 
исследуемого инструментария, опыта преподавателей и студентов анализируются перспективы дистанционного 
развития коммуникативной компетенции. Основными методами исследования являются анализ и синтез 
научной информации, анализ эмпирических данных, анкетирование, включенное наблюдение. Результаты 
работы могут применятся в практике преподавания иностранного языка в организациях, реализующих 
образовательные программы с применением дистанционных технологий. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; дистанционные технологии; образовательные платформы; 
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Abstract. The author defi nes the meaning of the term «communicative competence», presets the structure of this 
characteristic and considers the development of its basic components by means of distance learning technologies. Relevant 
distance learning technologies are listed on the basis of teaching experience; the author evaluates their educational potential 
taking into consideration the fact that communicative competence includes speaking, writing, listening and reading skills, 
and the training process should involve the development of normative language aspects as well as skills in appropriateness 
of language use (on the level of perception and utterance production) in the specifi ed context. Speaking skills are supposed 
to be the most signifi cant in assessment of communicative competence development. The author shows that distance 
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current problems and the ways to solve them. The article considers educational principles which help to optimize the 
process of teaching and facilitate the effi  cient use of distance learning technologies for the development of communicative 
competence components. Distance learning prospects are analyzed on the ground of instrument potential, teachers’ and 
students’ experience. The following methods are used for the research: analysis and synthesis of scientifi c data, analysis 
of empirical data, questionnaire survey and participant observation. The results of the research can be applied for teaching 
foreign languages in organizations implementing distance learning courses. 
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Введение
Пандемия COVID-19 привела к значительным 

изменениям в системе образования. Возникла не-
обходимость развития определенных стандарта-
ми компетенций с применением дистанционных 
технологий. Коммуникативная компетенция явля-
ется одной из ключевых универсальных состав-
ляющих готовности специалиста к выполнению 
профессиональных функций во многих сферах 
деятельности, что определяет актуальность ра-
бот, посвященных ее развитию в технологическом 
пространстве изменившейся реальности. Помимо 
обретения опыта работы с новым инструментари-
ем требуются научное осмысление существующих 
в данной сфере проблем и разработка методологии 
эффективного применения технических средств 
для достижения заданных образовательных ре-
зультатов. Цель статьи – оценка возможностей су-
ществующих технических средств для дистанци-
онного развития коммуникативной компетенции, 
описание методических принципов, позволяющих 
организовать учебный процесс с ориентиром на 
оптимизацию и максимальную результативность. 

Степень разработанности проблемы
Научный анализ дистанционных технологий, 

применяемых для развития коммуникативной ком-
петенции, требует предварительного уточнения 
содержания исследуемых явлений. Коммуникатив-
ная компетенция рассматривается как готовность 
к реализации коммуникативного взаимодействия. 
Концептуальные основы для определения содер-
жания понятия представлены в классических тру-
дах Д. Хаймса [Hymes 1972], М.Н. Вятютнева [Вя-
тютнев 1977], М. Канали, М. Свейн [Canale, Swain 
1980], Л.Ф. Бахмана, А.С. Палмера [B achman, 
Palmer 1996] и Д.И. Изаренкова [Изаренков 1990], 
в которых нормативные (грамматические) языко-
вые аспекты представляются в неразрывной связи 
с ситуативной уместностью, адекватностью ис-
пользования языка, предметной составляющей и 
эффективностью (результативностью) взаимодей-
ствия.

В научной практике в составе коммуникатив-
ной компетенции наряду с языковым (лингвисти-
ческим) компонентом выделяются социолинг-
вистический [Canale, Swain 1980; Исакова 2017], 
стратегический [Canale, Swain 1980; Bachman, 
Palmer 1996; Celce-Murcia 2008; Долинский 2013; 
Таюрская 2015], социокультурный [C elce-Murcia 

2008; Долинский 2013; Таюрская 2015; Великано-
ва, Кислякова 2019], дискурсивный [Celce-Murcia 
2008; Стурикова 2015; Таюрская 2015], текстовый 
[Солтанбекова 2008], формульный и интерактив-
ный [Celce-Murcia 2008] компоненты или суб-
компетенции, но нам представляется оправдан-
ной интеграция данных составляющих в рамках 
прагматического компонента. Изучая отношения 
между знаковыми системами и теми, кто ими 
пользуется, прагматика связывает оформление вы-
сказывания с интенциями коммуникантов и кон-
текстом и фактически включает аспекты, которые 
можно рассматривать отдельно в рамках социо-
культурного, социолингвистического, стратегиче-
ского, интерактивного и др. компонентов. 

Таким образом, в структуре коммуникативной 
компетенции мы разграничиваем языковой ком-
понент, который обеспечивает нормативную базу, 
позволяющую корректно применять языковые 
средства при оформлении высказывания, и праг-
матический компонент, ориентированный на адек-
ватное (контексту в широком смысле) применение 
языка в коммуникативных ситуациях для достиже-
ния цели взаимодействия. 

Коммуникативная компетенция долгое вре-
мя преимущественно формировалась в процессе 
непосредственного коммуникативного взаимо-
действия и с помощью упражнений, ориентиро-
ванных на разные аспекты языка и виды речевой 
деятельности. Основной акцент переносится на 
говорение как самый показательный для уров-
ня развития коммуникативной компетенции вид 
речевой деятельности, но, как известно, гово-
рение неразрывно связано с аудированием и ча-
сто инициируется на основе информации, по-
лученной в процессе чтения, а коммуникация 
как таковая не ограничивается устной формой. 
В период пандемии возникла необходимость 
развития коммуникативной компетенции дис-
танционными средствами, но пока недостаточ-
но разработана методология эффективного при-
менения данных средств. Для реализации задачи 
важно проанализировать развитие базовых со-
ставляющих коммуникативной компетенции 
с учетом дистанционного опыта преподавателей 
и научных работ, посвященных проблемам и прин-
ципам работы в рамках дистанционного обучения 
(А.А. Андреев, О.В. Калмыкова, А.А. Черепанов, 
Н.Н. Саклакова, Т.А. Танцура, Н.П. Нарбут, И.А. Алеш-
ковский, А.Т. Гаспаришвили, О.В. Крухмалева и др.). 
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В отношении содержания понятия «дистан-
ционное обучение» мы ориентируемся на работу 
А.А. Андреева, который определяет дистанцион-
ное обучение как целенаправленный процесс ин-
терактивного взаимодействия обучающих и обу-
чающихся между собой и со средствами обучения, 
инвариантный (индифферентный) к их располо-
жению в пространстве и времени, который реали-
зуется в специфической дидактической системе 
[Андреев 1999].

Результаты
В конце декабря 2020 года – начале января 

2021 года был проведен опрос преподавате-
лей иностранного языка из разных организаций 
(39 респондентов) и студентов Самарского уни-
верситета (78 респондентов). Сбор данных про-
водился через Google Forms. Задачи опроса: вы-
явление отношения преподавателей и студентов 
к дистанционному обучению и его перспективам; 
выявление и оценка существующих проблем; 
профессиональная оценка возможности полно-
ценного развития коммуникативной компетенции 
дистанционными средствами; инвентаризация 
средств дистанционного развития коммуника-
тивной компетенции. В опросе участвовали пре-
подаватели иностранного языка из Самарского 
университета, Самарского государственного тех-
нического университета, Самарского государствен-
ного социально-педагогического университета, об-
разовательного центра «Диалект» и ИТ-компаний 
(Epam, Haulmont).

Для дистанционного обучения респонденты 
используют следующие программные средства: 
Skype, Big Blue Button, Zoom, Discord, MS Teams, 
Google Classroom, Moodle, Cambridge LMS. Они 
применяются в комбинации, позволяющей инте-
грировать синхронное (индивидуальное, груп-
повое или фронтальное) взаимодействие с обу-
чающимися посредством аудио/видеосвязи и 
асинхронное взаимодействие.

В качестве учебных материалов (ресурсов) для 
развития коммуникативной компетенции в дис-
танционной форме применяются печатные изда-
ния (учебники, учебные и учебно-методические 
пособия), интерактивные учебники / учебные 
пособия; готовые сетевые дистанционные курсы 
(бесплатные открытые образовательные ресурсы); 
платный контент аутентичных электронных кур-
сов на зарубежных образовательных платформах; 
37 из 39 преподавателей (94,8 %) сами разрабаты-
вают дистанционные коммуникативные задания 
на основе собственного контента или аутентичных 
видеоматериалов, визуальных стимулов (картин-
ки, фотографии и т. д.), находящихся в открытом 
доступе. 

Многие преподаватели иностранного языка 
скептично относятся к возможности полноценно-
го развития коммуникативной компетенции в дис-
танционной форме. Из 39 преподавателей только 
12 человек (30,7 %) считают, что это возможно. 

Один человек уверен, что это возможно, но неудоб-
но и неэффективно: отмечается резкое снижение 
количества форм, приемов и способов работы на 
занятии, сокращение практики устной речи, слож-
ность осуществления контроля. Остальные вы-
брали отрицательный ответ. Для выявления при-
чины такого отношения важен детальный анализ 
составляющих коммуникативной компетенции в 
контексте технических возможностей и типичных 
проблем, возникающих при дистанционном обу-
чении.

При рассмотрении языкового (лингвистическо-
го) компонента коммуникативной компетенции 
следует учитывать, что она реализуется в разных 
видах речевой деятельности (говорение, письмо, 
аудирование, чтение). Развитие навыков и умений 
в разных видах речевой деятельности осущест-
вляется совместно с развитием языковых аспектов 
(грамматика, фонетика, лексика и т. д.). Помимо 
сформированности нормативной языковой базы 
(соответствующие знания, навыки и умения, ка-
сающиеся видов речевой деятельности и аспектов 
языка), критическое значение имеют составля-
ющие прагматического компонента: знания, навы-
ки и умения, ориентированные на конвенции кон-
текстного взаимодействия (дискурсивного, страте-
гического, социокультурного и др. планов).

Таким образом, независимо от формы реали-
зации обучения требуется тренировка навыков и 
умений в разных видах речевой деятельности (со-
вместно с аспектными упражнениями), а также на-
выков и умений, связанных с адекватностью при-
менения/восприятия языковых единиц в заданном 
контексте с учетом интенций коммуникантов. 

Мы полагаем, что работа с рецептивными ви-
дами речевой деятельности (аудирование, чтение) 
в дистанционной среде рациональнее и эффектив-
нее, чем в аудиторной среде. Платформы (Google 
Classroom, MS Teams и т. д.) позволяют загружать 
аудиоконтент и тексты с актуальными заданиями, 
количество и уровень которых можно варьировать, 
назначая разным студентам различные задания. 
Проверка может осуществляться преподавателем 
или автоматически (если создается тест с вопроса-
ми закрытого типа); возможен смешанный формат 
(вопросы закрытого типа проверяются автомати-
чески, вопросы открытого типа проверяет препо-
даватель и выставляет соответствующее количе-
ство баллов).

Не менее удобной представляется работа с 
письмом. Среди преимуществ дистанционной ра-
боты с данным видом речевой деятельности мож-
но назвать возможность совместного редактиро-
вания и обсуждения написанного текста или его 
фрагментов посредством комментариев. 

Говорение осуществляется в разных формах, 
и потенциал эффективности дистанционных 
средств варьируется в зависимости от формы. 
Представляется, что скептическое отношение 
многих преподавателей к возможности полно-
ценного развития коммуникативной компетенции 
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связано с проблемами организации качественного 
взаимодействия в парной, групповой и фронталь-
ной формах. 

При использовании дистанционных образова-
тельных систем/платформ (Big Blue Button и т. д.) 
есть возможность разделить аудиторию на пары 
или группы. Преподаватель может подключать-
ся к разным виртуальным комнатам для контроля 
парной/групповой работы и/или поддержки ком-
муникации, но это не так удобно и продуктивно, 
как при работе в стандартном аудиторном режиме, 
когда преподаватель имеет возможность наблю-
дать за интеракцией (всех обучающихся видно и 
слышно) и оперативно помогает при возникно-
вении сложностей в коммуникации. Мониторинг 
дистанционной парной/групповой работы ослож-
няется, что ведет к снижению активности: не все 
студенты хотят участвовать в общении, когда за их 
поведением не наблюдает преподаватель.

При фронтальной работе с большим количе-
ством участников часто требуется отключение 
камер для улучшения качества связи, в результате 
чего преподаватель теряет визуальный контроль за 
деятельностью обучающихся. В таких ситуациях 
возникает соблазн фальсификации вовлеченности 
в учебный процесс. Справедливо будет отметить, 
что технические средства совершенствуются, уве-
личивается скорость передачи данных, улучшается 
стабильность платформ, что позволит в будущем 
обеспечить полноценный аудиовизуальный кон-
такт всей аудитории. Тем не менее такой контакт 
будет адекватно осуществляться только в варианте 
дискуссионных видов работ. На данный момент не 
представляется возможным дистанционное при-
менение театральных/игровых технологий, по-
скольку перевоплощение требует определенной 
атмосферы, театральная постановка предполага-
ет пространственную организацию и физический 
контакт. 

Некоторые преподаватели отмечают, что счита-
ют невозможным полноценное развитие коммуни-
кативной компетенции в рамках групповых заня-
тий, но дистанционные индивидуальные занятия 
имеют высокую результативность. При наличии 
выбора (очно или дистанционно) многие обуча-
ющиеся в индивидуальном режиме отдают пред-
почтение именно дистанционной форме. Конечно, 
в вузах преподаватели работают в основном с це-
лыми группами, но индивидуальная форма взаи-
модействия тем не менее является неотъемлемой 
частью учебного процесса (контрольные собесе-
дования, проверка выполнения текущих индиви-
дуальных заданий на говорение и т. д.). В данном 
случае коммуникация проще в методическом и 
техническом отношении, а продуктивность заня-
тий, в рамках которых осуществляется индивиду-
альная работа со студентами, зависит не от режима 
взаимодействия (онлайн или аудиторно), а от ра-
ционального распределения параллельных задач. 
При индивидуальной устной работе преподавате-
ля со студентами (а также при работе со студенче-

скими парами или небольшими группами) важно 
обеспечить отсутствие потери учебного времени 
для остальных обучающихся посредством допол-
нительных заданий, которые не требуют синхрон-
ного участия преподавателя (чтение, письмо, ауди-
рование, подготовка к говорению).

При развитии коммуникативной компетенции 
по аспектам многое зависит от уровня и этапа 
освоения материала. Непосредственный контакт 
с преподавателем критически важен на низком 
уровне развития коммуникативной компетенции, 
когда осуществляется формирование фонетиче-
ских и грамматических основ, и на этапе введения 
нового материала. На этапе закрепления матери-
ала работа с электронными средствами (тесты 
для самопроверки закрытого типа, лексико-грам-
матические тренажеры и т. д.) часто оказывается 
эффективнее аудиторной работы с упражнениями 
и значительно оптимизирует трудозатраты препо-
давателя, позволяя ему уделять больше времени 
продуктивным видам деятельности. 

Что касается прагматических составляющих, 
следует отметить, что в дистанционной форме ни-
что не мешает усвоению социокультурных норм и 
развитию интерактивных навыков. Сетевая работа 
не отменяет возможности применения современ-
ных учебников, созданных с учетом особенностей 
страны изучаемого языка и актуальных коммуни-
кативных стратегий. Более того, в сетевой форме 
удобнее вводить аутентичный видеоматериал, да-
ющий более наглядное представление о реалиях 
других стран, чем печатные издания. При работе 
в режиме онлайн проще организовать взаимодей-
ствие с носителями языка, когда требуется контакт 
с представителем иной культуры. 

Таким образом, возможности дистанционных 
технологий для развития коммуникативной компе-
тенции являются перспективными во многих от-
ношениях. Однако наличие потенциала не гаран-
тирует достижения результата. Для эффективного 
применения существующих средств требуется со-
блюдение определенных принципов.

При рассмотрении принципов дистанционно-
го развития коммуникативной компетенции мы 
ориентируемся на специфические принципы дис-
танционного обучения, представленные в работах 
А.А. Андреева, О.В. Калмыковой и А.А. Черепа-
нова: принцип интерактивности, принцип старто-
вых/базовых знаний, принцип индивидуализации, 
принцип идентификации, принцип регламентно-
сти обучения, принцип педагогической целесоо-
бразности применения средств новых информа-
ционных технологий [Андреев 1999; Калмыкова, 
Черепанов 2014].

Принцип интерактивности определяет не-
обходимость взаимодействия преподавателя и 
обучающихся в разных формах (посредством ви-
деосвязи, комментариев и т. д.), а также контакт 
обучающихся между собой. Отсутствие тщатель-
ного мониторинга сетевой работы студентов, кро-
потливой проверки выполненных заданий, обсуж-
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дения возникающих сложностей, наличие ошибок 
в устной и письменной речи ведут к критически 
низкой результативности дистанционной работы. 

Принцип стартовых/базовых знаний. Для того 
чтобы эффективно работать в дистанционном фор-
мате, необходимо не только техническое обеспече-
ние, но и сформированные технические навыки и 
умения (как у преподавателей, так и у студентов). 
Преподаватели привыкли считать, что поколение 
современных молодых людей выросло с компью-
терами и отлично разбирается в дистанционных 
технологиях, но при освоении новых программ 
или интерфейса платформ они часто путаются. 
Поэтому, прежде чем переходить к активной ра-
боте на платформах, разумно проинструктировать 
обучающихся, рассказать о функциональных воз-
можностях системы и дать технические рекомен-
дации.

Принцип индивидуализации. Индивидуализация 
предполагает самостоятельную активность обуча-
ющегося, направленную на овладение знаниями, 
актуализацию материала в зависимости от уровня 
и потребностей, организацию деятельности пре-
подавателя таким образом, чтобы студент имел 
возможность получить обратную связь [Танцура 
2020, с. 357]. В сетевом формате удобнее осущест-
влять индивидуализацию. Можно варьировать ти-
пологию заданий, давать дополнительные задания 
отстающим студентам или тем, кто быстро усваи-
вает материал и готов к увеличению уровня слож-
ности. Платформы позволяют назначать разные 
задания разным обучающимся, менять интенсив-
ность проработки материала и временные проме-
жутки. Следует учитывать, что при дистанцион-
ной работе снижается ценность тестирования и 
практических заданий закрытого типа, поскольку 
преподавателям сложно проконтролировать само-
стоятельность выполнения работ. При создании 
практических заданий нужно ориентироваться на 
превалирование открытой формы, формулировать 
задачи так, чтобы обучающиеся выражали соб-
ственную позицию, анализировали и оценивали 
данные на основе собственных знаний и экзистен-
циального опыта. Это снизит возможность ис-
пользования результатов чужого труда и позволит 
лучше развить продуктивные составляющие ком-
муникативной компетенции. 

В данном отношении принцип индивидуали-
зации тесно связан с принципом идентификации, 
который заключается в необходимости контроля 
самостоятельности учения. Мы полностью со-
гласны с рекомендацией [Калмыкова, Черепанов 
2014] применять тестирование для самоконтроля 
освоения материала дисциплины, но не как способ 
контроля уровня знаний по дисциплине для про-
межуточной аттестации. Обязательно должно осу-
ществляться устное взаимодействие с обучающи-
мися посредством видеосвязи, которое позволяет 
безошибочно идентифицировать отвечающего и 
оценить степень освоения материала с ориенти-
ром на то, как он реагирует на дополнительные 

вопросы. Видеоидентификация не должна ограни-
чиваться исключительно зачетной/экзаменацион-
ной практикой. Любое критически важное задание 
необходимо создавать и проверять в соответствии 
с принципом идентификации. 

Принцип регламентности обучения заключает-
ся в необходимости строгого контроля и планиро-
вания. Уровень продуктивности учебного процес-
са будет выше, если преподаватель заранее будет 
выкладывать трудоемкие задания, указывая срок 
их выполнения, и в случае задержки работы сни-
жать оценки. Это позволит обучающимся плани-
ровать трудозатраты и оптимально распределять 
временные ресурсы.

Принцип педагогической целесообразности 
применения средств новых информационных тех-
нологий. В период пандемии появилось много но-
вых программных средств, ориентированных на 
обеспечение образовательного процесса. Однако 
чрезмерная увлеченность разными технологиями 
нерациональна и может негативно сказаться на обу-
чении. Прежде чем применять новый электрон-
ный инструмент, важно оценить целесообразность 
его использования. 

Перспективы дистанционного обучения 
Только один преподаватель из 39 респондентов 

считает, что весь процесс обучения можно пере-
вести на дистант, если продолжится работа по со-
вершенствованию дистанционных (программных) 
средств. Больше половины респондентов (64,1 %) 
полагают, что очень перспективным может ока-
заться совмещение очной (аудиторной) и дистан-
ционной форм работы. Данная группа поддержи-
вает тезис о том, что гармоничное совмещение 
двух форм представляется оправданным; есть 
виды занятий, в рамках которых критически важ-
но полноценное аудиторное взаимодействие, 
а есть занятия, где можно более эффективно ре-
шить поставленные задачи в дистанционной фор-
ме. 23 % считают дистанционное обучение бес-
перспективным и хотят после пандемии вернуть 
классическую очную форму. Остальные выбрали 
вариант «другое» и преимущественно высказали 
(в разных формулировках) мысль о том, что дис-
танционный формат оправдан, но в небольшом ко-
личественном соотношении.

Из 78 опрошенных студентов 21,8 % респон-
дентов (17 человек) хотят вернуть классическую 
очную форму обучения после пандемии; 16,7 % 
студентов (13 человек) считают, что обучение пол-
ностью можно перевести на дистант, если продол-
жится работа по совершенствованию дистанци-
онных средств; 61,5 % респондентов (48 человек) 
полагают, что после пандемии следует совмещать 
аудиторную и дистанционную формы работы.

С учетом всего сказанного заключаем, что 
оптимальной перспективой было бы совмеще-
ние двух форм, но это совмещение должно быть 
гармоничным и методически корректным. Нуж-
но учитывать специфику предмета и реальные 
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возможности развития заданных компетенций 
в дистанционной и очной формах с ориентиром на 
результативность и оправданность временных за-
трат. В отношении коммуникативной компетенции 
должно быть достаточное количество аудиторных 
(очных) часов на реализацию коммуникативной 
практики, предусматривающей групповое/фрон-
тальное взаимодействие. Все контрольные рабо-
ты, итоговые собеседования, зачеты и экзамены 
должны проводиться в аудиторных условиях, что-
бы не допустить фальсификации. 

Вывод
Анализ возможностей дистанционных техно-

логий для развития базовых составляющих комму-
никативной компетенции позволяет сделать вывод 
об их перспективности. Для практической реали-
зации существующих перспектив важно следова-
ние методическим принципам работы с электрон-
ным инструментарием. Необходимы адаптация к 

сложившейся ситуации, стремление к максималь-
ной минимизации качественных потерь за счет 
применения новых (непривычных) приемов, сво-
евременное освоение возможностей программных 
средств и их обновлений, расширяющих функ-
циональный спектр. В условиях вынужденного 
длительного продления дистанционной формы 
работы из-за пандемии критически важно реше-
ние технической проблемы со скоростью Интер-
нета и стабильностью платформ для организации 
качественного аудиовизуального контакта при 
одновременной работе с большим количеством 
участников учебного процесса. После пандемии 
представляется оправданным гармоничное совме-
щение дистанционной и аудиторной форм работы, 
поскольку целесообразное распределение разных 
видов взаимодействия в рамках двух форм с ори-
ентиром на оптимизацию и максимальную эффек-
тивность позволит вывести процесс обучения на 
более высокий уровень. 
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Abstract: The article deals with the main trends in the professional training of railway electrical engineers, which 
determine the relations between railway universities and production. The trend of integration due to the unifi cation of the 
content of education and the determinism of academic disciplines ensures the professional mobility of a specialist both 
within the profession and in related areas of production. Teaching at a suffi  ciently high level of diffi  culty, stimulating the 
active cognitive and creative activity of students, requires an intensifi cation trend due to the compaction and increasing 
volumes of information fl ows, the rapid development of the technical and technological foundations of production. 
The trend of cooperation determines the main directions and forms of interaction of vocational training with production 
and other institutions of higher vocational education. The gradual development of the main functions of professional 
activity (production and technological, operational and managerial, administrative and regulatory), in the process of 
personnel development of railway electrifi cation engineers, contributing to the progressive development of specialist 
competencies, increases the adaptation period to the conditions of professional activity, characterized by the complex 
impact of professional risks. The study of the experience of professional training of railway transport specialists revealed 
the need for the formation of professional and personal characteristics of railway electrical engineers, which ensure the 
reduction of the impact of professional risks set by the factors of danger, uncertainty and alternativeness.
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Введение
Обеспечение высоких темпов роста эконо-

мики нашей страны связано с базовой отраслью 
транспортного производства – железнодорожным 
транспортом. Электрификация железнодорожных 
магистралей является основой технико-техноло-
гического прогресса и на сегодняшний день вхо-
дит в число приоритетных задач государства. Сеть 
железных дорог Российской Федерации занимает 
первое место в мире по эксплуатационной длине 
электрифицированных линий, а по грузообороту 
уступает только США и Китаю. Вхождению в ев-
разийское экономическое и транспортное про-
странство способствуют международные транс-
портные коридоры в направлениях Запад – Восток, 
Север – Юг, включая Транссибирскую магистраль. 
Увеличение доли скоростного и высокоскорост-
ного движения обуславливает необходимость ре-
структуризации инфраструктуры, что существен-
но увеличивает объемы обслуживаемых объектов 
электроснабжения и расширяет функциональное 
наполнение трудовых процессов, усложняя спектр 
решаемых профессиональных задач. Данный вы-
зов увеличивает зону ответственности инженеров-
электрификаторов железнодорожного транспор-
та и актуализирует проблему профессиональной 
подготовки данных специалистов на основе учета 
запланированных долгосрочных и перспективных 
экономических показателей энергетической отрас-
ли; взаимообусловленности корпоративной куль-
туры и культуры безопасности холдинга «РЖД». 

Основная часть
Ориентацию на новые связи и отношения, ко-

торые устанавливаются между университетами 
путей сообщения и производством, выражают ак-
туальные тенденции профессиональной подготов-
ки: интеграции, интенсификации и кооперации. 

Свободное перемещение в быстро меняющейся 
области железнодорожного производства за счет 
оптимальной социализации и вхождения в про-
фессиональное сообщество обеспечивает интегра-
ция (детерминированность) учебных дисциплин 
(ГСЭ, МЕН) с дисциплинами профессионального 
цикла. Унификация содержания образования ори-
ентируется на профессиональную мобильность 
специалиста как внутри профессии, так и в смеж-
ных областях производства.

Тенденция интенсификации в профессиональ-
ной подготовке инженеров-электрификаторов же-
лезнодорожного транспорта связана с уплотнени-

ем и нарастающими объемами информационных 
потоков, стремительным развитием технических 
и технологических основ производства, с изме-
няющимися социально-экономическими, управ-
ленческими и производственными условиями, 
что требует обучения в напряженном темпе, на 
достаточно вы соком уровне трудности, стимули-
рующем активную познавательную и творческую 
деятельность студентов.

Процессы кооперации определяют основные 
направления и формы взаимодействий професси-
ональной подготовки с социально-экономической 
системой в целом. К основным формам коопера-
ции с производством относятся производственная 
практика и производственное обучение; выполне-
ние совместных проектов или хоздоговорных ра-
бот по заказу предприятия; распределение выпуск-
ников и дальнейшее повышение их квалификации. 
Кооперация с университетами путей сообщения и 
другими учреждениями высшего профессиональ-
ного образования определяется деятельностью по 
координации и унификации образовательных про-
грамм; взаимодействием студенческих научных, 
творческих и профсоюзных сообществ; участием 
в совместных образовательных, исследователь-
ских, социальных и практикоориентированных 
проектах [Жидких 1998].

Анализ результатов профессиональной под-
готовки инженеров-электрификаторов железно-
дорожного транспорта выявил, что одним из 
основных инструментов кадровой политики яв-
ляется горизонтальная ротация работников (без 
изменения должности) или вертикальная (вну-
три предприятия). Поэтапное освоение основ-
ных функций профессиональной деятельности 
инженера-электрификатора железнодорожного 
транспорта (производственно-технологической, 
оперативно-управленческой, административно-
регламентирующей), каждая из которых на опре-
деленном этапе является ведущей, способствует 
прогрессивному (восходящему) развитию компе-
тенций специалистов. Вместе с тем данный под-
ход в планировании карьеры инженеров-элек-
трификаторов железнодорожного транспорта 
увеличивает период их вхождения (адаптации) 
в профессиональную деятельность. Реализация 
основных функций профессиональной деятельно-
сти инженеров-электрификаторов железнодорож-
ного транспорта сопровождается комплексным 
воздействием профессиональных рисков. 
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Для производственно-технологической функ-
ции – это совокупное влияние неблагоприятных 
условий производственной среды (физический 
риск). Последствия реализации данного вида ри-
ска могут выражаться в нарушении деятельности 
функциональных систем организма специалиста, 
опасности для жизни и здоровья, частичной или 
полной утрате возможности выполнения профес-
сиональных обязанностей (см. таблицу). 

Высокий уровень психологического риска ха-
рактерен для оперативно-управленческой функ-
ции, где основным фактором риска является не-
определенность. Реализация данного фактора 
обусловлена большим объемом и противоречиво-
стью поступающей информации; вероятностным 
характером временных параметров, необходимых 
для принятия решения; необходимостью распре-
деления направленности психических процессов 
на параллельное выполнение различных видов 

деятельности. Контекст разрешения ситуации 
психологического риска определяет поведение 
инженера-электрификатора, вызывая состояние 
нервно-психической и эмоциональной напряжен-
ности, стресса [Руднева, Овсянникова, Огородни-
ков 2014]. По данным статистики, возникновение 
внештатных и аварийных ситуаций в более 40 % 
случаев связано с человеческим фактором (воз-
можностями и ограничениями субъекта, влия-
ющими на профессиональные действия).

Условия реализации административно-регла-
ментирующей функции инженера-электрификато-
ра железнодорожного транспорта задают ситуации 
социального риска (фактор альтернативности). 
Последствия выбора и принятия управленческих 
решений в условиях высокой личной ответственно-
сти, в том числе в чрезвычайных ситуациях, могут 
проявляться в социально неприемлемых резуль-
татах (нарушениях трудовой и технологической 

Таблица

Опыт подготовки специалистов железнодорожного транспорта 
(по материалам контент-анализа научных работ)

          Table

Experience in training railway transport specialists 
(based on content analysis of scientifi c works)

Аспекты изучения проблемы Выборка Результативная 
характеристика

Средства 
подготовки

Сохранение работоспособности 
и здоровья работников железно-
дорожного транспорта с учетом 
возраста, уровня физического со-
стояния, прогнозируемой 
работоспособности и климатиче-
ских условий
(Е.А. Колиненко)

Работники локомотив-
ных, вагонных эксплуа-
тационных депо

Психофизиологические 
показатели:
работоспособность, 
стрессоустойчивость и 
готовность к экстрен-
ному действию

Физическая подго-
товка рекреативной 
направленности

Анализ приоритетных трудно-
стей, характеризующих профес-
сиональную деятельность работ-
ников диспетчерского аппарата
(С.А. Петров)

Студенты – будущие 
специалисты диспетчер-
ской службы

Компетентность здоро-
вьесбережения

Профессионально-
прикладная физиче-
ская подготовка

Анализ структуры мотивов 
к занятиям различными видами 
двигательной активности, под-
держанию ЗОЖ
(О.Н. Михайлова)

Студенты железнодо-
рожных вузов

Мотивационная готов-
ность к здоровьесбере-
жению

Физическая под-
готовка

Анализ требований деятельности 
типа «на блюдение», «контроль», 
связанной с управлением автома-
тами в технических системах
(Т.Ю. Степина,
И.А. Васельцова,
М.А. Черепанова)

Студенты – будущие 
специалисты локомо-
тивных, вагонных, экс-
плуатационных депо и 
диспетчерской службы

Психологическая го-
товность
(системообразующий 
элемент – стрессо-
устойчивость)

Профессионально-
прикладная физиче-
ская подготовка

 Анализ вредных и опасных про-
изводственных факторов (физи-
ческие, химические, биологиче-
ские и психофизиологические)
(Е.И. Жукова)

Студенты – будущие 
специалисты диспетчер-
ской службы

Психофизическая 
устойчивость специ-
алистов железнодорож-
ного транспорта

Профессионально-
прикладная физиче-
ская подготовка

Исследование профессиональной 
пригодности к современным ви-
дам труда специалистов железно-
дорожного транспорта
(В.А. Садовский, Б.П. Супов)

Студенты железнодо-
рожных вузов и ссузов

Двигательный потен-
циал специалистов

Технология профи-
лированного физи-
ческого воспитания
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дисциплины, эскалации конфликтов, утрате кон-
троля).

Следовательно, процесс профессиональной под-
готовки инженеров-электрификаторов железнодо-
рожного-транспорта должен быть ориентирован 
на формирование результативной характеристики, 
представленной совокупностью способностей, по-
зволяющих противостоять влиянию физических, 
психологических и социальных рисков профес-
сиональной деятельности. Анализ прикладных 
исследований и нормативных документов выявил 
наличие противоречия между требованиями Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта 
к психофизической пригодности специалистов и 
недостаточной их представленностью во ФГОС 
специализации «Электроснабжение железных до-
рог». Определенный процент студентов не допу-
скается к прохождению производственных прак-
тик по критериям профотбора, что приводит к 
возникновению определенных сложностей при 
дальнейшем их трудоустройстве по специаль-
ности.

Анализ научных работ [Васельцова 2009, 
C. 174–181; Жукова 2011; Петров 2010; Михайло-
ва, Степина 2013], направленных на решение про-
блемы соответствия психофизической пригодно-
сти специалистов железнодорожного транспорта 
условиям реализации профессиональной деятель-
ности, позволяет сделать вывод, что, несмотря на 
различные аспекты изучения данной проблемы, 
основным средством профессиональной подго-
товки исследователи считают профилированные 
виды физической культуры, основным из которых 
является профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка (см. таблицу).

Содержание профессионально-прикладной 
физической подготовки определяется психофизи-
ологическим тождеством физической подготовки 
и трудового процесса, что определяет требования 
прежде всего к физической, физиологической и 
психологической подготовленности специалиста, 
которые обусловлены спецификой профессио-
нальной деятельности.

Анализ работ показал, что в качестве средств 
профессионально-прикладной физической подго-
товки используются игровые виды деятельности и 
физические упражнения, которые по содержанию 

и структуре соответствуют трудовым действиям 
специалиста [Садовский, Супов 2005; Жидких 
1998; Солодкая 1992]; моделирование ситуаций 
социального взаимодействия, ролевого распреде-
ления в процессе освоения игровых видов спорта 
[Васельцова, Степина, Черепанова 2013]; интерак-
тивная технология контроля, управления, коррек-
ции и контроля двигательной активности студен-
тов; спортивные дисциплины, мозговой штурм, 
игровые ситуации [Чуб 2009].

Несмотря на разнообразие средств профес-
сионально-прикладной физической подготовки 
студентов железнодорожных вузов, наиболее ак-
туальным, по нашему мнению, можно считать 
сочетание физических упражнений, спортивных 
дисциплин и активных методов обучения, на-
правленных на формирование физической, фи-
зиологической и психологической готовности к 
профессиональной деятельности. Однако данная 
совокупность средств при реализации современ-
ных тенденций профессиональной подготовки 
специалистов железнодорожного транспорта (ин-
теграции, интенсификации, кооперации) не учи-
тывает необходимости формирования их профес-
сионально-личностных свойств, обеспечивающих 
снижение влияния профессиональных рисков, за-
даваемых факторами опасности, неопределенно-
сти и альтернативности.

Выводы
В ходе исследования выявлено, что условия 

реализации профессиональной деятельности ин-
женеров-электрификаторов железнодорожного 
транспорта характеризуются высоким уровнем 
профессиональных рисков (физический, психо-
логический, социальный). Реализация данных 
рисков приводит к социально неблагоприятным 
результатам (опасность для жизни и здоровья 
специалиста; нарушения трудовой дисциплины; 
эскалация конфликтов и др.). Анализ тенденций 
развития профессиональной подготовки инжене-
ров-электрификаторов железнодорожного транс-
порта свидетельствует о необходимости форми-
рования некого функционального потенциала, 
основные характеристики которого определяются 
спецификой и особенностью профессиональной 
деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена профессионально ориентированному взаимодействию будущих военных 
летчиков на иностранном языке. Цель исследования – выделить принципы профессионально ориентированного 
взаимодействия военных летчиков и дать определение этому понятию с учетом общения военных летчиков на 
иностранном языке. Применялись теоретико-методический анализ литературы, систематизация и обобщение. 
Представлены особенности профессии военных летчиков; выделены две группы принципов, отражающие ее 
специфику. Первая группа (принципы ситуативности, аутентичности, учета трудностей профессиональной 
коммуникации при ведении радиообмена, регламентированности радиообмена) отражает практический опыт, 
требования международной организации гражданской авиации и характер ведения радиообмена. Профессия 
военного летчика не ограничивается только рамками ведения радиообмена, летчику необходимо осуществлять 
взаимодействие в профессиональной области с представителями иностранных государств, поэтому вторая группа 
принципов (учета профессионально ориентированной лексики, культурологический принцип или принцип 
диалога культур) отражает характер профессионально ориентированного взаимодействия на иностранном языке 
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Abstract: The article is devoted to the professional interaction of future military pilots in a foreign language. The author 
studied the works of various authors devoted to the problem of interaction in the professional sphere. The article gives 
a defi nition of the concept of «professionally oriented interaction». The purpose of the study is to highlight the principles 
of professional interaction of military pilots. Having studied the features of the profession of military pilots, the author 
singled out two groups of principles that refl ect the specifi c features of this profession. The fi rst group of principles 
(the principle of situationality, the principle of authenticity, the principle of taking into account the diffi  culties of 
professional communication in the conduct of radio exchange, the principle of regulation of radio exchange) refl ects 
practical experience, the requirements of the international civil aviation organization and refl ects the specifi cs of radio 
exchange. The profession of a military pilot is not limited only by the framework of radio exchange, the pilot needs to 
interact in the professional fi eld with representatives of foreign states. The article defi nes another group of principles 
(the principle of taking into account the professionally oriented vocabulary, the culturological principle or the principle 
of the dialogue of cultures), which refl ects the specifi cs of professionally oriented interaction in a foreign language for 
both military pilots and representatives of another profession. All the principles set forth in the article lay the norms and 
rules in the professional activity of the future specialist and determine the benchmark in the training of future specialists.
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Введение
Суть понятия «профессионально ориентиро-

ванное взаимодействие» представлена в разных 
науках (философии, этике, социологии, педагоги-
ке, психологии), что свидетельствует о многогран-
ности данного явления. Взаимодействие как фило-
софская категория представляет собой изменение 
и развитие различных объектов под влиянием их 
взаимного воздействия друг на друга (явления, 
объекты, состояния раскрываются во взаимосвя-
зи). А.А. Леонтьев подчеркивает, что «жизнь есть 
процесс особого взаимодействия особым обра-
зом организованных тел» [Леонтьев 1979, c. 98]. 
В педагогической науке взаимодействие человека 
с другими людьми относят к типу связи, отно-
шений, что предполагает взаимные воздействия 
сторон, взаимные влияния и изменения. Л.А. Вит-
вицкая отмечает, что психолого-педагогический 
контекст взаимодействия как особой связи чело-
века с человеком многомерно заключает в себе 
всю целостность и полноту человеческих отно-
шений [Витвицкая 2005, с. 77]. В.Ю. Смольская, 
М.Ю. Сидякина, И.Н. Ишимова рассматривают 
данное понятие с точки зрения субъектного под-
хода. Авторы считают, что субъектность выражает 
профессиональные способности человека и дает 
им возможность выполнения профессиональных 
требований на высоком уровне (Смольская 2006, 
с. 12) [Сидякина 2011, с. 119; Ишимова 2007, 
с. 68]. Отмечается, что профессионально ориенти-
рованное взаимодействие основывается на диало-
гическом общении (Смольская 2006, с. 12).

С опорой на определение, данное в философии, 
описывается профессиональное взаимодействие 
как процесс воздействия, которое вызывает ре-
акцию воздействующего [Витвицкая 2005, с. 78]. 
По мнению Т.А. Островерхова, для успешного ре-
шения задач взаимодействия необходимы согласо-
ванность целей, соответствие средств и способов 
субъектов взаимодействия [Островерхова 2011, 
с. 148].

Указывается, что в зависимости от типа взаи-
модействия, достигаются различные цели [Жиля-
ев, 2012, с. 8]. 

Мы принимаем профессионально ориентиро-
ванное взаимодействие за двусторонний, целена-
правленный и взаимонаправленный процесс орга-
низации совместных действий между субъектами 
определенной сферы профессиональной деятель-
ности. 

Профессионально ориентированное взаимо-
действие военных летчиков предполагает исполь-
зование иностранного языка как средства обще-
ния, а для этого необходимы умения понимать 
аутентичные иноязычные сообщения и передавать 
информацию, понимая различные акценты, зада-
вая вопросы, сообщая о намерениях, запрашивая 
данные, не соглашаясь с диспетчером при по-
ступлении невыполнимого указания, докладывая 
о нестандартных ситуациях, разрешая лингви-
стические затруднения, проясняя недопонимания 
и т. п. [Матвеева 2009, с. 505]. По мнению О.С. Пере-
дерия, профессионально ориентированный ан-
глийский язык является важной составляющей 
профессиональной подготовки пилота-выпускни-
ка военного авиационного (летного) вуза [Переде-
рий 2016, с. 33]. Исторически сложилось так, что 
английский язык стал международным авиацион-
ным языком, что закреплено в соответствующих 
документах Международной организации граж-
данской авиации (ИКАО). Языком радиообмена на 
всех международных трассах и аэродромах также 
является английский [Смирнова, Сельвесюк 2017, 
c. 150].

Методом систематизации были классифици-
рованы принципы профессионально ориенти-
рованного взаимодействия военных летчиков на 
иностранном языке. С опорой на требования Меж-
дународной организации гражданской авиации по 
подготовке специалистов предложены принципы, 
отражающие особенности ведения радиообмена 
на иностранном языке и особенности профессио-
нально-ориентированного взаимодействия с ино-
странными представителями.

Результаты исследования
Как любая профессиональная деятельность, 

профессионально ориентированное взаимодей-
ствие подчинено определенным законам, принци-
пам. Под принципами профессионально ориенти-
рованного взаимодействия понимаются основные 
правила и нормы поведения субъектов взаимодей-
ствия [Алиуллов, Саетгараев 2015, с. 72]. Про-
фессионально ориентированное взаимодействие 
военных летчиков на иностранном языке обуслов-
лено совокупностью принципов осуществления 
профессионального взаимодействия в процессе 
ведения радиообмена, а также взаимодействия с 
иностранными представителями с целью установ-
ления контакта в профессиональной сфере.
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На основе обобщенного практического опыта 
исследователей, требований международной ор-
ганизации гражданской авиации раскроем содер-
жание принципов, которые отражают специфику 
ведения радиообмена.

Принцип ситуативности. На использование 
языка радиообмена накладываются ситуативные 
ограничения, что обуславливает строгую регла-
ментацию отбора языковых средств, связанную с 
особенностями профессиональной коммуникации: 
отсутствием возможности установить визуальный 
контакт; доступностью коммуникации только в 
устной форме; качеством принимаемых и передава-
емых сообщений, сильно изменяющимся под воз-
действием внешних факторов [Мельниченко 2016].

Типичный язык радиообмена военных летчи-
ков имеет определенный набор характеристик: 
предписывающий характер; сжатость, краткость; 
точность, однозначность; стандартизированность; 
обилие клишированных фраз или кодовых слов, 
относящихся к профессиональному сленгу. За-
учивание клишированных фраз стандартной фра-
зеологии радиообмена не позволяет осуществлять 
полноценное профессионально ориентированное 
взаимодействие во время полета, так как случа-
ются незапланированные нештатные ситуации, 
разрешить которые не поможет использование 
только стандартных форм. Пилотам приходит-
ся использовать разговорный язык радиообмена. 
Этот язык также носит профессиональный харак-
тер и отличается высокой степенью ситуативной и 
контекстной обусловленности высказываний и ис-
пользуемых языковых средств. Употребление раз-
говорного языка во время полета оправдано, если 
пилоты не могут решить коммуникативную задачу 
средствами стандартной фразеологии.

В процессе профессионально ориентирован-
ного взаимодействия курсанты должны уметь 

сформулировать запрос, выразить свое согласие 
или несогласие, проявить готовность оказать по-
мощь, описать событие или проблему с учетом ее 
развития, информировать о предстоящем событии 
или о недавно произошедшем, уметь выразить не-
обходимость либо вероятность определенного со-
бытия, а также благодарить, выражать удовлетво-
ренность, понимание или непонимание языковой 
ситуации.

На занятиях английского языка рассматривают-
ся различные нестандартные ситуации, которые 
могут произойти в полете. Курсанты учатся пере-
давать информацию о больном на борту, террори-
стах и других чрезвычайных ситуациях, где не-
обходимо использовать разговорный язык. Таким 
образом, принцип ситуативности является одним 
из важных, учет которого помогает употреблять 
не только стандартную фразеологию, но обратить 
внимание на нестандартные ситуации, возникаю-
щие в полете.

Принцип аутентичности. Требование подлин-
ной аутентичности применяемых аудиоматериа-
лов для обучения будущих летчиков обусловлено 
необходимостью отображения реальных условий 
радиообмена. При отборе аудиоматериалов ау-
тентичность предполагает отображение реальных 
условий радиообмена, обусловленных влиянием 
техногенных помех и человеческого фактора и 
иллюстрируемых реальными примерами живого 
радиообмена. При отборе иллюстративного мате-
риала учитываются требования руководящих до-
кументов, реальные условия радиообмена в линг-
вокоммуникативном оформлении [Симантьева 
2018, с. 423].

Первостепенное значение имеет тот факт, 
что аутентичные материалы дают отличную 
языковую подготовку и фундамент для успешного 
взаимодействия. По мнению Л.А. Литвиновой, 

Рис. Принципы профессионально ориентированного взаимодействия военных летчиков
Figure. Principles of professionally oriented interaction of military pilots
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при работе с аутентичными материалами лучше 
удерживаются в памяти профессиональные фразы 
и выражения, запоминаются устоявшиеся в речи 
обороты и клише, и таким образом развивается устная 
речь и закрепляются лексические и грамматические 
структуры, что позволяет не допускать ошибок в 
будущем [Литвинова 2019, c. 42].

На занятиях по радиообмену на кафедре 
иностранных языков интенсивно используются 
аутентичные аудио- и видеоматериалы, которые 
позволяют привыкнуть к различным акцентам и к 
быстрому темпу говорящих, а также к различным 
помехам в эфире, что впоследствии поможет 
избежать недопонимания в реальной ситуации.

Принцип учета трудностей профессиональной 
коммуникации при ведении радиообмена. Труд-
ности профессионально ориентированного взаи-
модействия курсантов в ходе радиообмена могут 
быть вызваны дефицитом времени, отсутствием 
достаточной оперативной информации для приня-
тия решения, техногенными помехами, наличием 
акцента или речевых ошибок у коммуникантов, не-
ожиданным развитием речевой ситуации, низким 
качеством связи [Симантьева 2016, с. 70]. Любой 
из этих факторов или их совокупность могут соз-
давать проблемную ситуацию. Курсантам предла-
гается разнообразный спектр сообщений, которые 
помогают преодолеть трудности профессиональ-
ной коммуникации: это упражнения, выполнение 
которых ограничено во времени, (использование 
лингафонного кабинета позволяет раздавать ин-
дивидуальные задания, что заставляет курсантов 
отвечать быстро, не сомневаясь). 

Принцип регламентированности радиообмена. 
Радиообмен представляет собой институциональ-
ный дискурс; участники радиообмена обязаны 
опираться на предписанные алгоритмы действий. 
Зависимость от установленного на международ-
ном, федеральном и местном уровнях регламента 
ограничивает летчиков в проявлении креативного 
подхода к содержанию и форме сообщений при 
радиообмене. Зависимость от конкретной проце-
дуры конкретного этапа полета вызывает необхо-
димость осуществлять профессионально ориен-
тированное взаимодействие в условиях высокой 
степени контекстности [Богородицкая, Помытки-
на 2016]. 

Процедура радиообмена начинается с установ-
ки связи с диспетчером, запроса параметров погод-
ных условий, запроса разрешения руления взлета, 
посадки. Постепенно в ходе практических занятий 
складывается полная картина процесса ведения 
радиообмена. Курсанты знакомятся с регламен-
том данной связи, где им приходится учитывать 
конкретику сообщений, произносить сообщения 
четко, понятно, в рамках установленного времени, 
в определенном порядке, что обусловлено ситуа-
тивной направленностью, аутентичностью, регла-
ментированностью радиообмена. 

Ко второй группе принципов профессионально  
ориентированного взаимодействия относятся уни-
версальные принципы.

Культурологический принцип или принцип 
диалога культур предполагает учет ценностей в 
соответствии с нормами и особенностями наци-
ональной культуры изучаемого языка. Язык про-
фессионально ориентированного взаимодействия 
неотделим от языка общего назначения, но имеет 
свои особенности. Профессиональная подготов-
ка ориентирована на воспроизводство и развитие 
профессиональной культуры и на самореализацию 
будущего специалиста в ней. Культуротворческая 
функция профессиональной подготовки, в процес-
се которой формируется специалист, предполагает 
создание профессионально-культурных ситуаций, 
в которых будет осуществляться самореализация 
личности будущего специалиста, стимулироваться 
его профессионально-культурное саморазвитие.

Принцип учета профессионально ориентиро-
ванной лексики. Современные условия требуют 
подготовки специалистов с таким уровнем знаний 
иностранного языка, который дает возможность 
осуществлять общение в профессиональной дея-
тельности, поэтому актуальной задачей является 
овладение знаниями терминов изучаемой специ-
альности, а также навыками использования узко-
специализированной лексики в дальнейшем про-
фессиональном взаимодействии. Без знаний тер-
минологии будущим специалистам сложно понять 
смысл многих высказываний, так как слово в раз-
говорном языке может отличаться по значению на 
языке специальности. 

По мнению П.И. Москаленко, для удовлетворе-
ния потребностей международной коммуникации 
существует необходимость в терминологической 
и понятийной унификации, что приводит к выде-
лению языка для специальных целей в отличие от 
языка повседневного использования [Москаленко 
2017]. Т.В. Коломиец отмечает, что главная зада-
ча преподавателя состоит в том, чтобы обучаемые 
освоили терминологию специальности в пись-
менной и устной речи [Коломиец 2012]. Для этого 
курсанты знакомятся с лексикой из аутентичных 
текстов и используют ее в ситуациях профессио-
нально ориентированного взаимодействия. 

Овладение английским языком как языком 
специальности в филиале Военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушной  академии  имени профессора  Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина в г. Сызрани (Россия)» 
происходит при изучении общевоенной и 
узкоспециальной лексики. С лексикой обще-
военной тематики курсанты знакомятся на 
первом курсе, изучая темы: «Начальная военная 
подготовка», «Распорядок дня», «История 
училища», «Виды вооруженных сил», «Военное 
образование». Затем они переходят к изучению 
узкоспециальной лексики, связанной с армейской 
авиацией: «Типы вертолетов и их применение», 
«Конструкция вертолетов», «Вооружение 
вертолетов». Заканчивается курс авиационного 
английского языка радиообменом, который имеет 
свой словарный запас. Цель такого широкого 
спектра тематики при изучении иностранного 
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языка для будущих военных летчиков – расширить 
профессиональный тезаурус курсантов.

Профессионально ориентированное взаимо-
действие военных летчиков не ограничивается 
рамками радиообмена: необходима культуроло-
гическая составляющая для успешного взаимо-
действия в профессиональной сфере.

 
Выводы
Принципы профессионально ориентирован-

ного взаимодействия – это основа процесса по-
вышения качества профессиональной подготовки 
будущих военных летчиков. Согласно стандартам 
Международной организации гражданской авиа-

ции (ИКАО), летчикам необходимо владеть чет-
вертым уровнем владения языком по шкале ИКАО, 
что осложняется недостаточным количеством 
часов, выделяемых на иноязычную подготовку. 
Решение данной проблемы требует учета особен-
ностей профессионально ориентированного взаи-
модействия и опоры на совокупность принципов 
при отборе учебного материала, методов и средств 
обучения английскому языку. Качественное про-
фессионально ориентированное взаимодействие 
военных летчиков предполагает знание особен-
ностей радиообмена, а также профессиональной 
лексики и культурологических основ.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности английской акцентуации в жанре лекции. 
Несмотря на значительное количество исследований в этой области, некоторые аспекты эффекта дополнительной 
выделенности все еще вызывают сложности при практическом усвоении английской фонетики и нуждаются 
в дальнейшем изучении. Это как местоположение выделенных элементов высказывания, так и выбор тех 
просодических средств, которые способствуют их выделению. Обработка материала с позиций когнитивной 
силлабики и его последующее прагмафонетическое моделирование позволяют обнаружить целый ряд 
существенных расхождений между явлением акцентуации в речи британских англофонов, с одной стороны, 
и русскоговорящих филологов-англистов – с другой. Становится очевидным, что для оптимального использования 
акцентной выделенности необходимо учитывать не только фонетические, но и различные социокультурно-
исторические и психологические предпосылки ее осуществления. Важно принимать во внимание и инновационные 
процессы в современной культуре английской речи, в результате которых значительно расширяется и пополняется 
тот риторический инструментарий, который обеспечивает просодическое своеобразие явления акцентной 
выделенности. 
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когнитивная обработка; этика научного общения.
Цитирование. Дечева С.В., Копанева А.В. Своеобразие английской акцентуации в жанре лекции // Вестник 
Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 2. С. 89–94. DOI: http://doi.
org/10.12287/2542-0445-2021-27-2-89-94.
Информация о конфликте интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

© Дечева С.В., Копанева А.В., 2021
Светлана Владимировна Дечева – доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания 
филологического факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991, Российская 
Федерация, г. Москва, Ленинские горы, 1.
Анастасия Валерьевна Копанева – аспирант кафедры английского языкознания филологического факультета, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991, Российская Федерация, г. Москва, Ленинские горы, 1.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 15.02.2021

Revised: 26.03.2021 
            Accepted: 26.05.2021

Specifi cities of English accentuation in the genre of lecturing

S.V. Decheva
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

E-mail: dechevasv@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5612-1782
A.V. Kopaneva

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
E-mail: anastasiya25n@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2016-286X

Abstract: This article focuses on the phonetic specifi cities and localization of accentual highlighting in the genre of 
lecturing. Although the phenomenon of accent in the English language has always been in the limelight, some of its 
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convincingly that to gain a deeper insight into the underlying processes of English accentuation we can by no means 
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and psychological antecedents of the phenomenon in question are to be studied in greater detail. Besides, to eliminate 
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are also to be taken into account.
Key words: accentuation; eff ect of additional prominence; syllabics; pragmaphonetic modelling; cognitive processing; 
ethical aspect of academic discourse.
Citation. Decheva S.V., Kopaneva A.V. Specifi cities of English accentuation in the genre of lecturing. Vestnik Samarskogo 
universiteta. Istoriia, pedagogika, fi lologiia = Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021, 
vol. 27, no. 2, pp. 89–94. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2021-27-2-89-94. (In Russ.)
Information on the confl ict of interests: author declare no confl ict of interest.

© Decheva S.V., Kopaneva A.V., 2021
Svetlana V. Decheva – Doctor of Philological Sciences, professor, Department of English Linguistics, Lomonosov Moscow State 
University, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation.
Anastasia V. Kopaneva – postgraduate Student, Department of English Linguistics, Lomonosov Moscow State University, 1, Leninskie 
Gory, Moscow, 119991, Russian Federation.

Введение
Явление слоговой и словесной выделенности 

в английском языке отличается значительной ва-
риативностью и может реализовываться при по-
мощи целого ряда просодических средств, выбор 
которых зависит от интенции лица, производяще-
го речь, а также ситуации общения и тех норм и 
требований к ее просодическому оформлению, 
которые являются частью произносительной тра-
диции. Иными словами, дополнительная выделен-
ность, или акцентуация (Ахманова 2004, с. 39), тех 
или иных элементов речи предопределяется как 
индивидуальным намерением говорящего, так и 
жанрово-стилистической принадлежностью рече-
вого произведения. 

Прежде всего необходимо отметить, что совре-
менный литературный язык представляет собой 
совокупность функциональных стилей, которые 
включают в себя сочетание различных средств 
речевого общения, а также особенностей их упо-
требления. Функциональная специфика речи под-
разумевает выделение трех основных функций 
(или сторон) процесса общения, а именно: обще-
ния, сообщения и воздействия [Виноградов 1963, 
с. 5–6]. При этом подчеркивается, что содержа-
ние речи может одновременно совмещать в себе 
признаки всех сторон речевого акта, что зависит 
от экспрессивности того или иного произведения 
речи, а также ее содержательной стороны [Гвиши-
ани 2015, с. 38].

Имеется в виду смешение двух функций – со-
общения и воздействия, которое проявляется как 
в научном, так и художественном функциональ-
ных стилях. Однако в несвойственном для того 
или иного функционального стиля контексте рече-
употребления присущие им признаки проявляют-
ся неполностью. Например, в составе публицисти-
ческого текста понятийное содержание терминов, 
как правило, не раскрывается в полной мере, а экс-
прессивная лексика в научном тексте использует-
ся главным образом для выделения или усиления 
отдельных элементов высказывания. Обращают 
на себя внимание и так называемые слова-усили-
тели, или интенсификаторы (intensifying words или 
boosters), которые выделяют тот или иной член 

предложения по сравнению с остальными (Ахма-
нова 2004, с. 489). 

Кроме того, в научном дискурсе на английском 
языке часто появляются и элементы фразовой не-
досказанности (understatement). Они связаны с 
характерным для британской культуры речи яв-
лением «отгораживания» (hedging), которое за-
ключается в стремлении англичан уйти от излиш-
ней категоричности и прямолинейности суждений 
(Crystal 2008, p. 227). В контексте научного сообще-
ния такие элементы получают особое просодиче-
ское оформление, которое может быть обусловле-
но их синтаксической позицией, индивидуальным 
намерением говорящего, актуальным членением 
речи, а также общепринятыми нормами организа-
ции звучания интеллективного общения [Hyland 
2000; Катина 2014; Дечева, Копанева 2021].

Для настоящей работы, выполненной с целью 
заострить внимание на до сих пор во многом не 
раскрытых особенностях английской фонации, по-
следние имеют особое значение. Именно они вы-
зывают трудности у изучающих английский язык 
как иностранный, поскольку в подобных ситуаци-
ях явление английской акцентуации в лексических 
последовательностях разной протяженности всег-
да обусловлено как фоностилистическими, так и 
лингвокультурологическими факторами. Локали-
зация акцентной выделенности, а также сопро-
вождающие ее фонетические средства влияют на 
особую тональность речи, которая благоприятна 
для участников общения и позволяет не только 
оптимальным образом передать содержание-наме-
рение высказывания, но и правильно интерпрети-
ровать его. 

Основная часть
Проводимое нами исследование английской 

акцентуации направлено на оптимизацию рече-
вого общения с учетом современных реалий и 
постоянно меняющихся требований к его оформ-
лению и организации. Во главу угла ставится во-
прос о реализации коммуникативного намерения 
(communicative purpose) говорящего, а также в це-
лом характерных для того или иного жанра (genre) 
или категории текста (text category) нормах оформ-
ления высказывания [Halliday 2014, p. 23–43].
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Особый интерес для нас представляет и то, что 
в литературе вопроса называется genre bending 
[Bhatia 2014, p. 84; Гвишиани 2015, с. 39–40], 
и такие гибридные (hybrid или mixed) жанры, как 
infotainment или edutainment, в которых наблюда-
ется смешение разных коммуникативных устано-
вок и элементы речи, связанные с передачей зна-
ния, сочетаются с элементами, обусловленными 
риторикой и психологией языкового общения. Это 
положение составляет квинтэссенцию английской 
акцентуации, определяет его риторическую спец-
ифику и подводит нас к вопросу о жанрово-стили-
стической маркированности акцентного выделе-
ния в современном английском языке.

В этой связи необходимо более подробно оста-
новиться на понятии немаркированности / марки-
рованности применительно к особенностям ан-
глийской фонации в целом и явлению английской 
акцентуации в частности. Так, в самом общем 
виде немаркированное звучание подразумевает се-
миологически релевантное, нейтральное оформ-
ление речи, соответствующее произносительному 
стандарту британского английского языка (Modern 
Standard British English Pronunciation) или тому, 
как он представлен в речи образованных брита н-
цев и фигурирует в наиболее авторитетных слова-
рях английского произношения (Wells 2008; Jones 
2011). Исходя из этого, маркированным считается 
такое оформление речи, которое выходит за рамки 
нейтрального и немаркированного стиля общения 
или той произносительной нормы, на фоне кото-
рой реализуются стили научного сообщения и 
эстетического воздействия.

Сказанное тем не менее не означает, что стиль 
общения является раз и навсегда заданным и не-
подвластным происходящим в языке и обществе 
новым тенденциям и преобразованиям. Скорее, 
наоборот, именно этот стиль отражает любые ха-
рактерные для языкового сообщества перемены в 
речевом поведении и реагирует на всевозможные 
социокультурно-исторические и психологические 
веяния и трансформации.

В фонетическом плане это означает карди-
нальное изменение присущей публичному вы-
ступлению установки на «обучение, убеждение и 
воодушевление» аудитории, предложенной в свое 
время основателями радио- и телевещания Би-би-
си [Ильина 2017, с. 112–114]. Со временем, одна-
ко, требования к риторическому оформлению речи 
пересматриваются и в центре внимания оказыва-
ется вовлечение адресата в процесс рассуждения о 
предмете выступления и особый эмоциональный 
посыл, способствующий возникновению единых 
и синхронных для обеих сторон общения оценки 
и осмысления сказанного. Они обеспечиваются 
активизацией всех участков головного мозга как 
говорящего, так и слушающего и обусловливают-
ся особыми нейрофизиологическими свойства-
ми речепроизводства и речевосприятия [Hasson, 
Ghazanfar, Galantucci 2012].

Таким образом, на первый план постепенно вы-
ходит новая, ранее не свойственная публичному 

выступлению тональность речевого голоса, кото-
рая в отличие от более серьезного и нейтрального 
дидактического тембра речи приобретает харак-
тер дружеской беседы. Именно такая, сниженная 
тональность интеллективного общения соответ-
ствует ожиданиям участников речевого акта, для 
большинства которых всемирная паутина являет-
ся естественной средой обитания (digital natives) 
[Prensky 2001]. Их речемыслительная деятель-
ность формируется в манере, свойственной так 
называемому «режиму чата», где преобладает не-
принужденный и характерный для повседневного 
общения людей (colloquial) или даже небрежный 
(casual) стиль оформления речи [Lindsey 2019, 
p. 3–5; Дечева, Аристова 2020, с. 45–46].

Исходя из сказанного, особую значимость в 
различных жанрах и стилях современной англий-
ской речи приобретают многочисленные проявле-
ния слоговой фонетики аффектов [Щерба 1958; 
Пономарева, 2013], которые предполагают допол-
нительное, сверхсильное выделение или, наобо-
рот, фонетическое ослабление отдельных слогов 
в речевой цепи, несвойственное им на эмическом 
уровне и выходящее за рамки нейтрального или 
немаркированного изглашения. Благодаря этому 
достигается особое, соответствующее интенции 
говорящего метасодержание, которое иными спо-
собами передать невозможно. 

Следует отметить, что при изучении жанрово-
стилистической маркированности эффекта акцент-
ной выделенности особо показательны принципы 
прагмафонетического моделирования, основная 
цель которого заключается в выявлении ключевых 
особенностей фонации английского языка [Маги-
дова 2018]. Сравнительное изучение и последова-
тельное сопоставление оригинального звучащего 
текста с несколькими вариантами его воспроизве-
дения русскоговорящими филологами-англистами 
позволяет обнаружить определенные расхождения 
в оформлении явления акцентуации и сконцентри-
ровать внимание на некоторых до сих пор недо-
статочно разработанных его аспектах.

Обратимся, например, к жанру лекции. Вы-
бранный для рассмотрения отрывок взят из лек-
ции известного британского лингвиста Дэвида 
Кристала (Professor David Crystal…), чье высту-
пление адресовано широкому кругу лиц на орга-
низованном Британским Советом праздновании 
400-летия Библии короля Якова:

...Melvyn \Bragg ¦ was saying ¦ that ¦ the King James 
Bible ¦ was “the D-N-\A¦ of the English language”. ¦ 
And it got a little bit of pub\licity, | the D-N-\A [1] 
of the English language. | Now, that’s ¦ really \quite 
a strong claim ¦ (I mean,↑DNA [2]). ¦ I \don’t know \
very much about genetics, ¦ but one thing I \do know ¦ 
is that 'DNA is \every\where. || If we’re saying that the 
¦ King James is the \DN/A of the English language, | 
↑that, to me, ¦ is going \well \over the \top. ||

Остановимся прежде всего на звучании аббре-
виатуры DNA, которая появляется в рассматрива-
емом тексте несколько раз. Немаркированное и 
наиболее частотное в современном британском 
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английском языке произнесение этого понятия 
строится в соответствии с Правилом Трех Сло-
гов – [ˌdi' en ˈeɪ] и характеризуется фонетической 
деградацией второго слога [-en-]. Однако в этом 
отрывке сопровождающая его просодическая ор-
ганизация и используемые при его выделении сил-
лабические характеристики отличаются от такого 
произнесения и служат для передачи особого мета-
содержания этой части лекции. Иначе говоря, эф-
фект акцентной выделенности здесь является мар-
кированным.

Так, в D-N-\A[1] наивысшая степень выделен-
ности приходится на последний элемент [ˈdi  ː ˈen\eɪ]. 
Слог [-ˈeɪ] произносится с высоким нисходящим 
тоном, повышением громкости и протяженно-
сти звучания. Кроме того, говорящий выходит за 
пределы самой высокой части присущего ему го-
лосового диапазона и переходит на фальцет, что 
позволяет передать его несколько насмешливое 
отношение к трактовке роли Библии короля Якова 
в формировании английского языка, данной бри-
танским телеведущим Мелвином Брэггом. Слоги 
[ˈdiː-] и [-ˈen-] также получают эффект дополни-
тельной выделенности, который достигается за 
счет их интенсивной артикуляции и ясности всех 
используемых слогостыков (syllable junctures). 
В ↑DNA[2] слог [ˈdiː-] получает акцентное вы-
деление и произносится с внезапным подъемом, 
а слоги [-en-] и [-eɪ] произносятся с ослабленной 
артикуляцией и сопровождаются нечеткостью 
слогостыков. Благодаря такому перераспределе-
нию слоговых параметров скепсис или ирония в 
речи говорящего становятся особенно очевидными. 

Интересно, что ни в одном из вариантов вос-
произведения этого отрывка русскоговорящими 
филологами подобного оформления аббревиатуры 
DNA не наблюдается. В случае [1] она либо совсем 
не получает акцентного выделения (DNA), либо 
характеризуется высоким нисходящим тоном на 
последнем, сильноударном элементе [-ˈeɪ], а [diː-] 
и [-en-] произносятся со слабым ударением второй 
степени, т. е. Правило Трех Слогов не соблюдается 
(DN\A). В случае [2] DNA либо также выделяется 
при помощи высокого нисходящего тона на [-ˈeɪ], 
либо произносится с особой четкостью слого-
стыков (дизъюнктурами) между каждым из трех 
слогов (D-N-A). Дизъюнктуры сопровождаются 
одинаковой степенью интенсивности на фоне не-
изменно ровных тонов, расположенных в соот-
ветствии с основным интонационным контуром 
английского языка по нисходящей шкале.

Иными словами, акцентуация, используемая 
русскоговорящими филологами, преимуществен-
но достигается немаркированными средствами, 
связанными с представлениями о том просодиче-
ском и риторическом минимуме, который в свое 
время был разработан для интеллективного обще-
ния и, главным образом, стиля научного изложения 
и касался специалистов-филологов, пользующихся 
английским языком как вторым (Юрышева 1982).

Расхождения наблюдаются и в просодическом 
оформлении так называемых элементов «отгора-

живания» (hedging) в той части отрывка, где вы-
ступающий выражает свою критическую точку 
зрения. Он сдвигает акценты с оценочного атри-
бутивного словосочетания strongclaim на обсто-
ятельства степени quite и very, а также отрица-
тельную форму вспомогательного глагола don’t 
и таким образом уменьшает категоричность свое-
го высказывания.

В филологических версиях прочтения эти эле-
менты отгораживания не получают специального 
просодического оформления и дополнительно вы-
деленными оказываются слова в сильной синтак-
сической позиции, а именно: claim на конце син-
тагмы перед парантетическим внесением (I mean, 
DNA) и genetics на конце первой части сложносо-
чиненного предложения перед запятой. В резуль-
тате критическая часть отрывка характеризуется 
более нейтральным, прямолинейным и немарки-
рованным звучанием.

Важно подчеркнуть, что отсутствие тех или 
иных элементов маркированности в вариантах рус-
скоговорящих филологов вполне ожидаемо и объ-
ясняется тем, что соблюдаемые ими требования 
синтаксической просодии всегда считались наибо-
лее оптимальными и приемлемыми для интеллек-
тивного общения [Александрова 1984]. Они вполне 
соответствуют традиции выступления с лекцией 
в академической среде, принятой как в нашей 
стране, так и других языковых коллективах, где 
английский язык используется как lingua franca. 
Следование им не противоречит общей культуре 
англоязычного общения, где на первый план выхо-
дят разборчивость речи и ясное, лаконичное изло-
жение и разъяснение предмета выступления.

Заключение
Таким образом, обработка нашего материала 

с позиций когнитивной силлабики, а также после-
дующее его прагмафонетическое моделирование 
свидетельствуют о том, что до сих пор, несмотря 
на большое количество исследований, посвящен-
ных явлению английской акцентуации, целый ряд 
важнейших для него понятий и положений остают-
ся на периферии филологического исследования 
и не учитываются в университетском курсе ан-
глийской фонетики. Однако в условиях глобально-
го англоязычного общения и новых представлений 
о культуре научной речи, вызванных беспреце-
дентным развитием интернет-технологий, вопро-
сы оптимизации английского языка при помощи 
всевозможных языковых средств постепенно вы-
ходят на первый план и становятся определяющи-
ми в осуществлении различных коммуникатив-
ных задач. Поэтому представляется необходимым 
дальнейшее и более глубокое изучение английской 
акцентуации, которой принадлежит особое место 
в риторике интеллективного общения. Оно не толь-
ко отражает инновационные процессы в современ-
ной культуре речи, но и позволяет заострить вни-
мание на этической стороне оформления звучания 
в наиболее важном для филологического образо-
вания жанре лекции. 
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Аннотация: Драматургия отражает повседневную жизнь представителей определенной лингвокультуры 
и фиксирует происходящие языковые и экстралингвистические изменения. Драматургическое произведение 
всегда базируется на сценическом действии, которое репрезентируется при помощи глаголов движения. Анализ 
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лингвосинергетического анализа позволит продемонстрировать взаимодействие двух базовых составляющих 
драматургического произведения – диалога пьесы и авторского комментария. Корпус выборки представлен 
объемом в 300 глаголов движения, отобранных из англоязычных драматургических произведений методом 
сплошной выборки. Глаголы распределены в соответствии с временными периодами, к которым принадлежат 
пьесы, периоды выделены в соответствии с этапами развития языка. К ранненовоанглийскому периоду относятся 
произведения, написанные с 1475 по 1660 год, что соответствует эпохе Ренессанса в английской культуре. 
Среднеанглийский период включает вторую половину XVII века и XVIII век, эпоху неоклассической литературы. 
Поздненовоанглийский период начинается с XIX века. В рамках данного исследования отдельно изучались 
глаголы движения в пьесах XXI века. Анализ материала в рамках диахронического подхода показал поэтапное 
расширение круга функций глаголов движения в англоязычной драматургии от служебной функции обозначения 
движений и передвижений по сцене до приобретения эмотивной, оценочной и эстетической функций. Начало 
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Abstract: Drama refl ects everyday life of a certain linguistic community. It refl ects all the changes which occur either 
in the language itself or in the society. Any play is based on the notion of action which is represented through verbs of 
movement. The functional approach towards analyzing such verbs seems to be reasonable as it may result in acquiring 
the knowledge of the models according to which communication is built. Once synergetic approach is applied, one will 
learn the way the two main parts of a play – the dialogue and the author’s remark – interact. The research is based on 
300 verbs of movement which are distributed into several periods. The fi rst period under consideration is the Renaissance 
of the English culture (1475–1660). The second period is the Restoration and the Age of Normalization (second half of 
XVII – XVIII). The third period starts with the XIX century. In this paper the XXI century is analyzed separately due to 
the tremendous changes it has brought both to the English language and the English-speaking community. The diachronic 
approach allows to see how verbs of movement developed their functions from being secondary to becoming essential 
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only to see the main tendencies of further dynamics.
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Введение
Драматургия представляет собой разновид-

ность художественной литературы, которая макси-
мально полно фиксирует и наиболее ярко отража-
ет изменения, происходящие в языке и речи, равно 
как и перемены экстралингвистического порядка. 
Значительные изменения, происходящие в обла-
сти режиссерского искусства и актерского мастер-
ства, а также технической оснащенности театров, 
не могут не влиять на драматургический дискурс 
в целом. 

В. Герман отмечает, что наибольший интерес 
при лингвистическом изучении драматургическо-
го дискурса представляет взаимодействие участ-
ников коммуникации в ходе диалога [Herman 
1998, p. 331], который, по мнению Э. Гесс-Лютич, 
оказывается максимально приближен к спонтан-
ной разговорной речи за счет определенной сти-
лизации [Hess-Lutich 1985]. Многие отечествен-
ные лингвисты, в частности А.В. Зиньковская, 
также полагают, что диалог представляет собой 
базовый компонент драматургического произве-
дения [Зиньковская 2015]. Однако именно в оте-
чественной лингвистике уже достаточно давно 
сформировался интерес еще к одной части драма-
тургического произведения – авторским ремаркам. 
Роль авторского комментария в пьесах продолжа-
ет находиться в фокусе внимания лингвистов и в 
настоящее время [Пузанова 2000; Иванова 2007; 
Толчеева 2007; Кривченко, Савина 2019]. Именно 
в авторских отступлениях содержатся инструкции 
актеру и режиссеру по сценическому воплощению 
пьесы. 

Сценическое действо и поведение актеров на 
сцене напрямую связаны с глаголами движения, 
что обеспечивает актуальность данного исследо-
вания. Новизна исследования заключается в том, 
что глаголы движения рассматриваются через 
призму динамики их функциональных аспектов. 

Объектом исследования стали глаголы движения в 
англоязычных пьесах. В качестве предмета иссле-
дования были выбраны их функциональные харак-
теристики. Цель работы заключается в выявлении 
динамики функциональной парадигмы глаголов 
движения в англоязычной драме. 

Для достижения поставленной цели из драма-
тургических произведений англоязычных авторов 
методом сплошной выборки было отобрано 300 
глаголов, обозначающих перемещение или дви-
жение. Корпус выборки был распределен по не-
скольким периодам, в зависимости от времени 
создания пьесы. К наиболее ранним англоязыч-
ным драматургическим произведениям относят-
ся пьесы У. Шекспира, Б. Джонсона, К. Марлоу. 
Этот период принято считать Ренессансом в ан-
глийской культуре, причем он совпал с периодом 
ранненовоанглийского языка. Следующим этапом 
развития языка стал период среднеанглийского, 
на который пришлась вторая половина XVII века – 
«эпоха Реставрации», а также «эпоха нормализа-
ции», то есть XVIII век. С XIX века в языке на-
ступил так называемый позднеанглийский период 
развития. В рамках данного исследования также 
отдельно были рассмотрены глаголы движения, 
отобранные из пьес, написанных в XXI веке. Кор-
пус выборки был подвергнут функционально-се-
мантическому анализу, также применялись эле-
менты лингвосинергетического подхода к анализу 
языковых единиц, так как ранее утверждалось, что 
драматургический дискурс «представляет собой 
синергийную систему, обладающую характерны-
ми системными признаками» [Савина, Кривченко 
2019, с. 56]. Учитывались теоретические положе-
ния лингвосинергетики, изложенные в трудах ве-
дущих отечественных ученых [Герман, Пищаль-
никова 1999; Пищальникова 2001; Пономаренко 
2004; Мышкина 2011]. 

Интегральная сема глаголов движения пред-
ставляет связь с действиями и передвижениями по 
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сцене. Дифференциальная сема передает конкрет-
ный аспект этой связи, т. е. характер действия / 
передвижения. С точки зрения полевого подхода 
ядерной предстает сема процесса выполнения 
действия / перемещения, на периферии будут рас-
полагаться семы, обозначающие свойства и состо-
яния коммуниканта в момент движения / передви-
жения.

Обратимся к результатам анализа выборки в 
рамках каждого из вышеобозначенных периодов.

Формирование функциональной парадиг-
мы глаголов движения в англоязычной драме 
ранненовоанглийского периода

Специфическая функциональная парадигма 
глаголов, обозначающих движения, начала форми-
роваться еще в эпоху Ренессанса в английской ли-
тературе. К ведущей функции глаголов движения 
на тот момент можно отнести обозначение сцени-
ческих действий, что логично следует из собствен-
но семантики изучаемых глаголов. Неожиданным 
представляется использование таких глаголов с 
целью маркировать смену сцен, поскольку подраз-
деления на сцены, акты, действия в чистом виде 
еще не существовало. Здесь зачастую использо-
вались шаблоны: enter / enters; exit / exeunt. Такие 
пояснения появлялись, соответственно, в начале 
или конце сцены и включались в состав авторско-
го комментария:

Enter others of the watch (Jonson 1980, p. 191).
Во многих случаях драматург обозначал место 

действия или ту часть сцены, где оно должно про-
исходить, а затем вводил персонажей:

Corvino’s house. Enter Corvino with Celia (Jonson 
1980, p. 37);

Another part of the platform. Enter ghost and 
Hamlet (Shakespeare 1994, p. 677).

Кроме клишированных фраз, унаследованных 
из латыни, могли использоваться и другие лекси-
ческие единицы, однако особого разнообразия за-
фиксировано не было:

The banquet, and to it cometh Tamburlain all in 
scarlet… (Marlowe 1980, p. 47);

Sound to the battle, and Sigismund comes out 
wounded (Marlowe 1980, p. 81).

Если обратиться к функции обозначения сце-
нических действий, то можно отдельно выделить 
обозначение перемещений актеров на сцене и соб-
ственно обозначение действий. Перемещения на 
сцене первоначально могли быть отображены та-
ким образом:

Faustus goes to use the dagger (Marlowe 1980, 
p. 176);

Oberon (advancing) Welcome, good Robin 
(Shakespeare 1994, p. 294); 

Alarm. Amyras and Celebinus issue from the tent 
where Calyphas sits asleep (Marlowe, p. 100);

Music sounds. Mephostophilis brings in Helen; 
she passeth over the stage (Marlowe 1980, p. 175).

В двух последних примерах функция глагола 
(обозначение перемещения в пространстве) предо-
пределяет определенные синтаксические особен-
ности, а именно появление обстоятельства места.

Сценические действия обозначались разными 
лексическими единицами: grappling with him 
(Shakespeare 1994, p. 707); striking him. (Shakespeare, 
p. 892); tearing off  his clothes (Shakespeare, p. 906); 
Mephistophilis gives him a dagger (Marlowe 1980, 
p. 176).

Следует еще раз подчеркнуть, что в англоязыч-
ной драме наиболее раннего периода существова-
ния глаголы движения, как правило, содержались в 
авторской ремарке, поясняя расположение актеров 
на сцене, их взаимодействие. Однако уже тогда в 
отдельных случаях было достаточно сложно по-
нять, каким именно стимулом было мотивировано 
то или иное действие. Например, ремарка bowing 
to her (Shakespeare 1994, p. 391) могла предпола-
гать этикетное поведение, причем это мог быть 
поклон при встрече либо, напротив, при расстава-
нии, либо это могло быть выражением почтения. 
Таким образом, уже в английской драматургии 
XVII века можно обнаружить взаимодействие ав-
торского комментария и диалога пьесы:

Iachimo: I am down again (kneeling.)
But now my heavy conscience sinks my knee 

(Shakespeare 1994, p. 1140).
В приведенном выше примере речь идет не о 

выражении почтения, как могло бы показаться при 
первом знакомстве с высказыванием. В диалоге 
пьесы содержится аттрактор – heavy conscience, 
который и обуславливает подобное поведение пер-
сонажа на сцене.

В целом можно утверждать, что появление в 
реплике персонажа эмотива будет выступать ат-
трактором, в результате чего в авторской ремарке 
неизбежно появится глагол движения, который, 
в терминологии В.И. Шаховского будет пред-
ставлять собой «эмотивную кинему» [Шаховский 
2009], т. е. данное действие будет обусловлено 
эмоциональным состоянием героя:

Pericles. I loved you…
(Takes hold of the hand of the Princess) 

(Shakespeare 1994, р. 1036).
Эмотив в диалоге пьесы требует при ее поста-

новке подкрепления в виде сценического действия, 
т. е. влечет за собой появление авторской ремарки 
при письменной фиксации речи персонажей.

Среди других подобных эмотивных кинем 
были зафиксированы, в частности: striking his head 
(Shakespeare 1994, p. 894); grovelling on the ground 
(Shakespeare 1994, p. 1118). Подобные жесты вы-
ражения отчаяния являются довольно универсаль-
ными, однако их однозначная трактовка возможна 
только с опорой на широкий контекст.

Развитие функций глаголов движения 
в англоязычной драме средненовоанглийского 
периода

Период с середины XVII по XVIII век считается 
эпохой неоклассической литературы. Для англий-
ского языка XVIII столетие стало периодом нор-
мализации, что нашло отражение и в драматурги-
ческих произведениях. Безусловно, в этот период 
времени также можно наблюдать черты, унаследо-
ванные от предыдущей эпохи. Следующий пример 
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представляется показательным в этом отношении:
Enter Tapster with a bottle and glass, and exit 

(Farquhar, p. 3).
Не только остается использование заимствова-

ний из латыни, но и сохраняется форма внешней 
ремарки, объединяющая указание места действия 
и действующего персонажа:

Scene I. – Pinchwife’s house in the morning.
Enter Alithea dressed in new clothes, and Lucy 

(Wycherley, p. 45).
Несмотря на то что появилось деление на сце-

ны, действия, акты, шаблон сценической ремарки, 
вводящей нового персонажа, сохраняется. Сцени-
ческое действие становится более насыщенным, 
что отражается в комментариях драматурга по 
поводу актерской игры. Глаголы движения раз-
вивают свою основополагающую функцию в 
драматургии – обозначить передвижение актеров 
на сцене, их сценические действия. Соответству-
ющие авторские ремарки становятся более много-
словными, включают однородные члены предло-
жения, получают структурное воплощение в виде 
сложного предложения или даже группы предло-
жений:

He off ers to go, and Loveit pulls him back (Ether-
edge, p. 22);

Sir J. runs in a fury, throws his pipe at them, 
and drives them out. As they run off , enter Constant 
and Heartfree; Lady Brute runs against Constant 
(Vanbrough, 17).

С синтаксической точки зрения глагол движе-
ния, как правило, выполняет функцию сказуемого. 
Действие приписывается определенному деятелю, 
поэтому чаще всего авторский комментарий при-
стает в форме двусоставного полного предложе-
ния:

Archer and Scrub hide behind the bed (Farquhar, 
p. 57).

Одновременно проявляется противоположная 
тенденция, связанная с уменьшением объема. Там, 
где это возможно, опускается подлежащее:

Thrusts her in and shuts the door (Wycherley, 
p. 17).

Востребованными становятся авторские ком-
ментарии, выраженные причастными оборотами:

Pinchwife. This gentlewoman is yet under my care, 
therefore you must yet forbear your freedom with her, 
sir. (Coming between Alithea and Harcourt.) (Farqu-
har, p. 27).

Среди лексических единиц, зафиксированных в 
данный период, оказались глаголы с дополнитель-
ной, периферийной семой: they all thrust him out of 
the room (Wycherlеy, p. 9); thrusts her in (Wycherlеy, 
p. 17); seize him (Congreve, p. 58), что позволяет го-
ворить о развитии в это время эмотивной функции 
у глаголов движения в англоязычной драме.

Расширение функциональной парадигмы 
глаголов движения в поздненовоанглийский 
период

Именно функция создания эмотивного текста 
выдвигается на первый план при использовании 
глаголов движения начиная с XIX века. Особое 

значение приобретает лексика, обладающая пере-
ферийными семами, способными дополнительно 
к основному значению движения / перемещения 
передать эмоциональное состояние персонажа: 
seizing her by the shoulders (Pinter 2004, p. 59); 
Hazel slips out (Priestley 1989, p. 118).

Даже если используется нейтральный по сти-
листической принадлежности глагол, он начинает 
иначе функционировать в синтаксическом аспек-
те – проанализировав правую дистрибуцию, мож-
но в почти половине случаев обнаружить обстоя-
тельство образа действия, выраженное наречием 
с эмотивным компонентом либо номинативным 
словосочетанием: turning his heel in disgust and 
irritably resuming his march to and fro (Shaw 1958, 
p. 107); He rises and off ers his hand. Trench, glowing 
with gratitude, rises and shakes it vehemently, unable 
to fi nd words for his feelings (Shaw 1958, p. 54); read-
ing it, bewildered (Pl. for R., р. 17); putting her arms 
about her fondly (Pl. for R., р. 141); returning to his 
seat with a grunt of disgust (Shaw 1958, 165); rising 
angrily (Pinter 2004, p. 59).

В ряде случаев происходит объединение этих 
двух средств выражения эмотивности: She throws 
herself sulkily into the big chair (Pinter 2004, p. 59).

При таком обилии описательных элементов, 
группирующихся вокруг глагола движения, нель-
зя не задуматься об эстетической функции таких 
текстовых отрывков. Безусловно, красота выска-
зывания достигается не за счет самого глагола, но 
он выступает своеобразным аттрактором, вокруг 
которого выстраиваются значимые с художествен-
ной точки зрения элементы. Однако, по мнению 
И.П. Зайцевой, в современной драматургии вы-
явить эстетическую функцию сложно, что иссле-
дователь связывает с «демократизацией языка» 
[Зайцева 2019, с. 674]. Действительно, с укрепле-
нием в культурной традиции таких жанров, как 
kitchen-sink drama и позже в США in-your-face, 
говорить об эстетике становится сложно. В связи 
с последним утверждением пьесы XXI века анали-
зировались отдельно.

Функции глаголов движения в современной 
англоязычной драме (XXI век)

С приходом нового тысячелетия в англогово-
рящем языковом сообществе, как и во всем мире, 
сместились приоритеты. Экстралингвистические 
факторы, такие как внедрение новых технологий, 
позволяющих экономить время и усилия, значи-
тельное увеличение скорости обмена информаци-
ей, нашли отражение и в языковых формах, кото-
рые стали более сжатыми по объему. В различных 
типах дискурса появилась тенденция к использо-
ванию текстов малого формата, так называемых 
minitexts [Kharkovskaya, Ponomarenko, Radyuk 
2017]. Данная тенденция затронула и драматургию 
[Кривченко, Савина 2019], что отчетливо видно из 
названий новых драматургических форм, таких 
как one-act plays и 10-minute-plays.



99
Кривченко И.Б., Савина И.В. 
Динамика функциональных аспектов глаголов движения в англоязычной драме

На протяжении предыдущих периодов можно 
было наблюдать развитие круга функций глаголов 
движения, что влекло за собой усложнение струк-
туры сценической ремарки, внутри которой они, 
как правило, встречались. Такое авторское поясне-
ние постепенно превращалось в самостоятельный 
текст с собственными категориями – «связность», 
«эмотивность», «оценочность», причем такое раз-
витие было во многом обусловлено именно ва-
лентностью глагола движения.

В англоязычной драматургии XXI века вектор 
поменялся. Даже поверхностное знакомство с 
текстом пьесы демонстрирует почти полное от-
сутствие ремарок в принципе. Скорее всего, это 
связано с высоким уровнем подготовки режис-
серов-постановщиков и актеров на современном 
этапе развития театра, в связи с чем драматург 
предоставляет им возможность самостоятельно 
действовать на сцене.

Безусловно, остаются базовые инструкции в 
отношении перемещений по сцене:

Enter DICK PISTON, hotel detective, in his offi  ce 
(Goode);

A BELLHOP comes in with champagne and oys-
ters (Goode);

Faces front (Wuhler).
Однако при всей скудности собственно факти-

ческого материала удалось зафиксировать исполь-
зование эмотивно окрашенной лексики:

A naked WOMAN bursts into the offi  ce wearing 
nothing but a bath towe. (Goode);

Sally sashays over to Prince 1 and talks in his ear 
(Zagone).

В двух последних примерах тщательно подо-
бранный глагол движения за счет периферийной 
семы, способной передать эмоцию, позволяет 
авторам создать два совершенно разных художе-
ственных образа. В свою очередь, это позволяет 
сделать вывод об использовании глагола движения 
в стилистической функции.

Отображение действий посредством иссле-
дуемых глаголов также в основе своей просто: 
Strokes baby birds with a fi nger (Wuhler); and she 
waves goodnight (Rodriguez). В данных примерах 
читатель сталкивается просто с действием и с 
коммуникативно значимым поведением одновре-
менно. В выборке также был зафиксирован не-
характерный для современного периода развития 
драматургии случай выражения авторской мо-
дальности совместно с обозначением действия: 
pauses, points to head as if to say, what do you think? 
(Rodriguez). Глагол с соответствующим пред-
ложным дополнением передает сценическое 
действие, однако автор поясняет сказуемое, вы-
раженное данным глаголом, придаточным срав-
нительным предложением.

Особый интерес представляет использование 
двух следующих ремарок последовательно в од-
ном тексте:

The bride does the royal wave (Homokay).
The groom salutes (Homokay).

Оба высказывания воплощают один и тот же 
коммуникативный акт – ситуации идентичны. Дра-
матург описывает два действия различными язы-
ковыми средствами, что позволяет ему избежать 
повтора, а также по-разному охарактеризовать 
персонажей. Учитывая, что оба глагола движения 
встречаются в авторской ремарке, т. е. вспомога-
тельном тексте, следует особо подчеркнуть, что 
автор стремится реализовать эстетическую функ-
цию. Выбирая для персонажей несколько разные 
по интенсивности и характеру действия, драма-
тург вносит элемент гендерной характеризации.

Наконец, следует привести особенно интерес-
ный пример использования глаголов движения, 
положенный в основу развития сюжета.

Основное действующее лицо в этой пьесе – хор, 
поэтому об основных героях мы узнаем от участ-
ников хора. В данном драматургическом произве-
дении изобилие глаголов движения наблюдается 
в собственно диалоге пьесы. Различные эмоцио-
нально-оценочные оттенки значений каждого из 
глаголов позволяют воссоздать полную и вполне 
красочную картину событий. У девушки была не-
стандартная внешность, ее сначала не принимали 
в обществе: CHORUS #2 She stumbled upon Las Ve-
gas, Nevada –

Затем каждый вечер люди приходили на ее шоу: 
CHORUS #2 They came every night.

Позже хирург украдкой проник в ее гримерку 
и предложил исправить дефект: CHORUS #2 Then 
one fateful night, a strange-looking joe Slipped into 
her dressing room after a show.

Хор полагает, что девушке следовало согла-
ситься, причем личное мнение хора воплощено в 
довольно разговорной лексеме: CHORUS #3 And 
with that good doctor scampered away.

Заканчивается история тем, что девушка встре-
тила свою любовь, и они исчезли в неизвестном 
направлением, что подчеркивается соответству-
ющими глаголами: CHORUS #1 Then one day 
they vanished – CHORUS #2 Just dropped out of 
sight. CHORUS #3 No one knows where they went – 
(Wykes). Два первых предложения метафорически 
обозначают их отъезд.

В данной пьесе глаголы движения имеют сю-
жетообразующую функцию. На них строится по-
вествование, а также формируется определенная 
оценка действий персонажей у зрителей.

Обобщая данные об использовании глаголов 
движения в современной англоязычной драматур-
гии, следует отметить, что на данном этапе вре-
мени они довольно фрагментарны. Прошло еще 
только два десятилетия, что – даже при высоких 
темпах современной жизни – не может быть со-
измеримо с предыдущими периодами. Можно 
сделать вывод только об отдельных тенденциях, 
среди которых одновременно сохранение уже сло-
жившийся функциональной парадигмы глаголов 
движения в англоязычной драме, а также разви-
тие новых функций. В частности, драматург пы-
тается передать посредством таких глаголов свою 
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оценку или сформировать у читателя собственную 
оценку действия, что коррелирует с утверждением 
Ю.С. Старостиной о том, что «разговорная речь, 
в том числе в ее стилизованном варианте, призна-
ется наиболее «оценочным» видом дискурса» [Ста-
ростина 2020, с. 129], причем оценка здесь может 
реализовываться в том числе самым неожиданным 
способом – посредством глаголов движения.

Выводы
Глаголы движения являются основой драма-

тургического дискурса, т. к. именно они лежат в 
основе сценического действия. На протяжении 
нескольких веков функциональные характери-

стики глаголов развивались. Изначально глаго-
лы исследуемой семантической группы облада-
ли служебными функциями, обозначая действия 
актеров и их перемещения по сцене. В средне-
новоанглийский период активно начала разви-
ваться эмотивная функция, которая стала до-
минировать в поздненовоанглийский период. 
Развиваются лингвосинергетические аспекты 
глаголов движения. Вокруг сказуемого, выражен-
ного таким глаголом, организуется все простран-
ство предложения, т. е. глагол косвенно влияет на 
развитие структурных и семантических характе-
ристик всего высказывания. На современном эта-
пе глаголы движения получают дополнительные 
функции, включая оценочную и эстетическую. 
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Аннотация: Феномен интертекстуальности требует глубокого переосмысления в эпоху постмодерна, т. к. 
обусловливает формирование нового типа творческого мышления и языка, позволяющего выйти за пределы 
отдельного художественного произведения. При этом чрезвычайно актуальным является изучение немецкого 
постмодерна, обладающего как общеевропейскими чертами, так и своей спецификой, обусловленной культурно-
историческими и языковыми особенностями. Проза и поэзия немецкого постмодерна представляют собой 
уникальный материал для исследования новых форм языкового выражения интертекстуальности. В первой части 
статьи анализируются проблемы дефиниции и типологии интертекстуальности на основе трудов Ю. Кристевой, 
Р. Барта, М.М. Бахтина, У. Эко и др. Автор констатирует, что под интертекстуальностью следует понимать 
не только диалогичность текстов, но также множественность восприятия, своеобразную игру автора с читателем, 
а также особую когнитивно-языковую практику. В основе классификаций интертекстуальности лежат принципы 
межтекстовых отношений, структуры, стилистики текста, авторской принадлежности и местоположения 
интертекста. Во второй части представлены результаты исследования новых форм интертекстуальности на 
материале романа М.-У. Клинга «Манифест кенгуру» и современной немецкой лирики Р. Деля, Г.К. Атрманна 
и Э. Яндля, которые базируются на методах стилистического, контекстуального и когнитивного анализа. Автор 
приходит к заключению, что в каждом отдельном художественном произведении интертекстуальность обретает 
новые смыслы, возникновение которых обусловлено особым авторским видением; среди них – фальсификация 
интертекста, имитация кинотекста, графическое представление интертекстуальных образов и др. Таким образом, 
литература постмодерна и ее язык как поле функционирования интертекста открывает новые возможности для 
исследования.
Ключевые слова: аллюзия; диалогичность; интертекстуальность; когнитивная практика; постмодерн; цитата; 
стиль; языковое выражение.
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Abstract: The phenomenon of intertextuality requires deep rethinking in the postmodern era, because determines the 
formation of a new type of creative thinking that allows going beyond the limits of a work of art. At the same time, it is 
extremely important to study German postmodernism, which has both common European features and its own specifi city, 
due to cultural and historical characteristics. The prose and poetry of German postmodernism is a unique material for the 
study of a new intertextuality language. The fi rst part of the article analyzes the problems of defi nition and typology of 
intertextuality based on the works of J. Kristeva, R. Bart, M.M. Bakhtin, U. Eco, etc. The author states that intertextuality 
should be understood as not only dialogue, but also multiplicity of perception, a kind of game between the author and the 
reader, as well as a special cognitive practice. The classifi cations of intertextuality are based on the principles of intertext 
relations and location, structure, text stylistics and authorship. The second part presents the results of the study of new 
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intertextuality forms based on the novel by M.-U. Kling «Kangaroo Manifesto» and modern German lyrics of R. Döhl, 
G.K. Atrmann and E. Yandl. The author uses the methods of stylistic, contextual and cognitive analysis and concludes 
that in each individual work of art, intertextuality acquires new meanings, the emergence of which is due to the author's 
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images, etc. Thus, postmodern literature and intertextuality open up new opportunities for research.
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Введение 
Исследование интертекстуальности представ-

ляется чрезвычайно актуальным в связи с тем, что 
данное явление давно вышло за рамки упрощенной 
«диалогичности текстов», а в эпоху постмодерна 
требует глобального переосмысления, в частности 
на материале немецкой литературы. Поэтому необ-
ходимо разносторонне рассмотреть обозначенную 
проблему определения понятия интертекстуаль-
ности, проследить становление данного феномена 
на протяжении истории европейской литературы, 
определить сущность и виды интертекстуаль-
ности, а также изучить инновационные способы 
репрезентации интертекста, открывающие новые 
возможности для авторского самовыражения и ин-
терпретации. В ходе исследования были использо-
ваны такие методы, как стилистический, контек-
стуальный и когнитивный анализ.

Исторические основы интертекстуальности 
Впервые на диалогичность текстов указал 

М.М. Бахтин, с именем которого связывают воз-
никновение теории интертекстуальности: «Нет ни 
первого, ни последнего слова и нет границ диало-
гическому контексту…» [Бахтин 1986, c. 373]. Од-
нако сам термин «интертекстуальность» впервые 
был введен в научный обиход французской иссле-
довательницей литературы и языка Ю. Кристевой 
в 1960-е годы для обозначения общего свойства 
текстов, выражающегося в наличии между ними 
связей, благодаря которым они могут разнообраз-
ными способами явно или неявно ссылаться друг 
на друга [Кристева 2000, c. 438]. С тех пор дан-
ный термин настолько расширил свое семантиче-
ское поле и сферы употребления, что в настоящее 
время обозначает феномен, требующий глубокого 
переосмысления. 

Если рассматривать данное явление в самом 
общем смысле как некое взаимодействие текстов, 
обретающее новый функционал в данном конкрет-
ном речевом произведении, то следует признать, 
что интертекстуальность обладает древней исто-
рией. Так, еще в допечатный период в процессе 
переписывания средневековых романов в них вно-
сились определенные изменения на лексическом 
и фоностилистическом уровнях. Например, в ро-

манах французских авторов это делалось для того, 
чтобы придать тексту благозвучие и ритмичность. 

В XII в. произошли существенные изменения 
в европейской книжной культуре. Монастырские 
школы с их скрипториями начали вытесняться 
университетами, первый из них был основан в 
Болонье, а начиная с XIII в. также в Оксфорде, 
Неаполе, Кембридже. В связи с этим значительно 
увеличился спрос на книги и труд переписчиков, 
и к началу XIII в. в итальянских университетских 
городах появились так называемые pecia, перепи-
санные разделы книг. Каждой из них присваивался 
номер, а содержание проверялось преподавателя-
ми. Помимо этого, центрами просвещения и об-
разования стали клерикальные и университетские 
библиотеки, где хранилась литература медицин-
ского, юридического, исторического и теологи-
ческого содержания. Таким образом, начиная с 
XII века книга в европейской традиции теряет са-
кральное значение, т. е. более не воспринимается 
как не подлежащий изменению текст, но становит-
ся предметом интеллектуального труда перепис-
чиков, а также клириков, университетских ученых 
[Janzin, Güntner 2006, S. 83–84]. 

Одновременно с этим появляются книги свет-
ского содержания: куртуазные, в частности бре-
тонские романы, поэзия трубадуров и труверов. 
Именно в тот момент, когда происходит совме-
щение стиля ученой книги со структурой устно-
го дискурса, рождается роман в современном по-
нимании. Например, Антуане де Ла Саль в 1456 г. 
вводит в роман «Маленький Жан из Сантре» тек-
сты из прочитанных книг путем цитирования, ре-
минисценций или плагиата. Произведение превра-
щается в мозаику различных текстов, где цитаты 
из Священного Писания могут перекликаться с 
голосами авторов древности и персонажей. Роман 
становится своеобразной суммой книг, ведущих 
друг с другом диалоги.

Так, Гийом де Вильнев в поэме «Крики Пари-
жа» (XIII век) создает интертекст, имитирующий 
разноголосицу города, благодаря чему роман про-
читывается как полифонический. Его безличный 
и безвременный стиль изложения знаменует раз-
рушение знака как такового и создание нового 
семиотического пространства, в котором смыслы 
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постоянно множатся, переплетаясь друг с другом 
[Кристева 2004. c. 526–563].

Умберто Эко называет подобное явление «эхом 
интертекстуальности», утверждая, что во всех 
книгах говорится о других книгах, а всякая исто-
рия пересказывает уже рассказанную, и писателям 
об этом было известно всегда [Эко 2008, c. 24]. 

Современное понимание феномена интер-
текстуальности

Интертекстуальность средневековых романов 
неравнозначна феномену интертекстуальности 
произведений современной литературы. Согласно 
Р. Барту, современному тексту присуща множе-
ственность, вызванная пространственной много-
линейностью означающих, из которых он соткан, 
и точно так же множественны восприятия чита-
теля, что порождает новые уникальные смыслы. 
Текст пишется на разных языках культуры, кото-
рые находят свое выражение в цитатах, отсылках, 
отзвуках [Барт 1994, с. 416–418].

М.М. Бахтин также утверждал, что диалогич-
ность художественного текста обусловлена свое-
образием культурного акта, живущего на грани-
цах, т. к. только в непосредственной отнесенности 
и ориентированности в единстве культуры явление 
перестает быть фактом и приобретает значимость, 
отражаясь в себе и отражаясь во всем [Бахтин 
1975, с. 25–26]. Диалогические отношения форми-
руются как внутри текста, так и между текстами, 
а высказывания при этом соприкасаются друг с 
другом на территории общей мысли [Бахтин 1975, 
с. 299–309]. 

Таким образом, под интертекстуальностью в 
XX веке исследователи и сами литераторы начи-
нают понимать особую когнитивную практику, на-
правленную на познание себя в окружающем куль-
турном пространстве. Корни понимания данного 
феномена следует искать не только в лингвистике, 
философии, семиотике или в литературоведении, 
но и во многих естественнонаучных дисциплинах. 
Возникшая в 80-х годах XX в. теория хаоса, ма-
тематический аппарат, описывающий поведение 
нелинейных динамических систем с точки зрения 
фрактального подхода, базируется на идее о том, 
что структуру как целое можно рассматривать че-
рез разветвления разного масштаба. Фрактальная 
геометрия заложена, например, в ДНК, которая 
представляет собой запрограммированный повто-
ряющийся процесс расширения и развития. Наше 
чувство прекрасного подпитывается гармоничным 
сочетанием упорядоченности и беспорядка [Глейк 
2001, с. 44–65]. А. Мэнделл называл мозг самым 
хаотичным из органов: «Для того чтобы выяснить, 
является ли мозг равновесной системой, доста-
точно попросить вас не думать несколько минут о 
слонах, и вы тут же убедитесь, что мозг отнюдь не 
равновесная система» [Глейк 2001, с. 153]. 

Интертекстуальность давно вышла за пределы 
художественного пространства и успешно инте-
грировалась во все сферы человеческой жизни, 

в том числе в Интернет, т. к. пребывание во Все-
мирной паутине возможно лишь благодаря но-
вому типу мышления. Пользователи работают с 
текстами, содержащими гиперссылки, поглощают 
видеоконтент, отсылающий к другим источникам, 
общаются друг с другом в социальных сетях, в ко-
торых каждый пользователь связан с миллионами 
других. Интернет в целом напоминает постмодер-
нистский интертекстуальный роман, который сам 
себя пишет и разрастается с каждым днем. Взаи-
мосвязи и взаимодействие текстов сформировали 
новую когнитивно-языковую практику, которой и 
является интертекстуальность, отражающая моза-
ичность восприятия: «…чтобы понять произведе-
ние, необходимо выйти за пределы произведения 
и посмотреть, что было раньше него» [Эко 2020, 
с. 175].

Традиционно интертекстуальность рассматри-
вают как неотъемлемую характеристику искусства 
постмодерна, в рамках которого она довольно ча-
сто интерпретируется в качестве игры автора с чи-
тателем [Арнольд 2014; Гридина 1996; Эко 2008]. 
Одним из самых распространенных типов язы-
ковой игры является нарушение структуры фра-
зеологизмов и устойчивых языковых сочетаний, 
что связано с функционированием одного текста 
внутри другого. Помимо этого, языковая игра не 
предполагает указание источника цитаты, и чита-
телю приходится самому догадываться о ее про-
исхождении. При этом инсайт, произошедший у 
читателя, может качественно отличаться от автор-
ского инсайта, т. к. понимание интертекста множе-
ственно. Согласно Р. Барту, «каждый текст явля-
ется интертекстом; другие тексты присутствуют в 
нем на различных уровнях…» [Барт 1994, с. 512]. 
По мнению Ю.С. Степанова, интертекст – это 
«явление скрещения, контаминации текстов двух 
или более авторов; естественная среда бытования 
культурных концептов в словесной или иной фор-
ме» [Степанов 2001, с. 3]. Н.А. Кузьмина в моно-
графии «Интертекст и его роль в процессах эволю-
ции поэтического языка» определяет интертекст 
как существующую информационную реальность 
[Кузьмина 1999, с. 8].

Таким образом, интертекстуальность в совре-
менном художественном творчестве – это именно 
когнитивная практика, а не художественный при-
ем, своеобразный инструмент постижения худо-
жественного мира, который одинаково доступен 
как автору, так и читателю. 

Типы интертекстуальности
В лингвистических исследованиях также мож-

но найти многочисленные типологии интетексту-
альности. Так, классификация Ж. Женетта отража-
ет основные принципы межтекстовых отношений, 
а именно: интертекстуальность, паратекстуаль-
ность, метатекстуальность, гипертекстуальность 
и архитекстуальность. Если под интертекстуаль-
ностью подразумевается любое присутствие одно-
го текста внутри другого, то другие типы отсылают 
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к более узким смысловым взаимодействиям вну-
три самого текста, в частности, паратекстуаль-
ность подразумевает отношение текста со своим 
паратекстом, т. е. с заглавием, эпиграфом, после-
словием и т. д.; под метатекстуальностью пони-
маются взаимоотношения между текстом и ком-
ментарием; гипертекстуальность – это связь двух 
текстов, один из которых является производным 
другого; архитекстуальность – отношения текста 
с категориями жанра, рода дискурса [Женетт 1982, 
с. 76].

Многие исследователи акцентируют важность 
языковых способов создания интертекстуально-
сти. Например, Л. Жени обращается к области ис-
кажения изначальных показателей структуры про-
тотекста и дифференцирует интертекстуальные 
фрагменты по шести номинациям: парономазия, 
эллипсис, амплификация, гипербола, инверсия и 
изменение контекста [Поветьева 2012, с. 40–41]. 

Оригинальную типологию в рамках стилисти-
ки текста предлагает И.В. Арнольд. Интертексту-
альные включения подразделяются на языковые 
и текстовые. К языковым, или кодовым, относят-
ся те включения, которые принадлежат другому 
стилю, а текстовые включения объединены одним 
стилем. По авторской принадлежности И.В. Ар-
нольд предлагает различать внешнюю и внутрен-
нюю интертекстуальность. Там, где высказывание 
принадлежит другому субъекту речи и отсылает 
читателя к инородному тексту, интертекстуаль-
ность классифицируется как внешняя, а все, что 
является продуктом деятельности одного авто-
ра, относится к внутренней интертекстуальности 
[Арнольд 2014, с 38]. 

Важное значение имеет местоположение интер-
текста. Если цитата или аллюзия интегрированы в 
название произведения или служат эпиграфом, то 
смысловая нагрузка интертекста в данном случае 
гораздо выше, чем в тех случаях, когда интертек-
стуальные средства встречается по ходу развития 
сюжета [Арнольд 2014, с. 415–416]. 

Однако в каждом отдельном художественном 
произведении интертекстуальность обретает но-
вые смыслы, возникновение которых обусловлено 
особым авторским видением. Помимо этого, язы-
ковое выражение интертекстуальности становится 
все шире, обретая новые формы. Особенно разно-
образно проявление интертекстуальности в лите-
ратуре постмодерна.

Новые формы репрезентации интертекста: 
инновационный язык немецкого постмодерна

В основе философии постмодерна лежит пред-
ставление о мире и о человеке как о семиотической 
системе, понимание субъекта как суммы унаследо-
ванных моделей поведения и способов восприятия 
реальности, а также отрицание метанарративов. 
В свою очередь, постмодерн как художественное 
течение представляет собой эстетическую систе-
му, элементами которой являются интертекстуаль-
ность; языковая игра; ирония; пастиш; метапро-

за, в том числе историографическая; фабуляция; 
пойоменон; временное искажение; магический 
реализм; гиперреальность и т. д. [Кузнецова 2018, 
с. 67–69]. Вследствие этого неверно трактовать 
постмодерн как состояние современной культуры 
в целом. В основе постмодернизма лежит уни-
кальная ценностная система, согласно которой 
хаос способствует творческой реализации, а лич-
ность становится объектом среди объектов. Пост-
модернистское искусство отказалось от попыток 
создания универсальных эстетических ценностей 
и норм. Единственной непреложной ценностью 
считается ничем не ограниченная свобода само-
выражения. Все остальные эстетические ценности 
относительны, что делает возможным потенци-
альную универсальность постмодерна.

Немецкий постмодерн берет свое начало в се-
редине 80-х годов XX в. и, оставаясь ведущим ли-
тературным течением настоящего времени [Moser 
2000, S. 35], представляет собой уникальный ма-
териал для изучения интертекстуальности, т. к., 
с одной стороны, являет собой квинтэссенцию ев-
ропейского постмодерна, а с другой стороны, обла-
дает своей спецификой, обусловленной культурно-
историческими особенностями. 

Немецкий постмодерн – это эстетика противо-
стояния (Ästhetik des Wiederstandes) [Harbers 2000, 
S. 10]. Несмотря на то что данное литературное 
течение обычно рассматривается как оппозици-
онное по отношению к традиционным социально-
культурным ценностям, оно, безусловно, вносит 
свой вклад в формирование современного обще-
ства и его аксиологии. Немецкий постмодерн обо-
значает неопределенность и неуверенность; это 
своеобразная игра, ориентированная на интеллек-
туального читателя; модернизм без грусти (Mod-
erne ohne Trauer) [Welsch 1991, S. 2], не сожале-
ющий больше о потере идентичности, единства и 
смысла. 

К известным представителям немецкого пост-
модерна можно отнести Кристофа Райнсмайра 
(г. р. 1954), Патрика Зюскинда (г. р. 1949), Стена 
Надольного (г. р. 1983) и др. В романах указанных 
авторов широко используются такие художествен-
ные приемы, как анахронизм, инверсия, слияние 
реального и вымышленного миров, множествен-
ная перспектива и др. [Schilling 2012, S. 13].

Одним из примеров современного немецкого 
постмодерна является роман Марка-Уве Клинга 
(г. р. 1982) «Хроники кенгуру» (2010 г.), в котором 
посредством интертекстуальных методов автор 
переосмысляет художественную действительность. 

Действие романа разворачивается в современ-
ном Берлине, главная проблема которого – много-
численные иммигранты. Одним из них является 
главный герой романа, кенгуру, прибывший из 
Австралии. Он живет в квартире второго глав-
ного героя – молодого писателя, alter ego самого 
М.-У. Клинга. Ожесточенную борьбу с нелегаль-
ными иммигрантами ведет министерство про-
дуктивности. Кенгуру, по своим взглядам убеж-
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денный коммунист, пытается ему противостоять, 
устраивая безобидные акции протеста – скандаль-
ные граффити, мусорные бомбы, срывы офици-
альных мероприятий и т. д. Роман представляет 
собой острую сатиру на такие сферы жизни совре-
менных немцев, как отношения с иммигрантами; 
социальная активность, в частности защита окру-
жающей среды; образование; трудоустройство; 
интернет-сообщества. 

Одним из новаторских приемов М.-У. Клинга 
является фальсификация интертекста: цитаты из 
вымышленных текстов; стилизация, отсылающая 
читателя к конкретному произведению; припи-
сывание всемирно известных изречений другим 
личностям; имитация кинотекста. Помимо этого, 
автор использует такие приемы, как интертексту-
альный портрет и интертекстуальная метафора.

Так, на первой странице романа автор приводит 
следующий эпиграф: In der Zeitschrift für Assyriolo-
gie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre 
alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des As-
surbanipals in Ninive gefunden wurde, aus der Keil-
schrift ins Deutsche (Kling 2011, S. 11). Подобным 
образом автор в ироничной форме отказывается 
от авторства данного произведения, снимая с себя 
всю ответственность, и создает яркий контраст с 
ультрасовременной первой главой романа, в кото-
рой описывается первая встреча Кенгуру, прибы-
вшего из Австралии в Берлин, с главным героем, 
типичным современным немцем. 

Продолжением данной стратегии является вто-
рой эпиграф, в качестве которого выступает вы-
мышленная цитата: Auf dem Tontäfelchen hatte der 
Umamu (Weisheitsverbittler) Shaggil-kinam-ubib no-
tiert: Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt 
blöde (Kling 2011, S. 11). Писатель стилизует вы-
думанное изречение, придавая ему своеобразный 
архаичный налет: выдуманный древний автор с 
очень сложным именем утверждает, что все во-
круг глупцы. Таким образом писатель подчеркива-
ет свою непричастность к данной характеристике, 
которая, безусловно, относится к современному 
немецкому обществу. 

Довольно близким к стилизации художествен-
ным приемом является копирование в романе 
стиля другого автора. В частности, М.-У. Клинг 
является поклонником творчества современного 
американского писателя Чака Паланика (г. р. 1962), 
часто цитирует его, обыгрывает его популярные 
образы. «Манифест кенгуру» содержит главу, ко-
торая представляет собой пародию на финал ро-
мана «Бойцовский клуб» (1996 г.), когда главный 
герой взрывает небоскреб. Кенгуру с членами 
своего «Антисоциального движения» ночью про-
никает в здание Министерства продуктивности и 
взрывает там безопасную для жизни, но чрезвы-
чайно неприятную мусорную бомбу [Линниченко, 
Дербенева 2017, с. 63]. Заканчивается глава рубле-
ным в традиционной манере Ч. Паланика: Du hast 
da einen Kippenstummel im Haar hängen, sagt es. Ich 
gehe duschen», sage ich (Kling 2011, S. 282). Для его 

творчества характерен устный стиль, что обуслов-
ливает большое количество повторов. С помощью 
повторяющихся форм автор создает убаюкива-
ющий ритм, который переходит в своеобразный 
ритуал и хорошо запоминается [Keesey 2016, p. 12]. 

Довольно часто М.-У. Клинг приписывает из-
вестные изречения другим людям. Некоторые 
главы романа начинаются с «фальшивых цитат», 
что создает ярко выраженный юмористический 
эффект. Высказывания известных мыслителей вы-
даются за цитаты известных личностей, которые, 
согласно стереотипным представлениям, сложи-
вшимся в современном обществе, не отличают-
ся высоким интеллектом: Ich denke, also bin ich. 
Til Schweiger; Der Vorteil der Klugheit besteht da-
rin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil 
ist schon schwieriger. Bastian Schweinsteiger (Kling 
2011, S. 68). Изречение Рене Декарта («Я мыс-
лю, следовательно, существую») приписывается 
известному немецкому актеру Тилю Швайгеру 
(г. р. 1963), который отличается яркой внешностью. 
В качестве автора цитаты немецкого писателя Кур-
та Тухольского (1890–1935) («Преимущество ум-
ного состоит в том, что всегда можно притворить-
ся дураком, в то время как обратное совершенно 
невозможно!») обозначен выдающийся немецкий 
футболист Бастиан Швайнштайгер (г. р. 1984). 

Иногда автор прибегает к имитации простран-
ственно-временных измерений кинематографа, 
давая при этом отсылки на конкретные фильмы, 
актеров или режиссеров. Текст романа разрыва-
ется вставками, озаглавленными Handlungsloch 
(«сюжетная дыра»), которые описывают события 
из прошлого, настоящего или будущего и имеют 
важное значение для понимания основного сюже-
та романа: Handlungsloch, das (eng. Plote Hole): Lo-
gisch nicht erklärbarer und / oder völlig unmotivierter 
Sprung in einen Handlungsbogen. Man kenn diesen 
Kunstgriff  aus Filmen. Zum Beispiel mit Vin Diesel 
(Kling 2011, S. 58). 

Новаторских приемом М.-У. Клинга является 
интертекстуальный портрет [Линниченко 2017, 
с. 63]. Для развития образа главного героя писатель 
часто прибегает к реминисценциям или аллюзиям, 
отсылающим читателя к известным личностям 
или литературным персонажам, отождествляемым 
с героями его собственного произведения, из ко-
торых и складывается в итоге интертекстуальный 
портрет – образ, собранный из мозаики уже су-
ществующих образов. Ярким примером является 
фраза Кенгуру: Ich habe gerade in der Hängematte 
Paul Lafargues Das Recht auf Faulheit gelesen und 
bin dabei eingedöst (Kling 2011, c. 18). Французский 
экономист и политический деятель, один из круп-
ных марксистских теоретиков Поль Лафарг (1842–
1911) в своем известном труде «Право на леность» 
(1905 г.), упоминаемом в цитате, выступает против 
капиталистической эксплуатации рабочих и очень 
близок по духу главному герою-коммунисту. 

Другой известный персонаж, образ которого 
участвует в создании интертекстуального портре-
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та Кенгуру, – это герой произведения британского 
писателя Алана Александра Милна (1882–1956) 
«Винни-Пух»: Kannst du dich an das Ende von Pu 
der Bär erinnern? … Am Schluss, als sich Christopher 
Robin an jenem verzauberten Ort von seine Bär ver-
abschiedet… da fragt er ihn: «Was tust du am liebsten 
von der ganzen Welt, Pu?» und antworten selbst: Was 
ich am liebsten tue, ist gar nichts (Kling 2011, c. 266).

Особый интерес представляет интертекстуаль-
ная метафора, содержащая намек (аллюзию) на 
произведения других авторов. 

Высмеивая современное поколение, живущее 
в Интернете, автор сравнивает их с «боргами» 
(высокотехнологичная раса киборгов из культово-
го сериала Star Trek): In einer Ecke des Cafes sitzt 
der Pinguin… Dabei telefoniert er, genau wie ein 
Dutzend anderer Cafebesucher, über ein kabelloses 
Headset. «Diese Leute sind die ersten Cyborgs», sage 
ich fasziniert… Plötzlich drehen sich ein Dutzend Cy-
borg-Köpfe zu mir… Wir sind die Borg. Sie werden 
assimiliert werden (Kling 2011, c. 261–262).

Переживания автора за судьбу современного 
общества находит отражение в интертекстуаль-
ной метафоре, отсылающей читателя к роману 
Дж. Оруэлла «1984»: Arbeit ist Freizeit. Wachstum 
ist Fortschritt. Sicherheit ist Freiheit (Kling 2011, 
c. 278). По мнению автора, проблемы современного 
общества обусловлены навязыванием ему ложных 
ценностей, которые лишают человека свободы. 

Немецкая поэзия эпохи постмодерна также 
способствует обогащению языка интертексту-
альности. К новаторским способам выражения 
интертекстуальности в немецкой поэзии можно 
отнести, например, графическое представление 
интертекстуального образа, интертекстуальную 
метафору и анаграмму, а также интертекстуаль-
ный оксюморон. 

Так, в творчестве Райнхарда Деля (1934–2004) 
встречается много т. н. графических стихотворе-
ний, представляющих собой сочетание текста и 
изображения. Например, лирический текст Apfel 
являет собой изображение яблока, составленное 

из многократно напечатанного слова Apfel. Толь-
ко при внимательном рассмотрении можно заме-
тить в правом нижнем углу рисунка слово Wurm 
(см. рис.).

Образ яблока перенасыщен смыслами: это дре-
во жизни, символ красоты, вечной молодости, 
грехопадения и т. д., вследствие чего яблоко ста-
новится прецедентным именем. Таким образом 
поэт намекает на хаотичность, бессмысленность 
мироздания, в котором слово, с одной стороны, 
универсально в своем совершенстве и равноцен-
но обозначаемому объекту, а с другой стороны, не 
значит ничего.

В творчестве Эрнста Яндля (1925–2000) графи-
ческая репрезентация интертекстуальных образов 
приобретает особое значение. Так, стихотворение 
die Zeit vergeht представляет собой пирамиду, со-
ставленную из повторяющегося слова lustig: 

 lustig
 lustiglustig
lustiglustiglustig … (Die schönsten deutschen 

Gedichte 2010, S. 578). 
Интертекстуальный образ пирамиды намекает 

на мистическую тайну, устремляя помыслы чита-
теля к высшим силам. Лирический текст-загадка 
читается как сверху вниз, так и снизу вверх. При 
прочтении сверху вниз складывается ощущение 
нарастающей эмоции. Прочтение снизу вверх яв-
ляет собой метафору счастья, понимание которого 
приходит с течением времени. Если в молодости 
счастье многолико, то в зрелом возрасте оно сво-
дится лишь к одному lustig.

Пример интертекстуальной анаграммы мож-
но встретить в стихотворении Э. Яндля 24-tägiger 
juni, где в виде столбика перечисляются дни июня; 
при этом название каждого из них представляет 
собой анаграмму, в которой зашифрована эмо-
ция. Juoi – радостный возглас, juri ассоциируется 
с юриспруденцией и т. д.: juni; joui; jupi; juqi; juri; 
jusi; juti; juvi; juwi; juxi; juyi; juzi; juai; jubi; juci; 
judi; juei; jufi ; jugi; juhi; juii; juii; juki; juli (Deutsche 
Gedichte 2008, S. 22).

Рис. Стихотворение Р. Деля «Apfel» [Deutsche Gedichte 2008, S. 48]
Fig. Poem by R. Döhl «Apfel»" [Deutsche Gedichte 2008, S. 48]
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В основе лирического текста Ганса Карла Арт-
манна (1921–2000) sah ein kleines unicorn (Die 
schönsten deutschen Gedichte 2010, S. 570–571) 
лежит использование многочисленных интертек-
стуальных оксюморонов, связывающих фантасти-
ческое прошлое с реальным настоящим: schlief 
bei faun und nachtigal. Поэт загадывает загадку, на 
которую не может быть единственно правильного 
ответа, потому что каждый видит в ней свой лич-
ный смысл [Линниченко 2014, с. 18–19].

Интертекстуальная метафора также часто 
встречается в лирике немецкого постмодерна в 
целом. Например, образ розы отсылает читателя 
к розе ветров, к утерянной красоте и мифической 
тайне. 

В лирическом тексте Хильде Домин (1909–200) 
Unaufhaltsam (Die schönsten deutschen Gedichte, 
S. 558–559) используется интертекстуальная мета-
фора божественного слова, сотворившего мир. 

Заключение
Интертекстуальность в современной литерату-

ре – особый феномен, имеющий долгую историю 
становления, но обретающий в наши дни новые 
смыслы и значения, т. к. становится особой ког-
нитивно-языковой практикой, требующей нова-
торских языковых средств выражения, таких, как 
фальсификация интертекста, копирование стиля, 
интертекстуальный портрет, интертекстуальная 
метафора, интертекстуальный оксюморон, интер-
текстуальная анаграмма и др., а также формальных 
средств, использование которых стало возможным 
благодаря новым техникам работы с текстом и 
компьютерным технологиям, среди них, например 
особое графическое оформление. Таким образом, 
литература эпохи постмодерна как поле функцио-
нирования интертекста актуализирует новые про-
блемы для исследования нового художественного 
языка. 
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Аннотация: В современных гуманитарных науках все более актуальными становятся вопросы, посвященные 
особенностям различных национальных культур и менталитетов, а также взаимосвязи концептов и культуры. 
Менталитет британцев неизбежно находит свое языковое выражение в британском английском. Данное 
утверждение подкрепляется примерами, взятыми из языка средств массовой информации. Кроме того, приводятся 
дефиниции слова insularity, заимствованные из авторитетных толковых словарей английского языка. Отмечается, 
что одним из проявлений «островного мышления» является особое, недоверчивое отношение к иностранцам, 
вследствие чего слова foreign и foreigner часто вызывают у англичан негативные ассоциации, несмотря на то что 
в словарных статьях это никак не отражено, за исключением того, что в качестве синонимов прилагательного 
foreign приводятся alien и strange. При проведении исследования применены методы лексико-семантического, 
контекстуального, лингвокогнитивного и дискурсивного анализа. В ходе работы были выявлены лексические 
единицы, которые являются языковым средством выражения рассматриваемого концепта. Его вербальной 
репрезентацией являются как лексические единицы с положительной и отрицательной коннотацией (например, 
прилагательные powerful и abrasive), так и тропы и фигуры речи (например, метафоры liberal grit in the unctuous 
continental oyster и оксюморон romantic self-destruction). Данные лексические средства не только подтверждают, 
что концепт insularity является неотъемлемой частью языковой и понятийной картин мира британцев, но и 
помогают автору анализируемой статьи выразить мысль о том, что Британия, в отличие от других европейских 
стран, не насквозь фальшива и представляет собой положительный пример. Результаты исследования вносят 
вклад в теорию и практику преподавания английского языка и культуры, помогая лучше понять особенности 
британского варианта английского языка.
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Abstract: In modern research, works dealing with peculiarities of various cultures and the connection between concepts 
and cultures are becoming more and more topical. British mentality inevitably fi nds its linguistic representation in British 
English. This statement is supported by examples from mass-media language. Furthermore, defi nitions of “insularity” 
from authoritative monolingual dictionaries are adduced. It is noted that «insularity» is manifested in a special, suspicious 
attitude towards foreigners. As a result, such words as «foreign» or «foreigner» evoke negative associations in British 
people’s minds. However, this is not refl ected in lexicographic sources in any way, apart from the fact that the adjectives 
«alien» and «strange» are given as synonyms for the above-mentioned lexical units. The main methods of the research are 
lexical-semantic, contextual, linguocognitive and discursive analyses. Concrete examples of lexical units which are used 
in mass media language and refl ect British insularity are studied. Linguistically the concept of insularity is represented 
by lexical units with positive and negative connotations, for example, the adjectives «powerful» and «abrasive», as well 
as tropes and fi gures of speech, for instance, metaphors («liberal grit in the unctuous continental oyster») and oxymoron 
(«romantic self-destruction»). These lexical means not only confi rm that the concept of «insularity» is an integral part of 
linguistic and conceptual worldviews of the British but also help the author of the analyzed article to express the idea that 
unlike other European countries Britain is an example to follow. The research results contribute to the theory and practice 
of teaching English language and culture and better understanding of the peculiarities of British English.
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Введение
В современных гуманитарных науках все более 

актуальными становятся исследования, связанные 
с особенностями той или иной культуры. Данную 
тенденцию можно наблюдать и в лингвистике. 
Интерес к изучению специфики различных на-
циональных культур и менталитетов объясняется 
возрастающим антропоцентризмом современной 
науки о языке, которая все чаще ставит в центр 
внимания языковую личность. 

Целью данной работы является анализ языко-
вой репрезентации концепта ‘insularity’ в печат-
ных британских СМИ. В настоящем исследовании 
применены методы лексико-семантического, кон-
текстуального, лингвокогнитивного и дискурсив-
ного анализа.

Стоит сразу же отметить, что существует мно-
жество дефиниций концепта, и порой отсутству-
ет единство в трактовке данного термина, однако 
большинство исследователей интерпретируют 
концепт как ментальную репрезентацию явлений 
действительности в сознании носителей языка. 

Следует подчеркнуть, что в нашей работе мы 
опираемся на предложенное Е.С. Кубряковой 
определение, согласно которому концепт является 
«оперативной содержательной единицей памяти, 
ментального лексикона, концептуальной системы 
и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 
отраженной в человеческой психике» (Кубрякова 
и др. 1996, с. 90). Таким образом, профессор Ку-
брякова подчеркивает, что концепт – это явление, 
связанное как с нашей мыслительной деятельно-
стью, так и с языком. Вместе с тем, это и «единица 
памяти» человека, которая отражает его картину 
мира посредством языка. Концепты объединяют 
самые разнообразные реальные и воображаемые 

процессы и помогают структурировать наши зна-
ния об окружающем нас мире.

Джордж Лакофф и Марк Джонсон, авторы из-
вестной книги Metaphors We Live By, также при-
держиваются того мнения, что концепты напря-
мую связаны с мыслительными процессами и 
восприятием мира: our concepts structure what we 
perceive, how we get around in the world, and how we 
relate to other people (Lakoff , Johnson 1980, p. 103).

О.Д. Вишнякова в свою очередь рассматривает 
концепты как некие единицы, посредством кото-
рых человек мыслит, воспринимает окружающую 
действительность и взаимодействует с внешним 
миром [Вишнякова 2002, с. 33]. Она подчеркива-
ет, что концепты могут находить свое выражение в 
языке через слова, словосочетания, высказывания 
и тексты.

Концепты формируются в сознании человека в 
результате концептуализации. Е.С. Кубрякова при-
водит следующее определение данного термина: 
«Концептуализация (conceptualization) – один из 
важнейших процессов познавательной деятельно-
сти человека, заключающийся в осмыслении по-
ступающей к нему информации и приводящий к 
образованию концептов и концептуальных струк-
тур» (Кубрякова и др. 1996, с. 93).

Говоря о концептах, В.А. Маслова отмечает, 
что языковые выражения обязательно соотносятся 
с определенным концептом [Маслова 2004, с. 13]. 
Автор рассматривает концепт как некое «менталь-
ное национально-специфическое образование». 
Его содержание включает в себя всю совокупность 
накопленных знаний о том или ином объекте, 
а план выражения является совокупностью язы-
ковых средств (лексических, фразеологических, 
паремиологических и др.) [Маслова 2004, с. 27].
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В своей статье «Философские и лингвистические 
аспекты понятия ‘‘концепт’’ (на материале верба-
лизации концепта medicine в английском медицин-
ском дискурсе)» А.А. Харьковская и А.А. Голубых 
отмечают, что в языкознании прошлого столетия 
концепт представляет собой один из ключевых 
объектов исследовательских методологических 
схем в самых разнообразных областях научных 
лингвистических разработок и междисципли-
нарных проектов. Именно концепт является цен-
тральным исследовательским инструментом в 
когнитивной лингвистике [Харьковская, Голу-
бых 2019, с. 70]. Значительный вклад в этот раз-
дел науки о языке внесли и другие российские 
и зарубежные исследователи: Е.С. Кубрякова, 
О.Д. Вишнякова, О.В. Александрова, Т.А. Комова, 
В.В. Красных, Джордж Лакофф, Марк Джонсон, 
Рональд Ленекер, Леонард Талми и др.

Хотя когнитивная лингвистика зародилась во 
второй половине XX века, понимание того, что 
язык и мышление тесно связаны, было сформули-
ровано учеными гораздо раньше. Так, например, 
немецкий философ, политик и лингвист конца 
XVIII – начала XIX века Вильгельм фон Гумбольдт 
рассматривал язык как выражение духа нации. Он 
утверждал, что характер и структура языка отра-
жают образ жизни и основные культурные цен-
ности говорящих на нем людей. Ученый также 
подчеркивал, что различные языки неизбежно от-
личаются друг от друга, поскольку они воплоща-
ют разные образы мышления и разное восприятие 
мира [Гумбольдт 2001, c. 349].

Идеи Гумбольдта в дальнейшем развивались 
американскими лингвистами первой половины 
XX века Эдвардом Сепиром и Бенджамином Ли 
Уорфом, которые известны как авторы «гипотезы 
языковой относительности», или гипотезы Се-
пира-Уорфа. В основе ее лежит идея о том, что 
язык влияет на мыслительные процессы, а языко-
вые категории влияют на формирование мыслей. 
По мнению Уорфа, we dissect nature along lines laid 
down by our native language <…> The world is pre-
sented in a kaleidoscopic fl ux of impressions which 
has to be organized by our minds – and this means 
largely by the linguistic systems of our minds [Whorf 
1956, p. 212].

Ключевым для данной статьи является и связь 
концептов и культуры, т. к. «изучение феноменов 
культуры теснейшим образом взаимосвязано с из-
учением особенностей сознания ее носителей, на-
ходящего свою репрезентацию на уровне языка» 
[Вишнякова 2012, с. 162]. Следовательно, концеп-
ты отражают социокультурные особенности дан-
ной речевой общности, и их понимание необходи-
мо для ознакомления с культурой нации.

Изучением таких концептов и их отражением 
в языке занимается лингвокультурология. В цен-
тре внимания данного направления в изучении 
языка – его связь с культурой и взаимное влияние 
этих двух важнейших видов человеческой дея-
тельности.

В.А. Маслова определяет лингвокультуроло-
гию как дисциплину, которая возникла в результа-
те взаимодействия языкознания и культурологии, 
и которая изучает отражение и фиксацию в языке 
самых разнообразных явлений культуры [Масло-
ва 2007, с. 28]. Также В.А. Маслова отмечает, что 
язык – это особый способ существования куль-
туры, с помощью которого формируются важные 
культурные коды [Маслова 2007, с. 26–27].

По мнению профессора В.В. Красных, пред-
метом лингвокультурологии являются такие еди-
ницы языка и дискурса, которые значимы с точки 
зрения культуры. Она считает, что цель данной 
дисциплины – это обнаружение основных куль-
турных оппозиций, которые зафиксированы в язы-
ке и проявляются в дискурсе, базовых понятий 
разнообразных сфер человеческой деятельности, 
отраженных в языке, а также наиболее древних 
концептов, соотнесенных с культурными архети-
пами. В.В. Красных подчеркивает, что лингвокуль-
турология напрямую связана с изучением нацио-
нальной картины мира и характерных черт того 
или иного лингво-ментального комплекса [Крас-
ных 2002, с. 12–13].

Следствием попытки сформулировать и про-
анализировать суть взаимодействия языка и куль-
туры стало появление термина «языковая картина 
мира».

Как уже отмечалось выше, одним из первых 
ученых, кто сформулировал то, что сейчас приня-
то называть языковой картиной мира, был В. фон 
Гумбольдт. По его словам, культура являет себя 
прежде всего в языке. Он есть истинная реальность 
культуры, он способен ввести человека в культуру. 
В. фон Гумбольдт утверждал, что «различные язы-
ки являются для нации органами их оригиналь-
ного мышления и восприятия» [Гумбольдт 2001, 
с. 324]. Язык есть фиксированный взгляд культу-
ры. Культура формирует и организует мысль язы-
ковой личности, формирует языковые категории и 
концепты.

В. фон Гумбольдт считал, что между мыш-
лением и действительностью существует язык, 
который фиксирует особое национальное миро-
воззрение. Картина мира, по мнению В. фон Гум-
больдта, – подвижная, динамичная сущность, так 
как образуется она из языковых вмешательств в 
действительность; единицей ее является речевой 
акт. Овладевая другими языками, человек расши-
ряет «диапазон человеческого существования», 
В. фон Гумбольдт имел в виду именно постижение 
картины мира другого народа при помощи языка. 
Человек формирует свое видение мира не на ос-
нове самостоятельной переработки своих мыслей 
и переживаний, а в рамках закрепленного в поня-
тиях языка языкового опыта его предков, который 
зафиксирован в мифах и архетипах. Усваивая этот 
опыт, человек лишь пытается его применить и усо-
вершенствовать. Но в процессе познания мира соз-
даются и новые понятия, фиксирующиеся в языке, 
являющемся культурным достоянием: язык есть 
средство открытия до сих пор еще не познанного.
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Следует также отметить, что термин «картина 
мира» стал неотъемлемой частью общенаучно-
го лексикона еще в конце XIX – начале XX века. 
Немецкий физик Герман Герц одним из первых 
ученых применил его при описании физической 
картины мира. Таким образом, данный термин 
стал употребляться и в области естественных наук 
(Сапожникова 2003, с. 16). 

Как правило, в исследованиях проводится раз-
личие между понятийной и языковой картинами 
мира. Порой связь между данными двумя поняти-
ями вызывает многочисленные дискуссии. Тем не 
менее большинство ученых придерживается того 
мнения, что хотя понятийная и языковая картины 
мира тесно связаны, их следует рассматривать по 
отдельности.

Понятийная картина мира соотносится с той 
системой идей и убеждений, с помощью которой 
мы воспринимаем окружающий нас мир. Так, 
Б.А. Самадов полагает, что понятийная картина 
мира представляет собой широкий диапазон идей 
и понятий, являющихся едиными для данной язы-
ковой общности и обеспечивающих основу для 
восприятия мира входящими в данную общность 
людей [Самадов 1992, с. 9].

Сходное понимание сущности понятийной 
картины мира можно найти в кандидатской дис-
сертации Т.Ю. Ма «Национальное самосознание 
в контексте языка и культуры». По мнению авто-
ра, понятийная картина мира – это система взаи-
мосвязанных фрагментов информации, которая 
отражает наш когнитивный опыт на различных 
уровнях восприятия и понимания реальности. 
Т.Ю. Ма подчеркивает, что культурные концепты 
являются составными элементами понятийной 
картины мира. Более того, смысл таких концептов 
становится понятным носителям языка на основе 
ценностей, разделяемых той или иной лингвокуль-
турной общностью (Ма 2001, с. 4–5).

Что же касается языковой картины мира, то она 
относится в основном к тому, как определенные 
идеи и понятия отражаются в языке. Б.А. Сама-
дов отмечает, что если понятийная картина мира 
сфокусирована на определенном диапазоне идей 
и понятий, то в случае с языковой картиной мира 
мы имеем дело с регулярным и систематическим 
отражением таких идей и понятий в языке. Автор 
также подчеркивает, что понятийная и языковая 
картины мира очень тесно связаны: семиологиче-
ская структура языка зависит от того, присутству-
ют ли те или иные понятия в понятийной карти-
не мира носителей данного языка [Самадов 1992, 
с. 9–10].

Проясняя различие между понятийной и язы-
ковой картинами мира, С.Г. Тер-Минасова пишет, 
что понятийная картина мира отражает внешний 
мир при помощи понятий, основанных на эмпири-
чески полученных нами знаниях, в то время как 
языковая картина мира представляет реальность 
через понятийную картину мира. Другими слова-

ми, на уровне понятийной картины мира мы от-
мечаем разнообразные проявления реальности в 
нашем сознании, а на уровне языковой картины 
мира мы описываем ранее полученную инфор-
мацию с помощью различных языковых средств 
[Тер-Минасова 2000, с. 21].

Профессор О.А. Корнилов подчеркивает, что 
языковая картина мира всегда субъективна. В ней 
находит отражение то, как определенная этниче-
ская общность воспринимает, понимает и интер-
претирует реальность на уровне первоначального, 
донаучного познания мира. Иначе говоря, языко-
вая картина мира – это результат отражения внеш-
него мира в языковом сознании той или иной на-
ции (Корнилов 2000, c. 136).

В настоящее время языковую картину мира 
изучает не только лингвистика, но и другие науки, 
такие, как философия, психология, психолингви-
стика и др. [Маслова 2001, c. 21].

Следует еще раз подчеркнуть, что понятие кар-
тины мира (в том числе и языковой) строится на 
изучении представлений человека о мире. Так, 
С.Г. Тер-Минасова считает, что окружающий че-
ловека мир может быть представлен в соединении 
трех форм: реальной картины мира, культурной 
картины мира и языковой картины мира. «Языко-
вая картина мира отражает реальность средствами 
языка, но не прямо, а через культурную картину 
мира», которая является преломлением реальной 
картины мира через призму опыта и впечатлений 
человека. То есть «слово отражает не сам предмет 
реальности, а то его видение, которое навязано но-
сителю языка имеющимся в его сознании поняти-
ем об этом предмете» (Тер-Минасова 2019, c. 22).

Необходимо отметить, что термин «языковая 
картина мира» – это своего рода метафора, так 
как в реальности специфические особенности на-
ционального языка, в которых зафиксирован уни-
кальный общественно-исторический опыт опреде-
ленной национальной общности людей, создают 
для носителей этого языка не какую-то иную, 
неповторимую картину мира, отличную от объ-
ективно существующей, а лишь специфическую 
окраску этого мира, обусловленную националь-
ной значимостью предметов, явлений, процес-
сов, избирательным отношением к ним, которое 
порождается спецификой деятельности, образа 
жизни и национальной культуры данного народа 
[Маслова 2001, c. 64]. 

Языковая картина мира не стоит в ряду со спе-
циальными картинами мира (химической, физи-
ческой и др.), она им предшествует и формирует 
их, потому что человек способен понимать мир и 
самого себя благодаря языку, в котором закрепля-
ется общественно-исторический опыт, как обще-
человеческий, так и национальный. Последний и 
определяет специфические особенности языка на 
всех его уровнях. В силу специфики языка в созна-
нии его носителей возникает определенная языко-
вая картина мира, сквозь призму которой человек 
видит мир [Маслова 2001, c. 65].



116
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 2. С. 112–121
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021. vol. 27, no. 2, pp. 112–121 

Языковая картина мира формирует тип отноше-
ния человека к миру (природе, животным, к себе 
как элементу мира). Она задает нормы поведения 
человека в мире, определяет его отношение к миру. 
Каждый естественный язык отражает определен-
ный способ восприятия и организации («концеп-
туализации») мира. Выражаемые в нем значения 
складываются в некую единую систему взглядов, 
которая становится обязательной для всех носите-
лей языка.

В.А. Маслова также утверждает, что «наше ми-
ропонимание частично находится в плену у язы-
ковой картины мира. Каждый конкретный язык 
заключает в себе национальную, самобытную си-
стему, которая определяет мировоззрение носите-
лей данного языка и формирует их картину мира» 
[Маслова 2001, c. 68].

Так как данная статья посвящена одному из 
ключевых концептов национальной картины мира 
британцев, необходимо отметить, что такие иссле-
дователи, как С.Г. Тер-Минасова, О.А. Корнилов 
и Ю.Л. Сапожникова придерживаются мнения, 
что основные национальные черты той или иной 
лингвокультурной общности проявляются исклю-
чительно на уровне языковой картины мира.

Например, профессор О.А. Корнилов вводит 
понятие «национальной языковой картины мира». 
Под ним автор подразумевает национально спец-
ифичное видение мира, отраженное в лексике со-
ответствующего языка. По мнению О.С. Корни-
лова, количество национальных языковых картин 
мира равно количеству языков, каждый из которых 
может рассматриваться как результат постоянного 
процесса интерпретации и категоризации реаль-
ности (Корнилов 2000, c. 200). 

Профессор В.В. Красных также считает, что 
важно определять культурно специфичные явле-
ния. Исследователи используют лингвокогнитив-
ный подход для того, чтобы обнаружить и изучить 
составные части дискурса, имеющие националь-
ную специфику, а также чтобы проанализировать 
те факторы, которые определяют основные особен-
ности общения в той или иной лингвокультурной 
традиции. Автор уточняет, что лингвокогнитив-
ный подход позволяет нам различать два главных 
аспекта общения: 1) универсальный (относящийся 
к любому виду общения, любому дискурсу и лю-
бому языку, используемому для общения); 2) на-
ционально специфичный (относящийся только к 
национальному дискурсу и определяющий его ха-
рактерные черты) [Красных 2002, с. 21].

Результаты исследования
Рассматривая концепт ‘insularity’, или «остров-

ное мышление», необходимо отметить, что он 
представляет собой неотъемлемую часть языковой 
картины мира британцев, которых часто характе-
ризуют как людей отстраненных и высокомер-
ных. Географическое положение страны сыграло 
важную роль в формировании «островного мыш-
ления» ее жителей, сделав британцев истинными 

островитянами. По мнению А.В. Луговского, «по-
нятие островного менталитета принимает осо-
бую актуальность, так как фактор географической 
предопределенности играет в нем ведущую роль» 
[Луговской 2019, с. 4].

Об отчужденности британцев Джордж Оруэлл 
пишет следующее: «Изолированность англичан, 
их нежелание принимать иностранцев всерьез – 
это глупость, за которую время от времени при-
ходится дорого платить. Но они – часть англий-
ской загадки, а интеллектуалы, которые пытались 
с этим покончить, чаще приносили больше вреда, 
чем пользы» (Оруэлл 2020, с. 19). 

В своей работе «Английская идентичность и ее 
дискурс» антрополог Д.Н. Караваева также отме-
чает сдержанность англичан, подчеркивая, что в 
Англии есть «система правил и норм в обществе, 
включающих неприкосновенность частной жизни, 
социальную замкнутость англичан» [Караваева 
2016, c. 36].

В своей статье «Концепт “Insularity” и его язы-
ковое выражение в британском варианте англий-
ского языка» профессор Л.Л. Баранова в свою 
очередь ссылается на эмигрировавшего в Велико-
британию в середине XX века венгерского журна-
листа Джорджа Микеша, который в своей книге 
«Как быть иностранцем» приводит пример, ил-
люстрирующий островное мышление британцев. 
Он вспоминает, что встретил девушку-англичанку, 
влюбился в нее и подумывал о том, чтобы сделать 
ей предложение. Однако его беспокоила реакция 
его матери, которая могла не приветствовать брак 
с иностранкой. Журналист поделился своими пе-
реживаниями с невестой, на что девушка ответила: 
«Я иностранка? Это ты – иностранец!» [Баранова 
2018, с. 41].

В этой связи следует отметить и тот немало-
важный факт, что слова foreign и foreigner неред-
ко вызывают у англичан негативные ассоциации, 
хотя в словарных статьях это, как правило, не 
отражено, за исключением того, что в качестве 
синонимов прилагательного foreign приводятся 
такие слова, как alien и strange. Тем не менее в 
высших учебных заведениях Британии никогда 
не употребляется словосочетание foreign students, 
а только overseas students [Баранова 2018, с. 42].

Именно в языке отражается островное мышле-
ние британцев. 

В данном исследовании мы анализируем ста-
тьи, опубликованные в 2019 году в журнале The 
Economist, «который на самом деле является газе-
той, хотя и издается в формате журнала» [Мендже-
рицкая 2017, с. 96].

Анализ статьи How Britain and its neighbours 
misunderstand each other. Приведем отрывок из 
статьи How Britain and its neighbours misunderstand 
each other: 

At its narrowest, the English Channel is 33km 
(21 miles) wide. Exchange and movement across this 
gap have shaped countries on both sides for millennia. 
Yet Britain remains diff erent. To be an island 
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is to be other – at once prone to insularity and to seeing 
horizons more clearly. To have been a superpower for 
a time is an experience that takes centuries to process. 
To have political and legal institutions distinctive 
from those of one’s neighbours is to fi nd their instincts 
alien – and to be poorly understood oneself.

Примечательно, что автор статьи пишет, что 
быть островным государством означает быть дру-
гим: To be an island is to be other – at once prone 
to insularity and to seeing horizons more clearly.

Также нельзя не отметить, что для описания 
Великобритании и ее европейских соседей автор 
использует такие слова и выражения, как prone 
to insularity, distinctive, alien.

Обратимся к словарным дефинициям выше-
перечисленных лексических единиц. Так, в сло-
варе (The Cambridge Advanced Learners’ Diction-
ary 2010) слово insularity представлено с пометой 
disapproving (неодобрительное) и снабжено следу-
ющим определением: the state of being interested 
only in your own country or group and not willing 
to accept diff erent or foreign ideas. To a great extent 
insularity has shaped the character of Britons for all 
time. Прилагательное distinctive, в свою очередь, 
снабжено следующим определением: Something 
that is distinctive is easy to recognize because it is 
diff erent from other things.

Наконец, в словаре The Cambridge Advanced 
Learners’ Dictionary дано следующее определе-
ние прилагательного alien: Coming from a diff erent 
country, race, or group.

Как видно, во всех дефинициях есть слово 
diff erent. 

Проанализируем следующий отрывок из вы-
шеупомянутой статьи: Britain’s otherness was good 
for Europe, a welcome speck of liberal grit in the 
unctuous continental oyster. It made Britain and its 
partners richer and more infl uential. But an awkward 
truth persists: the two sides do not understand each 
other well. It is a reality with which anti-Brexiteers on 
both Channel coasts must contend.

Особого внимания заслуживает развернутая ме-
тафора a welcome speck of liberal grit in the unctuous 
continental oyster, которая наиболее ярко показыва-
ет отношение автора статьи к Британии. Обратим-
ся к словарным дефинициям слов, используемых в 
данном выражении:

– alien – very diff erent from what you are used to, 
especially in a way that is diffi  cult to understand or 
accept; belonging to another country or race;

– otherness – being or feeling diff erent in 
appearance or character from what is familiar, 
expected, or generally accepted (formal);

– speck – a very small mark, piece, or amount;
– liberal – respecting and allowing many diff erent 

types of beliefs or behaviour;
– grit – courage and determination despite 

diffi  culty;
– unctuous (disapproving) – expressing too much 

praise, interest, friendliness, etc., in a way that is false 
and unpleasant.

История либерализма в Англии и его роль 
в формировании «островного мышления» 
британцев

Необходимо отметить, что в отличие от при-
лагательного «либеральный» его аналог в ан-
глийском языке (liberal) представлен без пометы 
disapproving (неодобрительное).

Как известно, либерализм представляет собой 
общественно-политическое течение, согласно ко-
торому права и свобода каждого человека являют-
ся высшей ценностью. Отдельного упоминания 
заслуживает тот факт, что в Англии представление 
о незыблемых правах и свободе человека были 
закреплены законодательно уже в XIII веке. Речь 
идет о Magna Carta, или Великой хартии вольно-
стей, в которой был закреплен принцип непри-
косновенности личности и частной собственно-
сти. Данный документ был составлен в 1215 году 
на основе требований английской знати к королю 
Иоанну. В результате подписания Великой хартии 
вольностей была ограничена власть монарха и за-
щищены права населения средневековой Англии.

История либерализма в Англии не ограничива-
ется XIIIвеком. Например, в 1829 году, реализуя 
принципы либерализма, парламент издает билль 
об эмансипации католиков, который значительно 
расширил политические права католиков страны. 
Из истории Великобритании мы знаем, что либе-
ральная партия была одной из ведущих полити-
ческих сил Соединенного Королевства вплоть до 
20-х годов XX века и третьей по численности до 
1988 года. Учитывая исторический контекст, мож-
но сделать вывод о том, что либерализм сыграл не-
маловажную роль в жизни британцев и формиро-
вании их мышления.

Далее, обращаясь к лексическим единицам, 
которые используются в рассматриваемой статье, 
стоит подчеркнуть, что прилагательное unctuous, 
в свою очередь, помогает автору выразить идею о 
том, что Европа, по мнению британцев, является 
насквозь фальшивой, а Британия представляет со-
бой положительный пример.

Особого внимания заслуживает существитель-
ное grit, реализующее в статье оба своих значения: 
very small pieces of stone or sand, а также courage 
and determination despite diffi  culty. В данном кон-
тексте уместно упомянуть и идиому keep the stiff  
upper lip. Это выражение, определяющее извест-
ную английскую сдержанность, часто употребля-
ется, когда говорят о манере общения англичан, 
которые, по мнению специалистов и представите-
лей других культур, не показывают свои эмоции 
даже в сложных житейских ситуациях.

Интересно отметить, что слово speck может 
переводиться и как «песчинка». Как известно, из 
песчинки развивается жемчужина, следователь-
но, можно сделать вывод о положительной окра-
ске анализируемого концепта в восприятии самих 
британцев. Другими словами, автор анализируе-
мой статьи указывает на то, что именно британцы 
являют собой пример ценных человеческих ка-
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честв, в отличие от других европейцев, живущих 
в континентальной Европе.

Следует также подчеркнуть, что в рассматри-
ваемой статье автор пишет о том, что британцы, 
как правило, не владеют иностранными языками. 
Автор также отмечает, что европейцы лучше по-
нимают британцев, чем британцы европейцев: 
Britons, who tend not to speak other languages, un-
derstand other Europeans more poorly than the other 
way around.

Необходимо отметить, что в статье подчерки-
вается стереотипность некоторых представлений о 
британцах, в частности мнение о British deference 
and stoicism. Обратимся к дефинициям, данным в 
авторитетных словарях: 

– deference – respect shown for another person 
esp. because of that person’s experience, knowledge, 
age, or power; 

– stoicism – the quality of experiencing pain or 
trouble without complaining or showing your emo-
tions.

Автор пишет, что на самом деле британцы не 
такие, какими их представляют жители других 
стран: In fact, Britons are capable of and even prone 
to rebellion and transformation – from the civil war, 
to abrupt decolonisation, the Thatcher revolution and 
punk music.

Исторические события, повлиявшие на 
формирование островного менталитета британцев

Действительно, все, что упомянул автор, имело 
место в истории страны. Вспомним XVII век, кото-
рый был ознаменован противостоянием сторонни-
ков короля и приверженцев парламента. В резуль-
тате данного противостояния население страны 
разделилось на два лагеря. Англичане были также 
недовольны тем, что ремесленники и мануфакту-
ры были разорены, вводились новые налоги. Це-
лью Якова I и Карла I была абсолютная власть. 
В 1629 году Карл I распустил парламент и не со-
зывал его в течение 11 лет. Результатом конфликта 
исполнительной и законодательной властей стала 
революция, которая привела к гражданской войне, 
закончившейся в 1646 году победой парламента.

Говоря об упомянутой the Thatcher revolution, 
стоит отметить, что Маргарет Тэтчер стремилась 
вернуть Англию к традиционным формам прав-
ления. Премьер-министр энергично занялась со-
кращением расходов и ввела жесткий контроль 
за финансовой сферой. Она также ослабила роль 
профсоюзов с помощью новых законов о труде. 
Маргарет Тэтчер предложила весьма непопуляр-
ный подушный налог, заменивший налоги на соб-
ственность.

В данном контексте необходимо также вспом-
нить историю подписания Маастрихтского до-
говора. В 1991 году лидеры Европейского Союза 
собрались в Маастрихте с целью планирования 
более тесной интеграции ранее независимых ев-
ропейских государств. Предполагалось, что Маа-
стрихтский договор даст Брюсселю больше полно-

мочий в решении внешнеполитических вопросов, 
в деле соблюдения прав рабочих и ускорит процесс 
принятия единой европейской валюты. В Брита-
нии отношение к Договору было неоднозначным. 
Являвшийся в тот период времени премьер-мини-
стром страны Джон Мейджор был сторонником 
договора, но большинство англичан было против. 

Маргарет Тэтчер, в свою очередь, считала Ма-
астрихтский договор «рецептом для самоубийства 
страны» (recipe for national suicide). Выражая свое 
отношение к «общеевропейскому дому» (common 
European home), Маргарет Тэтчер подчеркивала, 
что британцам нужно чувствовать себя в безопас-
ности в этом доме (Britons need to feel safe in that 
home). Это можно также считать ярким примером 
проявления менталитета британцев и их «остров-
ного мышления».

Следует сказать, что Маргарет Тэтчер назы-
вали Thatcher – the milk snatcher. В начале 1970-х 
она посчитала важным сократить расходы на го-
сударственные школы и, в частности, отменила 
бесплатную выдачу молока школьникам в возрас-
те от семи до одиннадцати лет. Британцы надолго 
запомнили эту реформу. Несмотря на негативное 
отношение населения к действиям Маргарет Тэт-
чер, можно сказать, что время, когда она занимала 
пост премьер-министра, было благоприятным для 
страны. Например, ей удалось добиться либерали-
зации экономики, а также она проводила успеш-
ную внешнюю политику.

Британский журналист Эндрю Марр, говоря о 
Британии времен Маргарет Тэтчер, упоминает во-
йну за Фолклендские острова. В результате этой 
войны не только был восстановлен авторитет Ве-
ликобритании, но и произошел подъем патриоти-
ческих чувств, появилось ощущение уверенности 
в себе, которое британцы потеряли после провоз-
глашения независимости бывшими британскими 
колониями и неудачи во время Суэцкого кризиса 
(Marr 2009, p. 403–404).

Лексико-семантический анализ прилагательных, 
используемых в статье How Britain and its 
neighbours misunderstand each other для описа-
ния британцев

Вновь обращаясь к анализируемой статье 
How Britain and its neighbours misunderstand each 
other, заметим, что автор употребляет различ-
ные прилагательные для описания Британии: A 
letter on January 18th from German leaders urging 
Britons to stay was endearing, but also oddly twee. 
It gushed about the gentle delights of ale and milky 
tea while paying little heed to the abrasive, diverse, 
individualistic character of Britain today. Рассмо-
трим словарные дефиниции используемые в ста-
тье прилагательных:

– abrasive – rude and unfriendly;
– diverse – including many diff erent types of peo-

ple or things;
– individualistic – relating to one particular person 

rather than a group or society, or relating to someone 
who is diff erent or original. 
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Таким образом, в дефинициях прилагательных 
diverse и individualistic есть слово diff erent, как 
и в дефинициях лексических единиц insularity, 
distinctive и alien, упомянутых выше.

Для описания Британии автор статьи также ис-
пользует такие прилагательные, как stuff y и practi-
cal: Europe’s leaders should realise that the stuff y yet 
practical country they thought they knew can some-
times be the opposite: anarchically capable of roman-
tic self-destruction. Обратимся к словарным дефи-
нициям данных прилагательных:

– stuff y – people, occasions, or places that are 
stuff y are too formal and old-fashioned; 

– practical – relating to experience, real situations, 
or actions rather than ideas or imagination. 

Примечательно, что в the Longman Dictionary 
of Contemporary English прилагательное stuff y по-
мечено как disapproving. Как видно, для описания 
Британии автор статьи употребляет прилагатель-
ные как с отрицательной, так и с положительной 
коннотацией.

Характеризуя жителей острова, автор анализи-
руемой статьи использует тропы и фигуры речи, 
например romantic self-destruction. Если мы обра-
тимся к словарным дефинициям данных слов, то 

увидим, что словосочетание представляет собой 
своеобразный оксюморон:

– romantic – not practical and having a lot of ideas 
that are not related to real life;

– self-destruction – behaviour by a person that is 
likely to make them fail or cause them to be harmed 
or killed.

Используя данный стилистический прием, ав-
тор статьи проводит параллель между британцами 
и типичными романтическими героями, которые, 
как правило, одиноки, выделяются на фоне других 
персонажей, не похожи на них, и часто единствен-
ным решением их конфликта с окружающим ми-
ром является уход из жизни.

Заключение
Подводя итог, можно заключить, что концепт 

«островное мышление» представляет собой не-
отъемлемую часть понятийной и языковой кар-
тины мира британцев. Анализ статьи How Britain 
and its neighbours misunderstand each other пока-
зывает, что именно в языке отражается островное 
мышление британцев. Необходимо подчеркнуть, 
что дальнейшие исследования в данном направле-
нии позволят лучше понять как менталитет жите-
лей полуострова, так и особенности британского 
варианта английского языка. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу группы лексем, называющих и характеризующих лицо по наличию / 
отсутствию таланта, творческих способностей в русском языке. Материалом для исследования послужила выборка 
лексем, называющих самого деятеля, определяющих характер его деятельности, раскрывающих результат работы 
человека. В статье показано, что среди лексических единиц, называющих лицо, создающее принципиально новый 
продукт, центральное место занимают лексемы, указывающие на наличие таланта у деятеля, труд которого связан 
с созидательной деятельностью в широком ее понимании, в том числе лексемы, метафорически обозначающие лицо 
в этом аспекте в определенных контекстуальных условиях, и антонимически противопоставленные им лексемы, 
обозначающие лицо (чаще признак такого лица), неспособное к творческой деятельности. В ходе исследования 
было выявлено, что семантическую структуру лексем, характеризующих лицо в аспекте особых способностей, 
одаренности, таланта по отношению к его деятельности, и структуру рассматриваемой семантической группы 
организуют несколько основных признаков, акцентирующих разные аспекты оценки творчески работающего 
деятеля: способности к деятельности с указанием на их градуированность, наличие созидательной составляющей, 
непохожесть на других деятелей в данной сфере деятельности, происхождение способностей, наличие крупных 
значимых результатов. 
Ключевые слова: лексико-семантическое поле; лексико-семантическая группа; названия лица; аспекты 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of a group of lexemes that name and characterize a person by the presence / absence 
of talent, creative abilities in the Russian language. The material for the study was a sample of lexemes that name the 
actor himself, determine the nature of his activity, and reveal the result of a person's work. The article shows that among 
the lexical units that name a person who creates a fundamentally new product, the central place is occupied by lexemes 
indicating the presence of talent in a fi gure whose work is associated with creative activity in its broad sense, including 
lexemes that metaphorically designate a person in this aspect in certain contextual conditions, and antonymously opposed 
to them lexemes denoting a person (more often a sign of such a person), incapable of creative activity. In the course of 
the study, it was revealed that the semantic structure of lexemes that characterize a person in terms of special abilities, 
giftedness, talent in relation to his activities, and the structure of the semantic group under consideration, are organized by 
several main features that emphasize diff erent aspects of evaluating a creative worker: on their graduation, the presence 
of a creative component, dissimilarity from other fi gures in this fi eld of activity, the origin of abilities, the presence of 
major signifi cant results.
Key words: lexical-semantic fi eld; lexical-semantic group; names of a person; aspects of nomination; attitude to work.
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Введение
Лексико-семантическое поле (ЛСП) названий 

лица является макрополем, или суперпарадиг-
мой, об этом свидетельствует количество лексем, 
обозначающих названия лица, степень «номина-
тивной плотности» этой сферы внеязыковой дей-
ствительности в лексике и дифференцированность 
аспектов номинации.

Номинации лица и характеристики его при-
знаков, деятельности репрезентируют русскую 
языковую картину мира, отражая важные для нее 
аспекты, стороны осмысления человека с раз-
ных его сторон. Исследованиям макрополя на-
званий лица в русском языке и отдельным полям 
и группам в его составе посвящено много работ 
современных лингвистов: одни ученые анализи-
руют ЛСП названий лица в целом (Н.Ю. Шведова 
[Русский семантический словарь... 1998], Е.А. Ма-
клакова [Маклакова, Стернин 2013], Е.В. Ерофее-
ва, Е.А. Пепеляева [Ерофеева, Пепеляева 2011]), 
другие исследователи изучают номинации лица в 
отдельных аспектах. Например, систематизация и 
анализ макрополя названий лица по отношению 
к противоположному полу представлен в работах 
Е.О. Константиновой (Константинова 2018), по 
профессиональной принадлежности – А.В. Яков-
левой (Яковлева 2009), А. Агорен [Агорен 2019], 
по социальным статусам или ролям – Г.А. Воево-
диной [Воеводина 2010].

Нами не найдено работ, в которых специально 
анализируются номинации лица и его характери-
стики в аспекте трудовой деятельности в русском 
литературном языке. Вместе с тем исследова-
ны особенности функционирования номинаций 
лица по отношению к труду в ряде русских го-
воров в работах М.А. Ереминой (Еремина 2003), 
Г.Е. Жондоровой [Жондорова 2012], И.В. Литви-
новой [Литвинова 2011], М.А. Агаповой, И.В. Тол-
качевой [Агапова, Толкачева 2015] и др. Т.А. Лит-
винова отмечает, что «лексемы, характеризующие 
человека по отношению к труду, имеют важное 
значение в лексической системе диалектов и лите-
ратурного языка» [Литвинова 2011, с. 75]. 

В исследованиях макрополя номинаций лица 
состав ЛСП названий лица по отношению к тру-
ду выявлен не полностью и не рассматривается 
как отдельная парадигма: лексемы разных частей 
речи, называющие и характеризующие лицо в 
аспекте его трудовой деятельности, в известных 
нам работах относятся к различным семантиче-
ским полям. Например, в словаре Н.Ю. Шведо-
вой (Русский семантический словарь... 1998) лек-
семы, называющие лицо по отношению к труду, 

распределены по нескольким группам, входящим 
в макрогруппу названий лица по характерным 
признакам: по свойству, состоянию, отношению, 
по связям, по действию, функции.

I. По профессии, специальности, роду занятий, 
характеру деятельности и связанным с ними дей-
ствиям, функциям, отношениям:

1) Общие обозначения, а также названия, об-
щие для нескольких видов деятельности:

а) По качеству труда, его результату (новатор, 
передовик, летун); 

б) По характеру оплаты, по условиям труда 
(бюджетник, внештатник, почасовик); 

II. По интеллектуальному, интеллектуально-
эмоциональному, интеллектуально-эмоциональ-
но-физическом у состоянию, свойству, качеству 
и их проявлению:

1) По врожденному или приобретенному ин-
теллектуальному или интеллектуально-эмоцио-
нально-физическому свойству, качеству:

а) По одаренности, по обладанию способно-
стями, умом, талантом или по их отсутствию (по 
таланту, уму (вундеркинд, гений, гигант, голова, 
дарование, талант), по отсутствию ума, способ-
ностей (бездарь, серость, средняк); 

б) По обладанию знаниями, умениями, мастер-
ством, опытом или по их отсутствию (по облада-
нию знаниями, мастерством (ас, виртуоз, мастер, 
профессионал), по отсутствию знаний, умений, 
опыта (дебютант, дилетант, профан)); 

в) По свойствам натуры, чертам характера,
а также по поступку, поведению, определяемому 
такими свойствами, чертами (трудолюбие, акку-
ратность, усердие (аккуратист, хлопотун, рабо-
тяга); неаккуратность, медлительность, невнима-
тельность (головотяп, копуша, ротозей); леность, 
праздность (бездельник, белоручка, гуляка); обман, 
хитрость (авантюрист, аферист, гусь);

III. По социальному свойству, средоточию 
в лице характерных социальных черт своего вре-
мени, по характерному социальному состоянию, 
действию, функции, по личным и общественным 
отношениям, связям:

1) По социальному состоянию, по характерно-
му социальному действию, функции, по личным 
и общественным отношениям, связям:

а) По вхождению в партии, общественные дви-
жения, административно-хозяйственные объеди-
нения, а также по отношению к общественным, 
идеологическим течениям, движениям (по вхож-
дению в общественно-экономические, производ-
ственно-хозяйственные объединения (кадровик, 
общинник)); 
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б) По сословному положению, по титулова-
нию; по экономическому, правовому состоянию, 
по положению личного господства или зависи-
мости, по обладанию собственностью (по обще-
ственной признанности (авторитет, звезда, зна-
менитость); по социальной незначительности 
(винтик, пешка); по отношению к преступлению 
(бандит, вор, жулик)); 

в) По окказиональному состоянию, обуслов-
ленному ситуацией, обстоятельствами, событием 
(по состоянию – результату чужого действия, по-
ступка, отношения (выдвиженец, протеже)); 

г) По характерному или разовому действию, 
поступку, функции (основание, создание (основа-
тель, основоположник, создатель); главенствова-
ние, руководство (глава, голова, руководитель))и; 

д) По личным, общественным отношениям, 
связям (по партнерству (коллега, напарник, сослу-
живец, сотрудник)) и другие [Русский семантиче-
ский словарь... 1998].

В работе Е.В. Ерофеевой, Е.А. Пепеляевой 
«Структура семантического поля «человек» в со-
знании носителей русского языка» названия лица 
по отношению к труду распределены по несколь-
ким подгруппам, которые выделены авторами в 
следующих ЛСГ:

1) Субъективные оценочные характеристики 
человека (эмоциональная оценка (труженик, тру-
долюбивый, трудоголик), способности и дости-
жения (бестолковый, бездарный, золотые руки), 
профессиональная характеристика (квалифициро-
ванный, компетентный, перспективный)); 

2) Социальные характеристики человека (ста-
тус (доктор наук, безработный, работающий), 
социальная роль (работник, соперник, сторонник, 
победитель), асоциальный статус (вор, грабитель, 
злоумышленник) [Ерофеева, Пепеляева 2011]. 

Актуальность нашего исследования заключа-
ется в необходимости изучения концептуализации 
человека в его отношении к труду. Важно выде-
лить лексемы, называющие и характеризующие 
лицо по отношению к труду, в отдельное поле, 
чтобы выявить смыслы, которые организуют се-
мантическую структуру этого поля и являются 
важными для русской языковой картины мира. 
Однако номинации лица не дают полной картины 
концептуализации этой сферы, поэтому для выяв-
ления полного спектра системоообразующих се-
мантических элементов необходимо привлечение 
слов разных частей речи: существительных, при-
лагательных, глаголов, наречий.

Цель настоящей статьи – представить резуль-
таты изучения семантической структуры лексем, 
называющих и характеризующих лицо в аспекте 
творческого отношения к деятельности.

Материалом исследования являются лексиче-
ские единицы, собранные из различных лексико-
графических источников методом сплошной и ча-
стичной выборки: из Большого толкового словаря 
С.А. Кузнецова (Кузнецов 2000), словарей анто-

нимов и синонимов (Словарь синонимов русского 
языка... 2010 а; 2010 в).

Обозначения лица в аспекте творческого отно-
шения к деятельности связаны с его осмыслением 
сквозь призму созидательной деятельности. Как 
известно, в языке противопоставлены лексемы, на-
зывающие лицо, которое воссоздает продукт, изо-
бретенный другими (исполнитель, производитель, 
изготовитель и другие), и лексемы, называющие 
лицо, создающее принципиально новый продукт 
(творец, изобретатель, созидатель, создатель, 
художник (в значении «тот, кто создает произве-
дения искусства, творчески работает в области ис-
кусства» (Кузнецов 2000, с. 1456)) и другие. 

Среди лексических единиц, называющих лицо, 
создающее принципиально новый продукт, цен-
тральное место занимают лексемы, указывающие 
на наличие таланта у деятеля, труд которого свя-
зан с созидательной деятельностью в широком 
ее понимании (талант, гений, самородок, та-
лантливый, одаренный, неординарный, создать), 
в том числе лексемы, метафорически обозначаю-
щие лицо в этом аспекте (бог, богатырь и другие) 
в определенных контекстуальных условиях, на-
пример: Блаженны те народы, которые нужда-
ются в талантах, и обречены на вымирание те, 
которым и без них хорошо (М. Строганова); За-
вершил строительство талантливый самородок, 
крестьянин М. Савватеев (И. Грачева); Поэтому 
все литературно одаренные мыслители – «анти-
философы» по отношению к предшествующей 
традиции (П. Кузнецов); Я с благодарностью 
всегда вспоминаю уроки Бориса, помимо того что 
уважаю и люблю этого талантливого, неорди-
нарного и остроумного человека (И. Кио); Он был 
гениальным человеком. Конечно, это был гений. 
Причем в леонардовском духе. Абсолютный гений, 
тут уж ничего не скажешь (Ю. Трифонов); Но я 
был застенчив: приблизиться к этим богам, тво-
рящим на сцене чудеса, мне было жутковато… 
(Ф. Шаляпин); Увы, такого богатыря-физика 
пока не видно в Европе (С. Смирнов).

Приведенным лексемам антонимически про-
тивопоставлены слова, обозначающие лицо (чаще 
признак такого лица), неспособное к творческой 
деятельности: посредственность, неталантли-
вый, нетворческий, посредственный, бесперспек-
тивный. 

Подробнее остановимся на лексемах, называ-
ющих или определяющих деятеля в аспекте осо-
бых способностей, одаренности, таланта по от-
ношению к его деятельности. В нашей картотеке 
такие лексемы представлены почти 50 единицами: 
высокоодаренный, гениальный, гений, дарование, 
даровитый, небездарный, небесталанный, неза-
урядный, неординарный, одаренный, призвание, 
прирожденный, самородный, самородок, склон-
ный, способный, талант, талантливый, творец, 
творить и др. При этом прилагательные, которые 
сочетаются с существительными разной семанти-
ки (ср.: талантливый писатель – талантливый 
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роман; гениальный ученый – гениальный ум – ге-
ниальное изобретение), в рамках данной статьи 
рассматриваются лишь в сочетании с названиями 
лица, например: талантливый актер, гениаль-
ный поэт, уникальный музыкант, перспективный 
спортсмен, одаренный человек, даровитый юно-
ша, способный ребенок и др.

Отметим, что оценка лица по наличию / от-
сутствию таланта и способностей не одинако-
во характерна для разных сфер деятельности. 
В разных областях от работника требуются разные 
профессиональные, психологические и интеллек-
туальные качества, в том числе профессионализм, 
мастерство, исполнительность, аккуратность и др. 
Чаще всего в речи талант, способность к творче-
ской работе выступает как значимое качество для 
специалистов в области культуры и науки.

Обратимся к семантике слов способности, та-
лант, дарование, призвание, которые в толковых 
словарях обычно семантизируются одинаково, пу-
тем отсылки друг к другу (Кузнецов 2000; Словарь 
русских синонимов... 2006). При этом в словарях 
З.Е. Александровой, Л.Г. Бабенко, Ю.Д. Апресяна 
синонимами признаются лексемы способности, 
талант, дарование (Словарь синонимов русско-
го языка... 2010 а; 2010 в). Ю.Д. Апресян лексе-
му призвание оценивает как аналогичную слову 
талант: она «имеет похожее значение, но семан-
тически отстоит от данной лексемы дальше, чем 
ее синонимы» (Новый объяснительный словарь... 
2004, с. 24). 

В семантике синонимов способности, талант, 
дарование, признание, указывающих на наличие 
способностей к созидательной деятельности, ак-
туализируются разные аспекты творческих спо-
собностей деятеля: лексема способности называет 
начальные свойства лица, талант – проявление 
творческих качеств в деятельности, дарование – 
талант с акцентом на его происхождение, призва-
ние – талант с акцентом на предопределенность 
деятельности лица.

Семантическую структуру рассматриваемой 
группы лексем, характеризующих лицо в аспек-
те его творческой деятельности, организуют не-
сколько основных признаков, с разных сторон 
определяющих такое лицо, акцентирующих раз-
ные составляющие или аспекты оценки творче-
ски работающего человека: способности к такой 
деятельности с указанием на их градуированность 
(талантливый, способный, небесталанный), на-
личие созидательной составляющей (строитель, 
творец, создатель), непохожесть на других лиц в 
этом аспекте (неординарный, незаурядный, само-
бытный), происхождение способностей (дарова-
ние, даровитый, одаренный, самородок), наличие 
крупных значимых результатов (великий, гениаль-
ный, титанический). Рассмотрим каждую из ли-
ний семантической дифференциации группы под-
робнее.

Лицо в аспекте его созидательной деятель-
ности с точки зрения наличия у него творческих 

способностей с указанием их градуированности 
характеризуется с помощью лексем талант, та-
лантливый, склонный, способный, небездарный, 
небесталанный, перспективный, обещающий, 
многообещающий, подает надежды.

Лексемы талант, талантливый среди других 
слов рассматриваемой группы являются семанти-
чески наиболее широкими. Данные слова могут 
называть как человека, достигшего больших ре-
зультатов как подтверждения своих способностей, 
так и лицо, лишь начавшее профессиональную 
деятельность, например: В Удмуртии отмечает-
ся одно из главных событий года – 100-летие та-
лантливого поэта и прозаика <…> Кузебая Герда 
(Кузьмы Чайникова) (А. Артамонов); Целый ряд 
этюдов Булюбеева, находящихся на этой же вы-
ставке, показывает в художнике талантливого, 
трудолюбивого мастера (А. Аверченко); <…> 
все наши профессионалы, отсматривают всех, 
пытаясь найти молодые таланты (В. Суриков, 
А. Меликян); Он ждал от меня подтверждения, 
что о чем-то я все-таки думаю, эрго существую, 
что я способна развить свои таланты, чтобы за-
работать себе на кусок хлеба, о чем они все, роди-
тели, так пеклись (И. Полянская).

Лексемы склонный, способный, небездарный, 
небесталанный, перспективный, обещающий, 
многообещающий, подающий надежды чаще ха-
рактеризуют молодого человека, только начина-
ющего свою профессиональную деятельность и 
обнаружившего определенные способности к ней.

Лексемы склонный, способный указывают на 
наличие у лица способностей к какому-либо за-
нятию, которые необходимо развивать, напри-
мер: Старший был склонен больше к математи-
ке, младший отлично усваивал языки и историю 
(В. Короленко); Охотно допускаю, что другие 
цирковые дети были прилежнее меня и более охо-
чи и способны к общеобразовательным наукам 
(И. Кио).

Лексемы небездарный, небесталанный называ-
ют человека, обладающего некоторыми способно-
стями, по тем или иным причинам не получивши-
ми серьезного развития, не достигшего очевидных 
результатов: Называли имена и фамилии писате-
лей небесталанных, еще недавно ярко дебюти-
ровавших в печати, в частности – в популярном 
журнале «Юность», а потом вдруг исчезнувших 
с горизонта, заглохших в подполье… (А. Рекем-
чук); А Ольга учится во ВГИКе, на актерском фа-
культете, вполне самостоятельная особа и, как 
мне кажется, небесталанная (В. Карманов); <…> 
я увидела известного во всей Москве Игоря Нот-
кина, небездарного фотографа, окончательно из-
бравшего роль юродивого, зарабатывавшего себе 
на портвейн, стоя у церкви и прося милостыню 
(Н. Шмелькова); Неполноценность криком крича-
ла в сочинениях небездарного Галковского, с отча-
яния потребовавшего, чтоб Окуджава убирался с 
занятого им плацдарма (С. Рассадин).
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Лексемы перспективный, обещающий, много-
обещающий характеризуют лицо, обладающее вы-
раженными способностями, которые в будущем 
при соответствующих условиях позволят достичь 
больших результатов, например: Это тоже одна 
из задач Союза: поддерживать, доверять, помо-
гать вставать на ноги начинающим, перспектив-
ным (М. Песин); В сборную пришли перспектив-
ные спортсмены из недавних юниоров (Н. Аронов, 
Е. Салмина); Один из первых и самых многообе-
щающих учеников Спивакова блестящий скрипач 
Борис Гарлицкий тоже повел себя непорядочно 
(С. Спивакова); Еще был Юра, высокий, усатый – 
многообещающий молодой политик, второе лицо 
солидной парламентской фракции (В. Белоусо-
ва); Нужны математики, много математиков, 
и Вереневу радостно увидеть среди них своего 
студента, подававшего столь большие надежды 
(А. Солженицын).

Человека, который демонстрирует успешные 
результаты, масштабные достижения в созида-
тельной деятельности, называют лексемы творец, 
демиург, изобретатель, перен. поэт, создатель, 
созидатель, перен. строитель, перен. художник, 
изобрести, создать, созидать, перен. построить, 
творить. Анализ показал наличие тенденции 
в употреблении лексем, называющих творческие 
способности человека, – зависимость от сферы де-
ятельности: слово создатель называет лицо, дей-
ствующее преимущественно в сфере науки и ис-
кусства, изобретатель – в сфере науки и техники, 
строитель – в сфере общественных отношений, 
художник – в сфере искусства. Проанализируем 
подробнее особенности употребления названных 
лексем.

Лексемы творец, создатель, зиждитель в ис-
ходном употреблении и в современном религиоз-
ном дискурсе являются именами Бога в христи-
анстве: «Творец, Бог, Создатель, Мироздатель. 
Творец неба и земли. || Делатель, производитель, 
исполнитель, изобретатель, сочинитель, осно-
ватель» (Даль 1903–1909); лексемой демиург 
в философском дискурсе называют верховный раз-
ум как творящую силу. В современном языке дан-
ные лексемы, относящиеся к высокому, книжному 
стилю, обычно ретроспективно оценивают дея-
теля, достигшего величия в своей деятельности, 
результаты трудов которого оценены потомками 
как выдающиеся. Однокоренные субстантивные 
лексемы, глаголы творить, созидать аналогично 
характеризуют действия лица в возвышенно-рито-
рических текстах, наиболее часто по отношению 
к деятелям сферы искусства, науки, государствен-
ного строительства, например: Это же находили 
великие творцы культуры в XIX веке – Достоев-
ский, Гоголь, Леонтьев, Киреевский… (И. Мейен-
дорф); Здесь жили и творили Данте, Боккаччо, 
Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело 
(«Туризм и образование»); Излюбленный образ 
Петра как созидателя новой России подразуме-
вал и создание им «новой породы людей», ибо ка-

кая же может быть Россия без россиян? (О. Ко-
шелева); Но всегда помню слова Шарля Бодлера, 
одного из зиждителей теории искусства для ис-
кусства, что литература, все-таки, для чего-то 
нужна, что она чему-то служит, даже вопреки 
намерениям творца (Ю. Нагибин); Настоящим 
демиургом «истинного народа» и «истинной жиз-
ни» является он, архитектор Клод Николя Леду 
(Б. Чухович); Творец всей современной бактери-
ологии, мыслитель, глубже других проникший в 
тайну органической жизни, – Пастер был глубоко 
религиозной натурой (С. Франк); Марк Андриссен, 
создатель программ Mosaic и Netscape, один из 
основателей компании Netscape и пионеров в об-
ласти Internet-технологий (Л. Черняк).

Применительно к научно-технической деятель-
ности лексемы изобретатель, создатель, кон-
структор, изобретать, создать, конструировать 
характеризуют деятеля, создавшего новый, ранее 
не существовавший объект; например, словосоче-
тания изобретатель лампочки и создатель лам-
почки могут быть использованы как синонимы по 
отношению к Томасу Эдисону. В статье Т. Шерзада 
«Крылья для человечества: как братья Райт поко-
ряли небо» братьев Райт, создавших первый само-
лет, характеризуют в качестве синонимов лексемы 
изобретатель, конструктор и создать: Будущие 
изобретатели первого самолета крепко стояли 
на ногах и все делали на свои средства; Именно в 
ней братья Райт создали свой планер, ставший 
прототипом первого в мире самолета; Во время 
первой экспедиции, в 1900 году, конструкторы 
приехали со сравнительно небольшим планером. 
Ср. аналогичные примеры, подтверждающие си-
нонимию лексем создатель и конструктор: Ваш 
дядя был конструктором самолетов МиГ… (В. 
Нузов); Ее главным конструктором был Герой 
Социалистического труда С.А. Лавочкин – созда-
тель широко известных самолетов-истребителей 
(А. Горелик).

Лексема строитель, называющая в прямом зна-
чении лицо, которое занимается строительством 
зданий, домов, городов, в метафорическом употре-
блении выражает значение «созидатель, творец», 
т.е. обозначает человека, который создает, органи-
зует новое: общество, жизнь, страну, социализм и 
др. Таким образом, это слово чаще всего определя-
ет общественного деятеля, который меняет обще-
ственную, политическую реальность, например: 
Он настоящий человек, строитель нового мира… 
революционер… (В. Катаев); В них мы воочию на-
блюдаем передовые черты героев нашего времени, 
поколения строителей коммунизма (И. Грекова); 
Строитель демократического общества – новый 
тип человека. Еще никто никогда не встречал 
такого типа (А. Трушкин); Герои Андрея Пла-
тонова, строители нового общества, вооружены 
знанием-чувством, которое по существу то же, 
что в древнем гнозисе: надо разодрать ветошь 
старого мира, чтобы обнять новый, настоящий 
(В. Бибихин). 
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Лексема художник, называющая в прямом 
значении человека, создающего произведения 
изобразительного искусства, в метафорическом 
употреблении выражает значение «создатель про-
изведения искусства, творчески работающий в 
области искусства», например: Книга хороша по-
тому, что учит редактора быть художником 
(А. Мильчин). Это слово используется в устойчи-
вых сочетаниях: художник слова – писатель, ху-
дожник моды – модельер, стилист, художник сце-
ны – актер, режиссер, которые называют человека, 
достигшего выдающихся творческих успехов в 
своей сфере деятельности, например: И вместе 
с тем, как художник слова, Гоголь абсолютно, 
беспримесно гениален (В. Сердюченко); А пре-
восходные макеты А. Боровского к «Ю» и к «Горе 
от ума» подтверждают, что он давно уже стал 
самостоятельным и сильным художником сцены 
(Этика долгожителя и мораль рынка).

Ряд лексем в характеристике талантливого че-
ловека специально подчеркивают неординарные, 
необычные способности лица: незаурядный, неор-
динарный, оригинальный, самобытный, уник, уни-
кум, уникальный, генератор идей, например: Так, 
с легкой руки самого, пожалуй, неординарного ди-
зайнера современности Филиппа Старка ванная 
комната превратилась в произведение искусства 
(Е. Квятковская); Но, видимо, как он понял потом, 
отец был незаурядным, талантливым педагогом 
(И. Грекова).

Лексемы уник, уникум, уникальный, называя 
выдающегося человека, указывают на то, что соот-
ветствующих способностей нет у других деятелей 
соответствующей сферы, например: Уникальный 
дирижер и уникальная балерина полностью совпа-
ли по природе своего дара, сделав спектакль явле-
нием мирового масштаба (Т. Кузнецова).

Лексемы феномен, феноменальный характе-
ризуют «человека, отличающегося какими-л. вы-
дающимися способностями, талантами, чертами 
и т. п.» и обладающего исключительным талан-
том, происхождение которого трудно понять, объ-
яснить, например: Так играли феноменальный го-
боист Алексей Уткин, Аркадий Футер, Михаил 
Мильман <…> (С. Спивакова).

В семантике слов рассматриваемой группы об-
ращает на себя внимание акцентировка происхож-
дения способностей, таланта деятеля как значи-
мая для русской языковой картины мира, которая 
содержится в лексемах и предложно-падежных 
конструкциях дар, дарование, даровитый, одарен-
ный, высокоодаренный, прирожденный, урожден-
ный, призвание, от бога, самородный, самородок. 
Данные лексемы славянского происхождения об-
ладают прозрачной внутренней формой (содержат 
корни дар- и род-), которая указывает на то, что 
талант, творческие способности – это дар Бога 
или природы. Е.В. Дзюба в статье «Маркеры ин-
теллектуальной градуированности в русском язы-
ке» подчеркивает: в наивном сознании носителей 
языка существует представление «о том, что спо-

собности и талант у человека либо есть, либо нет» 
(Дзюба 2012, с. 25). В значении лексем самородок, 
самородный подчеркивается прирожденные спо-
собности лица к определенной деятельности. 

Наряду с исконной лексикой этот признак при-
сутствует также в лексемах талант, гений, заим-
ствованных из греческого и латинского языков. 
В этимологических словарях Г.А. Крылова и 
А.В. Семенова указано, что лексема талант про-
исходит от греческого слова talanton («денежная 
единица», «весы», «несущий»). Авторы отмеча-
ют, что уже в раннехристианский период слово 
талант приобретает переносное значение «при-
родные способности», происхождение которого 
связывают с евангельской притчей о рабе, который 
зарыл полученный от хозяина талант (монету) в 
землю. А.В. Семенов констатирует, что лексема 
гений происходит из латинского genius «гений, 
дух-хранитель», образованного от gigno – geno 
«рождаю, произвожу», которая в русский язык за-
имствована через немецкий или польский язык. 
А.В. Семенов подчеркивает, что в этих языках 
«слово имеет одно и то же значение – «тот, кто об-
ладает Божьим даром, каким-то талантом»» (Эти-
мологический словарь ... 2003; Этимологический 
словарь ... 2004). 

Приведем примеры употребления лексем, под-
черкивающих понимание выдающихся способно-
стей как дара, в некоторых случаях этот признак 
акцентируется и контекстуальными показателя-
ми: Кто скажет, почему Всевышний вложил ге-
ниальный дар в того, а не в этого, который вка-
лывает от зари до зари… (М. Ростропович); Он 
же, голос, у тебя от бога, бесплатно, божий дар 
(Д. Гранин); И одновременно он видит, что Ман-
дельштам и Хавкин, люди, бесспорно, одаренные, 
способные <…> (В. Гроссман); Инстинкт теа-
тра тут равносилен инстинкту поэзии, который 
бывает присущ одаренным натурам не зависимо 
от их общественного положения (Ю. Сазонова, 
Н. Евреинов, А. Евреинова).

Анализируемые лексемы используются и в 
составе устойчивых конструкций молодое даро-
вание, юное дарование, одаренные дети, высо-
коодаренные дети и др. Обратимся к текстовым 
примерам: Так, в нашем учреждении действует 
творческая группа «Одаренные дети» (Л. Данил-
кина); Космополиты всячески ограждали искус-
ство от молодых дарований и тем самым нанесли 
ущерб советскому искусству (А. Голицын); Это 
лучшие юные дарования в области математики 
из Нижнего Новгорода (По итогам Нижегород-
ской Городской…). В.Ю. Апресян отмечает, что 
«дарование, в котором сильнее идея будущего раз-
вития … свободно используется применительно к 
маленьким детям» (Новый объяснительный сло-
варь… 2004, с. 1146).

Лексемы прирожденный, урожденный, призва-
ние также характеризуют человека с точки зрения 
его особой предрасположенности к какой-либо 
деятельности, данной ему с момента рождения: 
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Я думаю, она была прирожденным корректором. 
У нее, если можно так выразиться, было этиче-
ское чувство правописания (С. Довлатов); Врачом 
становятся по призванию, долго учатся… <…> 
(«Огонек»); Все амиши – прирожденные и урож-
денные фермеры. 92 процента работают на зем-
ле, остальные идут в кузнецы (А. Генис); Но ни в 
чем не сказывалось с такой силой литературное 
призвание Репина, как в описании и критической 
оценке различных картин, увиденных им когда бы 
то ни было (К. Чуковский). 

Лексемы самородок, самородный в отличие 
от других слов, входящих в эту группу, называ-
ют человека, обладающего талантом и добивше-
гося больших или даже выдающихся успехов, но 
не получившего специального образования, об-
учения. Иногда в контексте подчеркивается, что 
лицо, обладающее самородными способностями, 
имеет происхождение из народа. Лексема самоуч-
ка, примыкающая к названным словам, содержит 
акцент лишь на том, что деятель не получил спе-
циального образования, но при этом добился не-
которых результатов, не обязательно выдающих-
ся. Обратимся к примерам: Самородок Меншиков 
внес заметный вклад в преобразования России 
первой четверти XVIII века (Н. Павленко); Про-
пал ведь человек, сгинул уральский самородок, изо-
бретатель лучшего в мире картофелеуборочного 
комбайна (А. Азольский); Несмотря на то что 
есть и актеры-самородки, для меня принципиаль-
но важно получить это образование («Огонек»); 
Так… Яков Лазаревич родился в начале двадцатых 
годов, фронтовик, отец хорошо играл на скрипке, 
был самоучкой мать играла на гитаре и мандоли-
не, пела (А. Маринина).

Человек в аспекте его созидательной деятель-
ности характеризуется также с точки зрения нали-
чия крупных результатов. Лексемы гений, гениаль-
ный, великий, титан, титанический имплицитно 
характеризуют творческие способности человека 
по масштабам результатов деятельности: вывод о 
талантливости деятеля вытекает из оценки значи-
мости или масштабов сделанного им. 

Отметим, что лексемы талант, талантливый 
и гений, гениальный обозначают разную степень 
проявления способностей. Лексемы гений, гени-
альный употребляются в речи для указания на вы-
дающийся талант человека, что подтверждается 
и текстовыми примерами: Зато мы думаем, что 
он вовсе даже не гениальный, а просто талант-

ливый («Экран и сцена»). Вместе с тем лексемы 
гений, гениальный могут характеризовать чело-
века, только начинающего свою деятельность, но 
уже продемонстрировавшего в этой деятельности 
несомненные выдающиеся способности, напри-
мер: После окончания академии Егор по насто-
янию отца <…> уехал в Москву и очень быстро 
стал заметным человеком в финансовых структу-
рах, заработал даже репутацию молодого гения 
(А. Слаповский).

Слова титан, титанический, великий, а также 
гений, гениальный характеризуют человека, уже 
добившегося в своей деятельности выдающихся 
результатов, чьи профессиональные достоинства 
были объективно оценены как великие, в том чис-
ле после смерти деятеля, например: Вспомните 
имена российских гениев Пушкина, Лермонтова, 
Толстого… («Профессионал»); Это здание, <…> 
начал возводить еще великий Растрелли (А. Чу-
додеев); Вот такой был титанический, феериче-
ский человек – Григорий Александрович Потемкин 
<…> (С. Баймухаметов); Шедевр таких титанов 
архитектуры, скульптуры и живописи Возрож-
дения, как Браманте, Бернини, Рафаэль и Мике-
ланджело был освящен в 1626 году (Б. Явелов). 
С помощью лексемы великий часто характеризу-
ются политические и государственные деятели, 
чьи результаты, значимые для страны, мира, оце-
нены не только современниками, но и потомками, 
ср.: Петр Великий, Екатерина Великая, великий 
Ленин, великий Сталин. 

Изложенные результаты анализа группы лек-
сем, характеризующих человека в аспекте твор-
ческой деятельности, позволяют сделать вывод 
об очевидной значимости соответствующего 
фрагмента концептосферы «Человек», которая 
подтверждается значительным числом номина-
ций разных частей речи и богатым комплексом 
семантических признаков, концептуализирую-
щих эту сферу. Семантическую структуру рас-
сматриваемой группы лексем в качестве основных 
определяют следующие семантические признаки, 
акцентирующие важнейшие аспекты творчески 
работающего деятеля: наличие способностей к де-
ятельности с указанием на их градуированность, 
наличие созидательной составляющей, непохо-
жесть на других деятелей данной сферы, проис-
хождение способностей и наличие крупных зна-
чимых результатов.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности функционирования метонимии в рекламном 
слогане. Актуальность изучения метонимии на материале рекламы обоснована, с одной стороны, бурным 
развитием рекламы и необходимостью теоретического осмысления ее маркетинговых, лингвистических 
и когнитивных особенностей, а с другой – важностью исследования метонимии как одного из ключевых средств 
языка и мышления. Автор обращается к когнитивной трактовке метонимии, позволяющей выделить важнейшие 
для слогана типы переносов: перенос качество товара → товар как разновидность фреймовой метонимии 
и переносы в рамках сценарной метонимии. Специфика функционирования метонимии в слогане обусловлена 
особенностями упорядочивания и представления знания о денотате в рекламе – товаре, услуге, субъекте 
рекламы или потребителе. Выдвигается гипотеза о жанрообразующей роли метонимии при создании слогана 
как специфического типа рекламного текста, метонимия рассматривается как инструмент концептуализации 
и выражения маркетинговой информации. Автором описываются основные функции метонимии в рекламном 
слогане: функция экономии, акцентирующая, создания образности и экспрессии, оценочная, эвфемистическая, 
манипулятивная. Реализация ключевых свойств слогана тесно связана в первую очередь с функцией экономии 
и акцентирующей функцией метонимии, обеспечивающих лаконичность и экспрессивную концептуальность 
рекламного текста. Являясь жанрообразующим для рекламного слогана инструментом, метонимия реализует 
свои основные свойства как когнитивного и языкового явления. 
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Abstract: Metonymy as the instrument of language and mechanism of conceptualization is one of the fundamental 
questions in scientifi c literature. Besides that, advertising is a rapidly growing sphere of activity and communication. 
For this reason, linguistic, marketing and cognitive characteristics of advertising become another area of modern 
researches. However, few academics have addressed the issue of the role of metonymy in the creation of advertising 
text. The main purpose of this article is to study the functions of metonymy in advertising slogans. Metonymy is not just 
a trope in slogan as many authors state. We make the hypothesis that it is also one of the key instruments in advertising 
communication, especially in slogan. 1000 slogans have been analyzed and the following methods have been employed: 
statistical, descriptive and contextual. We adopt the cognitive interpretation of metonymy and its classifi cation into frame, 
propositional and script metonymy by N.A. Ilyukhina. We examine the most productive models in slogan: the characteristic 
of goods onto goods under frame metonymy and models of script metonymy. The organization of information about 
advertising denotatum (goods, service, consumer or producer) determines the peculiarities of metonymic functions. The 
following functions of metonymy in slogan: the function of economy, of imagery and expression, accenting, evaluative, 
euphemistic, manipulative ones are described by the author. The fi ndings of research illustrate that the economy and 
accentuation are main functions of metonymy for this genre of advertising text. Due to these functions metonymy ensure 
the most important qualities of slogan, such as brevity, conceptuality and imagery. We conclude that metonymy is one 
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of the most important genre-forming means and in slogan it realizes its key characteristics as cognitive and language 
phenomenon. 
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Введение
Метонимия как языковой и когнитивный меха-

низм, как показывает анализ научной литературы, 
в настоящее время активно изучается отечествен-
ными и зарубежными исследователями. Среди 
направлений ее исследования отметим, в част-
ности, поиск основания метонимии и проявление 
ее особенностей в различных дискурсах, языках, 
частях речи.

Несмотря на многообразие аспектов иссле-
дования, функционирование метонимии в ре-
кламном дискурсе до сих пор не подвергалось 
всестороннему анализу. Важным инструментом 
рекламной коммуникации метонимия признается 
в единичных работах: О.А. Андерсон (Андерсон 
2006), О.М. Бунчук [Бунчук 2009], E. Sweetser 
[Sweetser 2017]. В большинстве же работ метони-
мия преимущественно рассматривается как одно 
из средств выразительности наряду с метафорой, 
олицетворением и другими тропами либо вовсе 
не упоминается в качестве важного для рекла-
мы механизма. Необходимостью комплексного 
изучения метонимии как одного из ключевых 
механизмов языка и мышления на материале ре-
кламы обусловлена актуальность нашей работы. 
Мы предполагаем, что роль метонимии в рекламе 
(в частности, в слоганах) значительно более важ-
ная, чем представляется в большинстве исследо-
ваний, – в ряде случаев она становится жанроо-
бразующим инструментом. Анализ метонимии 
на материале рекламы, с одной стороны, углубит 
представления о метонимии и обогатит общую 
картину рассматриваемого явления, с другой – 
позволит выявить новые важные закономерности 
создания рекламных текстов и их воздействия на 
потребителя

Цель настоящей статьи – определить функции 
метонимии как жанрообразующего средства в ре-
кламном слогане.

Источником фактическом материала послу-
жила база слоганов (TextArt.ru), из которой было 
отобрано около 1000 слоганов, содержащих мето-
нимию.

Методология
Комплексный подход к изучению метонимии 

в рекламе оказывается возможным при когнитив-
ной трактовке явления. В этом случае метонимия 
понимается не как перенос наименования с одно-

го предмета на другой, основанный на их смеж-
ности, а как механизм мышления – познания и ос-
мысления действительности. При таком подходе 
основания метонимии заключаются не только и 
не столько в переносе имени (как это понимается, 
например, Н.Д. Арутюновой) [Арутюнова 1990], 
сколько в том, что какая-либо область содержания 
служит для репрезентации всего концепта посред-
ством семантической трансформации на основе 
смежности явлений. Метонимические отношения 
возникают не между словами, а между концепта-
ми (частями одного концепта), стоящими за этими 
словами. 

Взгляд с этих позиций расширяет границы 
явления, позволяет выявить типы переносов, не 
попадавшие ранее в поле зрения исследователей 
или остававшиеся на периферии, но оказавшиеся 
важными для рекламного слогана. С когнитивной 
точки зрения метонимические модели отражают 
знание индивидуума о денотате, а также процесс 
взаимодействия концептов или частей одного кон-
цепта. Такая связь оказывается более глубокой и 
демонстрирует картину мира, которую моделиру-
ет человек. Знание о денотатах может быть орга-
низовано в виде различных концептов, ключевы-
ми для понимания метонимии являются фрейм, 
пропозиция и сценарий [Илюхина 2015; 2016; 
2019]. Н.А. Илюхина в ряде работ обосновывает 
когнитивную классификацию метонимии, позво-
ляющую рассмотреть многообразие метоними-
ческих переносов более укрупненно и объяснить 
их механизм. Разница в структуре, отражающей 
представление о том или ином денотате или си-
туации, предопределяет и тип, и вектор переноса. 
При этом перенос происходит в рамках одного 
концепта, метонимические отношения представ-
ляют собой отношения между частью и целым или 
частями одного целого [Илюхина 2015, с. 36–37]. 
В этом плане рекламный дискурс не является ис-
ключением – знание о денотатах (товаре, услуге, 
субъекте рекламы, адресате) организуется в той 
же логике. Хотя само наполнение концептов мо-
жет отличаться: центральными могут стать ком-
поненты, которые в обыденном представлении от-
носятся скорее к периферийным, например цена. 
И наоборот, среди множества возможных (и тра-
диционных для носителя языка) аспектов сложно-
го, многокомпонентного фрейма «Учреждение» в 
рекламных слоганах актуализируется информация 
преимущественно о сотрудниках как части целого. 
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Поясним механизмы наиболее распространен-
ных в рекламных слоганах переносов.

Во-первых, это перенос качество товара → 
товар в рамках фреймовой метонимии. Соглас-
но определению З.Д Поповой и И.А. Стернина, 
фрейм – «мыслимый в целостности его составных 
частей многокомпонентный концепт, объемное 
представление, некоторая совокупность стандарт-
ных знаний о предмете или явлении» [Попова, 
Стернин 2007, с. 84]. Традиционно в виде фрейма 
организовано знание о государственно-политиче-
ских единицах, учреждениях, человеке, животных 
и др. [Илюхина 2015, с. 38]. Предмет (товар) или 
услуга также воспринимаются потребителем как 
целое. Однако если типичным для предмета явля-
ется осмысление через его материальные части, в 
рекламе более важным чаще оказывается другой 
аспект. Знание о предмете как рекламируемом 
объекте предстает как совокупность материаль-
ных характеристик, маркетинговой информации 
и определенных представлений о свойствах, вли-
яющих на использование товара или на человека, 
приобретающего его. Товар в этом случае обозна-
чается через качество, объективно ему присущее 
или приписываемое рекламодателем. Это могут 
быть представления о внешнем виде, размере то-
вара, информация о цене, его преимуществах по 
сравнению с аналогами и т. д. Приведем примеры: 
распространенный в рекламе товаров и услуг раз-
личных категорий слоган Качество по доступной 
цене (здесь и далее источник – TextArt.ru) под-
разумевает, что по доступной цене продается ка-
чественный товар или предлагается качественная 
услуга. Слоган Мы продаем комфорт несет ин-
формацию о продукте, главным свойством кото-
рого позиционируется комфорт возможность обе-
спечить потребителю комфортное существование 
(об одежде, технике, недвижимости и т. д.).

Сценарная метонимия связана со сценарием 
(скриптом). З.Д. Попова и И.А. Стернин опреде-
ляют его как «последовательность нескольких 
эпизодов во времени; стереотипные эпизоды с 
признаком движения, развития» [Попова, Стер-
нин 2007, с. 84]. Сценарная метонимия, отмечает 
Н.А. Илюхина, наблюдается при номинации слож-
ных, многоактных действий, деятельности ком-
плексного характера, которая осмысляется говоря-
щим как некое целое (поход в магазин, ресторан, 
игра, свадьба и т. д.) [Илюхина 2019, с. 369]. Один 
акт цепочки действий называет все событие в 
целом, например, зайти в магазин подразумевает 
целый комплекс действий: отправиться в магазин, 
выбрать необходимые товары, оплатить их на кас-
се. Для рекламы типичными сценариями стано-
вятся ситуации приобретения и использования то-
вара / услуги, деятельность учреждения. При этом 
для номинации всего комплекса действий может 
использоваться любой этап: 

– результат: Смотри на мир здоровыми глаза-
ми! (приди в рекламируемую клинику, пройди об-

следование и лечение, получи результат – здоровье 
глаз); 

– начальный этап пользования: Включите свой 
Bissell (включи пылесос названной марки, произ-
веди уборку, останься доволен работой устрой-
ства); 

– «технический» этап перемещения в учрежде-
ние: Срочно беги в Centro! Слоган призывает не 
просто бежать в магазин (посетить его), но и обя-
зательно предполагает дальнейшее действие – по-
купку товара;

– один из аспектов деятельности учреждения: 
Мы создаем Вам красоту и настроение за уме-
ренное вознаграждение. Салон, как следует из 
слогана, не просто оказывает парикмахерские и 
косметологические услуги – сотрудники дарят 
посетительницам хорошее настроение (благодаря 
качественному обслуживанию и доброжелатель-
ному отношению) и возможность преобразиться 
как внешне, так и внутренне.

Роль метонимии, как отмечает А.К. Бирих, 
с античности связывалась с двумя функциями – 
номинативной и стилистической – и эта тради-
ция сохранилась в более поздних исследованиях 
[Бирих 1995, с. 7]. Изучение метонимии с новых 
ракурсов, на различном материале позволило вы-
явить другие аспекты ее функционирования. Так, 
Н.А. Арутюнова отмечает роль метонимии как 
средства номинации, расширения семантических 
возможностей слова и идентификации [Арутю-
нова 1990]. Когнитивная интерпретация позво-
ляет говорить о когнитивной функции метони-
мии: метонимия играет важную роль как средство 
концептуализации знаний о действительности. 
А.Ю. Резинкин, исследующий метонимию на ма-
териале немецкого политического медиадискурса, 
выделяет когнитивную, прагматическую и тексто-
образующую функции метонимии. Прагматиче-
ская функция представляет собой совокупность 
более частных функций: экспрессивной, манипу-
лятивной, псевдоидентификации и эвфемизации 
(Резинкин 2012, с. 17–18).

Особенности функционирования метонимии в 
слогане обусловлены, с одной стороны, его осо-
бенностями как специфического вида (жанра / 
субжанра) рекламного текста и необходимостью 
включения информации о компонентах маркетин-
гового содержания, с другой.

В нашем исследовании мы опираемся на опре-
деление слогана, данное Т.П. Романовой: это «осо-
бого рода сверхкраткий рекламный текст, несу-
щий в себе актуальное для потребителя рекламное 
предложение, облеченное в яркую художествен-
ную форму, создающую высокое эмоциональное 
напряжение для воздействия на определенный сег-
мент целевой аудитории» [Романова 2013, с. 9–10].

Основными характеристиками слогана Т.П. Ро-
манова называет лаконизм и образность формы, 
концептуальную информативность, экспрессив-
ность, нацеленность на диалог с адресатом [Рома-
нова 2013, с. 10]. Краткость и экспрессивное выра-
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жение концептуальной информации как ключевые 
жанровые особенности слогана также признаются 
большинством исследователей (Белоусова 2006) 
[Морозова 2001; Слободянюк 2008]. 

Ход исследования
Анализ слоганов показал, что метонимия в этом 

жанре рекламного текста выполняет следующие 
функции: экономии, акцентирующую, создания 
образности и экспрессии, оценочную, эвфемисти-
ческую, манипулятивную. Эти функции, отмечен-
ные рядом исследователей [Арутюнова 1990; По-
рохницкая 2016; Самкова 2019] (Резинкин 2012), 
приобретают в слогане важнейшее значение. 

Функция экономии отражает действия закона 
экономии речевых усилий как на языковом уров-
не, так и на уровне мышления. В рекламном сло-
гане эта функция оказывается одной из ключевых, 
так как обеспечивает соблюдение его важнейшего 
параметра – лаконичности. Многие типы метони-
мических переносов можно рассматривать как ре-
зультат компрессии, сокращения словосочетания, 
предложения, например: 

Территория низких цен (ТЦ «Банана-Мама») – 
в магазине продаются товары по низким ценам.

Попробуй Японию на вкус (доставка суши 
«Традиция вкуса») – попробуй блюда, которые 
приготовлены так, как в Японии.

Сметана «Домик в деревне». Вкус традиций – 
вкус традиционной деревенской сметаны.

Слоган Все гости довольны! (гостиничный 
комплекс «Урал») представляет собой сокраще-
ние описания события отдыха в комплексе: гости 
бронируют номера, приезжают, живут, пользуются 
услугами и остаются довольны сервисом.

Клиника, внушающая доверие! («Бест Кли-
ник») – персонал клиники внушает доверие.

Русский лен для Вас (Компания «Дамский Ка-
приз») – одежда из натурального льна.

В результате компрессии оставшиеся компонен-
ты слогана получают дополнительную смысловую 
нагрузку, обеспечивают понимание того или иного 
предмета не только как отдельной сущности, но и 
сложной целостности (концепт ЯПОНИЯ вклю-
чает в себя представления о географии страны, 
административном устройстве, традициях, кухне 
и т. д.), или осмысление роли определенного 
аспекта в составе целого.

Являясь носителем концептуальной, маркетин-
говой информации, слоган выполняет роль транс-
лятора коммерческого послания, сообщает об уни-
кальном торговом предложении, имени бренда, о 
позиции компании и т. д. В результате метонимия 
как сдвиг фокуса внимания выполняет в слогане 
акцентирующую функцию: в конкретном кон-
тексте из множества аспектов на первый план вы-
ходит не случайный, а тот, который становится 
основой коммерческого послания, который важно 
подчеркнуть рекламодателю и который побудит 
потребителя купить рекламируемый товар или ус-
лугу. Рассмотрим несколько примеров.

Если ты искать устал, просто позвони в 
Квартал (агентство недвижимости «Квартал»). 
Согласно этому слогану, поиск квартиры проис-
ходит быстро и без проблем для покупателя, кото-
рому следует лишь позвонить. Событие покупки 
квартиры является сложным и включает в себя не-
сколько этапов: заключение договора с агентством, 
просмотр вариантов, оформление документов куп-
ли-продажи и т. д. Но акцент в рекламе делается 
на первом и самом простом (техническом) этапе, 
который называет все событие приобретения не-
движимости.

Слоган Примерь красоту (колготки Sanpel-
legrino) призывает потребительниц примерить 
и купить колготки, главное преимущество которых – 
красота, стильность, что является одним из важ-
нейших факторов покупки товара для этой целе-
вой аудитории. 

Особенно ярко акцентирующая функция мето-
нимии проявляется при сопоставлении слоганов 
товаров одной категории. Так, в рекламе автомо-
билей акцентируются различные свойства, кото-
рые присущи этому виду товара: мощность дви-
гателя, внешний вид, размер, безопасность и т. д. 
Выбор конкретного качества для актуализации его 
в слогане зависит не только от объективных ха-
рактеристик той или иной модели, но и от задач 
субъекта рекламы, позиционирования бренда, его 
целевой аудитории: 

Безупречный стиль в экстремальных ситуаци-
ях (TOYOTA Land Cruiser Prado).

Безопасность без границ (Volvo XC90).
Мощь в элегантной форме (Ssang Yong 

Rexton). 
Комфорт набирает скорость (Mazda 626).
Функцию создания образности и экспрессии 

в слогане выполняет в первую очередь нестан-
дартная метонимия, в которой на передний план 
выходят неожиданные или непрагматические ком-
поненты.

Кратал. Забудь, где у тебя сердце! (Кардиоло-
гический препарат «Кратал»). Слоган уверяет, что 
препарат настолько эффективен, что проблемы 
с сердцем не будут волновать потребителя. Вы-
разительность этого слогана достигается за счет 
максимально гиперболизированного обозначения 
результата.

Заряди мозги (шоколадный батончик Nuts). 
Широко известный слоган шоколадного батон-
чика основан на данных о том, что употребление 
фундука улучшает работу мозга. Следовательно, 
любой продукт, содержащий фундук, должен ока-
зывать стимулирующее воздействие на организм и 
на мыслительные процессы. Однако только «Nuts» 
актуализировал эту информацию в качестве пре-
имущества. Данный слоган является ярким при-
мером взаимодействия метонимии и метафоры, 
которое оказывает эмоциональное влияние на по-
требителя. Речь идет в первую очередь об акти-
визации мыслительных процессов, мозг при этом 
метонимически воспринимается как вместилище 
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ума, творческих и интеллектуальных способно-
стей человека. И кроме того, мозг осмысляется 
через метафору устройства, например компьюте-
ра, который необходимо зарядить – дать источник 
питания, чтобы поддержать сохранение энергии 
на достаточном уровне.

Слоган Оптимизм в твоих руках (шоколад 
«Альпен Голд») обыгрывает распространенное 
мнение, что употребление шоколада улучшает на-
строение. Экспрессивность слогана обеспечивает-
ся эмоциональной семантикой лексемы оптимизм. 
Кроме того, семантику приведенного слоган мож-
но интерпретировать как возможность получить 
позитивные эмоции, зависящую от самого потре-
бителя (результат его восприятия как результата 
трансформации фразеологизма Все в твоих руках).

Тойота. Управляй мечтой – управляй автомо-
билем, о котором мечтают многие люди. Так же, 
как и в предыдущем примере, в данном случае 
важную роль играет семантика слова мечта и как 
следствие семантическая двуплановость выраже-
ния Управляй мечтой (управление автомобилем-
мечтой и реализация желания). 

Последние два примера с переносом каче-
ство товара → товар (как и другие примеры это-
го типа, рассмотренные ранее) на первый взгляд 
можно трактовать как метафорические, однако, по 
нашему мнению, в их основе лежит именно мето-
нимический принцип. Эти качества, как следует из 
рекламного слогана, присущи идеальному товару, 
который непременно нужно купить. У потребите-
ля должно возникнуть ощущение, что он не про-
сто покупает продукт или пользуется услугой, а 
вместе с этим «приобретает» качество, комфорт, 
уверенность, хорошее настроение и т. д., посколь-
ку товар или услуга воспринимается как их вопло-
щение.

Исследователи относят рекламные тексты к 
оценочным, причем оценка товара, субъекта ре-
кламы или потребителя в тексте представлена как 
исключительно положительная. В связи с этим 
можно говорить об оценочной функции метони-
мии: метонимически акцентируются только пози-
тивные качества или аспекты применения товара. 
Особенно интересны в этом плане слоганы с ис-
пользованием сценарной метонимии, где противо-
поставляются этапы, которые называют одну и ту 
же ситуацию потребления товара или услуги либо 
характеризуют деятельность компании:

Мы не продаем услуги, мы помогаем Вашим 
мечтам сбыться!

Мы шьем не платья, мы воплощаем мечты. 
Мы не ремонтируем автомобили, мы решаем 

проблемы наших клиентов.
Первая часть текста, которая, по всей видимо-

сти, отсылает к деятельности конкурентов, пред-
стает как оценочно нейтральное обозначение ус-
луги, на ее фоне характеристика деятельности 
субъекта рекламы во второй части сопровожда-
ется положительной оценкой: в отличие от конку-
рентов, субъект рекламы работает ради благополу-

чия потребителя, а не формально выполняет свои 
обязательства. 

Действие слогана Лечиться, а не ходить по 
врачам! (лечебно-диагностический комплекс 
«Медгард») основано на несколько иной логи-
ке. Обозначение ситуации посещения больницы 
(и других учреждений – магазина, школы, уни-
верситета, театра и т. д.) с помощью глаголов 
движения очень распространено в русском языке. 
Однако выражение ходить по врачам приобрело 
негативный оттенок – посещать (часто безрезуль-
татно) множество специалистов, чтобы выяснить 
причину заболевания и подобрать правильное ле-
чение. Слоган же комплекса «Медгард» акценти-
рует внимание потребителя на другом – важней-
шем – этапе ситуации.

Как актуальная, динамичная сфера функцио-
нирования языка, реклама отражает изменения в 
картине мира его носителей. Вместе с этим (что 
не менее важно) реклама, как отмечают, например, 
Ю.С. Замышляева и Е.А. Терпугова, – дискурс по-
буждающий, воздействующий и манипулятивный 
[Замышляева 2016] (Терпугова 2000). Она оказы-
вает влияние на формирование картины мира че-
ловека, его ценностные установки, модели поведе-
ния. Этот миромоделирующий и манипулятивный 
потенциал также может быть реализован благода-
ря метонимии. Способность метонимии воздей-
ствовать на сознание человека, формировать опре-
деленную картину мира отмечается, например, 
А.Ю. Резинкиным (манипулятивная функция), 
М.А. Самковой (прагматическая функция) на ма-
териале медиатекстов (Резинкин, 2012 с. 18) [Сам-
кова 2019, с. 104]. Акцентируя внимание на опре-
деленном качестве товара, метонимия в слогане 
создает устойчивую связь между этим товаром и 
качеством (автомобиль премиум-класса  – символ 
успешности и богатства в слоганах Роскошь ни-
когда не бывает лишней (Audi A8); Прикосновение 
к роскоши (Lexus Rx 300); Роскошь, доступная 
каждому (Компания «Бал Лимузинов»). Кроме 
того, характеристика товара переносится на по-
требителя и способствует утверждению этого ка-
чества как ценности, побуждая покупателя стре-
миться к определенному образу жизни.

В ряде слоганов метонимия выполняет эвфеми-
стическую функцию, особенно важную в рекла-
ме отдельных категорий товаров. В одних случаях 
(например, в рекламе средств гигиены, врачебных 
процедур, лекарств) метонимически обозначаются 
процессы, действия, которые публично не принято 
называть прямо, а также то, что может вызвать у 
потребителя неприятные ассоциации: 

Положитесь на нашу мягкость (туалетная 
бумага Zewa deluxe) – пользуйтесь нашей туалет-
ной бумагой.

Ламизил Дермгель. Вернет радость ощуще-
ний – избавит от грибка ногтей.

Не прячьте ваши зубы («Ортодонт-центр») – 
обратитесь к стоматологу и вылечите зубы. 
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Kotex. Быстрый способ спасти ситуацию – 
применение продуктов рекламируемой марки по-
может женщинам избежать проблем, связанных с 
известным физиологическим процессом.

В рекламе алкогольной продукции, которая до-
статочно строго регламентируется законом, мето-
нимия, с одной стороны, позволяет избежать пря-
мого призыва к употреблению напитка. С другой 
стороны, она позволяет апеллировать к ассоци-
ации с застольем, торжеством, душевным разго-
вором с алкоголем. Поэтому слоган Это стоит 
отметить! (шампанское «Золотая коллекция»), 
обозначающий, по сути дела, все событие празд-
ника, в рекламе становится обозначением одного 
этапа события – употребления спиртных напитков. 
Рекламируемый товар – неотъемлемый компонент 
события, который и обеспечивает приподнятое на-
строение и ощущение праздника. В слогане пива 
Альтштайн. Мы найдем общий язык компонен-
тами одной ситуации (дружеской встречи, знаком-
ства) становятся этапы употребления алкоголя и 
установления контакта. В результате между этими 
этапами возникает прочная ассоциация: если вы-
пить с человеком рекламируемого пива, то и ком-
муникация будет налажена. Кроме того, отмечает 
Л.В. Порохницкая, подобные модели реализуют 
идею естественности и нормальности табуиро-
ванного явления [Порохницкая 2016, с. 140]. Ана-
логично устроены и другие слоганы алкогольных 
напитков:

Приручи и наслаждайся! (Пиво «Золотой фа-
зан).

Синебрюхофф. Отдыхайте не спеша (джин 
«Синебрюхофф»).

Olmeca. Зажигай по полной! (текила Olmeca).

На примере слоганов алкогольной продукции 
можно говорить и о ярко выраженной манипуля-
тивной функции: создается установка, что ни одно 
важное событие не может проходить без употре-
бления алкоголя и что именно алкоголь становится 
источником хорошего настроения.

Заключение 
Своеобразие слогана как жанра рекламной 

коммуникации обусловлено, на наш взгляд, соче-
танием в первую очередь двух основных функций 
метонимии – экономии и акцентирующей – обеспе-
чивающих соблюдение его жанровых параметров. 
Остальные функции дополняют названные, уси-
ливают воздействие слогана на потребителя, рас-
ширяют возможности интерпретации, тем самым 
повышая коммерческую эффективность слогана. 
Наиболее характерными в этом плане являются 
регулярные и продуктивные для слоганов типы 
метонимии: перенос названия по модели качество 
товара → товар в рамках фреймовой метонимии 
и переносы названия одного этапа события на дру-
гой или на событие в целом, а также названия со-
бытия на один из его этапов в рамках сценарной 
метонимии. В этих типах переносов воплощаются 
основные функции метонимии в слоганах. 

Общая логика функционирования метонимии в 
рекламе не входит в противоречие с ее механиз-
мом в других дискурсах. Это свидетельствует об 
универсальности и системности явления и его 
укорененности в концептуальной сфере носителей 
языка. 

Дальнейший анализ фактов метонимии в рекла-
ме, на наш взгляд, должен подтвердить описанные 
тенденции: обеспечение метонимией жанрового 
своеобразия рекламных текстов.
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ традиционного педагогического и современного 
образовательного дискурса. Центральным аспектом сравнения стал фактор институциональности в условиях 
цифровизации. Педагогический дискурс традиционно относится к институциональным видам дискурса, в которых 
участники действуют в рамках определенных социальных ролей: учитель передает ученику знания и нормы 
социального поведения. В современном образовательном дискурсе речь идет о передаче информации. Авторы 
рассматривают следующие ситуации современного образовательного дискурса: использование дигитальных 
средств на занятиях в аудитории, онлайн-курсы с тьюторами, онлайн-курсы с тренерами, образовательные 
аккаунты в соцсетях, онлайн-занятия в интерактивной программе Zoom. В ходе исследования было выявлено, что 
в первом случае цифровизация не влияет на степень институциональности. Онлайн-курсы с тьюторами, которым 
присущи достаточно жесткая структура и четко прописанные функции тьюторов, характеризуются бόльшей 
степенью институциональности по сравнению с традиционным педагогическим дискурсом. В остальных 
случаях цифровизация повлекла за собой снижение степени институциональности: обучение с использованием 
интернет-технологий в целом носит более персонализированный характер, участники пользуются достаточно 
неформальным языком, используют смайлы и эмодзи для выражения своих эмоций. Авторы полагают, что эта 
тенденция сохранится, поскольку эмоциональная составляющая – важный фактор для сохранения мотивации 
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roles: the teacher transfers knowledge and norms of social behavior to the student. In modern educational discourse we 
are talking about the transfer of information. The authors consider the following forms of modern educational discourse: 
the use of digital media in classrooms, online courses with tutors, online courses with trainers, educational accounts 
on social networks, online classes in zoom interactive program. The study revealed that in the fi rst case, digitalization 
does not aff ect the degree of institutionalization. Online courses with tutors, which are characterized by a rather rigid 
structure and clearly defi ned functions of tutors, demonstrate higher degree of institutionalization compared to traditional 
pedagogical discourse. In other cases, digitalization has led to a lower degree of institutionalization: learning using 
Internet technologies is generally more personalized, participants use rather informal language, use smiles and emojis to 
express their emotions. The authors believe that this trend will remain, since the emotional component is an important 
factor in maintaining motivation to learn.
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Введение
Цифровизация стремительно проникает во все 

сферы современной жизни. В лингвистике доста-
точно долгое время было принято говорить об ин-
тернет-дискурсе как об особом виде дискурса со 
своими участниками, целями, стратегиями, жанра-
ми и т. д. Однако повседневная практика и особен-
но организация жизни общества в условиях панде-
мии продемонстрировали, что мы имеем дело не с 
особым интернет-дискурсом или цифровым дис-
курсом, а скорее с цифровой версией всех прочих 
дискурсов или – еще шире – с цифровой версией 
нашей жизни, поскольку речь может идти как о ста-
тье с интернет-сайта периодического издания или 
заказе справки на портале госуслуг, так и о перепи-
ске/видеоконференции с друзьями/родственниками 
из другого города на платформе Zoom.

На первый взгляд разница между двумя вер-
сиями общественной жизни заключается лишь в 
цифровом канале передачи информации, однако 
удивительным образом он становится причиной 
других важных отличий, таких как анонимность 
[Серебренникова 2012], свобода входа, выхода и 
пребывания, гетерогенность режимов функциони-
рования [Попова с. 46] и диалогичность (полило-
гичность) [Гончарова 2016, с. 301].

Цель настоящей статьи – сравнить традицион-
ный педагогический дискурс и современный нам 
образовательный дискурс, возникший в ходе циф-
ровизации образовательного процесса, с точки зре-
ния институциональности – личностно ориентиро-
ванного или статусно ориентированного общения.

Настоящее исследование представляется акту-
альным, поскольку является анализом частного 
аспекта глобального вопроса влияния цифровиза-
ции на общественную жизнь. 

1. Педагогический дискурс vs образователь-
ный дискурс

Об образовательном дискурсе заговорили от-
носительно недавно. В 2002 г. В.И. Карасик пред-

ложил анализ педагогического дискурса в отно-
шении типовых участников, хронотопа, целей, 
ценностей, стратегий, жанров, прецедентных тек-
стов, дискурсивных формул.

Цель педагогического дискурса, по мнению 
В.И. Карасика, – социализация нового члена об-
щества (объяснение устройства мира, норм и пра-
вил поведения, организация деятельности нового 
члена общества в плане его приобщения к цен-
ностям и видам поведения, ожидаемым от учени-
ка, проверка понимания и усвоения информации, 
оценка результатов) [Карасик 2002, с. 211]. Эта 
формулировка предполагает две составляющие – 
воспитательную и образовательную – и примени-
тельно к среднему образованию представляется 
оправданной. Однако в работах последних лет, по-
священных другим видам образования (высшего, 
профессионального, дополнительного и т. п.), на-
блюдается тенденция к разграничению этих це-
лей и, соответственно, видов дискурса. Единства 
в наименовании этого второго дискурса, который 
относится непосредственно к образованию, пере-
даче информации, на данный момент нет: его на-
зывают учебным [Яхиббаева 2008], научно-педа-
гогическим [Евтюгина 2014; Волынкина, Кузина 
2016], научным учебным [Мякишева, Табанакова], 
образовательным [Полонников, Калачикова, Ко-
роль, Корчалова 2016], научно-образовательным 
[Лысенко 2016]. Наиболее часто используются на-
звания «учебный» и «образовательный» дискурс.

Параллельно с процессом эмансипации двух 
составляющих «бывшего» педагогического дис-
курса – воспитательной и образовательной – идет 
процесс расширения понятия «образовательное 
пространство». С одной стороны, все большую 
роль играет концепция непрерывного образова-
ния (lifelong learning, lebenslanges Lernen), которая 
предполагает как регулярное повышение квалифи-
кации в рамках основного образования, так и по-
лучение других (дополнительных) квалификаций. 
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С другой стороны, увеличиваются возможности 
осуществлять высокооплачиваемую профессио-
нальную деятельность без соответствующего обра-
зования, полученного в государственном учебном 
заведении. Эти факторы ведут к возникновению 
спроса и широкого спектра предложений на рын-
ке образовательных услуг. Кроме этого, четкая 
граница между работой и досугом в ряде случаев 
стирается, вследствие чего формируется спрос на 
образовательные услуги в сфере организации до-
суга (и потенциальной работы в будущем). Таким 
образом, с определенной уверенностью можно ут-
верждать, что образовательный/ учебный дискурс 
охватывает в настоящий момент не только сферу 
профессиональной подготовки в государственных 
учебных заведениях, но в принципе любую сферу 
получения любого образования. 

2. Институциональность в педагогическом 
и образовательном дискурсе

С позиций отношений между участниками 
коммуникации В.И. Карасик различает личност-
но ориентированное и статусно ориентированное 
общение. О личностно ориентированном общении 
речь идет, если нам хорошо известен собеседник, 
если мы стремимся не только передать некоторую 
информацию или оказать определенное воздей-
ствие на него, но и раскрыть свою душу и попы-
таться понять внутренний мир адресата. Адресат 
в таком общении интересует нас во всей полноте 
своих характеристик [Карасик 2002, с. 202]. Лич-
ностно ориентированный дискурс, по мнению 
В.И. Карасика, проявляется в двух основных сфе-
рах общения – бытовой и бытийной, при этом бы-
товое (обиходное) общение представляет собой 
генетически исходный тип дискурса, а бытийное 
общение выражается в виде художественного, фи-
лософского, мифологического диалога [Карасик 
2002, с. 199]. 

В случае статусно ориентированного общения, 
к которому В.И. Карасик относит педагогический 
дискурс, коммуниканты реализуют себя только в 
ограниченном наборе ролевых характеристик, вы-
ступая в качестве представителей определенных 
групп людей (начальник и подчиненный, клиент, 
пациент, пассажир, прихожанин, ученик и т. д.). 
Эти ролевые характеристики неоднородны: роль 
учителя, например, значительно объемнее роли 
пациента [Карасик 2002, с. 202]. 

С точки зрения В.И. Карасика, едва ли суще-
ствуют «чистые» статусные и личностные виды 
общения: более точным будет понимание комму-
никативной дистанции как определенной шкалы 
между предельно личностно ориентированным и 
предельно статусно ориентированным общением, 
например это разговор по душам или лирическое 
стихотворение, с одной стороны, и прохождение 
таможенного контроля, с другой стороны [Карасик 
2002, с. 203]. 

В.И. Карасик полагает, что статусно ориентиро-
ванный дискурс может носить институциональный 

и неинституциональный характер в зависимости 
от того, какие общественные институты функ-
ционируют в социуме в конкретный историчес-
кий промежуток времени [Карасик 2002, с. 199].

Стоит отметить, что в современных работах 
термины «статусно ориентированный» и «инсти-
туциональный», с одной стороны, и «личностно 
ориентированный» и «неинституциональный / 
персональный» используются как синонимы [Ко-
жетева 2012, с. 55].

Попытаемся сравнить степень институцио-
нальности описанного В.И. Карасиком в 2002 г. 
педагогического и современного образовательного 
дискурса, сопоставив некоторые параметры опи-
сания. Сразу оговоримся, что влияние цифровиза-
ции на степень институциональности современно-
го образовательного дискурса обнаруживается в 
различных ситуациях:

– Использование дигитальных средств на заня-
тиях в аудитории;

– Онлайн-курсы с тьюторами;
– Онлайн-курсы с тренерами;
– Образовательные аккаунты в соцсетях;
– Занятия в Zoom.
Очевидно, что в ситуации использования циф-

ровых средств на офлайн-занятиях степень инсти-
туциональности не изменилась: мы по-прежнему 
имеем дело с традиционным статусно ориенти-
рованным общением, при котором агент (препо-
даватель) передает информацию клиенту (ученик, 
студент и т. д.). Иногда – в случае, когда препо-
даватель не обладает достаточной технической 
компетентностью, – на определенных фазах за-
нятия агент и клиент временно меняются ролями 
(ученик делится с учителем информацией о работе 
компьютера и прочих девайсов).

Рассмотрим остальные ситуации.

2.1. Онлайн-курсы с тьютором: агенты дискурса
В традиционном педагогическом дискурсе вы-

деляются участники – учитель (учитель, препода-
ватель, воспитатель, наставник, педагог, доцент, 
профессор, ментор, тренер, инструктор, гуру, гу-
вернер (гувернантка), репетитор и др.) и ученик 
(школьник, пятиклассник, студент, второкурсник, 
аспирант, курсант, слушатель, адъюнкт, семина-
рист, отличник, двоечник, выпускник и т. д.), при-
чем учитель наделен правом передавать ученику 
знания и нормы поведения общества и оценивать 
его успехи [Карасик 2002, с. 209–210].

По причине того, что современный образова-
тельный дискурс концентрируется на информа-
тивной составляющей, его агентом можно счи-
тать преподавателя / тренера / инструктора и т. п., 
т. е. носителя информации. Важное отличие от 
традиционного педагогического дискурса заклю-
чается в том, что при онлайн-обучении функции 
преподавателя могут выполняться несколькими 
людьми. Так, в онлайн-курсах мы имеем дело с 
автором/составителем курса и тьютором – чело-
веком, который сопровождает учащегося в про-
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цессе прохождения курса и который имеет опре-
деленный сценарий действий – какое задание в 
какой момент «открыть», к какому заданию на-
писать комментарий и т. д. Сценарий содержит 
даже текст сообщений и частично текст коммен-
тариев тьютора. Отдаленно это напоминает кни-
гу для учителя – с той разницей, что учитель зна-
чительно свободнее в выборе структуры урока и 
методических приемов. Строго говоря, книга для 
учителя – это лишь рекомендации. В случае он-
лайн-курсов тьютор не может сам определять ни 
структуру обучения, ни задания, ни методические 
приемы: в противном случае пришлось бы менять 
весь курс. Возможности что-то изменить в курсе 
у тьютора минимальны. Влияет ли этот фактор на 
степень институциональности образовательного 
дискурса? Несомненно: с одной стороны, автор/
составитель разрабатывает курс, ориентируясь на 
среднестатистического обучающегося, и уже тем 
самым выступает исключительно как представи-
тель института. С другой стороны, тьютор, нахо-
дясь в жестких рамках готового курса, не может в 
достаточной степени реагировать на потребности 
конкретных учащихся и тоже остается в первую 
очередь представителем института. Конечно, в на-
чале курса часто проводится опрос на тему «Что 
Вы ожидаете от курса?», однако он носит доста-
точно формальный характер, и частные пожелания 
отдельных учащихся едва ли могут быть учтены. 
Несмотря на блок «Знакомство» и групповые/пар-
ные формы работы, обучение довольно аноним-
но. Таким образом, степень институциональности 
данного сегмента современного образовательного 
дискурса выше, чем в традиционном педагогиче-
ском дискурсе. Этот фактор влияет на языковое 
оформление таких курсов: общение проходит в 
статусно-ролевых рамках, строго на «Вы» с со-
блюдением всех языковых норм.

В данной ситуации цифровизация повлекла за 
собой анонимность и стала, пожалуй, отрицатель-
ным фактором в развитии образовательного дис-
курса.

2.2. Онлайн-курсы с тренером: хронотоп
Традиционный педагогический дискурс осу-

ществляется в рамках определенного хронотопа 
(школьный урок, университетская лекция; школа, 
класс, учебная аудитория) [Карасик 2002, с. 211]. 
Современный образовательный дискурс частич-
но или полностью перенесен в виртуальное про-
странство. Неудивительно, что на него оказывают 
влияние особенности общения в Интернете, осо-
бенно в социальных сетях. К таким особенно-
стям относится прежде всего уподобление пись-
менной речи устной разговорной: использование 
разговорной лексики, разговорного синтаксиса, 
сокращений, нарушение правил пунктуации и 
орфографии. Особо стоит отметить широкое рас-
пространение смайлов и эмодзи. Такое явление 
(в умеренном количестве) – не редкость в другом 
виде онлайн-курсов, который мы условно назвали 

«онлайн-курс с тренером». Сюда можно отнести 
авторские курсы не очень «раскрученных» блоге-
ров, которые сами ведут свои курсы. Принципи-
альное отличие таких курсов от «онлайн-курсов с 
тьютором» в том, что у курса чуть менее жесткая 
структура и, вероятно, нет строго расписанного 
сценария. Автор курса – он же тренер – непосред-
ственно общается с учащимся, комментирует его 
работу в зависимости от конкретных потребно-
стей, может отклоняться от программы. Учитель 
и ученик начинают интересовать друг друга не 
только как исполнители определенной обществен-
ной роли, возникает личностное взаимодействие. 
Диалогичный характер интернет-коммуникации 
проявляется совершенно естественно. Фокус об-
щения в таких курсах смещается со статусно ори-
ентированного к бытовому или бытийному, что 
означает более низкий уровень институциональ-
ности. Такое развитие данного спектра образова-
тельного дискурса стало возможным именно бла-
годаря цифровизации.

2.3. Образовательные аккаунты в соцсетях: 
жанры дискурса

С дигитальным каналом общения непосред-
ственно связан следующий аспект, который 
В.И. Карасик использует при описании педагоги-
ческого дискурса, – жанры. На основании реально 
существующих естественно сложившихся форм 
общения он выделяет прототипные (канониче-
ские) единицы: урок, лекция, семинар, экзамен, 
родительское собрание, диспут, беседа родителей 
и ребенка, учителя и ученика и др. [Карасик 2002, 
с. 219]. Цифровые жанры в современном образова-
тельном дискурсе подвижны, отличаются неодно-
родностью, частичной взаимозаменяемостью, воз-
можностью использования одного жанра в рамках 
другого. К ним можно отнести онлайн-курсы, 
учебные онлайн-занятия на платформах Zoom, 
bbb, в скайпе и т. д., вебинары, учебные видео, он-
лайн-лекции, прямые эфиры и публикации в обра-
зовательных блогах в текстовом или видеоформа-
те (сторис или пост), а также различные форумы. 
Особого внимания заслуживают образовательные 
аккаунты в соцсетях, в которых активно исполь-
зуются практически все названные жанры. Что 
касается степени институциональности общения 
в таких аккаунтах, то можно заметить, что их вла-
дельцы, как правило, сознательно снижают уро-
вень статусно ориентированного общения, при-
чем главным образом в одностороннем порядке. 
В языковом плане это выражается прежде всего в 
обращении блогера к подписчикам на «ты», в т. ч. 
во множественном числе (в немецком языке – ihr), 
в содержательном – в наличии постов и сторис на 
темы личного характера, не имеющие отношения 
непосредственно к теме блога: о своей личной 
жизни, домашних животных, любимой еде, на-
питках, местах отдыха, о своем отношении к ак-
туальным политическим событиям и т. п. (в свя-
зи с чем используется соответствующая лексика). 
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Кроме того, для повышения рейтинга публикаций 
блогеры призывают подписчиков делиться своими 
мнениями в комментариях, где наблюдаются те же 
тенденции (неформальный характер общения, об-
щение на общечеловеческие темы и т. п.). Разуме-
ется, активно используются эмодзи, смайлы и пр. 
Блогер таким образом подчеркивает не свой ста-
тус, а свои человеческие качества, хочет предстать 
перед подписчиками как личность. Таким образом 
благодаря цифровизации клиент получает образо-
вательную услугу в неформальной персональной 
обстановке.

2.4. Онлайн-занятия на платформе Zoom: ценности 
образовательного дискурса

Ценности педагогического дискурса соот-
ветствуют ценностям социализации как обще-
ственного явления и организованного обществом 
института. Говоря о ценностях педагогического 
дискурса, В.И. Карасик подчеркивает, что список 
весьма трудно составить в силу ряда причин: пе-
дагогический дискурс является основой для фор-
мирования мировоззрения, в ряде аспектов пере-
секается с религиозным, научным и политическим 
типами дискурса, несет в себе идеологическую 
составляющую и т. д. Автор очерчивает список, 
открытый для модификаций и корректировок [Ка-
расик 2002, с. 210]. Нас интересует та часть этого 
списка, которая касается собственно обучающей 
составляющей. 

Итак, «познание есть благо, поэтому следует 
учиться. Вследствие этого следует с почтением от-
носиться к учителю, к источникам знания, к стар-
шим как носителям опыта» [Карасик 2002, с. 210; 
1998]. В современном образовательном дискурсе 
не подчеркивается какой-то особый статус учи-
теля. Информация и знания не приравниваются к 
опыту. В образовательной интернет-среде доволь-
но часто используется обращение на «ты», препо-
даватель / блогер / инструктор… рассматривается 
как эксперт в одной области, и необязательно его 
мнение – истина в последней инстанции. В целом 
образовательный дискурс носит более демокра-
тичный характер.

Следующий тезис из списка: «Вследствие того, 
что учение сопряжено с преодолением трудно-
стей, следует проявлять упорство и настойчивость 
в учении, а учителю поощрять упорных и пори-
цать нерадивых учеников» [Карасик 2002, с. 211]. 
Этот тезис отчасти сохранился в современном об-
разовательном дискурсе, однако с рядом оговорок: 
упорство и настойчивость в обучении должны со-
четаться с гибкостью и креативностью, а также 
с поиском оптимальных решений, достижимых 
менее затратным путем. Что касается порицания 
со стороны преподавателя, то этот момент рассма-
тривается принципиально иначе, в частности, при 
обучении тьюторов особое внимание уделяется 
тому, как нужно высказывать критику: для это-
го разработана так называемая Sandwich-Modell, 
в соответствии с которой ученика надо похвалить – 

высказать продуктивную критику – выразить на-
дежду на положительную динамику. 

Тезис «Поскольку учение сопряжено с ошиб-
ками, следует замечать и исправлять ошибки» 
в значительной степени рассматривается иначе. Ак-
туален призыв толерантно относиться к ошибкам, 
адресованный как преподавателю, так и самим 
обучающимся. Исправляя ошибки обучающихся, 
преподаватель не должен разрушить мотивацию.

Тезис «Знания закрепляются в повторениях, 
упражнениях и практике, поэтому следует много-
кратно повторять то, что должно быть усвоено» 
[Карасик 2002, с. 211] благодаря цифровизации 
обучения получил значительное развитие: если 
раньше многократное повторение осуществля-
лось с помощью более или менее скучных упраж-
нений, то современные программы, приложения, 
сервисы (learning Apps, wordwall etc.) позволяют 
превратить повторение в увлекательный процесс. 
Не стоит, однако, забывать и о негативной стороне 
цифровизации: клиенты современного образова-
тельного дискурса часто испытывают отрицатель-
ные эмоции по поводу названных сервисов, по-
тому что они устали от разного рода программ и 
приложений, окружающих их постоянно. Нередко 
их больше привлекает «живое» общение. Как ни 
странно, этому тоже может способствовать цифро-
визация.

В условиях локдауна и онлайн-занятий на 
платформах Zoom, bbb и др. агенты и клиенты со-
временного образовательного дискурса невольно 
впустили друг друга в свое личное пространство: 
теперь они информированы о жилищной ситуации 
друг друга, о домашней обстановке, питомцах, 
членах семьи и т. д. Трудно сказать, сыграло это 
положительную или отрицательную роль: с одной 
стороны, преподавателю намного сложнее бороть-
ся за внимание обучающихся, у которых много 
соблазнов заняться дома чем-то более приятным, 
чем слушать лекцию. С другой стороны, появле-
ние домашнего питомца у компьютера гаранти-
рует оживление публики, хорошее настроение по 
обе стороны экрана и тем самым подсознательно 
связывает лекцию с приятными переживаниями. 
М. Грайн пишет о 4 видах мотивации – интересе, 
внутренней (intrinsische Motivation), внешней (ex-
trinsische Motivation), результативной мотивации 
(Leistungsmotivation), и о том, что для сохране-
ния мотивации обучающийся должен находиться 
в позитивном эмоциональном состоянии и быть 
социально интегрированным [Grein]. Для обще-
ния обучающихся с преподавателем и между со-
бой она предлагает активно использовать учебные 
платформы, например Moodle. В любом случае 
речь идет о более низкой степени институциональ-
ности образовательного дискурса по сравнению с 
традиционным педагогическим дискурсом. 

Заключение
В ходе исследования был проведен сравни-

тельный анализ традиционного педагогическо-
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го и современного образовательного дискурса. 
Центральным аспектом сравнения стал фактор 
институциональности. Педагогический дискурс 
традиционно относится к институциональным ви-
дам дискурса, в которых участники действуют в 
рамках определенных социальных ролей: учитель 
передает ученику знания и нормы социального по-
ведения. В современном образовательном дискур-
се речь идет о передаче информации. В условиях 
пандемии цифровизация в той или иной мере за-
тронула практически все сферы образовательного 
дискурса. В основном она повлекла за собой сни-

жение степени институциональности: обучение с 
использованием интернет-технологий в целом но-
сит более персонализированный характер, участ-
ники пользуются достаточно неформальным язы-
ком, используют смайлы и эмодзи для выражения 
своих эмоций. Исключение составляют онлайн-
курсы с тьюторами, которые характеризуются до-
статочно жесткой структурой и четко прописанны-
ми функциями тьюторов.

Вероятно, в будущем эта тенденция продол-
жится, поскольку сохранение эмоциональной со-
ставляющей – серьезный фактор для сохранения 
мотивации к обучению.

Библиографический список

Grein – Grein M. Sprachunterricht auf einmal digital: Online-Lernen vor, während und nach Corona. URL: https://www.
goethe.de/ins/kr/de/spr/mag/21927962.html (дата обращения: 30.12.2020).

Krommer – Krommer A. Authentische Kommunikation in digitalen Medien. URL: https://www.goethe.de/ins/kr/de/spr/
mag/21180151.html (дата обращения: 30.12.2020).

Волынкина, Кузина 2016 – Волынкина С.В., Кузина Е.Н. Репертуар жанров научно-педагогического дискурса // 
Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2016. № 2 (36). 
С. 144–147. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26209989.

Гончарова 2016 – Гончарова М.А. Трансформация типа текста «кулинарный рецепт» в интернет-дискурсе // 
Эволюция и трансформация дискурсов: сб. тр. конф. Самара: Самарский государственный университет, 2016. 
№ 1. С. 294–303. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27308465; http://repo.ssau.ru/bitstream/EVOLUCIYa-
I-TRANSFORMACIYa-DISKURSOV/Transformaciya-tipa-teksta-«kulinarnyi-recept»-v-Internetdiskurse-72028/1/
ilovepdf_com-294-303.pdf.

Евтюгина 2014 – Евтюгина А.А. Научно-педагогический дискурс как тип институционального общения в 
образовательной среде педагогического вуза // Научный диалог. 2014. № 3 (27). С. 141–153. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=21398686.

Карасик 1998 – Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные 
аспекты: сб. науч. тр. Волгоград; Саратов: Перемена, 1998. С. 185–197. URL: http://homepages.tversu.ru/~ips/
JubKaras.html; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25977195.

Карасик 2002 – Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с. 
URL: https://docplayer.ru/28188986-Yazykovoy-krug-lichnost-koncepty-diskurs.html.

Кожетева 2012 – Кожетева А.С. Дипломатический дискурс как особый вид институционального дискурса // 
Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: 
Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 2012. № 17. С. 54–63. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=17706982.

Лысенко 2016 – Лысенко А.И. Концепт «креативность» в российском научно-образовательном дискурсе // 
International Scientifi c Review. 2016. № 8 (18). С. 58–60. URL: https://scientifi c-conference.com/images/PDF/2016/18/
International-scientifi c-review-8-18.pdf; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26190749.

Мякишева, Табанакова 2012 – Мякишева И.А., Табанакова В.Д. Родовидовая дефиниционная модель 
лингвистического термина в научном учебном дискурсе // Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2012. № 1. С. 143–149. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17746105.

Полонников, Калачикова, Король, Корчалова 2016 – Полонников А.А., Калачикова О.Н., Король Д.Ю., 
Корчалова Н.Д. Текстоцентрированный образовательный дискурс в зеркале современной визуальной 
культуры // Высшее образование в России. 2016. № 10. С. 48–61. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27170217.

Попова 2015 – Попова Д.А. Способы репрезентации субъекта интернет-дискурса межперсонального уровня 
коммуникации в жанре комментария (на материале французского языка) // Эволюция и трансформация дискурсов: 
языковые и социокультурные аспекты: сб. науч. ст. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015. С. 46–52. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=23998412.

Серебренникова 2012 – Серебренникова Е.Ф. Основания уровневого подхода и векторного анализа в семиотическом 
моделировании интернета // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2012. 
№ 1 (17). С. 20–27. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17657243.

Яхиббаева 2008 – Яхибба ева Л.М. Учебный текст как особый вид вторичного текста и составляющая учебного 
дискурса // Вестник Башкирского университета. 2008. № 4. С. 1029–1031. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=12418722.



145
Гончарова М.А., Никитин В.Н. 
Институциональность образовательного дискурса в условиях цифровизации

References

Grein – Grein M. Sprachunterricht auf einmal digital: Online-Lernen vor, während und nach Corona. Available at: https://
www.goethe.de/ins/kr/de/spr/mag/21927962.html (accessed 30.12.2020).

Krommer – Krommer A. Authentische Kommunikation in digitalen Medien. Available at: https://www.goethe.de/ins/kr/
de/spr/mag/21180151.html (accessed 30.12.2020).

Volynkina, Kuzina 2016 – Volynkina S.V., Kuzina E.N. (2016) The repertoire of genres of scientifi c-pedagogical 
discourse. The bulletin of KSPU named after V.P. Astafi ev, no. 2, pp. 144–147. Available at: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=26209989. (In Russ.)

Goncharova 2016 – Goncharova M.A. (2016) Transformation of the «culinary recipe» text type in the Internet discourse. 
In: Evolution and transformation of discourses: proceedings of the conference. Samara: Samarskii gosudarstvennyi 
universitet, no. 1, pp. 294–303. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27308465; http://repo.ssau.ru/
bitstream/EVOLUCIYa-I-TRANSFORMACIYa-DISKURSOV/Transformaciya-tipa-teksta-«kulinarnyi-recept»-v-
Internetdiskurse-72028/1/ilovepdf_com-294-303.pdf. (In Russ.)

Evtyugina 2014 – Evtyugina A.A. (2014) Scientifi c and pedagogical discourse as a type of institutional communication in 
the educational environment of a pedagogical higher educational establishment. Nauchnyi dialog = Scientifi c Dialogue, 
no. 3 (27), pp. 141–153. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21398686. (In Russ.)

Karasik 1998 – Karasik V.I. (1998) On the categories of discourse. In: Linguistic personality: sociolinguistic and emotive 
aspects: collection of scientifi c works. Volgograd – Saratov: Peremena, pp. 185–197. Available at: http://homepages.
tversu.ru/~ips/JubKaras.html; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25977195. (In Russ.)

Karasik 2002 – Karasik V.I. (2002) Language circle: personality, concepts, discourse. Volgograd: Peremena, 477 p. 
Available at: https://docplayer.ru/28188986-Yazykovoy-krug-lichnost-koncepty-diskurs.html. (In Russ.)

Kozheteva 2012 – Kozheteva A.S. (2012) Diplomatic discourse as a special kind of institutional discourse. Scientifi c 
Journal of Voronezh State Technical University. Modern Linguistic & Methodical-and-didactic Researches, no. 17, 
pp. 54–63. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17706982. (In Russ.)

Lysenko 2016 – Lysenko A.I. (2016) The concept «creativity» in Russian scientifi c-educational discourse. International 
Scientifi c Review, no. 8 (18), pp. 58–60. Available at: https://scientifi c-conference.com/images/PDF/2016/18/International-
scientifi c-review-8-18.pdf; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26190749. (In Russ.)

Myakisheva, Tabanakova 2012 – Myakisheva I.A., Tabanakova V.D. (2012) Generic defi nitional model of linguistic term 
in scientifi c learning discourse. Tyumen State University Herald, no. 1, pp. 130–135. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=19057097&. (In English; original in Russ.)

Polonnikov, Kalachikova, Korol, Korchalova 2016 – Polonnikov A.A., Kalachikova O.N., Korol D.Yu., Korchalova N.D. 
(2016) Text centered educational discourse in the mirror of contemporary visual culture. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia, no. 10, pp. 48–61. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=27170217. (In Russ.)

Popova 2015 – Popova D.A. (2015) Ways of the Internet discourse subject representation on the interpersonal level of 
communication in the comment genre. Evolution and transformation of discourses: linguistic and sociocultural aspects: 
collection of scientifi c articles. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», pp. 46–52. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=23998412. (In Russ.)

Serebrennikova 2012 – Serebrennikova E.F. (2012) Foundations of the vector analysis to semiotics modeling of Internet-
space. The ISLU Philologicaal Review, no. 1 (17), pp. 20–27. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=17657243. 
(In Russ.)

Yakhibbaeva 2008 – Yakhibbaeva L.M. (2008) Educational text as a special type of secondary text and a component of 
educational discourse. Vestnik Bashkirskogo universiteta = Bulletin of Bashkir University, no. 4, pp. 1029–1031. Available 
at: https://elibrary.ru/item.asp?id=12418722. (In Russ.)



146
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 2. С. 146–153
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021. vol. 27, no. 2, pp. 146–153 

 DOI: 10.18287/2542-0445-2021-27-2-146-153
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 81`33
Дата поступления: 22.03.2021

рецензирования: 27.04.2021 
принятия: 26.05.2021

‘Языковая игра’ как средство создания комического эффекта 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются подходы различных исследователей к теоретическому 
осмыслению понятия «языковая игра». Проблематика настоящего исследования касается вопросов о природе 
данного феномена, а также реализации игровых стратегий в жанре комического романа. Для решения 
поставленной проблемы необходимо поставить ряд задач. Во-первых, рассмотреть существующие подходы к 
определению понятия «игра», что позволит более полно отразить сущность феномена непосредственно языковой 
игры. Во-вторых, проанализировать конкретные языковые средства, позволяющие создать комический эффект. 
Цель работы заключается в выявлении наиболее частотной стратегии, применяемой автором комического романа. 
Исследование базируется на материале романов современного английского сатирика Тома Шарпа Porterhouse 
Blue и Blotton the Landscape. Была сформирована выборка текстовых фрагментов, которые позволили осветить 
разнообразие языковых средств, используемых автором для создания языковой игры. Обнаружено, что реализация 
принципов языковой игры происходит на лексическом уровне посредством имен-характеристик и «говорящих» 
топонимов, авторских каламбуров, представленных в форме диалога, деформации фразеологизмов и т. п. Анализ 
текстовых фрагментов показал, что наиболее частотными языковыми средствами, к которым прибегает автор, 
относятся имена – «характеристики» и комические диалоги, главным компонентом которых является каламбур. 
Новизна работы обусловлена уникальностью языкового материала – Шарп предлагает авторские приемы 
языковой игры, основанные на уже известных стратегиях, но не послуживших ранее объектами лингвистических 
наблюдений. Поскольку современные авторы менее консервативны и более свободны от жесткой цензуры, 
усиление комичности языковой игры за счет эротических мотивов можно считать элементом авторской языковой 
игры.
Ключевые слова: игра; комический текст; комический эффект; языковая игра; имена-характеристики; каламбур; 
деформация фразеологизма.
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Введение
Не секрет, что игра сопровождает человека на 

протяжении всего жизненного пути. Именно игра 
становится важнейшей предпосылкой развития 
человека, поскольку она пробуждает его творче-
ские и интеллектуальные способности, а также 
является средством познания окружающей дей-
ствительности. Игра представляет собой процесс 
имитации реальной жизни, посредством которого 
усваиваются фиксированные модели поведения, 
закрепленные в обществе. Так, С.С. Иванов в сво-
ем исследовании отмечает: «Игра практически с 
первых моментов своего возникновения выступа-
ет как форма обучения, как первичная школа вос-
производства реальных практических ситуаций с 
целью их освоения, с целью выработки необходи-
мых человеческих черт, качеств, навыков и привы-
чек, развития способностей» [Иванов 2009, с. 227].

Языковая игра также становится механизмом, 
который приводит в движение познавательные и 
творческие способности человека. При этом фено-
мен языковой игры получает широкое освещение 
в работах современных исследователей, которые 
высвечивают его многоаспектность. Языковая 
игра рассматривается как критерий наличия чув-
ства юмора, как отражение девиации, как фор-
ма лингвокреативной деятельности говорящих 
[Арутюнова 2006; Земская, Китайгородская 1983; 
Лотман 1998].

Цель настоящего исследования состоит в вы-
явлении, описании и систематизации способов 
создания языковой игры в современных англо-
язычных романах известного представителя ан-
глийского комического жанра Тома Шарпа. 

Методология и ход исследования
В качестве эмпирического материала нашего 

исследования выступают романы современно-
го английского писателя-сатирика Тома Шарпа 
(1928–2013). Истории Шарпа мгновенно завоева-
ли популярность у англоговорящей аудитории, 
в частности его серия романов, посвященная ярко-
му харизматичному персонажу Уилту. Библиогра-
фия автора весьма обширна, поэтому мы решили 
обратиться к альтернативным романам, стоящим 
особняком в творчестве писателя, а именно – «Но-
вый расклад в Покерхаусе» (Porterhouse Blue), 
1974 и «Блотт в помощь» (Blott on the Landscape), 
1975. Эти романы, опубликованные за год до выхо-
да первой книги об Уилте (1976), позволяют про-
следить путь творческой эволюции автора, про-
цесс совершенствования авторских механизмов 
создания комического эффекта. Кроме того, не все 
романы писателя имеют адаптацию на русском 
языке, поэтому одной из главных задач нашего ис-
следования становится знакомство русскоязычной 
аудитории с английскими комическими текстами 
новейшего времени, а также пределами комич-
ности англоязычных романов второй половины 
XX века.

При анализе материала исследования исполь-
зовались методы качественно-количественного 
анализа, метод сплошной выборки и метод линг-
вистического описания. На первом этапе осущест-
вляется отбор текстовых фрагментов из рассма-
триваемых произведений Тома Шарпа, создающих 
комический эффект. Далее с учетом исходных те-
оретических посылок оформляется классификация 
художественных средств, с помощью которых авто-



148
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 2. С. 146–153
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021. vol. 27, no. 2, pp. 146–153 

ру удалось вызвать смеховую реакцию. На третьем 
этапе рассматривается и описывается ряд законо-
мерностей, характеризующих эффективные меха-
низмы реализации комического в границах худо-
жественного прозаического текста, написанного 
современным английским автором.

Подходы к изучению феномена языковой 
игры

Изначально термин языковая игра, впервые 
введенный австрийским философом XX века Люд-
вигом Витгенштейном, отсылал нас не к процессу 
продуцирования шуток, но к своего рода формату 
освоения реальности. Исследователь определя-
ет языковую игру как процесс имитации языка, 
иными словами, повторение за педагогом назва-
ний предметов, в ходе которого происходит осво-
ение речевых навыков. Альтернативная трактовка 
данного феномена определяет языковую игру как 
особую языковую ситуацию, например сообще-
ние информации о каком-либо событии или раз-
мышление о нем, сочинение истории, театральное 
представление, перевод текста и так далее [Вит-
генштейн 1945, с. 74–78]. 

Таким образом, языковая игра предстает как 
процесс комбинирования различных компонентов 
(смыслов слов, словосочетаний, речевых оборо-
тов) в соответствии с коммуникативной ситуаци-
ей, что действительно напоминает игру в кубики 
или конструктор. Следовательно, языковая игра 
в представлении Л. Витгенштейна есть творче-
ский процесс порождения, выражения и передачи 
мыслей людей друг другу, всегда прагматически 
мотивированный [Витгенштейн 1945, с. 79]. Та-
ким образом, первоначально понятие языковая 
игра определяло речевой акт или любую языковую 
ситуацию. 

Йозеф Хёйзинга, нидерландский исследова-
тель, посвятил свой научный труд «Человек игра-
ющий» феномену игры в целом [Хёйзинга 2017]. 
По мнению автора, игровой характер присущ 
«духу, формирующему язык», который «всякий 
раз перепрыгивает играючи с уровня материаль-
ного на уровень мысли. За каждым выражением 
абстрактного понятия прячется образ, метафора, 
а в каждой метафоре скрыта игра слов» [Хёй-
зинга 2017, с. 68–70]. На основе этих фундамен-
тальных исследований можно утверждать, что 
законы и механизмы игры становятся основой 
языка, поскольку именно посредством речи и 
текстов мы воспроизводим действительность, 
равно как дети имитируют “взрослую жизнь” 
посредством игр.

Анализ ряда определений отечественных и за-
рубежных исследователей позволил обнаружить 
ключевое свойство игры, которое содержится в 
дефинициях и вербализуется как забава, развле-
чение, что подчеркивается практически в каждом 
определении. Обратимся к Толковому словарю 

В.И. Даля, где написано, что «игра – забава, уста-
новленная по правилам, и вещи, для того служа-
щие (игра в горелки, в кости, в бабки, в карты...)». 
«Играть – шутить, тешиться, забавляться, весе-
литься от скуки, безделья» (Даль 1863). 

В свою очередь И.А. Каргаполова определяет 
игру как «символическую, симулятивную деятель-
ность, сопоставимую с другими событиями сим-
волического характера, такими как обряд, риту-
ал, представление, празднество, карнавал и т. п.» 
[Каргаполова 2007, с. 46].

Итак, основа феномена игры ассоциируется 
лишь с забавой, развлечением, потехой, следова-
тельно, игра осуществляется ради самой игры, без 
каких-либо сопровождающих ее материальных 
стимулов.

Феномен языковой игры в силу неоднозначно-
сти своей природы становится объектом исследо-
вания современных ученых. Рассматривая юмор 
как философскую категорию, В. Раскин выделял 
принцип несоответствия в качестве основы коми-
ческого эффекта [Raskin 1985]. Однако большин-
ство исследователей рассматривают языковую 
игру преимущественно как языковой феномен, 
определяя его как отклонение от языковой нормы. 
По определению А.П. Сковородникова, «языковая 
игра – такое использование риторических прие-
мов, которое направлено на создание остроумных, 
преимущественно комических, высказываний, об-
ладающих качеством меткости, оригинальности 
и неожиданности, а факультативно – качествами 
эксцентричности, эпатажности и причудливости 
в разных наборах и комбинациях» [Бабушкин, Ло-
мов 2014] 

Б.Ю. Норман поддерживает вышеизложенную 
точку зрения о том, что языковая игра является 
своего рода нарушением нормы. «Эстетические 
задачи, которые ставит перед собой говорящий, 
могут приводить и к нарушению логических осно-
ваний построения текста. Это еще один вид языко-
вой игры» [Норман 1887, с. 57]. 

По мнению А.В. Усолкиной, феномен языковой 
игры являет собой уникальную форму мышления, 
которая заключается в намеренном нарушении 
языковой схемы и языковой нормы с целью до-
стижения комического эффекта (Усолкина 2002, 
с. 9). Ю.Д. Апресян в работе «Языковые аномалии: 
типы и функции» подчеркивает, что в стилистиче-
ских целях можно «совершить насилие практиче-
ски над любым правилом языка, каким бы строгим 
оно ни было» [Савченко 2012]. 

Н.В. Данилевская пишет: «Языковая игра – 
определенный тип речевого поведения говоря-
щих, основанный на преднамеренном (созна-
тельном, продуманном) нарушении системных 
отношений языка, т. е. деструкции речевой нор-
мы с целью создания неканонических языковых 
форм и структур, приобретающих в результате 
этой деструкции экспрессивное значение и спо-



149
Харьковская А.А., Чехова К.А. 
‘Языковая игра’ как средство создания комического эффекта (на примере романов Тома Шарпа)

собность вызывать у слушателя / читателя эсте-
тический и, в целом, стилистический эффект» 
[Данилевская 2003, с. 657]. 

Однако существует и отличная точка зрения, 
согласно которой языковая игра находит отраже-
ние в креативном, творческом использовании язы-
ка. Например, С.Ж. Нухов полагает, что «языковая 
игра – это такая форма речевого поведения чело-
века, при которой языковая личность реализует 
способность к проявлению в речи остроумия, со-
провождающегося возникновением комического 
эффекта» (Нухов 1997, с. 37). 

Данную позицию поддерживает Е.В. По-
кровская, которая объясняет природу языковой 
игры через эмотивный компонент, поскольку 
языковая игра предстает как способ передачи 
эмоционального состояния, иными словами, 
является уникальной комбинацией языковых 
средств, позволяющих наиболее полно и ярко 
выразить чувства говорящего [Покровская 
2003, с. 199]. 

Детальное изучение различных подходов к 
исследованию феномена языковая игра, а так-
же анализ некоторых дефиниций позволяют 
сделать вывод о том, что языковая игра пред-
ставляет собой художественный прием, на-
правленный (преимущественно) на создание 
комического эффекта, который заключается в 
осознанном нарушении языковой нормы и по-
зволяет говорящему проявить свои лингвокреа-
тивные способности. 

Ход работы
В исследовании, посвященном архитектуре 

комического текста и механизмам реализации 
комического эффекта на материале романов 
Тома Шарпа (Чехова 2020), рассматриваются 
гротескные сатирические романы-пародии, в ко-
торых автором активно применяются различные 
варианты языковой игры и другие методы соз-
дания комического эффекта, что предполагает 
продолжение изучения этих приемов создания 
языковой игры в контексте исследовательского 
алгоритма, позволяющего более детальное рас-
крытие своеобразия этого явления в терминах 
дискурс-анализа.

Говорящие имена и топонимы становятся пер-
вым шагом на пути к созданию образа персонажа 
и соответствующей атмосферы. Развивая тезис о 
специфике имен собственных, рассмотрим пали-
тру характерологических имен, представленных в 
романе Porterhouse Blue именами аспиранта Zipser 
(от англ. Zip – ширинка, молния) и служанки Mrs.
Biggs (от англ. big – большой), которые вступают в 
особого рода ассоциативную связь. В первом слу-
чае в имени аспиранта подчеркивается зациклен-
ность молодого человека на объекте эротических 
фантазий, а во втором случае акцентируется вни-
мание на выходящих за пределы нормы размерах 

служанки по имени Миссис Биггс. Аналогичную 
ассоциативную пару можно зафиксировать в име-
нах нового ректора колледжа Sir Godber (от англ. 
God – Бог) и его жены Mary (имя матери Иисуса 
Христа). Действительно, данная пара имен пере-
кликается между собой в рамках мотива религии 
(Чехова 2020, с. 90).

Для усиления комичности всего текста романа, 
Том Шарп уделяет внимание каждой детали, по-
этому наделяет говорящими именами и второсте-
пенных персонажей. Например:

– Cannon Bowel (от англ. – кишечник, пищева-
рительный тракт).

Фамилия бывшего руководителя колледжа от-
ражает сущность персонажа как прожорливого 
человека, который также промышлял браконьер-
ством:

– Cathcart D’Eath (от англ. Cat – кошка, Death – 
смерть).

Фамилия генерала D`Eath отсылает читателя 
к слову death смерть, графический облик кото-
рого был намеренно видоизменен автором. Таким 
образом Том Шарп раскрывает образ генерала, 
который, согласно сюжетной линии, в бою сумел 
сохранить жизни лишь двенадцати солдатам, сни-
скав славу горе-полководца.

Роман Blott on the Landscape становится пре-
емником многих традиций создания комического 
эффекта, которые Том Шарп заложил в романе 
Porterhouse Blue. Главные персонажи нового сю-
жета также наделены говорящими именами. Так, 
хозяйка поместья получает имя Lady Handyman 
(от англ. Handyman – мастер на все руки), а ее 
верный помощник-садовник имя Blott (от англ. 
Blot – пятно, клякса). Обратим внимание на ав-
торские стратегии создания говорящих имен, 
когда Том Шарп берет в основу принцип несоот-
ветствия, сталкивая две антонимичные языковые 
единицы lady и man. Противоречие проявляется 
и в дисгармонии «простого» имени, которое под-
разумевает высокую степень самостоятельности 
героини, ее умение справляться с проблемами, 
и статусного положения наследницы семейного 
особняка.

Имя Blott конструируется автором посредством 
включения в состав привычного слова новой 
буквы, которая видоизменяет графический облик 
оригинального слова, однако позволяет читателю 
расшифровать, идентифицировать его. Имя Blott 
образовано с помощью удвоения финальной бук-
вы языковой единицы blot, что позволяет сохра-
нить изначальное звучание слова и выявить ядер-
ный компонент имени.

В процессе создания поистине комического 
произведения Том Шарп привлекает говорящие то-
понимы. Поместив в фокус внимания названия ло-
каций, где в тот или иной момент разворачивается 
сюжетная линия, можно выявить семантическое 
сходство между ними, поскольку ядерные компо-
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ненты перечисленных названий вызывают непри-
ятные ассоциации (Чехова 2020, с. 93): 

– The Cleene Gorge (от англ. Gorge – глотка, об-
жорство);

– Knacker’syard (от англ. Knackery – живо-
дерня);

– Giblet Walk (от англ. Giblet – потроха);
– Shambles Lane (от англ. Shambles – скотобой-

ня, развалины, неразбериха).
Каламбуры становятся еще одним классиче-

ским воплощением языковой игры в тексте романа 
Porterhouse Blue:

– For two hours the silver dishes came, announced 
by the swish of the doors in the Screens as the waiters 
scurried to and fro, bowed down by the weight of 
the food and their sense of occasion (Sharpe 2002 b, 
p. 21).

Данный пример включает каламбур, основой 
которого является структурная организация зев-
гмы, где отправной точкой служит глагол bow 
down, который вступает в различные семантиче-
ские отношения с дополнениями. В первом при-
мере этот глагол сопровождается дополнением 
the weight of the food и призван реализовать пря-
мое значение – склоняться физически, тогда как 
во второй части предложения, включающей до-
полнение sense of occasion, читателю предлагает-
ся образное значение этой языковой единицы. 

Аналогичный механизм создания комического 
эффекта реализуется в следующих примерах:

– Zipsers hivered. It was partly the cold and 
partly the thought of Mrs Biggs (Sharpe 2002 b, 
p. 217). 

Глагол shivered в этом случае выступает в каче-
стве юмористической платформы для построения 
игры слов, переключая внимание читателя с пря-
мого значения на переносное:

– Even now as he walked back to Porterhouse 
through the snow-covered streets he was fi lled with 
foreboding and a tendency to waddle (Sharpe 2002 b, 
p. 218).

В данном примере автор создает каламбур, 
используя принцип несоответствия. Языко-
вая единица foreboding (в значении «дурное 
предчувствие», «предвестник беды») имеет 
негативную эмоциональную окраску, предве-
щающую соответствующие негативные собы-
тия. Автор завершает предложение, сообщая 
читателю любопытную деталь: Зипсер шагает 
«вразвалку», то есть походкой расслабленно-
го беззаботного человека, что не соответству-
ет тревожным мыслям, сопровождающим его. 
Связующим компонентом данного каламбура 
является слово filled, которое относится как к 
первому компоненту каламбура, сообщающему 
о тревожных мыслях персонажа, так и ко вто-
рому, который характеризует расслабленное 
физическое состояние героя, противоречащее 
ментальному напряжению.

Итак, вышеприведенные примеры основаны на 
противопоставлении прямого и переносного зна-
чений, при этом прямое значение указывает на фи-
зическое состояние героя в конкретной ситуации, 
в то время как переносное значение отражает ход 
его мысли, ментальные ощущения (Чехова 2020, 
с. 94).

В ряду каламбуров обращают на себя внимание 
нестандартные авторские решения: 

– But if the Fellows found diffi  culty in coming to 
terms with the contents of their stomachs,the con-
tents of Sir Godber’s speech were wholly indigest-
ible (Sharpe 2002 b, p. 57).

Данный пример интересен тем, что обладает 
двумя стержнями, вокруг которых строится язы-
ковая игра. Существительное во множественном 
числе the contents, обладающее двумя значениями 
(«содержимое желудков» и «содержание речи сэра 
Богдера»), позволяет реализовать языковую игру, 
но не в формате каламбура, каламбуром данный 
пример становится только благодаря языковой 
единице indigestible, актуализирующей наряду с 
прямым значением – неперевариваемое содержи-
мое желудков, переносное – перевариваемое со-
держание речи (Чехова 2020, с. 94).

Важно отметить, что не только классический 
каламбур расцвечивает палитру комических при-
емов писателя, но и каламбур, который вводится 
посредством диалога. Данный механизм работает 
следующим образом: первый компонент каламбу-
ра транслируется посредством речи одного персо-
нажа, а компонент-перевертыш, который служит 
рычагом переключения на переносное значение, 
автор передает в речи другого персонажа, который 
является участником диалога. При этом точки зре-
ния обоих персонажей на ситуацию совершенно 
различны.

Такие комические диалоги чаще всего проис-
ходят между эротически настроенным аспирантом 
Зипсером и дородной служанкой миссис Биггс. 
Следует отметить любопытную закономерность: 
прямое значение части каламбура всегда трансли-
руется Зипсером, в то время как реплика миссис 
Биггс обычно содержит компонент-перевертыш, 
который имеет эротический подтекст. Рассмотрим 
ряд примеров:

– Mr Zipser, are you decent? she called.
– Hang on. I’m coming, Zipser called back.
– I shouldn’t be at all surprised, Mrs Biggs muttered 

audibly (Sharpe 2002 b, p. 236).
В данном случае стержнем каламбура явля-

ется фраза I’m coming, которая звучит довольно 
двусмысленно. Зипсер использует ее в качестве 
подтверждения того, что он уже закончил утрен-
ние приготовления и почти одет, а миссис Биггс, 
поглощенная своими чувствами к аспиранту, вос-
приняла высказывание в эротическом ключе. Ана-
логичную схему использует автор и в следующих 
диалогах:
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– I’m sorry to have kept you, said Zipser 
sarcastically.

– Kept me indeed. Listen to who’s talking. And 
what makes you think I’d mind being kept?

– I’m sorry, he mumbled, I must have slipped. 
Don’t know what came over me.

– Wonder you didn’t come all over me, Mrs Biggs 
said coarsely (Sharpe 2002 b, p. 274).

В текстах романов Тома Шарпа читатель 
также знакомится с нетривиальным приемом 
создания комического эффекта – деформацией 
фразеологизма, которая заключается в подмене 
одного из компонентов устойчивого сочетания, 
тем самым изменяя привычную структуру вы-
сказывания. Комический эффект достигается за 
счет осознания читателем несоответствия и его 
разоблачением: 

– He was in a mood to run the gauntlet of a hundred 
middle-aged housewives and to face the disapproval 
of as many chemists in search of an immaculate 
misconception (Sharpe 2002 b, p. 85).

Так, фразеологизм immaculate conception, ко-
торый можно перевести на русский язык как не-
порочное зачатие, подвергается авторской транс-
формации путем присоединения приставки – mis, 
придающей авторскому словосочетанию обрат-
ный смысл (Чехова 2020, с. 102).

Рассмотрим фрагмент из романа Blott on the 
Landscape, который интересен косвенной транс-
формацией устойчивого выражения:

– Well that should put the cat among the pigeons.
Or the bulls among the bears. Now, when he calls 
back give him the second list (Sharpe 2002 а, p. 193).

В фокус внимания Том Шарп помещает идио-
му put the cat among the pigeons, которая не была 
подвергнута трансформации. В следующем пред-
ложении читателю предлагаются компоненты 
для собственной интерпретации информации. 
Автор дает нам схему в виде оригинальной иди-

омы, а затем два трансформирующих компонен-
та, чтобы читатель сам подставил эти компонен-
ты. При этом выбор наименований животных 
вполне обоснован, поскольку речь идет о реше-
нии финансовых вопросов, автор обращается к 
легендарным образам биржевых игроков быка и 
медведя. Важно подчеркнуть, что автор не оста-
вил читателя без подсказки, поскольку подобно-
го рода трансформации весьма неочевидны для 
широкого круга читателей, а такие авторские 
наводки позволяют расширить круг людей, адек-
ватно понимающих авторское коммуникативное 
намерение.

Таким образом, представляется возможным сде-
лать вывод, что роман Тома Шарпа ориентирован 
на читателя с высоким уровнем эрудиции, но вме-
сте с тем автор всеми силами старается облегчить 
понимание комических эпизодов, сделать их более 
доступными для широкого читателя.

Заключение
В ходе исследования природы языковой игры 

было установлено, что данный феномен, представ-
ляет собой художественный прием, направленный 
на создание комического эффекта, который заклю-
чается в осознанном нарушении языковой нормы, 
что позволяет реализовать лингвокреативный по-
тенциал словесного полотна рассматриваемых ро-
манов Тома Шарпа.

Языковая игра реализуется в тексте романов 
Porterhouse Blue и Blott on the Landscape посред-
ством разнообразных стилистических приемов 
таких как «каламбуры», «видоизмененные фразео-
логизмы», «имена-характеристики» и т. д. Много-
кратное использование каждого из этих приемов 
позволило Тому Шарпу создать удивительные 
фантасмагоричные миры персонажей, поражаю-
щие читателя живым юмором и технически выве-
ренным комическим эффектом.
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Введение
Несмотря на внимание исследователей к эпохе 

Великих реформ Александра II [Захарова 1984; 
Литвак 1991; Христофоров 2011], проблемати-
ка, связанная с ее подготовкой и проведением в 
жизнь, все еще недостаточно изучена. Многоуров-
невая трансформация российского общества, реа-
лизованная в условиях российской модернизации 
второй половины XIX ‒ начала ХХ в., обуславли-
вает необходимость персонификации историче-
ского процесса, актуализирует задачу выявления 
специфики политического дискурса, степени воз-
действия на стратегию и тактику преобразований 
отдельных реформаторов, их роли в формиро-
вании проектов и программы реформ [Захарова 
2005, с. 154; Христофоров 2002]. Многогранная 
личность Н.А. Милютина не обделена внимани-
ем исследователей, как историков, так и юристов. 
В исследованиях показана его роль в подготовке 
крестьянской и земской реформы, урегулировании 
положения Царства Польского.

Вполне обоснованно звучит цель саратовского 
историка Е.Н. Морозовой, которая заключается в 
попытке показать становление реформатора, впи-
сать жизнь отдельной личности в канву транс-
формаций служебной и повседневной российской 
действительности, что, несомненно, является 
продуктивным в рамках таких направлений исто-
рического знания, как интеллектуальная, пер-
сональная и социокультурная история, и свиде-
тельствует о научной значимости рецензируемого 
исследования. Подчеркивая во введении многооб-
разие и противоречивость оценок, представленных 

в российской и зарубежной исторической науке, 
Е.Н. Морозова акцентирует внимание на дискус-
сионных и малоизученных проблемах, обращая 
внимание читателей на то, что личность Н.А. Ми-
лютина как реформатора во многом была недооце-
нена исследователями.

Основная часть
Монография основательно фундирована. Е.Н. Мо-

розова выявила и проанализировала комплекс 
делопроизводственных, статистических, эго-до-
кументов, художественных произведений. Часть 
документов впервые введена автором в научный 
оборот (с. 13, 54). Ею осуществлен сравнительно-
сопоставительный анализ сведений, представлен-
ных в мемуарах, дневниках, записках и эписто-
лярном наследии современников – соратников и 
друзей Н.А. Милютина, его родственников – жены 
и брата Д.А. Милютина. Автор выявляет разно-
чтения в оценке личности, стратегии и тактики 
реформатора, характере его взаимоотношений с 
П.Д. Киселевым, участии в кружке М.В. Буташе-
вича-Петрашевского (с. 22–23; 37–40). Вскрытие 
противоречий и недостоверных фактов в источ-
никах личного происхождения, анализ специфики 
исторических фактов, представленных в эго-до-
кументах [Долбилов 2004] и эпистолярном насле-
дии Н.А. Милютина, позволили Е.Н. Морозовой 
не только показать его личностные качества, но и 
развеять ряд мифов.

Е.Н. Морозова предлагает читателю по-новому 
взглянуть на картину полифонии общественной 
жизни Российской империи 1830‒1860-х гг. Ею вы-
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явлены особенности межведомственного взаимо-
действия российских государственных структур, 
проанализирована деятельность Н.А. Милютина в 
контексте сетевого взаимодействия с его коллега-
ми и руководителями. Для характеристики интел-
лектуального дискурса эпохи автор обращается к 
методологическим стратегиям «интеллектуальной 
истории» и анализу трудов литературоведов, что 
позволяет на междисциплинарном уровне создать 
аналитическую биографию Н.А. Милютина.

В первой главе «Николай Алексеевич Милю-
тин и «молодое поколение» Е.Н. Морозова пред-
ставила интеллектуальную среду, которая оказала 
воздействие на становление мировоззрения бра-
тьев Милютиных. Особое внимание она уделила 
реконструкции атмосферы жизни дворянской се-
мьи, что позволило ей показать роль влияния тра-
диционных дворянских ценностей и нравствен-
ных идеалов на формирование мировоззрения 
и акцентуаций характера братьев Милютиных. 
В исследовательской литературе приводится ряд 
мифологем, связанных с формированием отноше-
ния Н.А. Милютина к крепостному праву. Оцени-
вая их достоверность, Е.Н. Морозова приходит к 
выводу, что они были созданы искусственно для 
«формирования образа великого реформатора его 
друзьями» (с. 22). Последовательно освещая эта-
пы жизненного пути Н.А. Милютина, автор выяв-
ляет факторы, способствовавшие становлению его 
мировоззрения и карьеры, отмечает воздействие 
атмосферы обучения в Московском благородном 
пансионе на формирование его нравственного об-
лика. Она акцентирует внимание на его личност-
ных качествах и увлечениях литературным твор-
чеством и театром. 

Пристальное внимание Е.Н. Морозова уделя-
ет характеристике особенностей духовной жиз-
ни 1830–1840-х гг., безусловно, оказавшей воз-
действие на миросозерцание Н.А. Милютина. 
Полемика западников и славянофилов, споры в 
литературных салонах, кружках и собраниях по-
буждали просвещенную молодежь к раздумьям о 
месте и роли России в европейской цивилизации, 
альтернативах развития страны. К тому же салоны 
способствовали организации сетевой коммуни-
кации, формированию неформальных дружеских 
и корпоративных связей. Несомненно, развитию 
либеральных взглядов, критического мышления 
Н.А. Милютина способствовали кружок «петер-
бургской партии прогресса» (с. 38–40) и участие 
в собраниях салона великой княгини Елены Пав-
ловны (с. 60–63).

Е.Н. Морозова, солидаризуясь с мнением иссле-
дователей, полагающих, что «проблемы самопо-
знания и общественно-культурной самоидентифи-
кации интеллигенции находили художественную 
интерпретацию и помещались в канву литератур-
ного повествования» (с. 42), анализирует характер 
взаимосвязей будущих «просвещенных бюрокра-
тов» с представителями литературных кругов. Она 
отмечает влияние творчества Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-
Щедрина и других писателей на формирование 
общественной мысли. В монографии говорится 
о тесных, зачастую дружеских контактах писате-
лей и государственных деятелей (с. 35–45). Несо-
мненно, на формирование реформаторских идей 
Н.А. Милютина оказало воздействие Император-
ское Русское Географическое общество, в разно-
сторонней деятельности которого, в том числе и в 
статистических экспедициях, он принимал актив-
ное участие.

Е.Н. Морозова показывает этапы продвижения 
Н.А. Милютина по карьерной лестнице, акценти-
руя внимание на механизмах и каналах взаимо-
действия с окружающей средой и социальными 
институтами. Автор оценивает влияние формаль-
ных и неформальных связей, которые так или ина-
че оказывали воздействие на темпы его карьер-
ной траектории (с. 49–51). Значительное место в 
монографии уделено анализу участия Н.А. Милю-
тина в разработке «Положения об общественном 
управлении Санкт-Петербурга» 1846 г. (с. 52–59). 
Е.Н. Морозова отмечает, что в основу городской 
реформы были положены западноевропейский 
опыт управления, а также исследования состояния 
городского хозяйства губернских и уездных горо-
дов Российской империи. Она показывает неодно-
значную реакцию высшей правительственной бю-
рократии, негативно воспринявшей эту реформу 
и обвинившей Н.А. Милютина в «конституциона-
лизме» (с. 57).

Выявляя факторы, оказавшие воздействие на ми-
ровоззрение и поведенческие практики Н.А. Милю-
тина, автор в качестве первостепенных отмечает 
гуманистические ценности, роль самообразования 
и участия в различных кружках и салонах, профес-
сиональные навыки. Она приходит к выводу о том, 
что в первой трети – середине XIX века в среде 
российского дворянства и чиновничества шел про-
цесс формирования нового психологического типа 
«просвещенного бюрократа», к которому относит 
и Н.А. Милютина, обладающего высокими нрав-
ственными качествами и стремлением принести 
пользу Отечеству и обществу (с. 63–64). 

Центральной темой в монографии является 
анализ участия Н.А. Милютина в разработке Ве-
ликих реформ. Автор подробно рассматривает его 
проекты в области местного управления – поли-
цейскую реформу и первый вариант земской ре-
формы, разработанный милютинской Комиссией 
(главы 3–5).

Отвечая на крайне непростой вопрос о харак-
тере взаимодействия власти и общества в ходе 
подготовки реформ, Е.Н. Морозова оценивает 
роль различных группировок в борьбе за свое 
видение реформ, анализирует современные исто-
рические оценки [Захарова 2005; Ружицкая 2009; 
Христофоров 2002] и свидетельства современни-
ков. Размышляя о характере дискурса власти, она 
обращает внимание на противоречивый харак-
тер «дирижируемой гласности», обусловленный 
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стремлением императора Александра II и прави-
тельства ограничить обсуждение политических 
вопросов, придать общественному мнению кон-
сультативный характер (с. 65‒74).

Автор отмечает влияние кадровых назначений 
в Министерстве внутренних дел на характер его 
деятельности, подчеркивает значимость сетевых 
взаимодействий в профессиональной среде, спра-
ведливо отмечая значение проведенных трансфор-
маций и их связь с новыми задачами, вставшими 
перед МВД (с. 76–82). 

Анализ ранее не опубликованных архивных 
источников («Замечание Н.А. Милютина на ста-
тью В.П. Безобразова “Аристократия и интере-
сы дворянства. [Мысли и замечания по поводу 
крестьянского вопроса]”») позволил автору уста-
новить взгляды Н.А. Милютина на характер вза-
имоотношений государства и общества в ходе 
реформистского процесса (с. 89–94). Используя 
нарративный ракурс, Е.Н. Морозова реконструиру-
ет духовный мир, способы мировосприятия, мен-
тальные и социальные практики Н.А. Милютина. 
Автор отмечает его прагматичность и рационализм 
(с. 100–102). Она подчеркивает двойственный 
характер образа реформатора, сложившегося в 
общественном сознании, его полярность от «ре-
волюционера–якобинца» до «циничного бюро-
крата (с. 95–98). Полярные оценки мировоззрения 
Н.А. Милютина существуют и в современной 
историографии [Рибер 1992, с. 50; Христофоров 
2002, с. 137]. Реконструкция авторских текстов 
мемуаров, содержащих оценки деятельности и 
убеждений Н.А. Милютина, позволила Е.Н. Моро-
зовой выделить несколько пластов исторического 
нарратива, выявить особенности исторического 
дискурса авторов мемуаров и воспоминаний, убе-
дительно доказать, что амбивалентный образ ре-
форматора зависел от политических пристрастий 
пореформенного дворянства и его отношения к ре-
формам. Более взвешенные характеристики его де-
ятельности и личности появились гораздо позже –
в послереформенную эпоху (с. 99–100). 

Е.Н. Морозова подробно рассматривает слож-
ный и противоречивый процесс подготовки про-
екта полицейской реформы, анализирует страте-
гию и тактику высокопоставленного чиновника 
в борьбе за осуществление проектов МВД, под-
черкивает направленность проектируемых пре-
образований на повышение эффективности мест-
ного управления (с. 116–121). С этой целью автор 
оценивает первые проекты преобразования уезд-
ной полиции, подготовленные М.Е. Салтыковым-
Щедриным и Я.А. Соловьевым (с. 104–110; 112–
114), анализирует взгляды правительственной эли-
ты на будущие преобразования в области местного 
управления (с. 111–112; 115–116; 121–122).

Органично вписаны в монографию сюжеты, 
связанные с деятельностью первой Милютин-
ской комиссии. Автор рассматривает основные 
направления ее работы, убедительно доказывает 
направленность замыслов реформаторов на кар-
динальную трансформацию полиции как в сфе-

ре ее организации, так и в сфере компетенции 
(с. 123–125). 

Следующим этапом реформаторской деятель-
ности Н.А. Милютина стала Комиссия об уездных 
и губернских учреждениях, которая продолжила 
работу по созданию развернутого проекта поли-
цейской реформы. Автором дана характеристика 
персонального состава Комиссии (с. 130–134), 
выявлены принципы ее деятельности и приори-
тетные задачи (с. 137–138). Стремясь доказать 
прогрессивный характер задуманной реформы, 
Е.Н. Морозова полемизирует со сложившейся в 
историографии негативной оценкой работы Ко-
миссии (с. 135‒136), приводит данные, характери-
зующие ее работу (с. 140–144; 146‒148), отмечает 
сложности реализации проекта (с. 149). Однако ре-
зультатом огромной работы Комиссии стало лишь 
создание нового института «следственных судей», 
что было связано с обострением политической 
борьбы внутри правящей элиты (с. 154–158).

Практический опыт подготовки полицейской 
реформы был использован Н.А. Милютиным в 
ходе создания законопроектов реорганизации гу-
бернского управления. Автор монографии подчер-
кивает взаимосвязь и взаимообусловленность кре-
стьянской реформы и трансформации механизма 
местного управления. Рассматривая замысел ре-
форматора, она приходит к выводу, что милютинская 
Комиссия создала комплексный проект системной 
реорганизации уездного и губернского управ-
ления, который предусматривал разграничение 
административно-полицейской и хозяйственно-
распорядительной сферы (с. 164–168) и усиле-
ние эффективности деятельности губернатора 
(с. 170–173). Автор пытается установить, кто же 
был «пионером» в разработке модели земского 
самоуправления. Она отмечает сложности уста-
новления авторства тех или иных идей, так как 
проект земской реформы, созданный Комиссией 
Милютина, не сохранился (с. 174). Однако ана-
лиз других документов дает основание Е.Н. Мо-
розовой утверждать, что ряд идей Милютина был 
реализован в дальнейшем при разработке зем-
ской реформы в Комиссии о губернских и уезд-
ных учреждениях под руководством П.А. Валуе-
ва, возглавившего Министерство внутренних дел 
(с. 177–183). Е.Н. Морозова констатирует, что 
предложенный им проект отвечал «назревшим 
потребностям реформирования местного управ-
ления», однако реализован не был (с. 203). По 
мнению автора, отставка реформатора не только 
была вызвана сменой правительственного курса, 
но и предопределена негативным отношением к 
его деятельности как со стороны про винциального 
дворянства, так и аристократической оппозиции 
(с. 197). 

Заключение
Полагаем, что монография Е.Н. Морозовой от-

крывает новый вектор в изучении истории Великих 
реформ, воссоздает творческую лабораторию и по-
вседневную жизнь государственного чиновника.
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Аннотация: Представлена рецензия на сборник документов и материалов «Под знаменем Комуча», изданный 
в 2018 г. в Самаре коллективом сотрудников Самарской областной универсальной научной библиотеки и 
Центрального государственного архива Самарской области; оцениваются его структура, содержание и вводимый 
в научный оборот массив исторических документов. Изучение непродолжительного, но яркого периода лета-
осени 1918 г., когда власть большевиков была на значительной территории Поволжья свергнута и в Самаре 
создано правительство Комитета членов Учредительного собрания (Комуч), претендующее на всероссийский 
статус, фрагментарно исследовалось в советское время. За сто лет после этих событий, в 20-е годы, было издано 
лишь несколько сборников документов, связанных с Комучем, когда шло становление цензуры в Советской 
России. В рецензии подчеркивается, что ряд документальных публикаций из фондов российских и эмигрантских 
архивов, вышедших в постсоветский период, не умаляют актуальной значимости новых изданий сборников 
документов. Именно источники, а не их интерпретации, пусть даже научные, важны и исследователям, и 
читателям, стремящимся самостоятельно осмыслить драматические события того времени. Отмечается, что 
сборник «Под знаменем Комуча» предоставляет такую возможность. Составители уделяют особое внимание 
обычно остающимся на периферии ранее изданных сборников приказам и постановлениям, многим локальным 
материалам, в которых содержится историческая информация о людях того времени и их в том числе бытовых 
нуждах: благоустройстве, снабжении, правопорядке и так далее.
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Abstract: A review of the collection of documents and materials «Under the banner of Komuch» published in 2018 in 
Samara by a team of employees of the Samara Regional Universal Scientifi c Library and the Central State Archives of 
the Samara Region is presented; its structure, content and the array of historical documents introduced into scientifi c 
circulation are evaluated. The study of the short but bright period of the summer-autumn of 1918, when the power of the 
Bolsheviks was overthrown on a large territory of the Volga region and the government of the Committee of Members 
of the Constituent Assembly (Komuch) was created in Samara, claiming all-Russian status, was studied fragmentarily 
in Soviet times. For a hundred years after these events, in the 1920-ies, only a few collections of documents related to 
Komuch were published, when censorship was developing in Soviet Russia. The review emphasizes that a number of 
documentary publications from the funds of Russian and emigrant archives published in the post-Soviet period do not 
diminish the importance of the actual meaningfulness of new editions of collections of documents. It is the sources, and 
not their interpretations, even scientifi c ones, that are important to both researchers and readers seeking to independently 
comprehend the dramatic events of that time. It is noted that the collection «Under the Banner of Komuch» provides such 
an opportunity. The compilers pay special attention to the previously published collections of orders and decrees, many 
local materials that usually remain on the periphery, which contain historical information about the people of that time 
and their, including everyday needs: improvement, supply, law and order, and so on.
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Введение
Сборник документов и материалов «Под знаме-

нем Комуча», изданный в 2018 г. в Самаре (Под 
знаменем Комуча 2018) коллективом сотрудников 
Самарской областной универсальной научной би-
блиотеки и Центрального государственного ар-
хива Самарской области под научной редакцией 
А.В. Калягина, был приурочен к столетию не-
продолжительного, но яркого периода лета-осени 
1918 года в истории Самарского края и России, 
когда власть большевиков при помощи легионе-
ров Чехословацкого корпуса была на значительной 
территории Поволжья свергнута и в Самаре был 
создан Комитет членов Учредительного собрания 
(Комуч), претендующий на статус всероссийско-
го правительства. За сто лет после этих событий, 
было лишь несколько публикаций документов, 
связанных с Комучем, большинство из которых 
вышли «по горячим следам» в 20-е годы, когда 
цензура в Советской России еще не была столь 
сильна, и уже в постсоветский период.

В общем массиве научных изданий публикация 
документов вообще невелика. Между тем цен-
ность сборников документов для специалистов 
очевидна. Именно источники, а не их интерпре-
тации, пусть даже научные, важны и ученым-ис-
следователям, и простым читателям, стремящимся 
самостоятельно осмыслить драматические собы-
тия того времени. Документы, особенно при их 
полном опубликовании, без купюр и изъятий, не в 
цитатах, а полностью, зачастую говорят о многом 
из того, о чем в иные периоды зависимые от по-
литической конъюнктуры историки умалчивают 
либо что искажают путем подбора из имеюще-
гося массива именно тех цитат из исторических 
документов, которые обосновывают доминиру-

ющую концепцию. Документ же говорит сам по 
себе. Именно поэтому борьба с переписыванием 
и фальсификацией истории, иногда доходящая 
до межгосударственных споров, интерпретаций 
и политических нарративов разного рода «инсти-
тутов исторической (национальной) памяти» (что 
мы наблюдаем, в частности, в отношении Второй 
мировой войны), прежде всего включает в себя 
публикацию документов, тенденциозный подбор 
которых в состоянии обосновать любую теорию. 
На примере публикации документов периода 
Гражданской войны в России, выходивших в совет-
ских и зарубежных, эмигрантских изданиях, мы так-
же в полной мере видели реализацию этого подхода. 
В этой связи ответственность составителей сборни-
ков документов очень велика, а задача современных 
исследователей – избежать изъятий из истории.

Предшествующие публикации документов 
Комуча

В предисловии к изданию составители указы-
вают на прежде выходившие сборники докумен-
тов периода Комуча и Гражданской войны в По-
волжье: это, вероятно, первый из наиболее ранних 
сборников «Четыре месяца учредиловщины», 
вышедший в Самара в 1919 году (Четыре месяца 
учредиловщины 1919), хрестоматия С. Пионт-
ковского «Гражданская война в России» (Пионт-
ковский 1925), а также причисляемые авторами 
«Под знаменем Комуча» к «материалам, связан-
ным с деятельностью Комуча», мемуары управля-
ющего ведомством труда Комуча И.М. Майского 
«Демократическая контрреволюция» (Майский 
1923) и воспоминания очевидцев событий 1918 г. 
в Самаре, зафиксированных самарским Истпар-
том (комиссией по истории партии, созданной при 
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самарском губкоме РКП(б) в 1921 году) в сборни-
ке «Красная быль», третий выпуск которого был 
полностью посвящен периоду Комуча (Красная 
быль 1923), и аккумулированных в фонде № 3500 
Самарского областного архива социально-поли-
тической истории. Публикации, вышедшие «по 
горячим следам» в 20-е годы из советского лаге-
ря, безусловно, имели свою идеологическую на-
правленность, в том числе в подборе документов и 
оценок, обосновывающих правоту красных в опи-
сываемых событиях, но советская цензура в это 
время еще не набрала силу, и многие материалы, 
что называется, «успели выйти». Свою правду до-
казывали и составители публикаций материалов и 
воспоминаний в эмигрантской среде, которых, на 
наш взгляд, было значительно больше, возможно, 
в связи с тем, что многие красные участники рево-
люции и Гражданской войны в своей кипучей де-
ятельности по строительству новой жизни просто 
не имели ни времени, ни навыков писать мемуары, 
а в 30-е годы многие из них попали под маховик 
репрессий, не успев оставить воспоминаний.

Также среди эмигрантских изданий прежде 
всего необходимо отметить многотомную публи-
кацию документов и воспоминаний видных деяте-
лей революции и Гражданской войны и рядовых 
эмигрантов – участников белого движения – «Ар-
хив русской революции», вышедший в Берлине в 
1920-е годы под редакцией Г.В. Гессена, репринт-
ное издание которого состоялось в России только в 
1991 году. В частности, в томе 10 издания в «Запи-
сках белогвардейца» лейтенанта N.N. содержатся 
воспоминания о Гражданской войне в Поволжье и 
в том числе о Самаре периода Комуча (Архив рус-
ской революции 1923, с. 56–113). Известны также 
как отдельные публикации воспоминаний участ-
ников Комуча, вышедших в эмигрантской среде 
и содержащих отсылку к различным документам 
и материалам Комуча, в частности публикация 
бывшего главы ведомства внутренних дел Кому-
ча П.Д. Климушкина «Перед Волжским восстанием», 
вышедшая в Праге в 1928 г. (Климушкин 1928), быв-
шего секретаря Комуча С.Н. Николаева «Конец 
Комуча. (Свидетельское показание)», изданная 
в Париже в 1931 году (Николаев 1931), и сбор-
ники, в частности «Гражданская война на Волге в 
1918 г.», книга, вышедшая в Праге в 1930 г. и содер-
жащая воспоминания о Комуче его видных де-
ятелей В.Г. Архангельского, П.Д. Климушкина, 
С.Н. Николаева, С.А. Щепихина и других (Граж-
данская война на Волге 1930). Достоверность оце-
нок воспоминаний эмигрантов зачастую оспарива-
лась другими участниками событий (в частности, 
П.В. Климушкин не согласился со своей оценкой 
в «Записках белогвардейца» в «Архиве русской 
революции», написав Г.В. Гессену письмо, опу-
бликованное в томе 12 (Архив русской революции 
1923, т. 12, с. 296). Фрагментарно публикация ма-
териалов и воспоминаний о Комуче и Граждан-
ской войне в Поволжье осуществлялась в СССР 
в основном в сборниках, посвященных юбилеям 

революции (Документы по истории Гражданской 
войны в СССР 1941; Симбирская губерния в годы 
Гражданской войны 1958; Из истории Граждан-
ской войны в СССР 1960; Боевое прошлое 1958). 
Назвать их полноценными сборниками докумен-
тов сложно за счет яркой идеологической окраски, 
тем не менее в качестве источника одной из сторон 
противостояния они применимы исследователями.

В постсоветский период количество и качество 
публикаций документов периода Гражданской во-
йны и Комуча существенно возросли как за счет 
издания в России ранее недоступных эмигрант-
ских архивов, так и за счет введения в научный 
оборот архивных материалов, ранее игнориру-
емых исследователями либо не находящихся в от-
крытом доступе (1918 год на Востоке России 2003; 
Гражданская война в России: Борьба за Поволжье 
2005; Комитет членов Всероссийского Учреди-
тельного собрания в Самаре 2013, Чешско-Сло-
вацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920 2018) 
Особо следует отметить двухтомник документов 
«Эсеровские политико-государственные образова-
ния в России в годы гражданской войны. Комитет 
членов Всероссийского Учредительного собрания 
(июнь 1918 – январь 1919 гг.», вышедший в Сама-
ре в 2006 году (Лапандин 2006), а также сборник 
«Журналы заседаний, приказы и материалы Коми-
тета членов всероссийского Учредительного со-
брания», являющийся одним из наиболее полных 
публикаций документов Комуча (Журналы заседа-
ний 2011). 

Говоря о публикациях документов авторов 
«Под знаменем Комуча», предшествующих данно-
му сборнику, следует отметить сборник докумен-
тов «Самарская губерния в годы первой мировой 
войны» [Самарская губерния в годы первой миро-
вой войны 2004], а также электронный сборник 
«ХХ век и Россия: общество, реформы, револю-
ции», выпускаемый Самарской областной универ-
сальной научной библиотекой с 2013 года в сети 
Интернет, ряд публикаций которого содержат ма-
териалы и воспоминания очевидцев периода Ко-
муча в Самаре (ХХ век и Россия 2013–2020).

Структура сборника
Составители сборника «Под знаменем Комуча» 

поставили перед собой задачу через публикуемые 
документы не только отразить официальные рас-
поряжения и политику Комитета членов Всерос-
сийского Учредительного собрания, но и показать 
социальный, экономический, культурный и даже 
бытовой контекст, в котором они принимались и 
реализовывались. Рассказывая на презентации из-
дания в Самарской областной научной библиотеке 
в ноябре 2018 г. о подходах к принципам формиро-
вания его материала, научный редактор сборника 
А.В. Калягин отмечал: «Мы брали историческую 
цепочку, которая факт иллюстрирует. Допустим, 
забастовка рабочих, здесь мы представляем ком-
плекс явлений, как она возникла, развивалась, от-
ношение к ней власти и чем все закончилось. И мы 
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пытались показать ситуацию во всем многообра-
зии, используя все краски и оттенки» [Уникальное 
издание… 2018].

Структурно сборник включает в себя докумен-
ты, касающиеся установления власти Комуча в 
Самаре, организации власти и мер по ее защите, 
местного самоуправления, военного строитель-
ства, отношений с иностранными союзниками 
и региональными правительствами, а также наци-
онального вопроса, экономической и социальной 
ситуации в деревне, промышленности, транспорта, 
торговли и финансов, рабочего вопроса, товарно-
продовольственного обеспечения населения, здра-
воохранения, социального обеспечения, вопросов 
быта и благоустройства, образования, просвеще-
ния, культуры и досуга, общественно-политиче-
ской ситуации, преступности и охраны порядка, 
а также документы о последних днях власти Ко-
муча в Самаре. Указанные коллекции докумен-
тов структурированы в 14 разделов. Отдельными 
приложениями публикуются стенограмма докла-
да П.Д. Климушкина в Уфе 14 октября 1918 года 
об истории образования и деятельности Комуча, 
Материалы VI Самарского губернского крестьян-
ского сьезда (16–23 сентября 1918 г.) и хроника за-
болеваний холерой в городе Самаре (июль-август 
1918). Внутри разделов документы расположены 
в хронологическом порядке. Все документы име-
ют сквозную нумерацию с продолжением в следу-
ющем разделе, всего в сборник вошло 1462 доку-
мента. Воспоминания очевидцев и участников со-
бытий, как правило, размещены в конце каждого 
раздела. Документы сопровождаются легендой.

Составители (Авторы) сборника в предисловии 
к нему отмечают, что не ставили задачи освещения 
хода военных действий и проблем Чехословацкого 
корпуса и его участия в Гражданской войне, пола-
гая посвятить им отдельное издание. Примечание 
своевременное, так как многие воспринимают пе-
риод Комуча как «власть белочехов», акцентируя 
внимание именно на их деятельности. Не следует, 
соответственно, искать в сборнике и документов, 
полноценно раскрывающих самарский период де-
ятельности легендарного командующего В.О. Кап-
пеля, его имя встречается в документах лишь пять 
раз. При этом, как отмечалось выше, в сборнике 
все же нашлось место разделу, посвященному во-
енному строительству Народной армии Комуча.

Приятным дополнением к сборнику является 
аннотированный указатель упоминаемых в до-
кументах имен, а также указатель современных 
названий улиц и площадей города Самары, упо-
минаемых в документах. Составители (Авторы) 
сборника были столь любезны, что даже включили 
в него небольшой словарь малоизвестных, устарев-
ших и вышедших из употребления слов. На форза-
цах книги размещены известное фото организато-
ров Комуча Б.К. Фортунатова, П.Д. Климушкина, 
И.М. Брущвита, В.К. Вольского, И.П. Нестерова, 
а также историческое фото дома губернатора Нау-
мова в Самаре, где располагался Комуч. Полагаем, 
издание только выиграло бы, если в нем нашлось 

место хотя бы еще нескольким фотографиям пери-
ода Комуча, а также репринту наиболее значимых 
подлинных документов. Тираж в 300 экземпляров, 
конечно, не предполагает массового читателя, но 
спрос на визуализацию исторических материалов 
имеется и в профессиональной среде: ничто так не 
передает дух времени, как подлинный вид доку-
мента и фотография. 

Заканчивая с общими характеристиками со-
держания, следует отметить, что при том, что ряд 
документов (например, материалы VI Самарского 
губернского крестьянского сьезда) впервые пу-
бликуются в полном объеме, значительная часть 
публикуемых документов содержит отмечаемые 
отточиями изъятия текстов (чаще всего из воспо-
минаний, писем, публикаций периодической печа-
ти, протоколов заседаний, докладов, реже – прика-
зов, распоряжений и объявлений), которые авторы 
сборника посчитали необязательными для постав-
ленных ими задач. Будем надеяться, что ценность 
публикации от этого, с учетом сказанного нами 
выше во введении, не пострадала, однако иссле-
дователям, стремящимся глубоко изучить историю 
периода Комуча, необходимо данный факт учиты-
вать, при необходимости обращаясь за полным тек-
стом исторического документа к перовоисточнику. 

Содержание сборника
Составители сборника «Под знаменем Кому-

ча» справедливо отмечали в качестве достоинства 
своего издания насыщенность его «местным ма-
териалом», в том числе социальным, чаще всего 
отсутствующим в ранее выходящих сборниках 
документов Комуча, сконцентрированных на офи-
циально-политических документах. Дополнение 
приказов и распоряжений властных органов пу-
бликациями других источников (периодической 
печати, воспоминаний, писем и др.) мгновенно 
оживляет канву разделов сборника, заставляет 
звучать голоса очевидцев и участников драмати-
ческих исторических событий. Вот, например, 
документы о взятии Самары чехами. Вот один из 
самарцев описывает Самару в день взятия чехами: 
«В яркий солнечный день народ высыпал смо-
треть окопы. Там еще были неубранные трупы. 
В окопах, прислонившись к земляной стенке, «си-
дел» мертвый красноармеец. Его щека была раз-
дута от выстрела. В зубах у него торчала папиро-
са. По виду это был простой русский крестьянин. 
Толпа глумилась над ним. У меня душа ныла от 
боли при виде его. Я подошел к краю и открыто 
перекрестился, сняв шапку. Помню, в это мгнове-
ние все притихли. После этого я ушел оттуда, уно-
ся в душе горькое чувство стыда за человека (Под 
знаменем Комуча 2018, с. 31).

Нам также не раз приходилось встречать в вос-
поминаниях о дне штурма Самары 8 июня 1918 г. 
этот контраст между встречаемыми повсюду сце-
нами насилия и смерти, валяющимися повсюду 
трупами и радующейся жизни природой – умытой 
ночным дождем Самарой, цветущей повсюду си-
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ренью (прикрепляемой чехами к штыкам и фураж-
кам), ярким ласковым солнцем [Матвеев 1998 а, 
б; Матвеев а, б]. Авторы сборника «Под знаменем 
Комуча» деликатно сохранили эти психологиче-
ские нюансы, фиксируемые современниками дра-
мы для читателя 

Не ставя задачи подробно рецензировать со-
держание каждого раздела сборника, отметим, что 
реализация взятого авторами сборника в качестве 
концепции принципа комплексного формирования 
документов за счет привлечения дополняющих 
официальные источники материалов очевидцев и 
участников позволяет более точно увидеть и истори-
ческий и социальный контекст событий. Несмотря 
на известный термин эсеровских антибольшевист-
ских образований «демократическая контрреволю-
ция», введенный в оборот И.М. Майским именно 
в отношении Комуча, документы сборника бес-
страстно фиксируют перманентный кризис мето-
дов, к которым вынужден был прибегать Комуч в 
условиях военного времени, когда власть, как поз-
же писал П.Д. Климушкин, «действовала метода-
ми… кои в корне отрицают принципы демократии, 
т. е. прибегала к лишению свободы слова, печати, 
к внесудебным арестам, к расстрелам и вооружен-
ным экзекуциям» (Под знаменем Комуча 2018, с. 6).

 Так, одной из известных проблем Комуча, ши-
роко и критически отраженной в советской исто-
риографии, являлась мобилизация в Народную 
армию (сначала добровольная, затем принуди-
тельная). По подсчетам В.Г. Медведева, на терри-
тории Комуча находилось 1 452 069 трудоспособ-
ных мужчин. Из них добровольцами в Народную 
армию записалось 2000 крестьян, или 0,1 %, и из 
сельской местности удалось призвать примерно 
23 000 человек [Медведев 1998, с. 53, 60]. Отме-
тим, что документы сборника подтверждают, что 
негативное отношение населения к Комучу дей-
ствительно складывалось в том числе и из-за мо-
билизации. Так, в Бузулукском уезде карательный 
отряд из-за отказа ряда волостей дать новобранцев 
открыл огонь, в результате чего вспыхнул пожар, 
причинивший убытки непричастным к саботажу 
крестьянам. Однако бузулукский уполномоченный 
Комуча, к которому они обратились за покрытием 
убытков, постановил покрывать их за счет самих 
сельских обществ, в которых отказались призы-
ваться новобранцы (Под знаменем Комуча 2018, 
с. 151). 

На фоне провала мобилизации Комуча, по дан-
ным В.В. Кондрашина, через год, летом 1919 г., 
в одной только Самарской губернии в результате 
осуществленной советской властью мобилизации 
в Красную армию (зачастую также насильствен-
ной) было поставлено под ружье 140 тыс. человек, 
т. е. около 1/3 трудоспособного мужского населе-
ния, а в целом по всем поволжским губерниям – 
454 300 человек [Кондрашин 1999, с. 247].

Следует отметить, что ряд тем, таких как, на-
пример, борьба с преступностью и охрана обще-

ственного порядка, впервые стали предметом 
внимания публикаторов документов Комуча. До-
кументы указывают, что на рост криминогенной 
обстановки в Самаре, которая, как сообщал в сво-
ем докладе позже начальник рабоче-крестьянской 
милиции, «исстари славилась уголовно-преступ-
ным миром своим», повлиял налет на городскую 
тюрьму анархистов и эсеров-максималистов со-
вместно с матросами некоего «северного летучего 
отряда», совершенный за два дня до взятия Сама-
ры чехами в обстановке всеобщего хаоса, когда 
из тюрьмы сбежали около пятисот заключенных 
(Под знаменем Комуча 2018, с. 516). Содержат до-
кументы и информацию о грабежах, совершаемых 
на дорогах «маленькими группами красноармей-
ских банд», оставшимися в уездах после установ-
ления власти Комуча (Под знаменем Комуча 2018, 
с. 508). Документы показывают, что по разным 
причинам установить нормальный уровень обще-
ственной безопасности в имеющейся обстановке 
власти Комуча не смогли.

Заключение
В совершенно незначительный по историче-

ским меркам, но яркий период менее чем в пол-
года Комуч тем не менее отобразил в оставшихся 
от него документах большой пласт различных во-
просов, по-своему уникальных, для предпринятой 
попытки создания в условиях Гражданской войны 
демократического коллегиального правительства, 
основанного на последнем всероссийском леги-
тимном органе власти – всенародно избранном на 
прямых, равных и тайных выборах Учредитель-
ном собрании. Огромное количество попыток со-
зидания, таких как восстановление земского само-
управления, воссоздание насыщенной культурной 
и просветительской жизни, открытие музеев, те-
атров, кинотеатров, создание в Самаре универси-
тета, сохранившегося и после возвращения совет-
ской власти, меры, направленные на улучшение 
жизни рабочих, включая принятие передового по 
тем временам закона о 8-часовом рабочем дне и со-
хранение советских декретов об охране труда, на-
тыкались на уже упомянутый рост репрессивных 
методов власти в различных областях, ограниче-
ния свободы слова, расстрелы и аресты, усилива-
ющиеся по мере ухудшения военной обстановки и 
приближения красного фронта к Самаре. Эсеров-
ская демократия терпела кризис.

Подводя итоги власти и поражения Комуча, 
В.Г. Архангельский писал в эмиграции: «Комучу 
не удалось сделаться сильной демократической 
властью. Тогдашние руководители Волжского 
фронта совершили ряд крупных и роковых оши-
бок. Волжский фронт под напором большевиков 
и сибирской реакции был разгромлен» (Под зна-
менем Комуча 2018, с. 529). Документы сборника, 
выпущенного спустя сто лет в Самаре, это под-
тверждают.
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Заключение

Материалы исследования 
(по алфавиту, без номеров, ненаучная литература, учебная методическая, публицистическая, словари, 
художественные произведения, в т. ч. диссертации и их авторефераты как неопубликованные работы).

В тексте дается в круглых скобках (Иванов 2019, с. 12–14; Независимая газета 1980; БСЭ 2012, с. 15)

Образец

Cambridge – Cambridge University Press. English Language Teaching 2019. 116 p. URL: https://issuu.com/cambridgeupelt/
docs/2019_elt_cambridge_university_press_6fe6109db9dc1a.

Macmillan – Macmillan International Catalogue 2020. URL at: https://online.fl ippingbook.com/view/78043/26/.

БСЭ – Большая советская энциклопедия. Т. 11. С. 34.

Библиографический список 

(по алфавиту, без номеров, только научная литература с указанием ссылок на интернет-размещение, 
самоцитирование – не более 30 %, сначала на иностранном языке, потом – на русском).

В тексте дается в квадратных скобках [Evans, Rauh 2006, p. 38; Андриенко 2017, c. 69–70].

Evans, Rauh 2006 – Evans P., Rauh J. Bureaucracy and economic growth // Journal of Economic Sociology. 2006. 
Vol. 7, No. 1. P. 38–61.

Андриенко 2017 – Андриенко А.А. Манипулятивность как имманентная характеристика современных текстов 
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2017. № 4 (21). Ч. 1. С. 69–74. URL: http://tavr.science/stat/2017/04/47-Andrienko.pdf.
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